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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В 1966- 1969 г. сотрудники треста Аэрогеологии (ВАГТ) 
проводили обширные исследования, включающие и геологичес
кую съемку, на территории междуречья рек Индигирки (в том 
числе и ее левобережье) и Алазеи. В 1968- 1 969 гг. совместно 
с ними работал и автор этой монографии, специалист по палео

зойским строматопороидеям. 
Автор основное внимание уделяет девонским и погранич

ным с ними отложениям, которые довольно широко развиты 
на юге исследованного района. 

В целом область исследования имеет сложное геологическое 
строение, изучение которой в большой степени затруднено сла
бой обнаженностью. И лишь значительная площадь района, тща
тельные палеонтологические сборы и широкое· применения 
аэрофотоснимков позволили установить геологические структу
ры и закономерности геологического развития этой части Севе
ро-Востока СССР в среднем палеозое. 

Фауна строматопороидей встречается почти во всех выделен
ных подразделениях. Ее многочисленность и в целом хорошая 
сохранность позволяют сделать некоторые выводы о филогении 
и систематике отдельных таксонов строматопороидей и доста
точно надежно провести корреляцию вмещающих их отложений 
с другими регионами Советского Союза. 

Описанная коллекция хранится в монографическом отделе 
геологического музея Института геологии и геофизики СО 
АН СССР под номером 464. 

Автор выражает глубокую признательность старшему геологу 
треста Аэрогеологии М.С. Долотову и всем лицам, оказавшим 
помощь при работе над рукописью. 
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Фотографии строматопороидей сделаны в фотолаборатории 
отдела палеонтологии и стратиграфии И ГиГ В.Ф. Горкуновым и 
А.Г. Бузыниным. 

Автор, с согласия одного из авторов отчета о работе партии 
ВАГТ (М.С. Долотова) ,  поместил в свою работу некоторые дан
ные о петрографическом составе осадочных пород , полученных 

в производственных лабораториях Треста. 



ВВЕДЕНИЕ 

Исследованный район располагается за Полярны м  кругом, на 
территории Якутской АСССР, в междуречье рек Индигирки и 
Алазеи (рис. 1 ) . В орографическом отношении это горная система 
хребтов Улахан-Тас, Улахан-Сис и Кондаковские горы .  Девон
ские и пограничные с ними отложения развиты на их южных отрогах, 

Ри с. 1. Обзорная карта района 

представляющих собой низкогорье с относительными отметками 300-
500 м, покрытое пышной хвойной растительностью. Долины рек широ
кие, трапециевидные с хорошо развитыми аккумулятивными террасами; 
цокольные террасы очень редки. Исходя из этой чрезвычайно краткой 
географической характеристики района, легко представить, что обнажен
ность очень плохая . Все обнажения расположены только в долинах до
вольно крупных рек; отдельные,  иногда значительные по мощности вы
ходы встречаются также в верховьях рек и в долинах менее крупных 
водотоков .  Небольшие, но достаточно многочисленные выходы , в основ-
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ном пород наанчанской свиты, наблюдаются на водоразделах, лишенных 
лесной растительности. Поэтому более или менее полное представление 
о геологическом строении данного района удалось получить также благо
даря широкому применению, совместно с аэрофотоснимками, аэровизу
альных наблюдений. 

Первьхе достоверные сведения о наличии в данном районе пород средне
го палеозоя были получены в конце 50-х и начале 60-х годов при прове
дении геологической съемки. Бьmи выделены две свиты - улахантасская, 
имеющая верхнесилурийский-нижнедевонский возраст, и наанганская, 
объединяiощая средне- и верхнедевонские отложения. Было установле
но их согласное между собой залегание и наличие среди девонских отло
жений всех отделов и ярусов. 



СТРАТИГРАФИЯ 

Девонские и пограничные, тесно связанные с ними отложения разви
ты исключитеЛЪно к югу JT горной цепи. Описываемые отложения слага
ют крупную антиклинальную складку,  протягивающуюся с залада-юrо
запада на восток-северо-восток и плавно погружающуюся под чехол чет
в ртичных отложений на востоке (рис. 2) , и представлены, в основном, 
различны]\lfи карбонатнымн поро�ами с нr;знач�пельным количеством 
терригеннь1х разнос� ей. Но и в н:рrJИГtс1ных породах примесь карбс'!атно
ГС' маrериала �начительна. 

Самым;I дi'евними uтложениями я:ьлчются известняки верхнего с''лу
ра, обьед.r1нен.ные нами в ар1ааюряхскую свиту ;: имеющие, согласно 
:;аклк iешr;,п,: ::i н:1х органическ;-:м "'С-:-ат1<ам, копанинский (луд,'J:овский) 
воз_;:�аст. На них непосредсrве!fН(' зале::-аw:· доломитовые сл;нщь1, РКЛюче11-
.:ь,е а," юро: 1 ;:, ОТЮfiЮi..:;кую свиту . ОпIJ.::делимь1х органических uс·1ап-ов 
в этих отложе;;иях не обнаружено, но по пол ожени'{) в разрезе ( свi!та 
coгг.alii(J перt:«рыnаеiся Ф"·�·нисичес:�<:JА ':'х�р<>ктеризованными отло:хtния
м;1 ни.'Хнеrо деnона) ее возр1ст о<ре1елен как пржидольский (до.унтс,;с-
1<ий). 

Собr;т_�:��ннQ девонсю .е . о::ложения r:редста.влены всеми тремя отде
ла:v.и :· ыщег.Р.ютсf� в три св:�ты: 1,усаганюряхскую, табабастаалскую 
и ю.ан·��н-:кую . Возр'\ст их убедитсльнl) ')rновывается на многочисленных 
фаунист;.;ческпх ост<lн.ах, в оснсвноw:, кишечнополостных. Девонские 
f'ТЛОЖtНИ>i с >�·ла(НО ПРрекр·,шаw�с.п ИJЕестняками и известковистыми 
сланцам:!" нvжнего к'"рбона, объед1•нс нннх в хамыстаахскую свиту. Орга
личес1.их ос ·аrков в ней не оGнаружено, но учитывая ее положение в раз
резt:, мг�жно с достаточной степенью дсстов�рности определить возраст 
свиты к�.« турнейский. 

Ниже приво,J,Ится посвитное описание стратотипических разрезов .В зак
лючени{' рассмотрения ка>'\дой свиты приводится ее фациальная изменчи
iюсть по площади . 

К сожалению, rсак уже было отмечено выше, обнажешюсть в райо
не очень слабая и выводь; о фациальной изменчивости в ряде случаев 
носnт условн�,1й харакrер . Но мы сочли 3озможным рассматривать 
такую изменчивость для лучшего понимания истории геологического 
развития изученного района Северо-Востока СССР. 
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Р и с. 2. Геологическая схема изученного района 

1 - хамыстаахская свита; известково-глинистые слан-
цы, песчаники, известняки; 2 - наанчанская свита, верх
няя и средняя подсвиты; известняки, местами битуми
нозные; З - наанчанская свита, нижняЯ подсвита; песча
нистые известняки, местами конгломераты; 4 - тuба
бастаахская свита; известняки, сланцы, в основании 

доломиты; 5 - кусеiганюряхская свита; известняки, уг
листо-глинистые сланцы; 6 - аргааюряхская и отюрях
ская свиты; известняки, доломитовые сланцы; 7 
липариты; 8 - гранодиориты; 9 - монцониты; 1 О - геоло
гические границы: а - установленные, б - предполагаемые; 
1 1 - основные тектонические нарушения; 1 2 - место
положения изученных разрезов 
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ВЕРХНИЙ СИЛУР 

Самые древние образования развитые на изученной территории, обна
жаются лишь в одном месте - на левом берегу р. Кусаган-Юрях (левый 
приток р.Аргаа-Юрях) . Эта карбонатная толща представлена двумя 
свитами. 

А р г а а ю р я х с к а я с в и т а (выделяется впервые) . Название 
дано по р. Аргаа-Юрях. Стратотип находится на левом берегу р. Кусаган
Юрях в 1 ,5 км к западу-юго-западу (260°) от высоты 229 ,0 (табл.1 , 
фиг. 1). 

В · стратотипическом разрезе обнажаются следующие породы (снизу 
вверх) : 

Слой 1. Известняки серые, очень плотные, мелкозернистые, 
толстоплитчатые, местами nлитчатость выражена неясно. Азимут 
падения СВ 40 L 16 *. В известняках имеются прослои (до 5 см) и 
линзы тонкоплитчатых мелкозернистыхслабопесчанистых "амфипо
ровых" известняков. Кроме амфипорид встречаются и массивные 
строматопороидеи. Состав фауны Plexodictyon savaleinse (Riab.) 
Paramphipora sokolovi (Riab), P.dolotovi sp. nov. др .. . . .... _ ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Видимая мощность 

Слой 2. Сланцы светло-серые известковые, глинисто-песчанистые, 
очень плотные, окремненные, тонкоплитчатые. Местами в них удает
ся наблюдать волноприбойные знаки . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Слой 3. И звестняки темно-серые, плотные, мелкозернистые, 
среднеплитчатые. Азимут падения С О L 16. В известняках встре
чаются прослои (до 2 м) и линзы слабопесчанистых "амфипоро
вых" известняков; имеются и массивные колонии строматоаорои
дей. Состав фауны Plexodictyon savaliense (R i а Ь), P.do/otovi sp. nov. 
Слой обнажается на протяжении 25 м по азимуту ССВ 15 в виде 
делювиальных и коренных выходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Слой 4. Чередование известняков серых и темно-серых, плотных, 
мелко-, среднезернистых, среднеплитчатых и сланцев доломитовых, 
глинисто-песчанистых, очень плотных, окремненных, тонкоплитча
тых. В и звестняках наблюдаеl'ся редкая фауна брахиопод и остра
код (Leperdftia), Слой обнажается на протяжении 83 м по азимуту 
сев 15 в виде высыпок и коренных выходов . . . . . . . . .  . 

Мощность, м 

4 

1.6 

9 

21 

По фауне строматопороидей (Plexodictyon savaliense, Param -
phipora sokolovi) эти отложения легко сопоставляются со слоями 
паадла Эстонии и с верхами малиновецкого горизонта ПоДолии. Для 
силурийских отложений мы, вслед за Ю.И .  Тесаковым ( 1 97 1),  принимаем 
подразделения верхнего силура Чехословакии. 

Слои 1 ,  2, 3 можно объединить в нижнеаргааюряхскую подсвиту. Эта 
часть разреза характеризуется , в основном, карбонатными осадками с 
небольшой примесью терригенного материала, с богатой фауной, особен
но кишечнополостных .  Слой 4 относится к верхнеаргааюряхской под
свите, которая четко отличается заметной доломитностью и полным 
отсутствием фауны кишечнополостных . К тому же и остатки брахиопод 

*Азимут падения на северо-восток 40° под углом 16°. 
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Р ис. 3. Стра1и1·рафическиii разрез арrааюрях�::кой с11и ы 
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Условные <>Еозначения к рис. 3-16: 1 - извес няки <u1пые; 2 -· ч·зеес· няки 

органические; 3 - известняки глиliистые:; 4 - изв"сп.1яки песчанистьп; :5 - и:Jвест

няки обломо1tНы�; 6 - изьестнякн с r.'!лькuй; 7 - допо 1иты; 3 - с·н'нцы ,·Jв1ни
стыс; 9 - СjJанцы (1Левrитовые ; 1 О - спзнцы известк1во-.!певритuвые; i l - сланцы 
допомито-ал�вритовые; "2 - сланцы известко.еы� уrлисто-глиниt ты�; 13 - м.:-ас

сивные строматопороидеи; 14 - l'етнистые с1рuматопороид�и; 1 S - м<.�сс111:н-1n1е 
табу пяты; 16 -· ветвистые т�буляты; 1 7 - ругозы; 18 -- остра�опы. 1 9 - брахио

л ... .Jды; 20 - раку�нняк. брахионодоRый; 21 - трилобиты; Z2 - . .�мrv1оп1.ты; 2j -

криноидеи; 24 - пелециnоды; 25 - мшанки; 26 - фнира; 27 - орr::н11ческий дет

рит; 28 - просrюи г;�ин; 29 - песчаник и 
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и остракод сравнительно редки. Литологическая колонка, состав фауны 
и ее количество, а также номера образцов приведены на рис. 3 .  

Сделать какие-либо выводы о фациальной изменчивости аргааюрях
ской свиты не предствляется возможным, ибо она обнажается только в 
одном месте. Но, учитывая общую тенденцию геологического развития 
данного района, можно предполагать, что по направлению на восток 
должна возрастать доломитность осадков . 

О т ю р я х с к а я с в и т а (выделяется впервые) . Название дано 
по р. От-Юрях . Стратотип располагается на левом берегу р. Кусаган-Юрях 
в 230 м выше по течению от стратотипа аргааюряхской свиты . 

Здесь, на серых известняках и доломитовых сланцах аргааюряхской 
свиты согласно залегают: 

Слой 1. Сланцы доломитовые, глинисто-песчанистые , светло-се
рые очень плотные, мелкооскольчатые, окремненные, тонкоплит
чаты е ,  тонкослоистые с редкими песчанистыми конкрециями и 
желваками до 1 2 - 1 5  см в поперечнике . . . . .. . . . . . .  . 

Слой 2. Сланцы доломитовые светло-серые, тонкоплитчатые. � 
редкими прослоями доломитизированных слабопссчанистых 
свt:тло-серых известняков, плvтных, м�лкозернистых, среднсплит
чатых .  Азимут падения С 8 L 40. Слой обнажается на протяженю_ 
220 м по азимуту ССЗ 350 в виде высыпок и редких I<оренных вы
Хf)ДОВ. Органических остатков не обнаружено, но. в известняках 
<1�редк? встречаются ок1'е!'1ненные углистые ( .') с·:·яжсния _ . . 

Мощность, м 

32 

94 

Возр<1ст тnлщи устанавливается условнп. Отюряхска:I с:зита соглuс,;о 
зJЛегает на фаунистически ох:�рактеризованных отложен11ях копанинско
го вuзраста (аргааюряхская свита) и согласно ш.рекрывается фаунис-
тичеr.ки охарактеризован-
ными опиже:-шями нижнего 
девона (кусаrа1-:юряхская 
свита) . 

Таким ссразом, возраст 
отюряхской свиты опредtля
е·.- ся как nржи;:�,ольский . Ли
тологическая колонка свиты 
поинедена на рис. 4. 

О фациальной изменчи
'3ости свиты говорить трудно 
ввиду выхода ее на поверх
ность ни ограниченной тер
ритории, однако следует 
пrедполагать, что по направ
лению к западным частям. 
района доломитность свиты 
должна уменьшаться. 

Р и �. 4. Стратотипический разрез 
отюряхской свиты 

1 р з 

l 
••• р ••• •••11 

1 1 ••• ·11••• J · ••• т;':О 
1 1 

..... ... · 11··· . .. ·11··· 
... ·11··· ... ...... ... 32 
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ДЕВОН 

Девонские отложения, являющиеся основной темой настоящей 
работы, очень широко развиты на изученной территории. Они известны 
к югу от главного водораздела района и слагают крьшья тектонических 
структур. Общая обнаженность девонских пород удовлетворительная, 
что позволяет установить все три отдела системы. Они содержат много
численную и разнообразную фауну (исключая лишь отложения фаменско
го яруса, где органические остатки очень редки) . 

Девонские отложения подразделяются на три свиты: . кусаганюрях- . 
скую табабастаахскую и наанчанскую. Ниже приводится послойное описа
ние каждой свиты в отдельности. 

К у с а г а н ю р я х с к а я с в и т а  (выделяется впервые) , Название 
дано по р. Кусаган-Юрях .  

Нижняя подсвита. Стратотип находится н а  левом берегу р .  Кусаган
Юрях в 1 ,3 км ЗСЗ 280 от высоты 229,0 (табл.1, фиг. 2) . 

В стратотипическом разрезе обнажаются следующие породы (снизу 
вверх) : 

Слой 1. Сланцы доломитовые глинисто-песчанистые, светло-<:е
рые, тонкослоистые, тонкоплитчатые, относимые к отюряхской 
свите. 

Слой 2. Известняки темно-<:ерые, мелко-, среднезернистые, сред
неплитчатые, постепенно к кровле слоя становятся более тонко
плитчатыми. Азимут падения ВСВ 80 L 17. В известняках многочис· 
ленная фауна строматопороидей Clathrostroma lekense Yavor" Soli
dostroma congesta Khrom" Amphipora sp" кораллов Favosites sp., · 
остракод, Leperditia sp" брахиопод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Слой 3. Чередование известняков темно-<:ерых, среднезернистых, 
тонкоплитчатых и сланцев известковистых, углисто-глинистых, 
темно-серых, тонкозернистых, листоватых. В сланцах многочис
ленный растительный детрит, а в известняках многочисленные 
остатки кораллов Favosites socialis Sok. et Tes .............. . 

Слой 4. Известняки серые, мелко-, среднезернистые, мелкоплит
чатые с маломощными непротяженными линзами амфипорид в вер
хах слоя. В известняках встречаются строматопороидеи Amphipora 
sp" Paramphipora sp" Clathrostroma lekense, кораллы Thamnopora 
sp" остракоды ................................. . 

Слой 5. Известняки темно-<:ерые, среднезернистые, толстоплит
чатые, крупноглыбовые, с_ редкими маломощными (10-15 см) 
прослоями глинисто-песчанистых сланцев. Азимут падения СВ 50 
L 26. В известняках многочисленные остатки кораллов и 
остракод . .... ... .. . .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

1 2  

Здесь наблюдается задернованный участок, равный по мощности 
10 м. 

Слой 6. Известняки серые, плотные, среднезернистые, крупно
глыбовые, толстоплитчатые с многочисленными кораллами Favosi-
tes sp" Placocenites sp. Азимут падения СВ 30 ·L 62. . . .. . . 

Выше снова задернованный участок, составляющий 15 м по 
мощности. 

Слой 7. Известняки темно-серые, плотные, мелкозернистые, 
тонкоплитчатые с редкими прослоями глинисто-песчанистых слан-
цев. Фауна представлена кораллами и остракодами .......... . 

Мощность, м 

4 

4 

5 

18 

4 
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Общая мощность нижней подсвиты 70 м. Она представлена, как явст
вует из описания, карбонатными породами с незначительной примесью 
терригенного материала. Благодаря остаткам строматопороидей Clathro
stroma /eken se, Solido stroma conge sta, Pachy stylo stroma digita/i s Khrom ., 
Simplexodictyon sp., табулят Favo site s socia/i s, Placocenite s sp., нижняя 
подсвита достаточно легко сопоставляется с низами нелюдимской свиты 
Омулевских гор и с томьчумышскими слоями Салаира, которые убе
дительно коррелируются с лохковским ярусом Чехословакии (Елкин, 
Грацианова и др. ,  1968). 

Средняя подсвита. Стратотип нижней части подсвиты находится на ле
вом берегу р. Кусаган-Юрях, где имеется следующий разрез. 

На слое 7 нижней подсвиты непосредственно залегают: 

Слой 1. Известняки серые, плотные, мепко-, среднезернистые 
с многочиспенными остатками строматопороидей C/athrodictyon 
krekovi Yavor.,C/athrostroma lekense, кораллами Favosites socialis, 
ругозами Triplasma a/taica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Слой 2. Известняки темно-серые, слабопесчанистые, плотные 
среднезернистые, среднеплитчатые. Азимут падения СВ 20 L 65. В 
известняках многочисленные остатки стром_атопорои_1;1ей Atelo
dictyon cylindricum Khrom., Paramphipora rasi/is Yavor., кораллов 
Favosites socialis. , Placocenites sp., ругоз Triplasma a/taica. . . . . . . . 

Мощность, м 

23 

1 1  

Стратотип верхней части средней подсвиты расположен на правом бере
гу р. Правый Наанчан в 1,3 км СВ 50 от отметки J 24,0. Здесь, на описан
ных выше известняках (слой 2) залегают : 

Слой 3. Чередование известняков темно-серых, массивных, 
среднезернистых, толстоплитчатых с известняками глинистыми, 
серыми, тонкозернистыми, мелкоплитчатыми и с известняками 
песчанистыми буровато-сер1>IМИ, мелкозернистыми, средне-, мел
коплитчатыми. В и:�вестняках многочисленная, нацело карбонати
зированная фауна кишечнополостных и, видимо, брахиопод . . . .  

Слой 4. Известняки черные, плотные, среднезернистые, тол
стослоистые и толстоплитчатые, в оснрвании слоя редкие мало
мощные прослои и линзы темно-серых с розоватым оттенком 
известняков с многочисленными остатками амфипорид. Азимут 
падения 42 L 55. В известняках многочисленные органические 
остатки представленные строматопороидеями Actinostroma ех 
gr. mamontovi Yavor., Amphipora krekovi Yavor. и др. ,  корапла-
ми,брахиоподами, трилобитами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Мощность, м 

42 

10 

Общая мощность средней подсвиты составляет 85-90 м. Согласно 
фауне строматопороидей Ciathro stroma leken se, Clathrodictyon krekovi, 
Atelodictyon kusaganicum sp. nov., А. cylindricum, Stromatopora aff. folli s 
Yavor., Amphipora alaiken si s Yavor., Actino stroma ех gr. mamontovi, 
кораллов и других групп фауны отложения, объединенны е  в среднюю 
подсвиту, можно сопоставить с крековскими и малобачатскими слоями 
Салаира. Эти последние, по данным Елкина, Грециановой и др. ( 1968), 
легко коррелируются с пражским ярусом Чехословакии. 
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Верхняя подсвита. Стратотип н.ижней части подсвиты располагается 
на правом берегу р. Правый Наанчан, где на слое 4 средней подсвиты наб
людается следующий разрез (снизу вверх) : 

Слой 1. Сланцы известковистые, серые, темно-серые, углисто
глинистые, тонкошпrrчатые с многочисленным органическим детри-
том . .. .. .. . ...... . . . ... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Слой 2. Чередование известняков темно-серых, массивных, 
среднезернистых, толстоплитчатых, с известняками желтовато
серыми, песчанистыми, среднезерю•стыми, тонкоплитчатыми и со 
сланцами известковистыми, черными, углисто-глинистыми, листо
ватыми. В известняках и сланцах многочисленная фауна брахио
под, остракод, кораллов и аммонитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Слой 3. Известняки темно-серые, песчанистые, среднезернистые, 
среднеплитчатые с многочисленными остатками брахиопод и ред-
ких аммонитов ................................. . 

Слой 4. Сланцы известковистые, черные, углисто-глинистые с 
многочисленными остатками растительного детрита и плохосохра
нившейся флорой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Слой 5. Извесmяки темно-серые, массивные, среднезернистые, 
толстоплитчатые с многочисленными прожилками и жеодами каль
цита. Азимут падения СВ 40 L 55. В известняках богатая фауна 
кораллов, брахиопод, редких строматопороидей Cystostroma na
anchanica sp. nov . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Видимая мощность 

Мощность, м 

1 

15 

0,2 

12 

Здесь, к сожалению, имеется задернованный участок, оцениваемый 
в 6 м мощности. 

Слой 6. Сланцы темно-серые, глинистые, тонкозернисть1е, тон
ко-листоватоплитчатые с редкой флорой удовлетворительной сох
ранности и многочисленными пелециподами . . . Видимая мощность 

Слой 7. Известняки серые, в основании песчанистые, массивные, 
мелкозернистые, среднеплитчатые с многочисленной фауной бра
хиопод, коrаллов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Слой 8. Сланцы черные, известковистые, углисто-глинистые, 
тонкозернистые, тонкоплитчатые и тонкополосчатые с обильными 
брахиоподами, пелециподами и флорой удовлетворительной сохран
ности. Сохранность брахиопод хорошая . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Далее вновь задернованный участок, мощностью около 7 м.  

Слой 9. Известняки черные, массивные, среднезернистые, толсто
плитчатые с фауной брахиопод и остракод . . . . Видимая мощность 

Слой 10. Известняки черные, землистого облика, мелкозернис
тые, грубоплитчатые с фауной брахиопод удовлетворительной сох-
ранности ..................................... . 

Слой 11. Сланцы темно-серые, известковистые, углисто-глинис
тые, тонкоплитчатые, тонкополосчатые с редким детритом, рас
положенным обычно гнездами ... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20 

2.5 

6 

3 

Стратотип верхней части верхнекусаганюряхской подсвиты находится 
на правом берегу руч. Кораллового (правый приток р. Правый Наанчан) 
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3525/1 
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3525/J 
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3529 

• 
в 1 ,6 км по азимуту СВ 52 от вы-

соты 345,0 (табл .  1, фиг. 3). 
Здесь на сланцах 11  споя наблю
дается следующий разрез (снизу 
вверх): 

Слой 12. Известняки 
песчанистые, серые, мелко
зернистые, тонкоплитча
тые. Азимут падения СВ 25 
L 45. В извссшяках много
численная фауна остракод. 
кораллов, брахиопод и 

Мощ
ность. м 

пелеципод . . 3,5 
Слой 13. Известняки 

глинистые, темно-серые, 
плотные, тонкозернистые, 
тонкоrшитчатые с много
численными прожилками 
и жеодами кальцита и ред-
кими прослоями из вест-
ковистых углисто-глинис
ТЬIХ черных тонкоплитча
ть1х и тонкополосчатых 
спанцев. В верхах споя 
фауна кораллов Favosites 
sp. и Thamnopora sp.; в 
прослоях сланцев много
численный растительный 
детрит и редкая флора 
плохой сохранности. . . . . 6,5 

Слой 14. Известняки 
глинистые, светло-серые, 
плотные, токозернистые, 
тонкоплитчатые, несколь
ко окремненные с много
численными остатками 
кораллов, строматопорои
дей, ругоз, брахиопод на
цело замещенных кальци-
том и кварцем . . . . . . . . 5 

Слой 15. Известняки 
темно-серые, плотные, 
мелкозернистые, крупно
плитчатые, крупноглыбо
вые с многочисленНЫ!'fИ 
прожилками кальцита и 
кварца. Фауна строматопо
ооидей представлена 
C/athrostroma umbellata 
Khrom, Ate/odictyon (") 
kusaganicum sp. nov" 
Lebechia sp. Встречаются 
остатки 
ругоз . . .  

кристаллов и 
9 



Согла,·но этим окаменелостям, заключающие их отложения легко 
сопоставняются с малобачатскими и салаиркинскими слоями Салаира. 
По мнению ряда авторов (Дубатолов, 1959 , 1963; Елкин и др., 1968; 
Алексеева и Сидяченко, 1968) ,  салаиркинские слои и их возрастные 
аналоги уже относятся к среднему девону. Другие исследователи (Хал
фин, Ананьев и др., 1968) рассматривают те же слои в составе нижнего 
девона. А М.А. Ржонсницкая (1964) оставляет их в среднем девоне, 
но коррелирует с злиховским ярусом Баррандиена. Автор настоящей 
работы, располагая данными по строматопороидеям - Clathrostrvma umbe/. 
lata, Labechia sp. и другим, относит возрастные аналоги салаиркинских 
слоев к нижнему девону. Быть может, дальнейшее тщательное изуче
ние возможно большего количества групп фауны позволит решить этот 
вопрос однозначно. 

Породы нижнего девона выходят в ядре крупной антиклинальной 
складки, расположенной в бассейне рек Кусаган-Юрях, Правый Наанчан, 
Озерной. Рассматривая в целом распределение фаций нижнедевонского 
моря, следует отме»ить, что на западе района распространены осадки 
мелкого открытого моря, а в районе устья руч. К'lр�ллового о�лагались 
осадки прибрежного лагунного типа, на <1то указывает наличие большого 
количества ф:юристических остатков, к сожалению, п,о сих пор не У:зу
ченныл. Литологическая кол01.к:! кусаrанюrяхской свиты П!Jаведена 
на рис. 5-7 .  

СРЕДНИЙ ДЕВОН 

На .�:зу• енной территсрии �· щеляются два яруса среднего девона. 
Но если живетский ярус по ;;восй лито;:оrической и палеонтологичеr,кой 
характ�ристике, а та�же по геог..'.)гическому развитию в это время rесно 
связан с верхнедевснскими отло;.·;ения·,1и, то осадки эйфельскоrо вре
мени четко от.пичаютсr. как от нижнед..:вонских, так и от живетских. 
Породы эйфе 11:-.ского розраста слагают крылья крупной антиклиналь
ной структуры, а также выходят 13 ядрах более мелких антиклиналей. 
Они предста::�лены карбонатными породами с незначительной примесью 
терригешюго ма.-ериала и объединяются нами в табабастаахскую свиту 
с двумя подсвитами. 

Т а  б а  5 а ст а а х  с к а я с вит а (выделяется впервые). Название 
дано по р. Таба-Бэстаах. 

Нижняя подсвита. Стратотип находится на правом бере1у руч. Корал
лового (правый приток р. Правый Наанчан) в 1,61 км по азимуту СВ 52 
от высоты 345,0. 

З,.\ссь непосредственно на ннжнедевонских отложениях наблюдается 

следующий разрез (снизу вверх): 

Слой 1. Доломиты известковистыс, темно-серые, искристые, 
очень nлотные, мепкозернистые, мел кооскольчатыс, среднеru1ит
чатые, местами с линзами мотного черного вещества с редкими 
прослоями доломитизированных известняков серых. плотных, 
мснкозсрнистых, тонкоплитчатых. В . известняках сильно изме-

1566 

Мощнос1ъ, м 
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Мощность, м 

ненная фауна кишечнополостных и остракод. Вся порода прони
зана многочисленными маломощными жилами кальцита с отороч-
кой из арагонита ............................... . 

Слой 2. Известняки несколько доломитизированные, серые, 
очень крепкие, среднезернистые, крупноглыбовые, толстоплит
чатые. Азимут падения СВ 45 L 55. В известняках большое коли
чество остатков строматопороидей Stromatopora concentrica var. 
colliculata Nich., Amphipora laxeperforata Lec. и др., а также 
кораллов ругоза - Dendrostella trigemme (Quenst. ), Embolophyllum 
longiseptatum (Bulv.),  Cystiphylloides sp . .. . ......... ...... . 

Слой 3. Сланцы известковистые, углисто-глинистые, несколько 
песчанистые, темно-серые, тонкоплитчатые, мелкооскольчатые 
с рецкими пелециподами удовлетворительной сохранности и боль
шим количеством растительного детрита . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Слой 4. Известняки светло-серые, плотные, тонко-, мелкозерни
стые, среднеплитчатые с редкими маломощными (8-15 см) про
слоями сланцев известковистых, углисто-глинистых, местами 
сильно измененных, темно-серых, тонкослоистых, листоватых. 
В известняках многочисленные остракоды. На границах изве
стняков со сланцами в последних наблюдаются редкие изме
ненные остатки корралов Тhатпорога · sp. и растительный дет-
рит . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . 

Слой 5. Чередование известняков темно-серых. не плотных, 
тонко-, мелкозернистых, тонкоплитчатых, тонкополосчатых и 
сланцев известковистых, углисто-глинистых, черных, листова
тых с многочисленным растительным детритом и редкими бра
хиоподам11. В известняках многочисленные остатки табулят и 
ругоз flexagonaria атри//асеа Spas. ct Kravt., Dendmstello trigemme 
(Quenst.), Mansuyphyllum sp., Aulacophyllum sp. В породах 
наблюдаются две маломощные (до 10-15 см) зоны пирит-халь-
коrшритового оруденения северо-восточного простирания ..... . 

Слой 6. Известняки серые, плотные, очень крепкие, мелко
зернистые, крупноглыбовые, толстоплигчатыс с многочислен
ными органическими остатками кораллов, строматопорои
дей - Stromatopora concetrica var. colliculota Nich., Atclodictyon 
sp., Amphipora sp. и ругоз - Frechastraea russako11i Spas. et Kravt., 
Cystiphylloides sp. . . . . . . . . . . . .......... . ... . . 

14 

1 6  

6 

16  

32 

14 

Согласно найденным в 
они легко коррелируются 
ской свитами Омулевский 
веден на рис. 8. 

этих отложениях органическим остаткам, 
с верхней частью ве.чернинской и урультун
гор. Стратотипический разрез подсвиты при-

Верхняя подсвита. Страт9тип находится на правом берегу в верховьях 
р. Таба-Бастаах в 2,3 км по азимуту СВ 75 от высоты 381 ,0 (табл . Il, 
фиг. 1). 

· Здесь на плотных массивных известняках слоя 6 нижнетабабастаах
ской подсвиты наблюдается следующий разрез (снизу вверх) : 

18 

Слой 1. Сланцы известковистые серые, темно-серые, тонкоп ит
чатые. мелкооскольчатые с редкими маломощными прослоями 
известняков серых, светло-серых, мелкозернистых, мелко-, срсднс
ппигчатых, в которых встречаются отдельные линзочки черных 
афанитового облика кремнистых пород 

l\.lощность. м 
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Слой 2. Изве.стняки темно-се
рые, серые, мелко-, среднезернис
тые, среднеплитчатые с редкой 
фауной кораллов и брахиопод . . . 62 

Слой 3. Известняки серые с 
желтоватым оттенком, сильно пес
чанистые, среднезернистые, средне
плитчатые с многочисленными не
большими силлами (табл . 1 1 1 ,  
фиг. 1) 

'и дайками изверженных 
пород основного (диабазы) и 
среднего (дациты) состава . . . . . 40 

Слой. 4. Сланцы известковис
тые темно-серые, серые, тонкоп
литчатые ,  мелкооскольчатые с ред
кими ЛИНЗОВИДНЫМИ прослоями и 
линзами известняков серых ,  мел
ко-, среднезернистых, тонко
плитчатых. В сланцах также име-
ются дайки изверженных пород 52 

Слой 5. Известняки темно-се
рые, серые, среднезернистые, мас
сивные ,  среднеплитчатые с фау
ной строматопороидей - Stroma
topora follis Yavor" Atelodictyon 
cyiindricum solidum subsp. nov" 
Angulatostroma sp" Clathrocoilona 
sp" кораллов, брахиопод и с лин
зовидными прослоями сильно до-
ломитизированных известняков . . 42 

Верхняя часть разреза верхнетабас
таахской подсвиты в этом месте унич
тожена тектоническим нарушением 
(рис. 9) и зп.есь обнажается только 
нижняя часть слоя 6. Поэтому самые 
верхи подсвиты обнажаются несколь
ко западнее в бассейне р. Вилка. Слои 
6-8 присутствуют и в этом разрезе, 
но они крайне плохо обнажены, а 
на· р. Вилка разрез достраивается сле
дующими породами: 

Мощ
ность, м 

Слой 6. Известняки серые, жел
товато-серые, сильно песчанистые, 
среднезернистые, среднеплит-
чатые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

Слой 7. Сланцы серые, светло
серые, глинисто-алевролитистые, 
слабоизвестковистые, тонко-, мел
коплитчатые, тонкослоистые, ос
кольчатые с редкими линзами 
известняков серых, · м�:лкозер-
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Р и с. 8. Стратотипический разрез нижне
табабастаахской подсвнты 
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Р 11 с. 9. Геолоr11ческ11й про· 
филь по линии р. Таба-Баста· 
ах - р. Поле вая 

Р и с. 1 О. Стратотипический раз· 
рез верхнетабабастаахской под· 
с виты 



Мощность, м 

1 1 11сты х .  нссколы<о о кварцован н ы х .  В и з всстю1 ках редкая фауна 
с1·роматоnороидсй A telodictyon lupatini . var. scharipoi•en sis Yavor., 
Sracl1yodes sp. ,  брахио nод . . . . . . . . . . 44 

Слой 8 .  Изв естия ки серые масси вные, мелкозернистые с неболь
шой примесью песчанистого материал а, зv1с1·ающего в в иде отдсль
в ы х  прослоев , не выдержанных по прости ран и ю .  В и зв естня ках 
многочи сн енная фауна строматопороидсй и корал лов, позволяю
щая отнести эти известня ки к низам наанчанской свиты 

Видимая мощность 80 

Верхняя подсвита табабастаахской свиты (рис. 1 О) развита только в 
верховьях р. Таба-Бастаах, в бассейне рек Вилка и Селенэй и, возмож
но, в бассейне р. Полевой. (Здесь встречаются отдельные выходы пород 
с фауной эйфельского возраста, но их не удалось привязать к стратоти
пичсскому разрезу. Однако отсутствие хорошо заметных даже в вы
сыпках конгломератов нижненаанчанской подсвиты, заставляет нас 
говорить о развитии в этом участке района верхнетабабастаахской под
свиты) . В других районах изученной территории осадки верхней таба
бастаахской свиты уничтожены. Видимо, конгломераты нижненаанчан
ской подсвиты залегают на разных уровнях табабастаахской свиты, но , 
в связи с недостаточностью обнажений, проследить это не удалось. 
Хотя следует отметить, что на востоке, в районе руч. Кораллового конг
ломераты залегают на плотных известняках слоя 6 нижнетабабастаахской 
подсвиты, а на западе, в разрезе вдоль восточного склона горы Коча, 
они подстилаются известковистыми сл анцами слоя 4 верхнетабабастаах
ской подсвиты. 

Отложения табабастаахской свиты известны в виде отдельных не
больших выходов на всей территории распространения девонских от
ложений и везде они представлены фациями открытого мелкого моря. 
Это исключительно карбонатные осадки с незначительной примесью 
терригенного материала. Лишь в самых низах разрезов наблюдается 
маломощная (около 15-30 м) толща доломитов, указывающая на 
возможное наличие лагунных фаций в начале эйфельского времени. 

СРЕДНИЙ - ВЕРХНИЙ ДЕВОН 
Живетские и верхнедевонские отложения тесно связаны и в боль

шинстве мест района литологически неразличимы. Они занимают наиболь
шую площадь среди выходов девонских отложений, слагая крьmья и 
ядра синклинальных складок и обычно занимают гипсометрически са
мые высокИе точки территории. Эти отложения, представленные почти 
полностью карбонатными породами с редкими прослоями терригенно
го м атериала, объединяются в наанчанскую· свиту. 

Н а а н ч а н с к а я с в и т  а (название предложено М.М. Тереховой в 
1960 г. при проведении геологической съемки хр. Улахан..Сис) . Нами 
подразделяется на три подсвиты, примерно отвечающие соответствую
щим ярусам девона. 

2 1  
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Р 11 с. 1 1 . Стратотипический разрез 
н11жненаанчанской подсвиты 

Нижняя подсвита. Стр;потип рас-
1 юложен на правом берегу руч . Ко
раллового в 1 ,63 км по а зимуту 
СВ 52 от высоты 345 ,0 . Здесь на плот-
1 1 ы х  известняках нижнетабабuстаахс
кой подсвиты зале гают ( снюу вверх) : 

С11ой 1. К u 1 1 глuмсрат мсл
коrш1счны й .  Галька и 1вест
нн ков серы х ,  темно-серы х .  
плотных. тонкоз�рнистых . 
овальной фор м ы ,  :-; орошсй 
о к атаююсти (в основан и н  
слоя о катанность нес колько 
х уже· - в стр�чаютсн уrпона
т ы е  о б л о м к и ) , р а "J м с р о м  от 
2 }.(с) 6 см в поперечн и ке .  
Цемент базш1ьного т и па и з
всстковистый с оч�нь н с: з на
читсльной примесью нсска.  
И з всuтняк серы й .  мсл кu:JЕ'р-
1 1 и с т ы й .  АЗИМVl' П<!ДС Н fl Н  
СВ 2 7 L 5 2 .  Фау ны J\UJJoлыю 
много. она прспстаrщсна раз
нробленными чле н и ками кри
ноидс й ,  битой р а к у ш с•й бра
х и о под, редкими к('!рш1лами 
и стром<1топороидея м и .  По
следние и меют удовлстuuри
тсльную со:-;ранность и прсн
ставлсны Cla1J1rocoilona aperta 
Khrom " A mph ipora ramosa m u t .  
desquamata Lcc" Hermatostro
ma belllbli (Barg.), Trupetost
roma а !Т. solidum (! !al l  ct W . ) ,  

Мощ
нuсть. м 

Sym/1etostroma orientalis K lнom. 4 2  
Слой 2. Постепенно. B B L' p .x 

tto разрезу количество и риз-
мср гальки уменьшается и 
через нсболъuюй по мощности 
прослой гравслитового ювсст-
н я к а  ftаблюдастся мощный 
слой·известняка песчанистого .  
светло-серого, средне-, крунно
зсрнистого. плотного, тонсто
пни тчатого с MHOl'OЧИCJICHllЫ· 
ми оснтками к р и н о идL'й, 
об11о м ка м и  брахиопон. ко

раллами . . .  46 



Слой 3. Известняки темно-серые, плотные, мелко-, среднезер
нистые с многочисленными прожилками кальцита, неправИJ1ьно 
слоистые. В них встречены три прослоя органогенных известня
ков .  Нижний сложен кораллами Gracilopora sp" средний - стро
мато пороидеями Stachyodes gracilis var. kumetskensis Yavor" а 
самый верхний - кораллами Graci/opora sp. и стромато пороидс-
ями A mphipora sp. Сохранность фауны удовлстворИ1·сль-
ная . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Слой 4. Известняки серые, светло-серые, мел козернистыс. 
среднеплитчатые, слабо о кварцованные. Обнажаются в высыпках 
и редких делювиальн ы х  развалах. Мощность вычислена. . . . . 

Мощность. м 

82 

1 1  

Самая верхняя часть нижней подсвиты обнажается нескол ько далее 
на восток по р. Правый Наанчан. Здесь на известняках слоя 4 наблюда
ются: 

Слой 5. Известняки светло-серые с легким розоватым оттенком, 
сильно песчанистые, местами с авто кластическими (ry) брекчиями 
до 2-3 см в поперечнике сравнительно хорошей о катанности , 
среднезернистые, местами мелкозернистые, среднеплитчатые. Встре
чаются многочисленные жеоды кальцита до 6-8 см в диаметре. 
В известняках, в средней части слоя особенно, в стречена много
численная ф ауна стромагопороидей , исключительно амфипорид -
A mphipora rudis Lec" А. spissa Yavor" А. lituata sp. nov " A .  ramosa 
(Phil.), Stachyodes cf. gracilis var. k umetskensis Yavor" а также ко
ралл ов ,  руго з ,  брахиопод . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

Как мы увидим далее , нижняя подсвита характеризуется наличием 
карбонатных пород со значительной примесью терригенного материала. 
Это обстоятельство и позволяет нам выделить нижнюю подсвиту, ко
торая в ряде разрезов четко заметна, а в некоторых может быть выделена 
только условно. 

Стратотипический разрез подсвиты дан на рис. 1 1 .  
Подобные приведенному выше разрезы нижней подсвиты наанчанской 

свиты известны на крайнем западе территории, в районе горы Коча и на 
юге, R бассейне р. Озерной. В центральной части района, в бассейне рек 

Р и с. 12. Разрез части иаанчанской свиты вдоль правого борта долины р. Правый 
Наанчан 

Вилка и Полевая наблюдается фациальное замещение этой карбонатно
обломочной толщи чистыми, лишь участками слабопесчанистыми, из
вестняками светло-серыми, серыми, среднеплитчатыми, иногда массив
ными, -имеющими мощность свыше 90 м с многочисленными строматопо
роидеями Gerrono stroma sp" Amphipo ra ramo sa (Pllil.), Stachyod es gracili s 
Lec" кораллами и брахиоподами, указывающими на живетский возраст 
этих отложений . 
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Средняя подсвига. Стратотип находится на правом берегу р. Правый 
Наанчан в 3 , 1 5  км ниже отметки 1 24,0 (рис. 1 2) .  Здесь на песчанистых 
известняках слоя 5 нижней подсвиты наблюдается следующий разрез 
(сюру вверх) : 

Слой 1. Известняки светло-серые с легким розоватым оттенком, 
мелкозернистые, плотные, возможно, несколько доломитизирован
ные в основании. Постепенно вверх они переходят в более окрем
ненные и более тонкозернистые. разности. Фауна многочисленная, 
но строматопороидеи представлены только Amphipora lituata sp. 
nov. Встречены также табуляты, брахиопоДы, трилобиты . . . . . . . . .  . 

Слой 2. Известняки серые, темно-серые, мелкозернистые, плот
ные с многочисленными остатками амфипорид, которые в сред
ней части слоя о бразуют "амфипоровые" известняки, состоящие из 
Amphipora angusta Lec. Кроме того, найдены табуляты и 
мшанки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Слой 3. Сланцы известковые, глинисто-песчанистые, серые .; си-
реневым оттенком, тонкоплитчатые, мелкооскольчатые . . . . . . . . . .  . 

Слой 4. Известняки темно-серые с многочисленными угловаты
ми включениями нижележащих известково-песчанистых пород, 
тонкомелкозернистые, плотные, оскольчатые . Величина обломков, 
которые имеют среднюю окатанностъ, колеблется от 2-3 мм до 
5-6 см . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Слой 5. Известняки серые и темно-серые, глинистые, тонкозер-
нистые, очень плотные, мелкооскольчатые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Слой 6. Известняки светло-серые, серые с желтоватым оттен
ком, ожелезненные, сильно песчанистые, слабополосчатые с рез
ким запахом керосина при свежем изломе. Слой обнажен 
плохо, в основном, в развалах с редкими коренными . . выхо-
дами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  

Слой 7. Известняки серые, мелкозернистые, тонкоплитчатые, 
· плотные, тонкополосчатые. Полосчатость обусловлена тонким 

чередованием темно- и более мелкозернистых разностей и поэтому 
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особенно хорошо заметна на выветрелой поверхности . . . . . . . .  . 
Слой 8. Известняки темно-серые, тонкозернистые, землистые, 

с фауной амфипорид, которые образуют линзовидные прослои -
Amphipora angusta Lec., А. rudis Lec., Stachyodes costulata Lec., 
редкими табулятами и брахиоподами . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Слой 9. Известняки серые, темно-серые, мелко-, среднезернис
тые, слабокомковатые, неправильно плитчатые с редкими остатка
ми табулят, брахиопод, ругоз. Азимут падения ЗСЗ 294 L 10 . . . . . 

Слой 10. Известняки светло-серые, серые, мелкозернистые, плот
ные, мелкооскольчатые, постепенно переходящие к кровле слоя 
в слабопесчанистые. В известняках встречается редкая фауна стро
матопороидей Gerronostroma cf. uralicum Yavor., а так:Же 
табулят н ругоз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Слой 1 1. Известняки пятнистые: черные, темно-серые и серые с 
розовым оттенком, мелкозернистые, плотные, грубооскольчатые 
органогенные с богатой фауной строматопороидей - Syringost
romella с[. zintchenkovi tenuis (V. Khalf.), Actinostroma clathratum 
Nich., Stromatopora aff. hйpschii Barg., одиночных ругоз, табулят 
и редкими брахиоподами. Азимут падения СЗ 300 L 4 8  . . . . . . .  . 

Слой 12. Известняки темно-серые с розовым оттенком, мел
козернистые, плотные, мелкооскольчатые, среднеплитчатые, с рез
ким сернистым запахом при ударе, с многочисленными прожилка
ми кальцита и остатками остракод в низах слоя, а в верхней части 
слоя обильны брахиоподы, ругозы, и несколько реже, встречаются 

Мощность, м 

48 

7 
6 

6 

10 

8 

12 

14 

28 

40 

8 



амфипориды - Amphipora angusta Lec. , Stachyodes (? ) odinekensis 
Yavor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Слой 13. Известняки очень сходные с таковыми из слоя 12, но 
без розового оттенка и с более сильным и резким сернистым за
пахом при ударе. В верхах слоя и меются многочисленные массив
ные строматопороидеи - Actinostroma clathratum Nich" Clathrodic· 
tyon katavensis Yavor. , Stromatopora ех gr. cooperi Lec. , S. laminosa 
Lec., S. cf. avrensis Khrom., более редкие амфипориды, представлен
ные лишь одним видом - Stachyodes costulata Lec. и сравнитель
но часто встречаются пластинчатые табуляты . Азимут падения СВ 
54 L 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Слой 14. Известняки серые с желтоватым оттенком, ожелезнсн
ные по wещинам, песчанистые, мелко-, среднезернистые, средне
плитчатые, в основании органогенные с табулятами и строматопо
роидеями, которые rtредставлены Тienodictyon katavensis (У a
v о r), Actinostroma clathratum minima subsp. поv. ,  Synthetostroma 
orientalis К h r о m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Мощность, м 

32 

16 

10 

Стратотипический разрез подсвиты показан на рис. 13 (см. вклейку) . 
Таков характер пород средней подсвиты наанчанской свиты, наблюдае

мый на .востоке и на крайнем западе (гора Коча) территории. 
Учитывая многочисленную фауну строматопороидей, перечисленную 

при описании стратотипа, отложения, содержащие ее, уверенно коррели
руются с салажской свитой Омулевских гор и соответствуют франско
му ярусу Международной стратиграфической шкалы. 

Отложения, развитые в бассейне р. Полевой и имеющие также 
франский возраст, согласно находящимся в них брахиоподам, выгля
дят несколько иначе. На плотных массивных известняках живетского 
яруса (нижненаанчанская подсвита) залегают (снизу вверх) : 

Слой 1. Известняки серые, глинистые, тонко-, мелкозернистые, 
неправильно слоистые, среднеплитчатые с редкой фауной брахио
под, представленных только одним в идом Mucrosvirifer cf. no-
vosiblricus (Toll) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Видимая мощность 

Задернованный участок ,  около 40 м по мощности . 
Слой 2. Известняки желтовато-серые , песчанистые, мелко-, сред-

незернистые, среднеплитчатые,  неправильно полосчатые . . . . . . . . 
Слой 3. Известняки серые, светло-серые, местами слабопссчанис

тые, тонко волнистослоистыс, с запахом керосина при ударе . . . .  
Слой 4. Известняки светло-серые, серые. несколько песчанистые, 

мелкозернистые, тонкослоистые и тонкоплитчатые, с большим ко
личество раковин брахиопод. В центральной части слоя наблю
дается прослой ракушняка, мощностью около 1 м. Из него опреде
лены Mucrospirijer novosiblricus (Toll) и Desquamatia ех gr. tenuisul-
lata (Wanjuk.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Слой 5. Известняки серые, переходящие в темно-серые .  мелко
зернистые, . тонко волнистослоистые, с резким запахом ю�росина 
на свежем изломе . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Видимая мощность 

Мощность, м 

30 

24 

130 

30 

5 

Как явствует из описания, в этом разрезе полностью отсутствует фауна 
кишечнополостных. Видимо, последний формировался на значительном 
удалении от берега моря на мелководье, о чем свидетельствует наличие 
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1 2 .! 4 .f" 1 О' Р и с. 14. Стратотипический разрез 
верхиеиаанчанской подсвиты 
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банок (прослой ракушняка) , а  уело· 
вия жизни для строматопороидей и 
кораллов были неблагоприятными. 

Верхняя подсвита. Стратотип рас
положен на юго-восточном склоне 
высоты 2 16 ,  а верхняя граница на
блюдается в бассейне р. Озерной. 

Следует заметить , что это наибо
лее закрытая часть девонских отло
жений и обнажается она в высып
ках и редких коренных выходах, в 
основном, по водоразделам в бас
сейне р. Озерной. В других местах 
исследованного района выходы 
верхненаанчанской подсвиты встре
чаются в виде отдельных разрознен
ных коренных обнажений, где она 
представлена исключительно мас
сивными известняками. Поэтому 
стратотип выделен с большой сте
пенью условности. 

На юго-восточном склоне вы
соть1 2 16,0 наблюдается следую
щий разрез (снизу вверх) : 

Мощность, м 
Слой 1. Желтовато-серые извесrnяки, несколько песчанистые, 

весьма сходные с таковыми из слоя 14 средненаанчанской под
свиты и поэтому условно с ними сопоставляемые .  

Слой 2. Извесrnяки серые с легким зеленоватым оттенком, мел
ко-, среднеплитчатые, мелко-, среднезернистые. В них встреча
ются редкие невыдержанные по простиранию маломоuщые (1-
3 см) прослои глинистых извесrnяков серых с желтоватым оттен
ком. В верхах слоя извесrnяки слабо кавернозные с жеодами и 
отдельными прослойками кальцита. Здесь встречаются редкие 
брахиоподы Pticatifera ех gr. mu godjarica Nach. и строматопороидеи 
Stachyodes ех gr. tuberosa Yavor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

Слой 3. Обнажен слабо. Извесrnяки светло-серые, светло-бе
жевые, мелкозернистые, массивные, толстоплитчатые, неправиль
но слоистые с резким сильным запахом керосина, особенно за
метом при раскалывании породы. Встречаются отдельные линзо
видные маломоuщые (до 3 см) прослойkи битуминозных буро
ватых извесrnяков. По· всему слою встречаются редкие разроз
ненные створки брахиопод Cyrtospirifer archiaci Murch. и о бломки 
члеников криноидей. Моuщостъ не замеренная, а вычисленная, учи-
тывая залегание пород . . . . . . . . . . . .  · .  . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

Слой 4. Извесrnяки темно-серые, мелкозернистые, тонкослоис-
тые, с прослоями известковистых глинисто-алевритистых слан-
цев, принадлежащие вышележащей хамыстаахской свите . 



В связи со слабой обнаженностью верхнена::1Нча11ской подсвиты трул,110 
гово рить о ее фациальной изменчивости. tlыходы ее известны топько на 

востоке района:  в среднем течении р. Наанчан, в бС!ссейне р. Лев, Наан
чан и р .  Бапыктаах, а также в бассейне р .  Озерной.  Везде ОНС! представпе
на массивными известняками с заметным запахом керосина. Так что, 
видимо, условия ее образования на востоке территории были одинако
выми, хотя , возможно , мощность масс ивны х известняков местами может 
быть различна. 

Западная часть изученного района характеризуется многочисленными 
тектоническими нарушениями и здесь выходы верхненаанчанской под
свиты приурочены топько к полям развития хамыстаахской свиты , хотя 
контакты между ними и не наблюдаются . И здесь литологический состав 
существенно не отличается от восточного типа разрезов - те же массив
ные пахучие известняки.  Мощность их установить не удалось, но она явно 
п ревышает ] 50 м .  

В районе горы Ат-Хая подобных массивных известняков не набпю
дается. Возможно, принимая во внимание сравнительно большую топ
щу терригенных отложений, отl-!осимых к хамыстаахской свите, часть 
ее является возрастным анапогом верхненаанчанской подсвиты . Но это 
не более, чем смепое предположение. 

Следует заметить , что так как в боньшинстве случаев практически 
невозможно п ровести г раницу :v�ежцу средней и верхней подсвитами 
наанчанской свиты , на геологической схеме района (рис . 2) указанные 

n n 2  
подсвиты объединены под индексом D 2 _ 3 .  Стратотипический разрез 

верхней подсвиты наанчанской свиты приведен на рис. 14 .  

НИЖНИЙ КАРБОН 
Нижнекаменноугольные отложения очень тесно связаны с поро

дами верхненаанчанской подсвиты . Ранее бытовало мнение, что камен
ноугольные отложения залегают с несогласием на нижележащие. Тщатель
ное изучение аэрофотоснимков , аJровизуальные и полевые наблюдения 
позволяют утверждать, что здесь мы наблюдаем четкое согласное за
легание нижнекаменноугольных отложений,  к ак ни странно,  благодаря 
чему мы их здесь и выделяем. 

Нижнекаменноугольные отложения распространены на з ападе и вос
токе изученного района. На севере они встречаются в юще небольших 
клиньев в тектонических блоках с реди г ранитоидов. Породы здесь 
очень сильно м етаморфизованы,  так что установить их истинный сос
тав довольно сложно. На юге отложения нижнего карбона встречаются 
в виде очень незначительных коренных выходов у уреза воды под 
чехлом четвертичных отложений. 

Нижнекаменноугольные осадки литологически резко отличаются 
от нижележащих пород верхненаанчанской подсвиты. Они объединены 
нами в хамыстаС1хскую свиту. Хотя нижнекаменноуrольные отложения 
достаточно широко известны в бассейне р.  Хамыстаах и в районе горы 
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Ат-Хая, самый полный разрез с четкой нижней границей развит на вос
токе района в бассейне р. Балыктаах . 

Х а м ы  с т  а а х  с к а я с в и т  а (выделяется впервые) . Название 
дано по р. Хамыстаах . Стратотип расположен в бассейне р. Балыктаах 
(ее правого притока) , левый берег р. Кутурук-Юрэх в 1 ,2 км по азимуту 
св 32 от высоты 1 85 ,0 .  

Здесь на массивных светло-серых с розоватым оттенком битуминоз
ных известняках верхненаанчанской подсвиты наблюдается следующий 
разрез (снизу вверх) : 

Слой 1. Чередование известняков светло-серых, слабопесчанис
ты х, тонкоплитчаты х ,  тонкозернисты х ,  плотн ы х  со сланцами гли
нисто-известковисты м и ,  темно-серым И, тонкослоистыми.  Породы 
очень крепкие, сильно окрсмненные . . .  

Слой 2. Известняки сипьнопесчанистые. серые. светло-серые, 
среднезернистые, среднеплитчатыс . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Слой 3 .  П есчаники известковистые. серые, зеленовато-серые. 
среднезернистые, среднепл итчатые, плотные. П ереход от слоя 2 
постепенный, но различная крепость пород на процессы выветри
вания позволяет довольно четко провести эту границу в разрезе . .  

Слой 4. Известняки алевритисты е ,  серые и темно-серы е ,  тон-
козернистые, тонкослоистые. сильно окремненные . . . . . .  . 

Слой 5. Сланцы известковистые темно-серые, тонкослоистые, 
тонкоплитчатые, слабо алевритистые . .  

Слой 6. Известняки глинистые, серые с желтоватым оттенком. 
мслкозернис1ые, среднеплитчатые .  . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Слой 7. Алевролиты глинистые, желтовато-серые, серые с зеле
новатым оттен ком, тонкозернисты е ,  мелкоплитчатые ,  полосча-
�с . . .  . . . . .  . · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . .  . 

Слой 8. П есчаники серые, зеленовато-серые, поЛимиктовые, 
среднезернистые, среднеплитчатые.  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Слой 9. Песчаники серые с розоватым оттенком, среднезернис-
тые, среднеплитчатые .  Переход между слоями постепенный . . . . .  . 

Слой 1 О. Известняки песчанистые, серые, среднезернистые, 
среднепнитчатые. В них встречаются прослойки чистых известняков. 

Слой 1 1 . Сланцы известковистые, глинисто-алевритисты е ,  темно
серые, направильно полосчатые, тонкопли:rчатые, тонкослоистые 

Слой 1 1 .  Конгломераты разногалечные, хорошо окатанныс, при
надлежашие верхнепермским отложениям . . . . .  Видимая мощность 

Мощность, м 

4 7  
24 

3 2  

1 8  
20 
3 7  

2 2  

2 7  

2 4  

1 7  

4 3  
4 

Хамыстаахская свит<J,, как видно из стратотипического разреза ,  при
веденного на рис. 1 5 - 1 6 ,  литологически достаточно четко подразделя
ется на две подсвиты - нижнюю и верхнюю. Нижнехамыстаахская под
свита, объединяющая слои 1 -6 включительно, представлена карбонатны
ми породами со значительной примесью терригенного материала, а верхне
хамыстаахская подсвита, включающая в себя слои с 7 по 1 1 , состоит, 
в основном, из терригенных пород с примесью карбонатного мате
риала. 

Однако следует отметить, что как вся свита, так и подсвита не выдержа
ны по простиранию и в разрезе,  например, по р. Ат-Хае карбонатная 
составляющая отсутствует и свита представлена исключительно терри
генными образованиями. Здесь разрез представлен сильно метаморфизо
ванными породами. В основании наблюдается чередование глинистых 
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:..::: ..... р и с. 1 6. Стр2rопшическиii разрез верх· 

иехамыстаахсt;оii nодсв ... ты 
. . .  ·•·· 

1 - Р и с. 15.  Стратотиnический разрез ниж-
1 нехамысстзахской подсвиты 

сланцев и алевролитов мощностью около 1 90 м ,  а выше залегают зеле
новато-серые мелкооскольчатые тонкопли тчатые сланцы мощностью 
свыше 200 м, на которые с размывом и угловым несогласием пожаться 
конгломераты верхней перми. 

На крайнем западе территории по р .  Хамыстаах набпюдается следующий 
фрагментарный разрез нижнекаменноутольных отложений {снизу вверх ) : 

Слой 1 .  Сланцы извсстков истыс серые, темно-серые,  меп коос
копъчатыс, тонкоплитчатые. споистыс, с рсцкими п рослоями извест
няков светпо-серых, мспкозсрнисты х ,  тонкоспоисты х, тонкопп итча-
тых, спабогпинистых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Видимая мощность 

Слой 2. Изв естня к и  темно-се рые,  �:пабоапсвритистыс, мс:нкозср
нистыс, топстоспоистыс с редкими н инзами <:нанuсв извсстков и<:
тых. угписто-гл инисты х ,  листоватых 

Мощнос1Ъ. м 

40 

1 2  
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Слой З. Чередование известняков темно-серы х ,  глинисты х ,  
тонкоплитчаты х с маломощными прослоями сланцев серых из-
вестковистых ,  тонко-, листоватослоистых . . . . . . . . . .  . 

Слой 4. Сланцы глинистые, местами глиниста-ал свритистыс 
светлые зеленовато-серые, мелкооскольчатыс ,  тонкоплитчатыс, 
местами наблюдается неправильная слоистость, переслаиваются 
с известняками серыми, слабоглинистыми, мелкозернисты м и ,  тон-
кослоистыми, неправильно попосчаты м и .  . . . . . . . . . . . . . . . . 

Слой 5. Известняки серы, алевритистые ,  тонкослоистые, с ред� 
кими остатками растительности плохой сохранности . . . . . . . . .  . 

Слой 6. Известняки серые, мелкозернистые, массивные, толсто-
плитчатые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . 

Слой 7. Известняки серые, мелко-, тонкозернистые, тонкоплит
чатые, тонковолокнистые с маломощными прослоями сланцев 
извсстковисты х ,  тонкоплитчатых ,  тонкоспо истых ,  мепкооскопь-
чатых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Спой 8. Спанцы темно-серые, известковисты е ,  тонкоспоистыс, 
мепкооскольчатыс с редкими пинзовидными проспоями алевро-
нитов черных, тонкоспоистых . . . . .  

Мощность, IV' 

1 7  

4 1  

8 
3 

1 8  

45 

Дал ее,  за небольщ�м по амплитуде , тектоническим нарушением наблю
дается терригенная толща пермского возраста. 

Сравнивая этот разрез со стратотипом хамыстаахской свиты , можно 
заключить, что он соответствует нижней подсвите, характеризующейся 
преобладанием карбонатных осадко в .  

К а к  видно и з  трех приведенных разрезов - на западе района (р.  Ха
мыстаах) , на северо-западе (гора Ат-Хая) и на востоке ( бассейн р.  Ба
льiктаах - стратотип свиты) - мощности хамыстаахской свиты увели
чиваются по направлению к северо-северо-западу и здесь преобладают 
терригенные разности пород с незначительной примесью карбонатного 
материала.  На востоке территории наблюдаются , в основном , карбо
натные породы, но со значительной (до 30%) примесью терригенного 
материала (песчаник и ,  алевролиты) , а на западе - в карбонатных поро
дах свиты примесь терригенного материала сравнительно незначитель
на. И далее к западу, судя по данным геологических съемок, нижнека
менноугольные отложения , содержащие турнейскую микрофауну, пред
ставлены карбонатными породами. 

Возраст хамыстаахской свиты условно определяется как турнейский, 
учитывая согласное стратиграфическое залегание на фаунистически оха
рактеризованных массивных известняках фаменского я руса · верхнего 
девона. Кроме того, сопоставление нижнекаменно)rгольных карбонат
ных отложений Полоусного хребта с карбонатными породами изучен
ного района, показывает, что они наиболее близки отложениям хамыста
ахской свиты . Однако до находок определимой фауны или флоры, вопрос 
о возрасте свиты остается открытым. 

� 



СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕЗОВ 

На рис .  1 7  объединены практически все более или менее знзчи
тельные по мощности изученные разрезы исследованного района. Они 
расположены слева направо в направлении с запада на восток.  

Сопоставление разрезов основы вается на изучении фауны, в первую 
очередь к ишечнополостных ,  в основном,  строматопороидей , а также на пи-· 
топогических особенностях пород. В тех случая х,  когда фации пример
но одинаковы ; мы имеем дело с одними и теми же видами строматопорои
дей . Когда же фации заметно отличаются , а таких вариантов гораздо боль
ше, то различается не только видовой , но иногда и родовой состав кишеч
нооплостных. Тогда за основу корреляции берется какой-нибудь го
ризонт в качестве маркирующего , в котором фауна представлена сход
ными видами Или же который распонагается над или под слоями, где ор
ганические остатки представлены разными видами или родамv. ,  но они 
уверенно указывают на определенный возраст вмещающих их отло-

. жений. 
Рассмотрим . изменение фаций тех выделенных свит, отложения кото

рых обнажаются в нескольких участках (рис. J 8) . Первой такой свитой, 
считая снизу, несомненно является кусаганюря хская. Сопоставление 
ее отложений связано , однако, с n сделснными трудностями, ибо на всей 
территории района . мы так и не нашли разреза , где бы она обнажалась 
полностью. Основой для ее корреляции служит горизонт искристых 
доломито в ,  залегающих в основании вышележащей табабастаахской 
свиты . Этот горизонт наблюдается на к райнем западе территории ( раз
рез горы Коча) и в центре района (разрез № 8 по руч. Коралловому) . 
И хотя под этим горизонтом фации верхнекусаганюряхской подсвиты 
несколько различны (в первом случа с�mьно песчанистые среднеплит
чатые известняки,  а во втором - чистые массивные крупноглыбовые 
известняки) и фауна строматопороидей в них также отличается (в раз
резе горы Коча - А telodictyon flexim-um I01rorп. ,  а в разрезе руч. Коралло
вого - aathrostroma umbellata К11rom.) , но она в обоих местонахожде
н иях несомненно указывает на верхи нижнего девона. 

Отложения , относимые к табабастаахской свите, обнажаются на боль
шей территории, нежели нижележащие .  Они известны в разрезах горы 

_ Кочи, по рекам Вилка, Таба-Бастаах , Кусаган-Юрях и. в бассейне рек От
Юрях (верховья р. Озерной) . Нижняя граница свиты обнажается на горе 
Коча и на руч. Коралловом. В обеих случаях она представлена светло-
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серыми мелкозернистыми "искристыми" плотными доломитами при
мерно одинаковой мощности ( 1 5-30 м) . Учитывая, что расстояние меж
ду этими разрезами свыше 1 00 км , можно уверенно предполагать, что на 
всей изученной территории в основании табабастаахской свиты залегают 
доломиты или, в крайнем случае, сильно доломитизированные известня
ки, причем мощность их медленно увеличивается с востока на запад. 
Верхняя граница свиты обнажается п рактически во всех разрезах этой 
свиты. Как отмечалось выше, при описании стратотипов нижне- и верхне
табабастаахских подсвит, характер ее различен . В центральных частях 
района, в Долинах рек Вилки и Таба-Бастаах на известковистых, гли
нисто-песчанистых или ал евритистых сланцах, венчающих разрез верхне
табабастаахской подсвиты , залегают массивные серые и светло-серые из
вестняки, содержащие следующую фауну строматопороидей : Actinos
troma clathratum Nich . ,  А. singu.Шris Yavor" Stromatopora socialis Yavor. ,  
Amphipora ramosa (Phill.), А. е х  gr. spissa Yavor. ,  Stachyodes costulata Lec. ,  
которая указывает н а  живетский возраст вмещающих е е  пород. В других 
разрезах, как на востоке ,  так и на западе изученной территории, выше
лежащие отложения залегают с размывом на осадки табабастаахС!(ОЙ 
свиты . Эти отложения представлены мелко- и среднегалечными конпю
мератами известняков с фауной строматогюроидей - Stromatopora con
centrica var. col."iculata Nich. , Hermatostroma omulevskertse Y avor. -:- эй
фельского возраста, сцементированаые карбонатным цементом ба:::�ль
ного типа. И уже в этом цементе встречаются остатки также стромато
пороидей, но уже живетского тиг.а - Trupetostroma collicu!osum V. Khalf" 
Synthetostroma ех . gr. obesum V. Юialf. ,  SalaiгelЮ cf pprinsignis V. КJы!Г" 
Hermatostromella arida Кhrom.,  С/и t!,госо:!.апа cperta К11rom . ,  Нerr."-arist.'"o
ma beuihii (Barg.) ,  A mphipora ramoSIJ m u t  desqцamata Lec .  и др. Изу-�ен:.!е 
этой эрозио�ной границы показывает, что конгломераты зал�>гают на 
разных уровнях табабастаахской сви:-ы.  Н. , востоке района в :;ассей;;;;х 
рек От-Юрях (верховья р. Озерной) , Куса;-ан-Юрях и на руч. Коралло
вом они лс.жат:,ся на массивные известняки от светло" до темно-серых 
тонов , венчающие разрез нижнетабабастаахской подсвиты , а на з<'.ш:дс, 
на восточно:v�: склоне горы Коча нижненаанчаJ-;ские конгломера;ы (:ще.::ь 
мелкогапечные) залеп�ют на среднег.литчатых менко-, с рсJl.Н �зернисть•х 
известняках , относящихся к средней части верхн�табабастаахской под
свиты. При сравнении отложений нижн:етаба6астаахс:кой пoдcвJ. •IJ:>i ,  ;Jазви
тых на вороке и западе, можно замет:пь, что при дР ижении на восток 
п роисходит незначительное (от 1 00 до 1 70 м) увеличение MOl.:.\HOC1 и и 
фациальное замещение глинистых сланцеn известнякс;ми. 

· 

Наанчанская свита обнажается почти на всей территории района, прав
да нигде не удалось найти разрез, в котором бы эта свита была представ
лена полностью . Как отмечалось выше , при рассмотрении табабастаахс
кой свиты , наблюдается ясный переход от известковых конгломератов 
и песчанистых известня ко в ,  развитых в основании нижненаанчанской 
подсвиты , обнажающейся в восточных и западных разрезах, в массивные 
серые и светло-серые известняки , залегающие без размыва на осадки 
верхнетабабастаахской подсвиты в центральной части изученной террито
рии. Верхняя часть нижненаанчанской подсвиты представлена на всей 
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территории, по-видимому, одними и теми же массивными известняками. 
Они отмечаются в бассейне р .  Вилки и на реках Таба-Бастаах, Полевой, 
Правый Наанчан, на руч. Коралловом. А вот выше, нижняя часть средне
наанчанской подсвиты отличается, правда, незначительным разнообра
зием фаций. Так, на крайнем востоке района (разрезы № 13 и 1 4  по р. Пра
вый Наанчан) появляются отдельные угловатые обломки и небольших 
размеров галока средней окатанности, указывающие на относительную 
близость берега.  Там же встречаются прослои маломощных известковис
тых углисто-глинистых сланцев, которые по направлению на запад (раз
рез № 9 ·по руч. Коралловому) увеличиваются в мощности примерно в 
три раза, а нижележащие известняки замещаются известковистыми гли
нистыми сланцами. В центральных частях района (разрез р. Полевой) 
частые известняки, составляющие в ряде разрезов основание средне
наанчанской подсвtirЫ, сменяются глинистыми и песчанистыми извест
няками. Кроме того, в редких осыпях (приходящихся на задеµнован
ный участок между этими известняками) наблюдаются обломки извест
ковистых углисто-глинистых сланцев, так что не исключено, что они раз
виты и в этих разрезах. Верхняя часть средней подсвиты характеризу
ется более устойчивым режимом,  о чем свидетельствуют одинаковые 
фации, развитые на всей изученной территории. В основании верхненаан
чанской подсвиты также наблюдается некоторое изменение устойчивого 
режима. По-видимому, оно коснулось только восточных разрезов, хотя 
о западных трудно говорить - там отсутствует в обнажениях эта часть 
верхненаанчанской подсвиты. В разрезе по руч. Лесному в этой части 
оса111'.и представлены песчаниками с известковым цементом, сильно пес
чанистыми известняками и известковистыми глинисто-песчанистыми 
сланцами . В разрезе № 14 по р. Правнй Наанчан этим отложениям , ви
димо, соответствует толща песчанистых известняков. Формирование 
вышележащих осадков верхненаанчанской подсвиты , по крайней мере 
на востоке территории, снова проходило в спокойной обстановке, кото
рая споспбствовала накоплению значительной толщи массивных паху
чих известняков, местами битуминозных. 

На рубеже девона и карбона на всей территории изученного района 
произоumа существенная перестройка геологических условий, что от
разилось на характере ф<iций. Осаждение чистых карбонатов прекратилось' 

и стали откладываться , в основном, терригенныс породы - глинисто
песчанистые сланцы с большим кшычеством карбонатного материала 
и с редкими маломощными прослоями терригенных и:звестняков. Изу
чение разрезов хамыстаахской свиты как на востоке территории (бассейн 
рек Балыктаах , Озерная) , так и на западе (р. Хамыстаах, гора Ат-Хая) 

показывает, что характер осадконакопления везде был в общем одина
ков, хотя мощности на западе, особенно на северо-западе (гора Ат-Хая) 
значительно увеличены . Возможно •. здесь в хамыстаахскую свиту. как бы
т• отмечено выше, включены фациальные аналоги верхнеаанчанской 
подсвиты . В целом, сопоставление разрезов хамыстаахской свиты осо
бых трудностей не вызывает. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАССЕЙНА 
В ПОЗДНЕМ СИЛУРЕ, ДЕВОНЕ 
И РАННЕМ КАРБОНЕ 

Исследование такой обширной территории позволяет нам сде
лать попытку восстановить историю развития морского бассейна, ис
пользуя данные литологии и палеонтологии. 

Наиболее трудно это сделать для позднесилурийского времени из
за того , что выходы пород этого возраста располагаются на ограничен
ном участке в среднем течении р. Кусаган-Юрях. Отложения аргааюряхс
кой свиты представлены известняками с многочисленной фауной стро
матопороидей и кораллов с одним маломощным прослоем (до 2 м) 
глинисто-песчанистых сланцев ,  на отдельных плоскостях напластования 
которых наблюдаются волноприбойные знаки ряби. Фауна строматопо
роиДей, имеющая в своем составе как массивные, так и ветвистые фор
мы; указывает на наличие здесь мелкого теплого моря, берега которого 
располагались вдали. Последнее обстоятельство подтверждается наличием 
органогенных "амфипоровых" известняков, располагающихся в толще 
известняков в виде линзовидных прослоев, значительных по простира
нию, а в силурийском море - в виде банок . В это же время наблюдается 
колебание уровня моря , что выражается в появлении сланцев, а в них -
волноприбойных знаков. Видимо, часть морского дна выходила на днев
ную поверхность как отдельные острова. К началу формирования отложе
ний отюряхской свиты, по крайней мере часть района, испытала подня
тие, что привело к нарушению солевого режима и способствовало сад
ке доломитовой разности вместе со значительной примесью терриген
но1·0 материала. Интересно, что вначале это поднятие было более или 
менее постоянным и установилась повышенная соленость . А затем отме
чается колебание уровня моря и временами восстанавливается связь с 
открыть

.
1ми частями бассейна , что приводило к появлению среди слан

цев прослоев и линз чистых известняков и к удалению береговой линии. 
В раннедевонское время, когда начали формироваться осадки куса-

1·анюряхской свиты, произошло полное исчезновение лагун на исследо
ванной территории и у1·лубление морского бассейна. обладающего нор
мальной соленостью. Это выразилось в накоплении чистых известня ков 
с многочисленной фауной строматопороидей и кораллов с редкими 
прослоями известковистых глинисто -песчанистых и глинисто-углистых 
сланцев, которые указывают на колебание уровня моря , т.е. на прибли
жение и. удаление береговой линии. К концу формирования отложений 
нижнекусаганюряхской подсвиты уровень моря стабинизирусн:я . у(П-
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[Зs 
Р и с. 19. Распространение морtких фаций в раннекусаганюряхское 
время 

Усл"вные обозначения к рис. 19-22: 1 - область открытого моря; 

2 - область лагун ; 3 - область прибрежного шельфа; 4 - суша; 
5 - предполагаемая береговая ш;ния 

навливается постоянная нормальная соленость, что приводит к осажде
нию чистых известняков с богатой фауной кишечнополостных, брахио
под, трилобитов. Подобные условия сохраняются и в течение времени 
формирования отложений среднекусаганюряхской подсвиты. С наступ
лением зниховского века, который соответствует осадкам верхнекуса
ганюряхской подсвиты , набнюдается некоторая дифференциация бассей
на (рис. 19). В рай 1е р. Наанчан среди отложен.ий верхней части куса
ганской свиты появляюп'я многочисленные прослои известковистых 
глинисто-углистых сланцев с обильными остатками растительности и 
растительного детрита. Такой характер осадков указывает на близко 
расположенную береговую линию с низкими гипсометрическими высо
тами, поросшую растительностью. Климат был влажный и, наиболее ве
роятно, теплый . На всей остальной территории продолжает существовать 
нормальный морской режим. 

В начале среднедевонской эпохи, что соответствует времени форми
рования нижнетабабастаахскоi' подсвиты , наступило кратковремен
ное обмеление, видимо, всего бассейна , на что указывает садка "искрис
тых" доломитов .  Затем нормально морские условия были восстановлены 
и накомение отложений нижнетабабастаахской подсвиты происходило 

при наличии частых, правда кратковременных, колебательных движений 
то приближающих, то удаляющих береговую линию, что п риводило к от

ложению то глинистых сланцев , то известняков .  После этого началась 

резкая перестройка бассейна и морские условия сохранились только на 

западе территории (район бассейнов рек Полевой , Таба-Бастаах, Вилки) 

и, наиболее вероятно , на востоке (бассейн рек Наанчан, Балыктаах). 

Эти два остаточных бассейна , по всей видимости, были связаны узким 

проливом ( рис. 20) , а на всей остальной территории наступили континен

тальные условия. Причем; море отступало сначала с центральных райо-
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Р и с. 20. Распространение морских фаций в начале ран· 
ненаанчанскоrо времени 

нов ,  а затем уже с восточных (район горы Коча). О западном районе 
нам достоверно ничего не известно и до тех пор �юка не будет проведено 
бурение этой территории, мы вряд ли получим какие-либо сведения об 
эйфельских отложениях .. Утверждение о таком порядке отступления моря 
подкрепляется данными при сравнении разрезов горы Кочи и руч. Корал
лового (рИс. 17). В тех участках, где сохранились морские условия ,  
происходило формирование известняков и известковистых сланцев с 
примесью глинисто-песчанистого материала, что указывает на постоян
ные колебания уровня моря. 

С начала живетского века наблюдается обширная морская трансгрес
сия , которая выражается в разрезах нормальной трансгрес.:ивной сери
ей - конгломераты - сильно песчанистые известняки - слабо глинистые 
известняки - чистые известняки. Эта серия, правда, несколько затуше
вывается наличием обильного карбонатного материала. Всюду отклады
ваются известняки, богатые органическими остатками почти всех групп 
фауны. Это строматопороидеи, табуляты, ругозы, криноидеи, мшанки, 
брахиоподы, трилобиты и т.д. В начале, а также в конце франского века 
(рис. 2 1) наблюдается снова некоторое колебание уровня моря, кото
рое наибол.ее отчетливо в разрезах по р. Полевой и в долин� р. Правый 
Наанчан, где среди известняков появляются глинистые и песчанистые 
известняки, сланцы, в ряде случаев даже песчаники и небольшая примесь 
неокатанных обломков и гальки. 

В течение всего фаменского века (верхненаанчанская подсвита) на 
всей территории наблюдается . спокойная обстановка, которая способ
ствов<iЛа накоплению большой толщи практически однородных битуми
нозных "керосиновых" известняков.  По мнению некоторых авторов, 
образование таких известняков с редкими целыми раковинами брахио
под и рассеянными обломками криноидей происходит в достаточно 
теплых водах в относительно глубоководной зоне моря, на границе шель
фа и открытого бассейна (Edie , 1958). Следовательно, после отлоЖения 
в конnе франского века незначительных по мощности прослоев сланцев 
и песчаников, формирующихся в прибрежной зоне мелководья, началось 
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Р и с. 2 1 .  Распространение морr.ких фаций в конце сред
иенаанчанскоrо времени 

плавное погружение, видимо, всей территории изученного района, а при

мерно в середине фаменского века оно закончилось . После этого paйoii 
вновь испытал поднятие, которое вывело в начале х::мыстаахского вре
мени на дневную поверхность центральную часть рассматриваемой пло
щади (рис. 22). 

Конечно, нельзя утверждать категорично, но на всей изученной площа
ди мы нигде не видим отложений, могущих быть отнесенными к хамыста
ахской свите, хотя в ряде мелких обнажений набнюдаются крупноглыбо
вые конгломераты верхней перми, несогласно залегающие на различных 
свитах девона. Естественно можно предполагать, что в данном участке 
района нижнекаменноугольные отложения были размыты. Однако 
такая точка зрения не подкрепляется фактическим материалом, ибо среди 
конгломератов верхней перми практически нет карбонатных пород. Да
лее, если здесь действительно отложения хамыстаахской свиты размыты, 
то они, следовательно, были маломощными, что указывает на отсутствие 
на этой площади прогибания , так как нижнекаменноугольные отложения 
сохранились на востоке и западе исследованной территории, где они имеют 

Р и с. 22. Распространение морских фаций в начале ха
мыстаахскоrо времени 
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значительную мощность . На этих участках нижнехамыстаахская под
свита представлена, в основном, известковш.:тыми глинисто-алевритис
тыми сланцами с прослоями серых мелкозернистых известняков, кото
рые, несомненно, формировались в прибрежной зоне. Таким образом, 
учитывая большую мощность осадков всей хамыстаахской свиты, можно 
утверждать, что на востоке и западе изученного района в это время су
ществовали компенtиров'анные морские прогибы. Да и в настоящ�е 
время географически это самые гипсометрически низкие участки тер
ритории. По-видимому, современное глубинное строение рассматрива
емой площади заiiожилось в начале каменноугольной эпохи. Но это строе
ние, несомненно, проявилось впервые в начале среднедевонской эпохи 
(см. рис. 20 и 22) . 



КОРРЕЛЯЦИЯ ВЫДЕЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Вполне естественно, что необходимо прежде всего провести кор
реляцию с другими разрезами Северо-Востока СССР (табл. 1 ) .  Наиболее 
полно изучены разрезы девонских отложений Омулевских гор .  Здесь 
выделены дробные подразделения девона, чему в большой степени спо
собствует отличная обнажеl-'ност�. пород этого возраста, а также мно
гочисленная и разнообразная фауна, в них заключ.:нная. Здесь же нахо
дя�,_�я разрезы стратотипое многих свт (Дусатолс-в и др., 1 968 и др.) , 
широко развитые на теrритории Северо-Востока СССР. 

Все �жазанное с.тносится к д·.,во•:ским отложе!шям, а вот о::ложения 
ВРрхнеrо сшrура в Омупевскrtх rcpax rmoxo охарактеризсБаН'>I фауной, 
среди представитtлей которой практически отсутствуют строматоrю
роидеи, пnэтому корреля1щя э11Ах стJlожений будет в некоторсй ст�'Jе�ш 
условн1JЙ. Итак, по за.чи�.�:�еvюму i:, �трап1графи<1Р.ском разрез� :юло
жению 1ггааюряхская свич усл<)ВНО сопоставляется с бизонскоi!:. Кор
рtляцил отюрялской rъ1пн с ·�рнинской представляется болеР убР,
диrельной. хоп;: и тут, :1 т::.•,1 IiOJJНoc1ъю отсутствуют органические ос
татки. Д�ло все в том, что практически во всех разрезах Северо-Востока 
СССР, в которых вскрывюотся ;юдстиш1ющие фаунистически охаракте
ризованные огюжения ни>11:неrо дево�1&, на3людается пестроцветная 
немая толща. В Омупевских горах , в бассейне р. Ирюди и Ясачной эта 
тvлща '1ассматривг.еп:я в сопаве мирнинской свиты, в хребте Сетте
Дабан зти хуратская свита, а на То.схо.ях-Тахе - умбннская. Таким 
образом, не вызьшает, по-видимому, сомнения, что отюряхская свита 
достаточt10 убедительно со"оставляется с мирнинской, хуратской, умбин
ской свитами вышеназванных разрезов Северо-Востока СССР. 

Следует заметить, что ве�::ьма близки и мощности этих свит ( 1 00-
170 м), по чрезвычайно интересно, учитывая распространение их в раз
ных структурно-фациальных зОНЮ(. Наиболее вероятно, что в конце 
силурийского в ремени эдесь бьm обширный мелководный бас�ейн, ко
торый в начале нижнедевонскоV. эпохи распался на ряд соединяющихся 
между собой морей (Дубатолов, 1 972) . 

Сопоставление фаунистически охарактеризованных разрезов про
водить значительно легче. 

В целом кусаганюряхская свита изученного района 
поставляется с нелюдимской свитой Омулевских гор.  
нелЮдимской свиты в Омулевских горах представлена 

несомненно со
Нижняя часть 
сильно доломи-
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Таблиuа 1 
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:z: "' " 
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Ярус 

Туриейский 

Фаменский 

Франс кий 

Живетский 

Эйфельский 

З11иховский 

·-

Пражский 

Лохковский 

Пржидолыский 

Копанинский 

Х ребет 
У лахан-Сис, 
свита 

Хамыстаахская 
- --- -

Наанчанская 

Табабастаахс-
кая 

К усаган-
юряхская 

Огюряхская 

Аргааюряхская 

Омулевские Хребет Хребет 
rоры, Тасхаях-Тах, Сетте-Дабан, Салаир 

свита свита свита 

Нюкунинская 
Сердарская �-----
Салажская �------
8оЯХСl(аЯ Себечанская Кемюсюря хская 

Урультунская 
Хобочалинская 

Пелосская ---- -
Салаиркинские 

Вечернинская слои 

Малобачатские 
слои 

Датнинская Сеттедабанская Верхнек рековские 
слои 

Н елюдимская Нижнекрековские 
СЛОИ 
Томьчумышские 
СЛОИ - ------
Су"ая 

Мирчииская . 
свита - -?-- - Умбинская Хуратская -- --- --

� Бизонская а 



тизированным� известняками с многочисленными амфипоридами -
Amphipora batchatensis Yavor., Paramphipora dilucida Yavor., Р. rasilis Yavor. 
и др., - а также массивными строматопороидеями, среди которых пре
обладают Atelodictyon cylindricum Кhrom" Stromatopora zintchenkovi 
V. Кhalf., S. carteri Nicli. Кроме того ,  здесь же IШ1роко развиты колонии 
Favosites socialis Sok. et Tes. Эту часть разреза свиты следует сопоставлять 
с нижнекусагащоряхской подсвитой хребта Улахан-Сис. Здесь в·мелко- и 
среднезернистых известняках развиты многочисленные строматопо
роидеи, представленные 1�ак ветвистыми -Amphipora alaiskiensis Yavor., 
Paramphipora rasilis Yavor., Р. dilucida Yavor., так и массивными форма
ми -At!!lodictyon cylindricum Khrom. ,  А. kusa,;anicum Кhrom., Clathrostro
ma lekense Yavor. и др. ,  а также faPosites socialis Sok . et Tes. Таким обра
зом, по фауне кишечнополостных данная корреляция не вызывает сомне
ний. Эта же фауна подтверждает осно :вание нижнего девона и позволяет 
относить вмещающие ее породы к лохковскому ярусу Чехословакии. 

Верхняя часть нелюдимской свиты, которая по литологии практически 
не отличается от среднекусаганюряхс:кой подсвиты хребта Улахан-Сис" 
сложена почти чистыми .известняками, в которых найдены Paramphipora 
rasilis Yavor., Htrmatostromella khalfinae Khrom. ,  Stromatopora racemi.(era 
У. Кhalf., C/othrostroma lekense Yavor. В соседнем регионе (бассейн р. Ко
л ымы) в аналогах нелюдимской свиты широко распространены Labechia 
lubrica Кhrom., Clathrostroma umbellota Khrom., Solidostroma congesta 
Khrom. ,  Hermatostroma aff. omulevskense У avor. В средней части кусаган
юряхской подсвиты известчы также строматопороидеи, как Solidostrcma 
corigesta Кhrom.,  Actinostruma mamontovi Yavor., Labcchia sp., Cerro11ostro
ma oЫiquum Yavor., Clathrostroma umbellata Khrom. ,  Amphipora sp. и др. 
И в данном случае имеется достаточное количество родов и видов, под
тверждающих правильность корреляции сравниваемых отложений . От
носить зти осадки следует к пржидольскому ярусу нижнего девона, 
так как по фауне строматопороидей они легко сопоставляются с кре
ковскими, а точнее с·верхнекрековскими известняками Сал аира, а послед
ние, в свою очередь, согласно многим исследователям (Ел кин и др . ,  
1968) - с пражским ярусом Чехословаk.ИИ. 

Верхнюю подсвиту кусаганюряхской свиты как по ее положению в 
разрезе, так и по находящейся в ее осадках фауне следует сопоставлять 
с самыми верхами нелюдимской свиты. коррелируя их с отложениями 
злиховсю..>го яруса Чехословакии и помещая, вслед за группой иссле
дователей ( Хал фин, Афаньев и др., 1968), в верхнюю часть нижнего 
девона. Ранее автором (Алексеева , Сидяченко, Хромых, 1968) верхи 
нелюдимс кой свиты относились к 1-,1изам среднего девона (верхний эмс) . 
Однако согласно довольно многочисленным находкам строматопорои
дей и особенно Clathrostronza umbe/lata Khrom., широко развитой в от
ложениях нижнего девона в бассейне р. Кол ымы, включающие их породы 
пока лучше все же относить к верхам нижнего девона. 

Нижняя подсвита табастаахской свиты хребта Улахан-Сис вполне 
уверенно сопостаRляется с вечернинской свитой (по наличию таких форм , 
как Arelodict_1•011 ех gr. 1altax Lec . . Stromatupora conccntrica var. collicuiata 
Nic\1., S. tynijac11sis Yavor .. Clat/1mcoilona rcstricta Gall. et St. Jеап. Syntlu:-
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tostmma ubesum У. Khalf. и др.) и, вероятно , с пелосской свитой (в лих 
отложениях фауны пока не найдено) Омулевских гор.  Эта корреляция 
отчасти подтверждается весьма сходным литологическим составом 
пород. 

Верхняя подсвита табабастаахской свиты вне всякого сомнения близка 
урулыунской свите Омулевских гор.  В отложениях указанных свит 
встречаются такие общие виды стром атопороидей, как Clathrucoilona 
aµcna Khro111. ,  Stromatopura avrensis Khrom. ,  S. juliis Yavor. и др. 

Корреляция наанчанской свигы вызывает больщие трудности. Во
первых, в самой свите границы между подсвитами выделены в высщей 
степени условно , ибо по строматопороидеям практически невозможно 
провести р:�зделение живетских и франских отложений . Другая фауна, 
к сожалению, из лих отложений практичес ки не изучена. Отложения 
верхней подсвиты наанчанской свиты условно отнесены к фаменскому . 
ярусу по единичным находкам брахиопод и строматопороидей; кроме 
того , замечено, что примерtю на гр:�нице франского и фаменского ве
ков резко уменьшается вплоть до исчезноне:шя фауна кишеt нополост
ных. Эта особенность наблюдал:�сь нзми как в хребте Улахан-Сис, так 
и в Омулевских горах и в бассейне р. Ясачной. Во-вторых, отложения 
вонхской свиты ( живетский яру:) Омулевских гор представлены крис
но11.ветами и гипсами, в которых фауна не обнаружена. 

И все же в осадках, относимых к срел,нен::.:нчаЕской подсюпе, нали
чие таких форм, как Mi,;crospiri.1e1· novosihi1·icus (Toil). а также стромато
пороидей - Actinostro:нa singularis У avor., St11<i1yodcs graci.is ·;ar. ku:n::t
.1kc:1sis Yavo0. пс,зволнет сопоставить :;ту часть 'Шанча,1ской свиты с ('�
лажскuй свитой Омупевских гор н .:-:.отве·1ст;.еt1hО нижня? подсвита 
наанчанской СiШТы сопuставлчется с вояхской, а верхняя - с сер,царской 
свитами.  

В заключtоние этой небог."шой главь1 вкр:пце остановимся на воз
расте мирнинской свип.1 Омуг.евски:-. гор. А.А. Никuлаев, выщ�липш"1И 
ее в 1959 г., определил �е возрас.- ��ак иамудповский (скальский). 
Позднее (Д:1батолов, Николаев, Преображенский, 1968) ("На был'l от
несена к лудловскому ярусу. Алексе-:ва, Сидяченко , Хромых (1968) 
мирнинскую сзиту относили к нижнему девону Ках известно. с каждым 
гсдом появляются все новые и новые данные. Для: уточнения возраста 
мирнинской свиты такими даю-1ыми являютс.:. находки фауны в под
стилающих отложениях, которые датируют эти пои1едЮ1е как копанин
ские, позволяя сопоставлять их со слонми паа.дла Эстонии и с верх&ми 
малиновецкого горизонта Подолии. В то же вгемя, в uтложениях силура
денона хребта Улахан-Сис наблюдается непрерывный разрез без каких
либо разрывов YJIИ крупных тектонических нарушений .  Толща, являю
щаяся аналогом мирнинской свиты, с абсолютно согласными как верх
ней , так и нижней границами находится между фаунистически охарак
теризованными отложениями верхнего силура (копан11нский ярус) и 
отложениями нижнего девона (лохковский ярус). Таким образом, эта 
толща и, следовательно, ее возрастной аналог - мирнинская свита -
имеют пржидольский возраст, а границу между силуром и девоном еле-
дует проводить в о сновании нелюдимской свиты, а не внутри мирнинской. 



ОПИСАНИЕ СТРОМАТОПОРОИДЕЙ 

Т И П COELENTERAT А 

К Л А С С HYDROZOA 

О Т  Р Я Д  STROMATOPOROIDEA 

НАД С Е М Е Й С Т В О LABECНIACEA N ICHOLSON, 1886 

Надсемейство Labechiacea уарактеризуется присутствием гори-
зонтальных скелетных элементов, предспвленных ламинами, образо
в анных отростками столбиков , или цистозными п ластинками,  и вер
тикальных скелетных элементов, представленных столбиками. Вег
тикальные сютетные элементы ф"рмируются раньше ламин, но одно
в рсменно с цнстозными пластинками. МикlJОструктура скелетных 
"1Пементов плотная. 

Надсемейство Labechiace:i включает Два семейства Labechiidae 
N ichc-lson, ; 879 и Actшostromat idae Nicholson . 18&6. 

СЕ М F. Й С Т  В О LABECHHDAE N!CHGLSON, 1879 

Ценосtеуиы пластинчатые, массивные. Скелет построен тонкими 
ци.:тозными пластинками и протяженными толстыми столбиками с 
редкими отрос1ками. Микроструктура 1кани плотная. Астроризы 
всре<1аются редко, как правило, не наложенные. 

�емейство Labech1idae включает роды -- i,abe.::hia Milne-Edwards et 
Haime, J 851; Labechiella УаЬе et Sugiyama, 1930; Mame!olabechia Кhro
mych, 1975;Stylostmma Gorsky,  1 938 ; Pcnnastroma Dong, 1964. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Средний ордов1-1к - средний девон повсеме
стно; верхний девон - нижний карбон - в СССР (Новая Земля , Север
ный Урал, Донбасс, Омолонский массив) и ч Кип1е. 

Р о д Labechia Milne-Edwards et Haime, 1851 

Т и по в� й в и д  - Monticularia сопГаtа Lonsdale, 1839; венлок 
(Weпlock Limestone) Англии. Benthail Edge и Gleedon Hill, возле местеч
ка Венлок. 
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Д и а г н о  з. Ценостеум пластинообразный, массивный, редко инкру
стирующий. Скелет построен цистозными пластинками и длинными 
столбиками с темной или светлой срединной линией в центре и с редкими 
боковь1ми отростками. Столбики часто расщепляются. Микроструктура 
ткани плотная. Астроризы присутствуют. 

С р а в н е н и е.От остальных родов. этого семейства отличается про
стыми, равномерно расположенными столбиками и сравнительно полого 
аркообразными цистозными пластинками. 

С о с т  а в. Примерно 60 видов. 
Ра с п р  о с т р а н е н  и е. Средний ордовик - силур очень широко; 

нижний девон - Северо-Восток СССР; средний девон Англии; верхний 
девон - нижний карбон СССР (Новая Земля, Вайгач, Урал, Донбасс, 
Омолонский массив), Китая, Англии. 

/дbechia sp. 

Табл. I, фиг. 1 

О п  и с а н  и е. В шлифе с остатками Clathrostroma umbellata обнару
жена часть ценостеума Labechia sp. Это пластинчатая колония высотой 
около 2 мм. В поперечном сечении отчетливы толстые (до 0,4 мм) 
столбики, от которых отходят редкие отростки. Цисты многочислен
ные, слабовыпуклые, толщиной 0,05 мм ; часто утолщены до 0, 1 -
0 ,15 мм за счет отложения вторичной ткани, по-видимому, идентичной 
с таковой столбиков. Судя по тому, что столбики резко выделяются 
на поверхности колонии, выступая на 0 ,7-1,0 мм, они формировались 
раньше горизонтальных элементов. 

Отсутствие поперечного сечечия, а также незначительный обломок 
колонии, не позволяют установить видовую принадлежность этой фор
мы. Это первая находка несомненной f,abechia в нижнеДевонских от
ложениях_ 

Ра с п р  о с т р а н е н  и е и м а тер и а л. Нижний девон, кусаган-
юряхская свита хр. Улахан- Сис; один обломок колонии, обр. 2868; сбо
ры В.Г. Хромых. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Бассейн р. Наанчан, руч. Коралловый, пра
вый берег, в 2 ,63 км от его устья. 

СЕМЕЙСТВ О ACТINOSTROMAТIDAE NICHOLSON, 1886 

Ценостеумы массивные, реже пластинчатые, состоят из хорошо диф
фере�щированных вертикальных и горизонтальных элементов. Верти
кальные элементы представлены столбиками, а го"ризонтальные - отро
стками от столбиков. Отростки образуют различного типа "гексакти
неллидную" структуру. Промежутки между отростками иногда затяну
ты вторичной тканью. Астрорhзы хорошо развиты, в ряде случаев за
маскированные. Микроструктура скелетных Jлементов плотная. 

Семейство включает Actinostroma Nicholson, 1 886; Plectostroma Nes
tor, 1964; Pseudoiabechia УаЬе et Sugiyama, 1930; Atelodictyon Lecom-
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pte, 195 1 ;  Gerronostroma Yavorsky, 193 1 ;  Ge"onodictyon Bogoyavlenskaya, 
1 965 . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. ? Верх.и верхнего ордовика; нижний силур ·

нижний карбон почти повсеместно. 

Ро д Actinostroma Nicholson, 1886 

Т и п  о в о й  в и д  - Actinostroma clathratum Nicholson, 1 886; сред
ний девон ФРГ, Герольштейн. 

Д и а г н о з. В большинстве м_ассивные ценостеумы, построенные 
длинными столбиками, от которых на одном уровне отходят много
численные отростки, образующие в поперечном сечении четкую "гексакти
неллидную" структуру. В столбиках иногда наблюдается срединная поло· 
ска. Астроризы небольшие, часто замаскированные. Микроструктура 
ткани скелетных элементов плотная. 

С р а в н е н и е. От остальных родов описываемого семейства отли
чается просто устроенной сеткой, длинны!\IИ столбиками, расположением 
отростков на одном уровне, отсутствием вторичной ткани в ценостеуме. 

С о с т а в. Не менее 1 20 видов. Видовой состав рода нуждается в 
строгой ревизии с обязательным просмотром голотипов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. ? Верх.и верхнего ордовика Сибирской плат
формы; нижний силур - нижний карбон очень широко. 

A ctinostroma clathratum Nicholsoп, 1 886 

Табл. 1, фиг. 2 

1 886-1892.  Actinostroma clathratum sp. nov.: Nicholson, стр. 76, 
табл. 1 ,  фиг. 8-1 3 ;  табл. 2, фиг. 1 1 .  

1 959 .  A ctinostroma clathratum Nicholson: Fliigel, стр. 1 29 (там же cVI. 
синонимику) . 

1966. A ctinostrorr.a clathratum Nicholson: Stearn, стр. 47 , табл. XIIJ, 
фиг. 4, 5 ;  табл. XVI, фиг. 3, 4. 

1 967 . Actinostroma clathratum Nicholson. Яворский, стр. 5 ,  табл. 1, 
фиг. 1 ,  2 .  

Голотип - № 1 4 1  в коллекции Британского музея естественной исто
рии; средний девон, ФРГ, Герольштейн. 

О п  и с а н  и е. Этот вид описывался неоднократно из живетских и 
франских отложений многими исследователями. Поэтому отметим, что 
для А. clathratum характерно: 1 ) правильная квадр�тная сетка, образо
ванная столбиками и отходящими от них отростками примерно одина
ковой толщины (в наШем случае 0,1 5 и 0 , 1 2  мм соответственно); 
2) в поперечном сечении по ламине отростки образуют правильную 
гексагональную сетку, отчего столбики выглядят не круглыми, а уг
ловатыми; 3) отсутствие сколько-нибудь заметных астрориз. 

Ра с п р о с т р ане н и е  и м а т е р и а л. Живетский-франский яру
сы Европы, Северной Америки, Азии, Австралии. Живетский ярус, на-
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анчанская свита хр. Улахан-Сис. Три колонии удовлетворительной сохран
ности, обр. 2 168 ( umифы 2 168/2) , сборы В.Г .  Хромых. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Правый берег р. Правый Наанчан, в 2 ,84 км 
к северо-востоку от отметки 1 24,0. 

A ctinostroma aff. mamontovi Yavorsky,  193 1 

Табл . У, фиг. 1 

193 1 .  A ctinostroma mamontovi sp. nov . :  Яворский, стр. 1392,  табл . I, 
фиг. 1-4. 

195 5 .  Actinostroma mamontoJJi Yavorsky :  Яворский, стр. 29,  
табл . VШ, фиг.  8,  табл . XIV, фиг. 1 .  

О п и  с а н  и е .  Характерным признаком этого вида является своеоб
разная волнообразная изогнутость боковых ответвлений столбиков.  Од
нако отсутствие тангенциального сечения не позволяет точно иденти
фицировать описываемую форму с видом В .И .  Яворского .  По данным 
последнего, у этого вида имеются хорошо развитые астроризы, кото
рые мы в данном случае не наблюдаем. Поэтому и определяем свою 
форму со знаком aff. 

Толщина столбиков O,Q5 -0,l мм, на 1 мм их помещается 3-4. Тол
щина горизонтальных отростков 0,05-0,07 мм, их на 1 мм насчитыва
ется 3, очень редко 4. 

С р а в н е н и е. По изогнутости arms, по количественным призна-
кам описанная форма весьма близка виду В.И.  Яворского . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и м а т е р  и а л . Нижний - средний девон 
Кузнецкого бассейна; нижний девон, кусаганюряхс

.
кая свита хр . . Ула

хан-Сис. Одна колония удовлетворительной сохранности , обр. 35 29/7 ,  
сборы М .С .  Долотова. 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е .  Хр. Улахан-Сис, правый берег р .  Правый 
Наанчан, в 1 ,92 км к северо-востоку от отметки 124,0. 

Р о д A tclodictyon Lecompte, 1 95· 1 

Т и п  о в о й  в и д  - A telodictyon j'allax Lecompte, 195 1 .  Кувен 
Бельгии, слои с Calccola sandalina (Со 2Ь) . Кувен, Бельгия. 

Д и а г н о  з .  Ценостеумы пластинчатые, реже массивные, построен
ные короткими, занимающими один межламинарный промежуток, стол
биками. Ламины образованы отростками столбиков . Э ти отростки в 
поперечном сечении ценостеума о бразуют цепочковидную структуру. 
Астроризы обычно хорошо развиты. Микроструктура ткани скелетных 
элементов плотная. 

С р а в н е  н и  е. От всех родов семейства Actinostromat idae отлича
ется наличием коротких столбиков, цепочковидной структурой в попе
речном сечении, отсутствием вторичной ткани . 

С о с т  а в .  Около 12 видов . 
Р а с  п р о с т  р а н  е н и  е .  Нижний девон Северо-Востока СССР и Сая

но-Алтайской области; средний девон - очень широко . 
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Atelodictyon (?) kusaganicum Кhromych, sp. nov. 

Табл . IV, фиг. З 

В и д о  в о е н а з в а н и е от р .  Кусаган-Юрях. 

Г о л о т и IJ - № 464/З в коллекции монографического отдела гео
логическоrо музея И ГиГ. Нижний девон, кусаганюряхская свита хр. Ула
хан-Сис, левый берег р. Кусаган-Юрях. 

Д и а г н о з. Скелет построен столбиками и отходящими от них от
ростками, которые формируют ламины . Присутствуют бугор
ковые колонны, образованные изгибами вверх горизонтальных 
скелЕ!'гных элементов. Расстояние между центрами колонн около 
20°мм. 

О п и с а н и е. Колонии лепешковидной фо рмы, реже полусфери
ческой, с поперечником в основании 1 0-1 2 см. Ценостеум сложен ров
ными прерывистыми ламинами, образованными отростками столби
ков . Толщина их 0,1 2-0, 1 5 ,  редко 0.2 мм. Они крайне редко наложены 
(фиг. За) , обычно расположены в ш ахматном порядке и занимают один 
межламинарный промежуток. Часто в них наблюдается темная средин
ная линю�. В верхней части столбики обычно катушкообразно расши
ряются и .часто расщепляются. От них отходят боковые отростки, кото
рые, располагаясь на одном уровне, формируют ламины. Толщина ла
мины 0 ,07-0,12 мм. На 1 мм их располагается две-три. В межламинар
ном пространстве обычно тонкие (0,02 мм) достаточно протяженные, 
в ыгнутые кверху диссепименты. Четких астрориз не обнаружено, но в 
ценостеуме имеются участки, где скелетные элементы воздымаются 
кверху, обычно образуя бугорковые колонны (фиг. Зб) , которые, 
по-видимому, являются астроризальными. Расстояние между бугорко
выми колоннами около 20 мм. Дополнительные связки между столби
ками в .межламинарном пространстве отсутствуют. В основании цено
стеума развита недифференцированная скелетная масса, из которой 
в первую очередь выделяются столбики (фиг. За) . 

С р а в н е н и е. От в сех известных видов A telodictyon описанный 
вид отличается наличием бугорковых колонн, отсутствием в межлами
н�рfЮМ пространстве дополнительных связок между столбиками и 
относительной редкостью сетки: две-три ламины и два, редко три 
столбика на 1 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и м а т е р  и а л . Нижний девон, кусаган
юряхская свита хр. Улахан-Сис. Шесть колоний хорошей сохранности, 
обр. 568, сборы-В .Г .  Хромых, обр. З502, сборы М.С. Долотова. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Хр. Улахан-Сис, левый берег р. Кусаган
Юрях, в 1 ,4З км к западу-северо-западУ от высоты 229,0 . 
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Atelodictyon cylindricum solidum Khromych, subsp. поv. 

Табл . !У, фиг.  4 

П о д в и д  о в о е н а з  в а н и е от solidus ( лат.) - плотный. 

Г о л о т и п - № 464/ 1 1  в коллекции монографического отдела гео
логического музея ИГиГ. Средний девон, табабаста::хская свита. хр. Ул <�
хан-Сис, левый береr р .  Таба-Бастаах. 

Д и а г н о з. A telodictyon cylindricum с массивной формой колонии 
и с большим расстоянием между центрами астрориз. 

О п и с а н и е. Ценостеу111ы мастинчатые толщиной 2,7--3 .О см, дпи
ной не менее 25 см, а шириной ОК<'ЛО 1 О см, сложены протяженными 
тонкими (0 ,05 мм) иногда прерывистыми ламинами. На 1 мм их поме
щается 4. Расстояние между ламинами колеблется от 0,2 до 0 ,45 мм, 
иногда они расщепляются . Столбики занимают один межламинарный 
промежуток,  часто в верхней части вильчато раздваиваются или расши
ряются. Их толщина 0,04-0,07 мм, на 1 мм помещается 11ять, реже че
тыре столбика. Микроструктура ткани скелетных элементов ruютная. 

У данного подвида наблюдаются хоро шо развитые наложенные аст
роризы с центральным астроризалr.ным каналом диаметром О,55мм и 
многочисленными (не менее 1 О) боковыми ответвлениями шириной 
0 ,3 мм . Боковые каналы отходят от центрального астрориза.пьного под 
острым углом и сразу же становятся горизонтальными и занимают весь 
межламинарный промежуток.  Расстояние между центрами ближайших 
астрориз 9 , 1  мм. В местах их наличия .памины незначительно воздыма
ются кверху и с прекращением астроризы воздымание прекращается . 

С р а в н е  н и  е. Описанный подвид по форме и размерам астрориз, 
по размерам скелетных элементов очень близок А. cyiindricum Кhrom" 
описанному из нижнедевонских отложений (нелюдимская свита) Ому
левских гор; однако массивная форма колоний, бол ьшее расстояние 
между центрами астрориз и более поздний геологический возраст за
ставляет нас выделить новый подвид. 

Р а с п р о с т  р а н  е н и е и м а т  е р и а л .  Средний девон, эйфе.пьс
кий ярус, нижнетабабастаахская подсвита хр. У.пахан-Сие. Четыре коло
нии хорошей сохранности, обр. 367 1 ,  сборы М .С .  До.потова. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е.  Хр. Ул ахан-Сис. р. Таба-Бастаах, левый бе
рег, в 7,6 км выше устья . 

.!_>_о д Gamnostroma Yavorsky, 1 93 1  

Т и п о в о й  в и д  - c;erronostroma concentticum Yavorsky, 1 931 . /-lиж
ний девон, томьчумышские слои. Северо-восточный склон Сал аира, ле
вый берег р. Томь-Чумыш,  ниже с. Томско го . 

Д и а г н о  з. Колонии массивные, полусферические, реже пластинча
тые. Ценостеум построен дпинными толстыми стол биками, проходящи
ми через многие межламинарные пространства. Ламины образованы от
ростками стол биков,  но , возникш<�я в резулы<�те соединения отрост
ков сетка, затянута вторичной тканью. Астроризы достаточно хорошо 
развиты . Микrюструктура ткани скелетных элементов плотная . 
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С р а в 11с11 и е. От всех родов семейства Actinostromatidae отлчча
с·1 ся присутствием вторичной ткани, которая закрывает сетку, образо
ванную отростками столбиков. От Cerronodictyon Bog" у которого 
т�1кжс имеется втори•1ная ткань, род Cerronostroma отличается тем. что 
отростки у него расположены на одном уровне. 

С о с т  а в. Примерно 25 видов. Следует учесть, что часть американ
ских видов c;aml/()stюma нужно отнести к Hermatostromello У. Khalfina. 

Р <1 с п р о стр а н  е н и  е. Девонские отложения Алтая, Урала, Северо
Востока СССР, Северной Америки. 

c;aro11ustro111a o/Jii(/lll//11 Yavorsky, 1957 

Табл. У, фиг. 4 

1957 .  (;crm11osrro111a 0Ыiц1111111 sp. 110v.: 
фиг. 5 , 6. 

Яворский, стр. 13, табл. IY. 

Оп и с а н  и с. Кононии пластинчатые. реже полусферические средних 
размеров. Толстые (0,12-0,!6 мм) протяженные столбики нескоJIЫ<О 
расширяются в местах отхода отростков. ко·1·орые, располагаясь на од

ном уровне, формируют дс волы ю протяженные, ;шогда прерывистые, 
слабо еолн��стые ламины, толщиной 0.05-0,07 мм. Сt::тка, образованная 
отростками, затянута вторичной тканью. На 1 мм располагае1сн три 
ст<:>лбик:.: и пян, ре;кс четыре л<�мины. Астроризы нt: обнару;кены. 

3 а м е '1 а н  ,i е. В столбиках наблюдается четкая срединная линич. 
Это ую1зывает. по нашему мнению. что спvсоб формирования столби
ков рода (;crml/ostroma такой же, K<JK и у других родов семейства 
Act inos troma t idae. 

Таким образu:'1, сним;�ются всякие сомнения о принадлежности опи
:ывасмоrо рода к названному семейств у. 

С r' а в н е  ни с. О1сутствие асч.орнз, почти одинаковые количест-
венные зе;rичины скелетных элементов позволяют описанную форму 
идентифицироРать с (,', oЫiquum Yэ.vor" 1957. Однако у формы 
В.И. Яворского наблюдается отход отростков от столбиков не под пря
мым углом. С нзшей точки зрения, это не является видовым признаком. 

Р а с п  р о с т  р а н е н и е и м а т  е р и а л. Живетский ярус,' Южный 
Урал, Башки;Jия; наанчанская свита хр. Улахан-Сис. Шесть колоний не
сколько перекристаллизоьанных, обр. 3696 (шл. 3696/2, 3696/4), сборы 
М.С. Дологова. 

Мес т о н а  х о ж д е н и е. Бассейн р.Аргаах-Юрях, правый qорт р. Пра
вая Полевая, в 4,7 км от устья. 

Н А Д  С Е М Е Й С Т В О CYSTOSTROMACEA KHROM"iCH, 1973 

Предпоженное н1дсемейство характеризуется наличием горизонталь

ных скелетных элементов, представленных цистами или ламинами, воз
ftl'кшими в резулыаrе выполаживания и утолщения цист, и вертикаль
ных скелетных элементов, представленных столбиками. Вертикальные 
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скелетные элементы формируются посnе образования горизонтальных. 
Микроструктура ткани скелетных элементов плотная или волокнистая (?) . 

Надсемейство Cystost romacea в ключает семейства Cys tost romatidae 
Khromych, 1 973, S t romatocer i idae КJнomych, 1 973 , Clathrod icty idae 
Kuehn, 1 939 , Diplu s t romat idae Kh romych, 1 973. 

С Е М Е Й С Т В О CYSTOSTROMA ПDАЕ KHROMYCH, 1 973 

Ценостеумы пластинчатые, инкрустирующие, реже массивные. Скелет 
постро ен тонкими цистозными пластинками, ламинами и короткими, 
занимающими один межламинарный промежуток, столбиками или ден
тикулами. Микроструктура ткани скелетных элементов плотная. Астро
ризы развиты достаточно хорошо . 

Семейство Cystostromat idae в ключает роды Cystostroma Galloway, 
1 957 (= Bullulodict11011 Yavorsky, 1 967), Roscneila Nicholson, 1 886 , Rose

nelline/la Yavorsky , 1 967 , Pachystylostroma Nestor, 1 964, Pseudostylodic
tyon Ozaki, 1 938 , Bullatella Bogoyavlenskaya, 1 973. 

Р а с п  р о с т р а н е н и  е. Средний ордовик Северной Америки, ? Се
веро-Востока СССР; верхний ордовик - в ерхний девон очень широко. 

Р о д  Cystostroma Galloway, et S t .  Jean ,  1 957 

1 957 . Cystosrroma g еп .  nov.: Galloway et S t .  Jean, стр. 46. 
1 96 1 .  Cystostroma Galloway et St. J еап : Яворский, стр . 36. 
1 964. Cystoctroma Galloway et St. Jеал : Нестор, стр. 1 4 .  
1 96 7 .  Bullulodictyon gеп .  nov . :  Яворский, стр. 7 .  

Т и п  о в о й в и д - Cystostroma vermontensr Galloway e t  S t .  Jean ,  
1 957.  Средний ордовик ,  формация Чези (средняя часть) , Вермонт, 
США. Гuлотип в пал еонтологической коллекции университета Индианы, 
N° КА2, шл 300/ 1 5-27 . 

Д и а r н о  з. Ценостеум пл астинчатый, инкрустирующий,  реже мас
сивный. Скелет построен выпуклыми цистозными ш1астинками , состо
ящими из тонкого плотного слоя ,  под которым находится толстый , ча
сто целиком заполняющий полость пузырька, более рыхлый слой. Сл е
дует заметить, что такое строение можно наблюдать в образцах хоро
шей сохранности . Имеются редкие "трубчатые столбики" , образован
ные боковыми поверхностями цистозных пластинок.  Истинных верти
кальных скелетных элементов не наблюдается. Микроструктура ткани 
скелетных эл ементов плотная . Астроризы имеются, как правило, при
митивные, не наложенные. 

С р а в н е н и е. От всех родов семейства Cystostroma'tidae, с кото
рыми , естественно , имеет наибольшее сходство ,  отличается отсутстви
ем каких '5ы то ни бьmо вертикальньтх скелетных элементов .  От Au!a
cera описываемый род отличается другой формой колонии , от Foroli
nia отличается rmотной микроструктурой везикулярных пластинок ,  а 
у Foroliniд микроструктура поперечно-волокнистая с многочисленны
ми фораменами. 
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З а м е ч а н и е. Предпоженный В .И .  Яворским ( 1 967) род Bullulodic
tyon, единственный представитель которого известен из франских от
rюжений Западного Предурал ья, несомненно, является синонимом Cys
tostroma. Те же цисто зные пластинки, то же отсутствие вертикальных 
скелетных элементов и даже присутствие примитивных астрориз. Ка
ких-то отличий между названными родами найти н� удалось. 

С о с т  а в. Род в ключает С vermontense Gall. et St. Jean ;  С simplex 
Gall. et  St .  Jean :  С minimum (Parks) ; С fritzae Gall . et St. Jean ; С saryt
schelekense Yavo� . ;  С estoniense Nestor; C.. kazhimense Yavor. ;  С regulare 
Yavor. ;  С naantschanica sp. nov . ;  ? С rarum Yavor. ; ?  С tortuosa Yavor . ; Ro
senella undosa Ivanov , Bullulodictyon patokense Yavor. 

р а с п р  о с т р а н е  н и  е. Средний-в ерхний ордовик повсеместно, 
верхний девон Предурал ья,  ? нижний-средний девон Северо-Востока 
СССР. 

Cystostroma naantschanica sp. nov. 

Табл . V, фиг . 2 

В и д о  в о е н а з  в а н и  е дано по р .  Наанчан. 

Г о л  о т  и п - № 464/4 в колпекции монографического отдела гео-
логического музея ИГиГ. Нижний девон, кусаганюряхская свита 
хр. У.пахан-Сие, прав ый берег р. Правый Наанчан. 

Д и а г н о  з. Cystostroma с ясным чередованием споев сильно утоп
щенных (в три-четыре раза) цист . Кроме того , цисты имеют не совсем 
правильную выпуклую форму. 

О п и с а н и е. Ценостеумы 1mастиновидной формы топщиной около 
30 мм. Верхняя пов ерхность ровная . Копании сложены цистозными пла
стинками толщиной 0 ,05 мм, которые выгнуты вверх, образуя мелкие 
(в среднем, 0,7 х 0,25 мм) " пузырьки" .  Почти через равные промежут, 
ки - около 1 ,75 мм - цистозные гшастинки значительно утолщаются до 
0 , 1 5 -0 ,2 мм. Такие утолщения четко просл еживаются на значительном 
протяжении ценостеума. Но в некоторых случаях они постепенно исче
зают. Это постепенное исчезновение указывает, что такое утолщение, 
видимо ,  не связано с окружающей обстановкой. 

С р а в н е н и е. От всех видов этого рода отличается наличи ем утоп
щенных цист. Причем эти утолщения неровные - в ряде случаев на 
в ерхней поверхности можно видеть нев ысокие в ыросты, напом:шающие 
зубчики Rosenella или "микросемил амины" у /Jophiostroma. 

Р а с п  р о с т р  а н е н и е и м а т е  р и а л. Нижний девон, кусаганюрях
ская свита хр . У.пахан-Сие ; две колонии, обр . 3528 ,  сборы М .С . Долотова. 

М е с т  о н а  х о  ж д е  н и  е. Река П равый Наанчан, правый берег в 
1 , 1 6  км по азимуту С 5 от отметки 1 24,0. 

С Е М Е Й С Т В  О C LATHRODICTYIDAE KUEHN, 1 939 

Ценостеумы массивные, rшастинчатые. реже инкрустирующие. Ске
лет построен тонкими изогнутыми , иногда шевронообразными Л&'\1ина
ми и короткими, занимающими один межламинарный промежуток, изо-
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гнутыми столбиками,  которые часто да>r<е не доходят до верхней лами 
ны. Микроструктура ткани с<елетныл элементов плотная. Астроризы 
развиты хорошо.  

Семейство Cюthrodictyidae включает рщы: Clathrodictyon Nicholson 
et Murie, 1 878 ; Ecclimadictyon Nes:or ,  1 964; Tienodictyon УаЬе et Sugia
yma, 1 94 1 ;  Ptexodictyon Nestor, 1 966 ; Intexodictyon Yavorsky, 1 963. 

Р а с п р  о с т  р а н е н и е . Верхний ордовик - верхний девон почти по
всеместно . 

Р о д Tienodictyon УаЬе et Sugiayama, 1 94 1  

1 94 1 . Tienodictyon gen. nov . :  УаЬе and Sugiayma, стр. 1 39.  
1 965 . Tienodictyon УаЬе et Sugiayma: Богоявленская , стр.  33. 
1 96 1 . Hammatostroma gen.  nov . :  Ste am,  стр . 939. 

Т и п о в о й  в и д - Tienodictyon zonatum УаЬ2 et Sugiayma, 1 94 1 .  
С редний девон, Китай ,  провинция ЮньнаНь . Голо тип хранится в коллек
ции Института геологии и палеонтологии То кийского государственного 
университета. 

Д и а г н о  з. Ценостеум массивный, полусферический, пластинообраз
ный . Колонии сложены ровными, протяженными ламинами с редкими 
фораминами и короткими столбиками, не доходящими до соседней ла
мины. Столбики сильно изогнуты, соединены между собой пластинка
ми , которые образуют местами как бы дополнительные ламины. От 
этих последиих отходят снова столбики (О.В . Богоявленская на
зывает их столбиками II порядка) , достигающие соседней ламины 
(Богоявленская, 1 965, стр. 34) .  Ас'].·роризы довольно многочислен
ные , наложенные.  Микрострукту�а ткани скелетных Jлементов 
плотная. 

С р а в н е  н и е .  Род наиболее близок Clathrodictyon, от  оротого от
личается наличием столбик,1в 11 порядка и ровными ламинами. Он им�
ет также сходство с (?) Jntexodictyon Yavorsky , 1 963, но изобр;J.Жения 
представителей этого рода не достаточно отчетливы, что не дае r воз
можности провести сравнение этих двух родов . Судя па диапюзу, да.i 
ному В.И.  Яворским ( 1 963, стр. 34) своему роду Intexodictyon янляет
ся СИНОНИ МОМ Tienodictyon. 

З R м е ч а н  и е. Автор считает нецелесообра,зным выделение семейст
ва T ienod1cty1dae Bogoyav1ynskaya, 1 965, так как отличия этого рода 
от Clathrodictyon незначитеJ. ьны и_ не превышают родовой ранг. Поэто
му мы оставляем зтот род в состаге семейства Cl1throdictyidae, куда 
его относили и его авторы. 

С о с т  а в .  Пока не более семи-восьми видов (см. О.В.  Богоявленская, 
1 96 5 ,  стр. 37) , а также Т. monolaminosum Mallet и Т. srirp(i!rum Mallet .  

Р а с  п р о с 1; р а н  е н и  е .  Представители этого рода известны из сред
него и верхнего (только франский ярус) де.t1она Урала, Северо-Восто
ка СССР, Средней Азии, Китая, США, Канады и из верхнего силура Но
вой Зеландии . 
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Tienodictyon katavens:·s (Yavorsky , 1 9 30) 

Табл . У, фиг. 3 

1 930. Clat/1юdictyon katavensi� sp. nov. : Яворский , стµ .  8 5 .  
1 932 . Clathrodictyon katavensis Yavorsky : Рябинин, стр. 858 .  

О п и с а н  и е .  Лепешi<овидные массивные ценостеумы со слабо за
метной л атиламинарностью. Толщин<t латиламин 6- 1 О мм. Ламины ров
ные протяженные, местами слабо ундулирующие. Толщина их 0, 1 -
0 , 1 2  мм. На 1 м их помещается д.Jle .  Стонбики катушковидные, зани
мают один межламинарный промежуто к, причем часто не доходят до 
верхней ламины, а беспорядочно расщепляются. Толщина их у основа
ния 0, 1 2-0, 1 5 мм, очень редко до 0 ,3 мм. Считая только у основания, 
на 1 мм располагаются два столбика. Микроструктура ткани с�<:елетных 
элементов плотная. Видимо, присутствуют несовершенные астроризы. 

С р а в н е н и е. Описанная форма полностью идентична виду 
В .И .  Яворского . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и м а т е р  и а л . Средний девон, живетский 
ярус - верхний девон, франский ярус У рапа,  Тимана, наанчанская сви
та хр. Улахан-Сис.  Четыре колонии хорошей сохранности , обр. 2268 
(шлиф 2268/ 1 ) , сборы В .Г .  Хромых. 

М е с т о н  а х  о ж J\ е н и  е .  П равый берег р. П равый Наанчан , в  2,85 км 
к северо-востоку от отметки 1 24,0 . 

.to...1! Plexodictyon Nestor, 1 966 

Т и п  о в о й  в и д  - Ptexodictyon k.atriense Nestor, 1 966. Верхний си
лур, паадласский горизонт. Остров Саарема, клифф Катри . 

Д и а г н о  з. Ценостеум массивный, образован тесным переплетени
ем сильно зигзагообразно изогнутых скелетных элементов и пересечен
ный ровными параламинами, которые часто выклиниваются, образуя 
линзовидную структуру. Микроструктура ткани скелетных элементов 
плотная . Астроризы плохо развиты. 

С р а в н е н и  е. Самым бnизким родом является Ecclimadictyon Nes
tor, от которого отличается только наличием параламин. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Силур. копанинский ярус Азии, Европы, 
Северной Америки ,  Австралии. 

P1exodictyon savaliense (R1ab 1n in ,  1 953)  

Табл . VI, фиг. 1 

1 953 .  Ciathrodictyon savaliense sp. nov. : Рябинин, стр. 32,  
фиг. 1 -3.  

табл . Х, 

Г о л  о т  и ii - № 1 7 1 е  в коллекции музея ВНИГРИ (Ленинград) . 
Верхний силур, средняя часть скальского горизонта (низы лудлова) . 
Подолия, р. Збруч. 
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О п и с а н и е . 
·
ценостеум пластинчатый и полусферический высотой 

3-5 см, диаметром у основания до 7 см. Сложен неправильно зигзого
образно изогнутыми скелетными элементами, среди которых практиче
ски невозможно выделить ни вертикальных, ни горизонтальных, тол
щиной 0,08-0,1  мм. Ценостеум пересечен сравнительно тонкими (0,03-
0,05 мм) протяженными параламинами, которые располагаются на рас
стоянии 0,8 - 1 , 1  мм друг от друга. М икроструктура ткани скелетных 
элементов плотная. Астроризы не наблюдались. 

С р а в н е н и е . Описанная форма практически идентична Clathrodic
tyon savaliense RiaЬinin, 1 95 3  из скальского горизонта Подолии. 

Р а с п р о с т р а н е н и е  и м а т е р и а л .  Верхний силур, лудловс
кий (копанинский) ярус, скальский горизонт Подолии; аргааюряхская 
свита хр. Улахан-Сис. 1 8  колоний хорошей сохранности, о бр. 768 и 868 , 
сборы В .Г .  Хромых. 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е .  Хр. Улахан-Сис, левый берег р. Кусаrан
Юрях, в 1 ,74 км к юго-западу от высоты 229. 

С Е М Е Й С Т В  О DIPLOSTROMAТIDAE КНRОМУСН, 1 974 

Ценостеумы массивные , полусферические, реже пластинчатые. Коло
нии построены более или менее протяженными ламинами с четкой сре
динной полоской, у рода Diplostroma переходящей в щель.  Столбики 
короткие, иногда наложенные. Микроструктура ткани скелетных эле
ментов плотная. Астроризы хорошо развиты. 

Семейство Diplostromatidae в ключает роды : Diplostroma Nestor, 1966 
(S2 ) ,  Simplexodictyon Bogoyavlenskaya, 1 965 (S2 -D), Clathrostroma Ya
vorsky, 1 955  (D-C 1 ) , A nostylostroma Parks, 1 9 36 (D2 _ 3 ) , Clathrocoilona 
Yavorsky, 1 93 1  (D) . 

Р а с п р о с т р а н е н  и е. Представители широко распространены в 
верхнесилурийских и девонских отложениях Азии, Европы, Северной 
Америки. 

Р о д Clathrocoilona Yavorsky, 19 3 1  

1 93 1 .  C!athrocoilona gen. nov. : Яворский, стр. 1 394. 
1 955 . C/athrocoilona Yavorsky : Яворский, стр .  4 7 .  
1 957 .  Cbthrocoilona Yavorsky : Galloway an d  St .  Jean, стр. 222 .  
1 957 .  Clathrocoilona Yavorsky: Galloway, стр. 45 1 .  
1 95 1 .  Stromatoporella Nicholson (part) : Lecompte, стр .  1 5 2 : 

Т и п о в о й  в и д - Clathrocoilona аЬеопа Yaorsky, 1 9 3 1  (выбран 
В .И .  Яворским, 1 962 , стр. 1 6 1 ) . Средний девон Кузбасса. 

Д и а г н о з . Ценостеум пластинообразный, реже полусферический или 
инкрустирующий, сложен рЬвными толстыми ламинами с двумя-тремя 
светлыми поло.сками. Столбики толстые, катушковидные, короткие, 
редко наложенные. Микроструктура ткани плотная . Астроризы много
численные, крупные. 

С р а в н е н и е . От близкого рода Synthetostroma Lecompte отличает
ся наличием плотной ткани в скелетных элементах; от ·Simplexodicty-
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оп - присутствием в ламинах двух-трех срединных полосок и много
численными диссепиментами. 

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

СССР, Урала,  Европы, Северной Америки. 

C/athrocoilona aperta Khromych, 1 974 

Табл . VI, фиг .  2 

1 974. CШthrocoilona aperta sp . nov . :  Хромых, стр. 37 ,  табл . У, фиг. 1 .  

Г о л  о п и т - № 363/ 1 2  в коллекции монографического отдела гео
логического музея ИГиГ. Верхний эйфель,  урультунская свита. Ому
левские горы, левый берег руч. Сердар. 

О п и с а н  и е .  Ценостеум rтастинообразный, реже полусферический. 
Размеры последнего 40 мм в поперечнике у основания и около 30 мм 
высотой. Ламины толстые (0,2-0,25 мм) протяженные, слабо ундули
рующие , с отчетливой светлой срединной линией толщиной 0,04 мм. 
Иногда наблюдается две-три линии, в таком случае их толщина умень
шается примерно в два-три раза. Временами наблюдается дихотомия 
ламин. Столбики катушкообразные, занимают один межламинарный 
промежуток, местами наложенные. Они тоньше ламин (0, 1 2 , редко 
O, i  6 мм) . На 1 мм располагается три , крайне редко четыре столбика. 
В галереях очень часты изогнутые диссепименты, которые в ряде слу
чаев располагаются на одном уровне. Микроструктура тка!Ш скелетных 
элементов rтотная . Астрориз наблюдать не удалось. 

С р а в н е н и е .  Описанная форма почти идентична С aperta из отло
жений урультунской свиты Омулевских гор , отличаясь лишь незначи
тельными колебаниями в величине скелетных элементов .  

Р а с п р о с т р а н е н  и е и м а т е р  и а л .  Средний девон, верхний эй
фель,  урультунская свита Омулевских гор ;  эйфель ,  табабастаахская 
свита хр. Улахан-Сис. Три колонии удовлетворительной сохранности, 
обр. 3368, сборы В .Г .  Хромых. 

М е с'Г о н  а х  о ж д е  н и  е .  Бассейн р. Наанчан, руч.  Ко ралловый, пра
в ый берег,  в 2 ,63 км от его устья . 

Р о д Clathrostroma У avorsky, 1 960 

1 960. Ciathrostroma gen.  nov . :  Яворский, стр. 1 32 .  
1 96 1 .  Clathrostroma Yavorsky : Яворский, стр. 1 4 . 
1 974. Clathrostroma Yavorsky : Хромых, стр. 40. 

Т и п  о в о й  в и д  - Clathrostroma implicitum Yavorsky 1 9 6 1  (выбран 
В .Г .  Хромых) . Нижний карбон, визе ; р. Печора, исто к левого притока 
руч. Юкк-Шор. 

Д и а г н о  з. Ценостеумы полусферические , массивные, редко плас-
тинчатые. Колонии построены протяженными ламинами с отчетливой 
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срединной полоской.  Столбики короткие, почти всегда ttаложенные, что 
создает впечатление длинных. В верхней части они сильно зонтично вет
вятся , так что порой образуется как бы дополнительная ламина. Мик
роструктура ткани скелетных элементов плотная . Астроризы многочис
ленные, развиты хорошо . 

С р а в н е н и е . Наиболее близким родом является A nostylostroma 
Parks, от которо го отличается почти полным наложением столбиков .  

3 а м е ч  а н  и я.  Выделяя новый род, В . И .  Яворский ( 1 96 1 .  стр. 1 4) 
указывает, что "характерной особенностью строения ценостеума этого 
рода является неравномерное развитие радиальных столбиков .  Часть из 
них, подобно тому как это имеет место у A ctonostroma, проходит че
рез ряд концентрических пл астинок, часть же ограничена в своем раз
витии одним-двумя межламинарными промеЖ}'тками" . В .И .  Яворский 
не выделя::т длинные столбики, проходящие через многие межламинар
ные промежутки, и длинные, но наложенные, соединяющие только две 
соседние ламины, но в следующих промежутках размещающие точно 
друг над другом. Поэтому указанный автором рода типовой вид С le
kense является ничем иным, как представителем рода Simplexodictyon, 
у которого в ряде случаев стол бики бывают наложенными. К этому 
же роду следует отнести и С tumulum, С jukhense, С petschorense и да
же С stolbergense. который впоследствии (Халфина, Яворский, 1 97 1 )  
стал типовым видом рода. Эти авторы дают уже другой диагноз роду : 
" Вертикальные пластины совмешенные,  столбики не совмещенные, r 
расширениях столбиков могут присутствовать полости" (стр. 1 1 8) . Но 
на фотоизображениях Clathrostroma stolbergenense (Яворский, 1 960, 
стр . 1 32 ,  табл . X I l l ,  фиг. 1 -4) , так же как и в описании, совершенно 
отсутствуют пластины, а есть только столбики. 

А вид С implicitum резко отличается от всех форм, объединенных в 
род Clathrostroma, наложением столбиков друг на друга и их сильным 
ветвлением. Указанных признаков вполне достаточно для выделения 
рода. Поэтому, не меняя родового названия, приходится предлагать из 
числа описанных автором рода другой типовой вид. 

С о с т  а в. Clathrostroma implicitum Yavorsky 1 96 1 ;  С umbellata Khro
mych 1 974. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Нижний девон Северо-Востока СССР, ниж
ний карбон Предуралья (бассейн р. Печоры) . 

Clathrostroma umbellata Кhromych, 1 974 

Табл . V I ,  фиг. 3 

1 974. Clathrostroma umbellata sp. nov . :  Хромых, 
фиг .  2 .  

стр. 40, табл . V I ,  

О п и с а н и е . Ценостеум пластинообразный, реже лепешковидный, 
толщиной до 20-28 мм. Ламины тонкие (0 ,03-0,05 мм) , ровные, ред
ко слабоволнистые, протяженные, иногда расщепляются . На 1 мм их 
помещается 6-7. В местах наличия астрориз они в здымаются кверху, 
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образуя невысокие ( 1 ,7-2 мм) бугорки. Столбики катушкообразные, 
занимают один межламинарный промежуток, но почти всегда наложен
ные. В верхней части сильно зоншчно ветвятся. Толщина столбиков 
0,07-0, 1  мм, на 1 мм их располагается 5 -7 .  В столбиках наблюдаются 
пустоты округлой формы, около 0,025 мм в поперечнике, очень на
поминающие поµы. Микроструктура ткани скелетных элементов 
плотная . 

Астроризы наложенные,  расположены в центре невысоких сосочков,  
рассто;�ние между которыми равно 1 ! -13  мм. Центральный астрори
зальный канал имеет диаметр 0,25-0,35 мм, от него отходит не менее 
восьми боковых дихотомически ветвящихся кuналов шириной О , ! 8-
0 ,2 мм; дЛина их  более 4 мм. На всем этом протяжении ширина умень
шается очень незначительно . 

С р а в н е  н и  е .  Вид почти полностью чдентичен С. umbellata из ниж
недевонских отложе.ний П риколымья . Только в данном случае удалось 
лучше изучить характер астроризал ьной системы. 

Р а с п р о с т р а н е н и е  и м а т е р и а л .  Нижн11й девон (аналоги 
нелюдимской свиты) П риколымья ; нижний девон, кусаганюряхская 
свита хр. Улахан-Сис; пять колоний хорошей сохранности, обр. 2868 , 
сборы В .Г .  Хромых. 

М е с т  о н  а х  о ж д е н и  е .  Б ассейн р. Наанчан, руч . Коралловый , пра
вый берег, в 2 ,63 км от его устья. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О STROМA TOPORA CEA 

Надсемейство характеризуется горизонтальными и вертикальными 
скелетными элементами , формирование которь1х идет одновr�еменно . 
Микроструктура ткани любая, кроме плотной.  

Надсемейство включает семейство S t romatoporidae Win1,;hell l iS67 , 
Act inos trome tlidae Nestor 1 966, Hermatos t romat idae Nestor t 964, Syn
thetostromatidae Kho romych 1 969 . 

С Е М Е Й С Т В  О STROMATOPORIDAE WINCHELL, 1 867 

Ценостеумы массивные со сл або диффере�щированными скелетнь:ми 
элементами. Хорошо развиты вертикальные и горизонтальные пустоты 
с многочисленными диссепиментами. Микрострук:тура ткани скелетных 
элементов пористая . Астроризы развиты хорошо . 

Семейство включает Stromatopora Go!dfuss, 1 826 (S 1 -D) ; Spingostro 
mell.a Nestor, 1 966 (S1  -D) ; Syringostroma N iclюlson , 1 875 (S2 -D) ; Talea
stroma Galloway , l957 (D2 ) ; Salairella Y. Khalfina, ! 96 1  (01 _ 2 ) . 

Р а с п р о с т р а н е н  и е .  Нижний силур - верхний девон Азии , Ев
ропы, Северной Америки. 

Р о д Stromatopora Goldfuss ,  ! 826 

Т и п  о в о й  в и д - Stromatopora concentrica Goldfuss, 1 Ь26.  Сред
ний девон ФРГ. 
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Д и а г н о  з. Ценостеумы массивные, полусферические, гmастинчатые , 
редко инкрустирующие, довольно часто л атил аминарные.  Скелетные эле
менты обычно плохо дифференцированы , но иногда можно выделить 
вертикальные пластины или непротяженные ламины без срединной по
лоски. Присутствуют многочисленные галереи с диссепиментами. Мик
роструктура ткани скелетных элементов пористая . Астроризы, как пра
вило,  хорошо развиты . 

С р а в н е н и е . От Syringostromella Nestor отличается. отсутствием 
длинных протяженных диссепиментов ; от Syringostroma N icholson отсут
ствием толстых плотных протяженных стол биков ; от Taleastroma G al
loway отсутствием полых столбиков ; у Salairella У. Khalfina галереи име
ют круглую замкнутую форму и можно говорить о "зооидных труб
ках" , а у S tromatopora гал ере и имеют неправил ьную фо рму . 

С о с т  а в .  По-видимому, и после ревизии Х.Э . Нестора ( 1 966) род 
остался космополитным. В настоящее время он включает о коло 50 
видов . 

Р а с п р  о с т  р а н е н и е . Нижний силур - девон Австралии, Азии, Ев
ропы, Северной Америки . 

Stromatopora concentrica var. colliculata N icholson, 1 886 

Табл . Yl l ,  фиг . 1 

1 886- 1 892.  Stromatopora concentrica var. colliculata var. nov . :  Niclюl
son , стр . 1 66,  табл . / I I ,  фиг . 5 ;  табл .  У, фиг .  1 6, 1 7 . 

1 95 5 .  Stromatopora concentrica var. colliculata N iclюlson : Яворский, 
стр. 94, табл . L, фиг . 1 -3 ,  табл . LII ,  фиг.  5 .  

Г о л о т и п не указан . 
О п и с а н и е . Ценостеум полусферический, небольших размеров (вы

сота 1 5 ,  поперечник в основании 35 мм) , сложен плохо дифференциро
ванными скел етными элементами. В горизонтальных местами можно 
наблюдать одну, редко две светлые полоски толщиной не более 0,01  мм. 
Имеются редкие астроризы, располагающиеся на невысоких ( 1  ,7 мм) 
сосочках. Диаметр центрального астроризальноrо канала 0 , 1 5  мм, боко
вых - 0,1  мм. Они сначала идут параллельно центральному каналу ,  по
том резко отходят в стороны . Микроструктура ткани скелетных эле
ментов пористая . 

С р а в н е н и е. Автор подвида (N icholson,  1 886- 1 892) не приводит 
размеров ни скелетных элементов, ни астрориз. Судя по описа
нию и приведенным фотоизображениям, наша форма почти иден
тична . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и м а т е р  и а л. Средний девон. Ге-
рольштейн (ФРГ) ; средний девон, эйфельский ярус Кузбасса; таба
бастаахская свита хр . Улахан-Сис ; одна колония, обр. 2968, сборы 
В .Г .  Хромых.  

М е с т  о н а  х о  ж д е  н и  е .  Бассейн р. Наанчан, правый берег руч. Ко· 
ралловый , в 1 ,7 км к северо-западу от высоты 243,0 .  
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Stromatopora avrensis Кhromych, 1 974 

Табл . Y I I ,  фиг .  2 

1 974. Stromatopora avrensis sp . nov . :  Хромых, стр. 54, табл . XI,  фиг. 1 .  

· Г о л  о т  и п - № 363/ 1 9  в коллекции ИГиГ СО АН СССР. 
О п и с а н  и е .  Ценостеум массивный. Зональное строение, столь ха

рактерное для данного вида, выражено слабее, но все же оно доста
точно отчетливо (фиг .  2а) . В одних случаях видны зоны с шевронооб
разным расположением скелетных элементов, в других - они распола
гаются более вертикально. Толщина скелетных элементов 0 , 1 -0 , 1 2 мм. 
Расстояние между центрами астрориз 1 0- 1 0 ,5 мм, диаметр каналов 
0,27-0,3 мм. Микроструктура ткани скелетных элементов пористая . 

С р а в н е  н и  е. Форма почти полностью идентична ранее описанной 
из верхнего· эйфеля Омулевских гор .  

Р а с п р о с т р а н е н и е  и м а т е р и а л .  Средний девон, верхний 
эйфель, урулыунская свита Омулевских гор ;  средний девон, наанчан
ская свита хр. Улахан-Сис; две колонии, обр. 2 1 68 (шлифы 2 1 68/3) , 
сборы В .Г .  Хромых. 

М е с т о н а х о  ж д е н и е. Река Правый · Наанчан, правый берег в 
4,86 км к северо-востоку от отметки 1 24,0. 

Stromatopora avrensis tababastaachensis Khromych, ssp . nov. 

Табл . УП, фиг .  3; табл . УШ , фиг. 1 

Г о л  о т  и п - № 464/ 1 3  в монографическом отделе минералогичес
кого музея ИГиГ. Средний девон, табабастаахская свита хр. Улахан
Сис. Левый берег р. Таба-Бастаах, в 3 ,5 км ниже отметки 1 74,0. 

Д и а г н о  з. Подвид характеризуется чередованием участков с раз
личным строением и наложенными астроризами, центры которых уда
лены друг от друга на 3 ,5 км. 

О п и с а н и е . На боковой поверхности колоний хорошо наблюдают
ся латил.амины, причем наиболее отчетливо проявляется четвертый цикл, 
а остальные выражены слабее. Расстояние между латиламинами 1 ,8-
2 ,5 мм, а между циклами 6,0-6,2 мм. Циклы развиты по всей коло
нии одинаково. Характерной особенностью данного вида является чере
дование участков , в одном из которых развиты . шев ронообразные эле
менты (фиг. l a) ,  а в другом - преобладают вертикальные (фиг. 3) . 
Первый тип характерен для рода A ngulatostroma, а в торой - Stromato
pora. Толщина элементов одинакова и равна 0 , 1 -0 , 1 3  мм. В коло
нии изредка встречаются неравномерно расположенные протя
женные нитевидные горизонтальные элементы, напоминающие па
раламины. 

Астроризы хорошо развиты, наложенные. Центральный астроризаль· 
ный канал имеет 0 ,3-0,36 мм в диаметре, от него отходит не менее ше
сти боковых ответвлений шириной 0 , 1 5 -0,2 мм. В каналах наблюдают
ся тонкие (0,03 мм) выпуклые табулы. Боковые каналы соединяются 
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с центральным под небольшим углом .  Расстояние между центрами аст
рориз 3 ,5 мм. Микроструктур<� ткани скелетных элементов пористая . 

С р а в н е  н и  е и з а  м е ч а н  и е .  Описанная форма чередованием 
участков с различным строением идентична S. avrensis, но строением 
астрориз и их более близким расположением заметно отличается . По
этому мы выделяем ее в подвид. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и м а т е р  и а л. Средний девон, табабастаах
ская свита хр . Улахан�Сис ; две колонии, обр . 376 1 , сборы М .С .  Долотова.  

М е с т  о н  а х о  ж д е  н и  е .  ЛеRый берег р. Таба-Бастаах, в 3 ,5 км ни
же отметки 1 74,0. 

Р о д  Syringostromella Nestor, 1 966 

Т и п  о в о й  в и д  - Stromatopora borealis Nicholson, 1 89 1 .  Хранится 
в Б _tJитанском музее в Лондоне. Лудпов ,  паадпаский горизонт , о-в Са
аремаа, юшфф ·катри. 

Д и а г н о з . Ценостеумы пластинообразные , лепешковидные , реже по
лусферические Основными элементами скелета являются вегтикальные 
Пластины (ценостеллы) , которые в поперечном сечении имеют маандриче
скую, крайне редко округлую форму. Горизонтальные элементы пред
ставлены более или менее протяженными диссепиментами, пересекающими 
ценостеллы.  Кроме того, встречаются редкие перегородки.  Микрострукту
ра ткани скелетных элементов пористая. Астроризы развиты хорошо. 

С р а в 11 е н и  е. Наиболее близким родом является Stromatopora Gol
d fuss, от которого отличается лучшей дифференциацией скелетных эле
меюов и наличием многочисленных диссепиментов ,  которые играют 
роль ламин. 

С о с т  а в .  Около 1 2  видов (см. Нестор,  1 9 66) . 
Р а с  п р о с т  р а н  е н и  е. Нижний силур (венлок) средний девон 

Азии ,  Европы, Северной Америки .  

Syringostrorrrelln cf. zintchenkovi tenuis (У.  Кhalfina, 1 960) 

Табл. VI I I ,  фиг. 2 

1960. Stromatopora zin. chenkovi tenuis subsp. nov . :  Халфина , стр. 328,  
табл. D-3 , фиг .  2 .  

О п и с а н и е. Ценостеумы массивные, лепешковидные , высотой 
не менее 40 мм и около 1 50 мм в поперечнике .  Колонии построены 
прt,тяженными ценностеллами толщиной 0, 1 8-0,2 мм . В поперечном 
сечении у многих из них можно заметить тонкий темный срединный 
шов, который в большинстве случаев, видимо в результате перекристал
лизации превращается в точечную лини,о. Ширина "псевдозооидных" 
трубок достигает 0 , 1  мм. В продольном сечении они ровные, в попереч
ном - изогнутые. Примерно 40% из них замкнуты и тогда они действи
тельно превращаются в трубки .  Горизонтальны� скелетные элементы 
представлены редкими перемычками - вроде бы отростками ценостелл, 
а в подавляющем большинспе случаев тонкими ровными наклонными 
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и слабо изогнутыми пластинками толщиной около 0 ,03 -0,05 мм, рас
положенными беспорядочно в "псевдозооидных" трубках. Эти пластин
ки никогда не пересекают ценостелл. 

В колонии присутствуют и латиламины, которые расположены по
парно (фиг. 2а) . Расстояние между парами довольно выдержа
но - 3 ,5-5 ,0 мм (меньше в привершинных частях колоний) , а внутри 
пар - 0,8- 1 ,0 мм (меньше также в верхах колоний) . Латиламины пред
ставляют собой, видимо, образования, аналогичные пластинкам, толь
ко более утолщенные (до 0 , 1  мм) , и они пересекают ценостегшы. Отчет
JШВЫХ астрориз не обнаружено, но имеются пустоты, которые несколько 
напоминают астроризальные каналы.  Микроструктура ткани скелетных 
элементов пор:истая. 

С р а в н е н и е . От подвида, описанного В .К .  Халфиной ( 1960) , от
JШЧается только неясно выраженными астроризами . Поэтому мы опре
деляем эту форму со знаком cf. 

Р а с п  р о с т р а н е  н и  е и м а т е р и а л. Средний девон, верх-
ний змс, малобачатские слои Салаира ; живетский ярус, наанчанская 
свита хр. Улахан-Сис. Две колонии хорошей сохранности, обр. 2368, 
сборы В.Г. Хромых. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Правый берег р .  Правый Наанчан, в 
5 ,03 км к северо-востоку от отметки 1 24,0. 

С Е М Е Й С Т В  О SYNTHETOSTROMATIDAE KHROMYCH, 1 969 

Ценостеумы ппастинчатые, реже массивные, иногда инкрустирую
щие .  Скелетные элементы четко дифференцированы. Толстые ламины 
многослойные. Столбики короткие, местами наложенные.  Астроризы 
развиты хорошо. Микроструктура ткани различная - в ламинах она 
волок!f..истая, а у столбиков - пористая. 

Семейство включает один род - Syntheto.Шoma Lecompte, 1952  (D ) .  2 - 3  
3 а м е ч  а н  и я .  Автор (Хромых, 1 969) сначала вьrдепил ло се-

М{ йство, а затем род Synthetostroma поместил в семейство Diplostro
matidae (Хромых, 1 974) . Но сейчас, учитываР характер микрострук
туры ткани зтого рода, можно утверждать , что семейство выделено 
правильно. О.В. Богоявленская ( 1 972)  в состав семейства включила 
и род Trupetostroma Parks. Нам думается, что этот род стоит значитепь
но бJШже к Hermatostroma и его следует отнести к семейству Herma to
stromatidae. 

Р а с п  р о с т р а н е н и  е. Средний -- верхний девон Азии и Европы. 

Lо....ц_ Synthetostroma Lecompte 1 9 5 2  

1 9 5 2 .  Synthetostroma gen . nov . :  Lecompte, стр . 1 9 3 .  
1 963 .  Synthetostroma Lecompte : Яворский, стр. 7 1 .  
1 974 Synthetostroma Lecompte : Хромых, стр . 62. 

Т и. п о в о й  в и д  - Synthetostroma actinostrorrzoides Leco111pte, 
1 9 5 1 .  Средний девон, живетский ярус Бельгии . Гопотип хранится в кол-
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лекции Королевского института естественной истории Ьельгии под 
№ 7296. 

Д и а г н о з . Ценостеумы полусферические , массивные , пласти-
нообразные , инкрустирующие ; сложены толстыми протяженными 
ламинами и короткими , часто наложенными столбиками с пори
стой микроструктурой. Астроризы многочисленные , хорошо вы
ражены .  

С р а в н е н и е . Наиболее близок Clathrocoilona Yavorsky, 193 1 ( Гел
лоуэй считает их синонимами) , но резко отличается неплотной микро
структурой скелетных элементов . 

С о с т  а в .  Synthetostroma actinostromoides Les . ,  S. obesum У. Кhзlf. ,  
S. sokolovi У. Кhalt.; S. tabulatum У. Кhalf. , S. disjunctum У .  Кhalf., S. cras
sum Yavor; ,  S. orientalis Кhrom. ,  Clathrocoilona subclathrata Gall. et  
St .  Jean. 

Р а с п р  о с т  р а н  е н и е. Средний-верхний девон Бельгии, Северной 
Америки, СССР (Алтай, Салаир, Северо-Восток СССР, Урал) . 

Synthetostroma orientalis Кhromych 1 969 

Табл. VII I ,  фиг. 3 ,  табл . IX, фиг .  1 

1 969. Synthetostroma orientalis sp . nov . :  Хромых, стр. 35 ,  табл . YII I ,  
фиг. 2 .  

Г о л  о т  и п - № 29 1 / 1 2  в коллекции ИГиГ СО АН СССР.  
О п и с а н и е, На колонии Tienodictyon karavensis (Yavorsky) нарастает 

в виде толстой пленки (до 1 8  мм) ценостеум Synthetostroma, Нарастание 
идет по неровной поверхности на уже мертвую колонию. Ценостеум со
стоит из толстых (0 ,2-0,25 мм) рыхлых ламин и многочисленных почти 
исключительно наложенных, катушковидных в основании, столбиков 
толщиной 0,07-0, 1 5  мм. Характеvной особенностью вида является при
сутствие многочисленных диссепиментов в галереях , где они часто рас
полагаются на одном уровне, образуя как бы дополнительные,  но значи
тельно более тонкие (0,02-0,03 мм) памины. Судя по поперечному 
сечению (фиг .  3б) , имеются астроризы, весьма возможно, неналоженные . 
От центра астрориз отходит не менее четырех боковых каналов , шири
ной 0, 1 8  мм, а длиной около 1 мм . На 1 мм помещается три, редко четы
ре столбика и одна ламина. Микроструктура ткани скелетных элемен
тов различная :  у столбиков пористая, а у ламин волокнистая , состоя
щая как бы из целой серии диссепиментов . 

С р а в н е н и е . Вид почти полностью идентичен ранее описанному. 
Р а с п р  о с т р а н е н  и е и м а т е р  и а л. Средний девон, живет

ский ярус, леденинские слои Омопонского массива;  живетский ярус, 
наанчанская свита хр.  Улахан-Сис. Две колонии удовлетворительной 
сохранности, обр. 2268 , сборы В.Г .  Хромых , обр. 3 5 1 6 ,  сборы М .С .  До
потова. 

М е с т  о н а  х о ж д е н и е . Река Правый Наанчан, правый берег , 
в 2,85 км к северо-востоку от отметки 1 24,0 ; левый берег р. Кусаган
Юрях, в 1 20 м выше впадения левых притоков . 
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С Е М  Е й С Т  В О ACТINOSTROMELLIDAE NESTOR, 1 966 . 
. 

Ценостеумы массивные, полусферические ,  редко пластинообразные . 
Вертикальные элементы представлены пластинами (ценостеллами) , а го
ризонтальные или ценостромами, или нитевидными, более или менее 
протяженными ламинами. 

Скелет пронизывают многочиспенные трубки и галереи .  Астрор11зы 
развиты хорошо. Микроструктура ткани склетных элементов тонкоре
шетчатая .  

С о с т  а в .  A ctinostromello Boehnke 1 9 1 5  (S2 ), Parallelostroma Nestor 
1 966 (S� -02 ) ,  Parailelopora Bargatzky, 1 88 1  (D2 ) , Ferestromatopora 
Yavorsky, 1 955  (D2 _ 3 ). 

З а м е ч а н и е . Ранее , будучи не знаком с работой Х.Э . Нестора, 
автор (Хромых, 1 969) выделил этот род в семейство Feгestromatoporidae. 
Теперь оно JШквидировано, так как род Ferestromatopo1·a почти точно 
соответствует диагнозу семейства Actinostromellidae . 

Р а с п р  о с т р  а н е  н и  е. Нижний силур (венлок) - верхний девон 
Азии, Европы, Северной Америки . 

Р о д  Ferestromatopora Yavorsky, 1955  

Т и п  о в о й  в и д  - Ferestromatopora krupennikovi Yavorsky, 1 955  
(выбран В.И. Яворским, 1 962) . Хранится в моноrрафическом от
деле Центрального геологического музея им. Ф.Н. Чернышева под 
№ 735 1 -25 1 / 28 ;  живетский ярус , хаскотириевый горизонт Кузбас
са ; район дер .  Сафонова, левый берег р. Безымянной, в 2 J<M выше 
устья . 

Д и а г н о з . Ценостеумы пластинообразные , полусферические,  реже 
в виде высокого (до 33 мм) купола. Колонии сложены короткими 
столбиками, которые соединяются тонкими выпуклыми диссепимен
тами. Довольно часто присутствуют тонкие протяженные параламины. 
Астроризы хорошо развиты. Микроструктура ткани столбиков тонко
решетчатая или тонкополосчатая (как у Parallelopora) , а у парала
мин - плотная. 

С р а в н е  н и е .  Самым близким родом является Parallelopшa Bar-
gatzky, от которого отличается наличием коротких столбиков и присутст
вием у большинства видов параламин . 

З а м е ч а н и я . Автор рода tЯворский, 1955)  в основу выделения 
положил наличие параламин (латипамин, n o  В .И .  Яворскому) . Одна
ко К. Стирн ( Stearn, 1963) установил f-e estromatopora contexta, у кото
рой не наблюдается парапамин.  С наfней точки зрения, это действительно 
один и тот же род. Параламины фик сируют момент остановки роста 
колонии и они, видимо, указывают просто на специфичность места оби
тания животного, хотя у Plexodictyon Nestor и Densastroma Fluegel 
они являются главными родовыми признакамн.  

С о с т  а в .  Около 1 2  видов . 
Р а с  п р о с т р  а н  е н и  е. Средний- верхний девон Азии, Северной 

Америки . 
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Ferestromatopora ulaclumensis Кhromych, sp. nov. 

Табл . IX, фиг. 2 

Г о л о т  и п - № 464/5 в монографическом отделе геологического 
музея Института геологии и геофизики СО АН СССР. Средний девон, 
живетский ярус, наанчанская свита хр. Улахан-Сис, правый берег р. Пра
вая П олевая. 

Д и а г н о з. Ferestromatopora без паvаламин с неясными, видимо,  
неналоженными астроризами. Столбики сравнительно короткие, выра
жены отчетливо. Ламины волнообразные, очень тонкие. 

О п и  с а н  и е. Массивный ценостеум сложен короткими столбика
ми толщиной 0,08-0, l мм. На 1 мм их помещается пять , расстояние 
между ними_ 0,2-0,25 мм. Столбики соединены короткими аркообраз
ными пластинками, которые располагаются на одном уровне и обра
зуют протяженные волнообразно изогнутые ламины, толщина которых 
не превышает 0,03 мм. На 1 мм н:�считывается шесть-семь ламин, рас
стояние между которыми 0 , 1 2-0, 1 8 ,  редко до 0 ,25  мм.  Астроризы 
редкие , причем наблюдаются только боковые каналы шириной 
0, 1 5 -0,22 мм. 

Параламинарности, характерной для этого рода, не наблюдается , 
но отчетливо ви.z::на зональнuсть, обусловленная регулярным (через 
3-4 мм) появлением полоски более темных скелетных элементов ; шири
на полоски около 0,8 мм. В тангенциальном сечении удается наблю):;.ать 
редкие, плохо выраженные боковые каналы астрориз шириной до 
0,28 мм. 

С р а в н е  н и  е .  По отсутствию параламин самые близкие формы 
F contexta Stearn и F. Ьопа КllГom. ,  1:0 у этих видов хорошо развиты 
астроризы. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и м а т е р  и а л . Средний девон, живет
ский ярус, нэ.анчанская свита хр. Jлахан-Сис ; две колони�--. лopollieЙ 
сохранности, обр . 3696, сборы М .С .  Долотова.  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Правый борт долины р .  Правая По
левая, в 9 км от устья (по реке) , у на·.щ.ТJа резкого расширения 
долины. 

С Е М Е Й С Т В  О HERMATOSTROMAТIDAE NESTOR, 1 964 

Ценостеумы массивные, редко пластинооfiразные . Горизонтальные 
элементы представлены ровными протяженными ламинами с отчетnи
ВIJЙ темной или светлой срединной л�миной (или полоской) . Столбики, 
иногда слившиеся между собой, в ряде случаев также имеют темную 
полоску. Астроризы развиты хорошо . Микроструктура ткани скелет
ных элементов пористая или краево-пузыристая. 

Семейство включает Herm.atostroma Nicholson, 1 8 86 (D), Hermatostro-
mella V. КhаШnа, 1 960 (D), Hermatoporella Кhromych, 1 969 (D ), Tru-2 - з  
petostroma Parks, 1936 (D 2 _ 3 ) .  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Девонские отложения Азии, Еврот�ы, Се
верной Америки. 
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Lo..R_ Hermatostroma Nicholson, 1 886 

Т и п о в о й в и д - Hermatostmma schlйteri 
Голотип № 386 в Британском музее естественной 
Средний девон, Хебборн, округ Паффрат (ФРГ) . 

Nicholson, 1 886. 
истории ( Лондон) . 

Д и а г н о  з. Ценостеумы массивные, крайне редко пластинообраз
ные. Скелет состоит из ясных столбиков и ламин, в середине которых 
наблюдается отчетливая темная полоска. Астроризы развиты хорошо. 
Микроструктура ткани скелетных элементов краево-пузыристая. 

С р а в н е н и е . По характеру микроструктуры и по . наличию темных 
полосок в ламинах и столбиках род наиболее близок к Hermatoporelkl, от 
которого отличается четкой дифференциацией столбиков и лучше вы-
раженными ламинами. 

С о с т  а в. Около 25 видов . 
Р а с п  р о с т  р а н е  н и  е. Подавляющее болыпинство видов известно 

из среднего и верхнего девона Австралии, Азии, Европы, Северной Аме
рики; два вида встречены в нижнедевонских отложениях Северо-Восто
ка СССР. 

Hermatostroma beuthii (Bargatzky 1 8 8 1 )  

Табл. Х ,  фиг. 1 

1 88 1 .  Stromatopora beuthii sp. nov . :  Bargatzky, стр . 56 .  
1 952. Hermatostroma beuthii (Bargatzky) :  Lecompte, стр. 253 ,  табл. XL Yi, 

фиг. 2-3 ( там же см. синонимику) . 

Г о л о т и п - № 9 в коллекции музея палеонтологии университета 
Бонна. Средний девон, Хебборн, округ Паффрат, ФРГ. 

О п и с а н и е . Ценостеум пластинообразный толщиной 25 мм. Верх
няя поверхность сильно корродирована , поэтому на ней только изред
ка встречаются невысокие (до 4 мм) астроризальные бугорки с диа
метром у основания около 8 мм. Ценостеум сложен длинными толсты
ми (0,2-0,25 мм) столбиками (на 1 мм их насчитывается 3-4, расстоя
ние между ними 0, 1 -0 , 1 5  мм) , которые изредка расщепляются, и срав
нительно тонкими (0, 1 -0 , 1 2  мм) ламинами с отчетливой темной сре
динной полоской толщиной 0,2 мм. На 1 мм располагается три ламины , 
расстояние между которыми колеблется от 0,2 до 0,35 мм . Светлой ото
рочки около столбиков не наблюдается , очевидно, в результате сильного 
изменения колонии в процессе диагецеза. В местах наличия астрориз лами
ны полого воздымаются , а столбики располагаются более тесно друг к дру
гу. Центральный астроризальный канал имеет ширину до 0 ,4 мм, от него 
отходят редкие (3-4) боковые ответвления шириной 0,25 мм.  

С р а в н е н и е. Отличается от голотипа только наличием редких 
пологих астроризальных бугорков . 

Р а с п р о с т р а н е н и е  и м а т  е р и а л . Средний девон Запад
ной Европы ; живетский ярус, наанчанская свита хр . Улахан-Сис, галька 
в основании свиты ; три колонии, обр. 35 1 6 , сборы М .С.  Долотова. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Левый борт правого притока р. Кусаган
Юрях, в 2 ,86 км к востоку ОТ высоты 1 48 ,0 и в 0 ,85 К М  от устья. 

( 
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Р о д Trupetostroma Parks, 1 936 

1 936.  Trnpetostroma 
1972. Trnpetostroma 

нимику) . 

gen. nov . :  Parks, стр . 5 2 .  
Parks :  Богоявленская, стр . 3 4  (там же см . сино-

Т и п  о в о й  в и д  - Trupetostroma warreni Parks, 1 936.  Гологеного
лотип № Dv. 677 в палеонтологической коллекции университета Альберты, 
Канада; средний девон, Great Slave lake, Альберта, Канада . 

Д и а г н о з. Ценостеумы массивные, полусферические, редкопластин
чатые. Скелет построен согласно Паркса (Parks, 1 936, стр. 5 3) " . . .  очень 
тонкими первичными ламuнамu, которые соединяются мощными толсты
ми столбиками, обладающими пористой структурой . Эти столбики рас� 
lШlряются на концах и покрывают первичн.ую ламину, образуя ясную 
в торичную ламuну. Эта ламина не является протяженной" .  Итак, резу
мируя, можно сказать, что в основу выделения рода положен признак 
формирования ламины в два этапа, причем вторичная ламина является 
производной "столбиков". Астроризы у представителей этого рода раз
виты хорошо. Микроструктура ткани скелетных элементов пористая . 

С р а в н е н  и я и з а м е ч а н и я . Прежде всего, все роды , имею
щие срединную полоску (первичную ламину) , отличаются протяженны
ми вторичными ламинами .  От наиболее близкого рода Hcrmatoporelln 
Кhrom.,  описываемый род отличается равноl'уlерной пористостью "стол
биков" и вторичных ламин. У Hermatoporella микроструктура ткани 
"столбиков" краево-пузыристая. 

Некоторые авторы (Birkhead , 1 967 и др.) помещают род Trupetostroma 
в семейство Actitostromat isae . Основано это , видимо, на том , что 
механизм образования вторИчных ламин у Trupetostroma н1::сколько на
поминает таковой у A ctinostroma. Однако у последнего ламины только 
первичные, а вторичных нет . Род Trupetostroma значительно ближе к 
Hermatostroma, от которого отличается другой микроструктурой ткани 
скелетных элементов и менее совершенными вторичными ламинами. 
Поэтому нами он включен в состав семейства Hermatostromatidae. 

С о с т  а в. Около 20 видов . 
Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Средний девон Северной Америки. сред

ний - верхний.девон Европы, Азии. 

Trnpetostroma aff. solidulum (На!! et Whitfield 1 873 ) 

Табл . IX, фиг . 3 

1 873.  Stromatopora (Coenostroma) so/idu/a sp. nov . :  Hall and Wl1itfield, 
стр. 227, табл . IX, фиг. 4. 

1 936. Tmpetostroma solidulum (Hall et WJ1itfield) :  Parks, стр . 64, табл. XII, 
фиг. 2-6 .  

О п и с а н и е . Ценостеумы пластинообразной, лепешковидной формы.  
Верхняя поверхность неровная. В пронОJ1ьном сечении хорошо замет
ны катушкообразные большей частью наложенные столбики. Они имеют 
округлую форму, их диаметр 0 , I S -0, 1 8  мм. Ламины сравнителы10 не-
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протяженные, различной толщины от 0 , 1 3  до 0,03 мм. Последняя вели
чина характеризует толщину темной срединной линии в ламинах. Астро
ризы имеют сложное строение. Они, видимо ,  наложенные и центральный 
астроризальный канал имеет IШ1рину 0 , 1 5-0,2 мм. От него почти парал
лельно ему отходят боковые IШ1риной 0 , 1 2-0, 1 5  мм. И центральный 
канал, и боковые пересечены многочисленными табулами. Расстояние 
между центрами астрориз 5 ,8-6,5 мм. Ламины в местах расположения 
последних слабо изгибаются кверху, образуя невысокие (до 1 мм) , поло
гие (поперечник у основания 3 ,5-4 мм) сосочки. С окончанием распро
странения астроризы воздымание ламин также прекращается . Около 
астрориз наблюдается образование плотной структуры из вторичной 
ткани. Таким образом, бугорок превращается уже в астроризально-бу
горковую колонну, но развитие вторичной ткани носит как бы случай
ный характер. Оно не везде выражено и объем его очень мал - примерно 
по 0 ,5 мм вокруг центрального астроризального канала. 

С р а в н е н и е . При описании этой формы Парксом (Parks, 1936) не 
приводятся данные об астроризах, но есть указание о невысоких слабоко
нических сосочках. Это обстоятельство заставляет нас определить описан: 
ную форму со знаком aff. В осталt>ном формы практически идентичны . 

Р а с п  р о с т  р а н е  н и  е и м а т е  р и а л . Верхний девон США 
(Айова) . Средний девон СССР, наанчанская свита хр. Улахан-Сис ; две ко
лонии удовлетворительной сохранности, обр . 35 1 6 ,  сборы М .С .  Долотова. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Левый берег р .  Кусаган-Юрях, в 1 50 м 
�ыше впадения левого крупного притока .  

Н А Д С Е М Е Й С Т В О DENDROSTROMACEA 

Формы, объединенные в это надсемейство, характеризуются дендроид
ными ценостеумами, в центре которых, в больlШ!нствс случаев, наблю
дается осевой канал, наличием у ряда родов тонкой стенки с порами. 
Астроризы присутствуют. Микроструктура ткани скелетных элементов 
плотная, пористая, поперечно-волокнистая ; реже тонкорешетчатая. 

Надсемейство включает три семейства :  ldiostromatidae Nicholson, Sta
chyodidae Кhromych, Amphiporidae Rukhin. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний силур - девон повсеместно; ? верх
няя пермь Китая, Японии . 

С Е М Е Й С Т В  О '  STACHYODIDAE KHROMYCH, 1 967 

Ценостеумы цилиндрические , часто ветвящиеся. Скелетные элементы 
слабо дифференцированы : горизонтальные часто наблюдаются по пери
ферии в виде нитевидных ламин; вертикальные также там лучше вы
ражены. В центре проходит осевой канал, который иногда расщепляется 
на два-три. Астроризы не наблюдались.  Микроструктура ткани скелет
ных элементов пористая или тонкорешетчатая . 

Семейство включает Stachyodes Bargatzky, 1 8 8 1  (02 _)· 
Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Представители этого семеиства распростра

нены в средне- и верхнедевонских отложениях почти повсеместно. 
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К2..А_ Stachyodes B argatzky 1 8 8 1  

Т и п о в о й в и д - Stromatopora ( Caunopora) verticillata М'Соу, 
1 85 1 .  СредЮ1й девон, Хебборн, округ Паффрат, ФРГ. 

Д и а г н о з. Ценостеум цилиндрический, часто ветвистый. Скелет
ные элементы дифференцированы слабо . В центре проходит осевой 
канал, который может разделяться на два-три, с многочисленными 
боковыми ответвлениями, которые идут или параллельно нитевидным 
ламинам, или пересекают их. Во всех каналах имеются многочисленные 
изогнутые табулы. Ценостеум заключен в тонкий известковый футляр . 
Астроризы не набл:юдаЛись . Микроструктура ткани скелетных элементов 
пористая или тонкорешетчатая. 

С р а в н е н и е . От всех дендроидных строматопороидей отличается 
слабой дифференцированностью скелетных элементов и микрострукту
рой ткаЮ1. 

С о с т  а в. Около 20 видов . 
Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Средний - верхний девон почти повсеместно, 

причем в эйфельских отложениях практически не встречается. 

Stachyodes costulata Lecompte, 1952 

Табл. Х,  фиг . 2 

1 952. Stachyodes costulata sp. nov . :  Lecompte, стр. 309 ,  табл. LXIV, 
фиг. 3, табл. LXV, фиг. 1 -4 .  

О п и с а н и е . Ценостеум ветвистый . Диаметр ветвей изменяется от 
4 до 7 мм.  В центре их наблюдается осевой канал llШриной 0,3-0,6 мм, 
который имеет редкие боковые ответвления.  Иногда в ценостеуме наблю
дается два-три "осевых" канала, смещенных от центра. Диаметры их 
примерно одинаковы и составляют около 0,4 мм. Ламины очень тонкие 
и в больllШнстве случаев просто незаметны из-за некоторой перекристал
лизации образцов ; по этой же при�шне нельзя точно установить микро
структуру ткани скелетных элементов . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и м а т е р  и а л . Верхний девон, фран
ский ярус Бельгии ; живетский ярус, леденинские слои Омолонского 
массива ;  среДний девон, наанчанская свита хр . Улахан-Сис ; пять коло
ЮIЙ удовлетворительной сохранности, обр. 1 868,  сборы В.Г .  Хромых. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Река Правый Наанчан, правый берег, 
в 2,87 км северо-восточнее отметки 1 24,0. 

Stachyodes tomiensis Yavorsky, 1957 

Табл. Х, фиг. 3 

1 957 .  Stachyodes tomiensis sp. nov . :  Яворский,  стр. 59 ,  табл . XXXI, 
фиг. 5-7; табл. XXXII, фиг . 1 .  

О п  и с а н  и е .  Многочисленные, сильно измененные редко ветвистые 
ценостеумы, построенные сильно спутанными и слитыми скелетными 
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элементами, среди которых лишь иногда удается наблюдать ламины 
со светлой срединной полоской (фиг. За) . Зооидиые трубки проходят 
почти через весь ценостеум, диаметр их равен 0 , 1 -0 , 1 2  мм. В центре 
стебля наблюдается осевой канал шириной 0 ,4-0,5 мм без боковых 
ответвлений . Микроструктура ткани скелетных элементов характерна 
дllЯ данного рода . В скелетных элементах наблюдаются многочислен
ные поры, имеющие диаметр 0 ,02-0,03 мм. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и м а т е р  и а л. Средний девон Салаира ; 
верхний девон, франский ярус, наанчанская свита хр. Улахан-Сис; 
около 15 колоний удовлетворительной сохранности в породе ; обр . 3668, 
сборы В .Г.  Хромых. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Правый береr руч. Кораллового, в 0,9 км 
от устья ручья. 

Stachyodes odinekensis Yavorsky, 1 957 

Табл. Х, фиг. 4 

1957.  Stachyodes odinekensis sp. nov. :  Яворский, стр. 60, табл . XXXIII, 
фиг . 1 -9 .  

Г о л о т  и п - № 735 1/98 в коллекции моноrрафическоrо отдела 
Центрального rеолоrического музея им. Ф .Н. Чернышева.  Верхний девон, 
франский ярус. Кузбасс, район дер. Топки, правый береr р. Стрельной , 
выше устья рч. Одинек. 

О п и с а н и е. Короткоцилиндрические, по-видимому, не ветвящиеся 
ценостеумы с диаметром ветвей 3 ,7-5 , 1  мм состоят из плохо дифферен
цированной скелетной массы с многочисленными псевдозооидными 
трубками шириной 0 , 1 -0 ,22 мм. В центре колоний наблюдается осевой 
канал диаметром 0,45 мм, по-видимому, с боковыми ответвлениями 
шириной у основания 0,35-0,40 мм, идущими параллельно осевому 
каналу. Микроструктура ткани скелетных элементов полосчатая , 
причем она лучше заметна по периферии колоний, rде наблюдается 
слабая дифференциация скелетных элементов на столбики и 
ламины. 

С р а в н е н и е.  Вид почти полностью идентичен форме , описанной 
В .И.  Яворским ( 1 957) из франских известняков Кузбасса. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и м а т е р  и а л. Верхний девон, франский 
ярус Кузбасса . Средний девон, живетский ярус, нижненаанчанская под
свита хр. Улахан-Сис. Четыре ценостеума удовлетворительной сохран
ности. Обр. 2068, сборы В.Г.  Хромых. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Хр. Улахан-Сис, правый береr р. Правый 
Наанчан, в 2,82 км к северо-востоку от отметки 1 24,0 .  

С Е М Е Й С Т В  О AMPНIPORIDAE RUКHIN, 1938 

Представители этого семейства характеризуются очень слабой диф
ференциацией скелетных элементов , хотя иногда можно наблюдать по
добие столбиков и ламин. Ценостеумы тонкие, редко ветвистые, с осе-
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вым каналом или без него. По периферии колоний обычно встречаются 
крупные краевые везикули с диссепиментами. Структура ткани пористая 
или перистоволокнистая, возможна плотная. Астроризы присутствуют. 
Имеется также тонкая известковая стенка с порами . 

3 а м е ч  а н  и е .  Семейство Aшphiporidae впервые было предложе-
но Л .Б .  Рухиным ( 1 938) в составе Amphipora, Idiostroma, Haram-
phipora, Zelopora, Beatricea и Neobeatricea. Роды Idio-
stroma, Zelopora, Beatricea и Neobeatricea были исключены из 
состава этого семейства (Хромых, 1974) . 

Семейство включает Amphipora Schultz 1 883 (S2 -D), Paramphipora 
Yavorsky 1 95 5  (S2 -D). 

Р а с п  р о с т р а н е  н и  е. Почти повсеместно в верхнесилурийских 
и девонских отложениях. Часто являются породообразующими ("амфи
поровые" известняки) . 

�.f..ol! A mphipora Schultz, 1 883 

Т и п о в о й в и д - Caunopora ra"!osa PhilJips, 1 84 1 .  Средний девон 
Англии . 

д и а г н о з. Тонкие , редко ветвистые ценостеумы, в большинстве 
случа�в , с осевым каналом; как правило, имеются крупные краевые 
везикуШ! с диссепименtами. Астроризы присутствуют. В скелетных 
::-лементах набш•щается темная среди;шая пиния. Мнкроструктура ткани 
перистоволокнистая. 

С р а в н е н и е . От всех известных дендроидных строматопороидей 
оrличается перистоволокнистой мик!юструктурой скелетных эле
ментов . 

С о с т  а в .  Скола 25 видов.  
Р а с тт р о с т р  а н  е н и  е .  Верхний cиJiyP Средней Азпt ; дево:1с<ие 

отлсжr�ЮIЯ очень широко. Пермские (?) ·)тложения Китая и Японии. 

Amphipora a/ai;kiensis Yavo�·s ky, 1955  

Табл. XI ,  ф:rг. l 

1955.  Amphipora alaiskiensis sp. noY. : Яворский, стр . J 5 1 ,  табл. LXXXl, 
фиг. 1 -3 .  

О п и с а н и е . Ценостеумы почти не ветвистые , их диаметр колеблется 
от 2 до 4 мм. В центре проходит неветвящийся осевой канал шириной 
0,25 -0,37 мм. По нериферии наблюдаются 1чневые везикуш1 U.:И!JИНОЙ 
0,25-0,45 и ·  дпююй до 1 ,4 мм. Пространство между осеиым кашuюм,  
в котl)ром наблюдаю·fся редкие косые табул�1, и краевымИ везикулами 
занято, как правило, хорошо дифференцированными скелетными эле�ен
тами. Вертикальные напоминают окруrпые в поперечном ссчеюш и протя
женные столбики, а горизонтальные -- лредспшлсны перемычками, сое· 
диняющими соседние столбики, но часто расположенные на од�:ом уровне. 
"Столбики" идут параллельно боковой поверхности ценостеум:�, хоторая 
часто корродирована, но местами располагаются веерообразно по отно-
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шению к ней. В этих случаях "столбики" несколько толще перемычек, 
хотя в остальных они одинаковы и достигают 0 , 1 2-0 , 1 6  мм'. В скелетных 
элементах в проходящем свете заметна темная срединная линия. Микро
структуру ткани относительно плохой сохранности материала опреде
лить невозможно. Но, отмечая наличие срединной линии, можно пред
положить, что она является перистоволокнистой - характерной для 
рода Amphipora. 

Изменчивость заключается в разном расположении "столбиков" отно
сительно боковой поверхности ценостеума , а также в различном сбли
жении друг с другом скелетных элементов , отчего крайние члены этого 
ряда резко отличаются друг от друга - более густая и более ред
кая сетка; и, наконец, в незначительном колебании линейных раз
меров. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и м а т е р  и а л . Пржидольский ярус, ис
фаринский горизонт Средней Азии ; нижний девон, кусаганюряхская 
свита хр. Улахан-Сис ; примерно 400 ценостеумов в породе ; обр . 3502, 
сборы М.С. Дuлотова ;  обр . 668, сборы В.Г.  Хf'омых . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Левобережье р. Куr:аган-Юрях, в 1 ,43  км 
к северо-востоку от высоты 229 ,0, в русле распадк;� . 

A mphipora litиata КЬ.юшусh, sp . nov. 

Табл. XI; фнг. 2, таб.il. УЛ, фиг .  1 

Г о  л ·о  т и ::i -- N° 464/6 в ;.10н<'rрафическом отделе геолс:-;;,:с::к:)ГО 
музея Института г.;олопы !1 геофиз�1:си СО АН СССР. Средни� µ,сван, 
живетсклй .ярус, наанчаиская свита ;;р. У�ахан-С'ис ; ЩJавый берес р. Пра
вый t!аанчан. 

Д и а ' н о  з. A mphipora б,·з осевого канала с разреженными недиф
ференцированн;.1ми -::ке;:етными �лементами, с многочисленными uистоз
ными пластинками . 

О п и  ::, а н  и е .  ?ти формы предс·1 авлень1 сравнительно толстыми 
{от 4 �о 8 :v<м в диаметре) , редко ветвяшимися ценостеумами, urnpoкo 
встречаются · в разрезе вдоль правого берега р: Правый Наанчан. Такое 
многочислепнсе 11'.Х распространение тювзоляеl' дать описание этого но
вого вида, проследив морфологические изменения на протяжении срав-
1ште:1ьно д;r тельного времени существования его популяции. 

НачаJю фоf.. Мирования попупяциУ- характеризуется появлением круп
нь1х, практически не ветвящихся ценостеумов с диаметром колоний 
5 -8 мм. В центре осевой канал отсутствует, по периферии в ряде слу
чаев можно видеть весьма несовершенные краевые везикули. Внутрен
няя часть колонии заполнена редко расположенными скелетными эле
ментами, толщина которых 0, 1 -0, 1 2  мм. В поперечном .сечении удается 
выделить ламиноподобные пластины, которые обычно тоньше {около 
0,08 мм) скелетных элементов и располагаются концентрически. 
В ряде случаев можно видеть и "столбики" - ровные, обычно более 
толстые (до 0, 1 5  мм) скелетные элементы, располагающиеся веерооб
разно. Спустя некоторое время возникает мутация, приведшая к1 появ-
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лению осевого канала (см описание А. lituata mut. canд!iculata}, но основ
ная популяция продолжает развиваться. Возникают формы, имеющие 
.тенденцию к ветвлению, у которых присутствуют хорошо выраженные 
краевые везикули. 

Кроме того, наблюдается упорядоченность скелетных элементов -
"столбики" располагаются в подавляющем большинстве случаев 
веерообразно, толщина их несколько увеличивается (до 0 ,2 мм) , 
появляется большое количество цистозных пластинок , которые в 
начале развития популяции встречались сравнительно редкО! В цело�, 
диаметр ценостеумов несколько уменьшается - не более 4,5 мм. Шири
на краевых везикулей достигает 0 ,8- 1 ,0 мм. Микроструктура ткани 
скелетных элементов перистоволокнистая. 

С р а в н е н и е. Наиболее близок к Paramphipora sokolovi (Riab.), 
от которого отличается наличием темной срединной полоски в . скелет
ных элементах, а также присутствием многочисленных цистозных плас
тинок. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и м а т е  р и а л . Средний девон, наанчан
ская свита хр. Улахан-Сис; около 400 экземпляров хорошей сохранности 
в породе ; обр. 1 468 ; 1 668 , 1 968 , сборы В .Г .  Хромых .  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Правый берег р .  Правый Наанчан, в 2 ,85 км 
к северо-востоку от отметки 1 З4 ,О .  

A mphipora lituata mut. canд!iculata Кluomych, mut. nov. 

Табл. XII, фиг .  2 

Э к з е м п л я р № 464/7 в коллекции монографического отдела гео
логического музея Института геологии и геофизики СО АН СССР. Сред
ний девон, живетский ярус, наанчанская свита хр. Улахан-Сис; правый 
берег р. Правый Наанчан. 

Д и а г н о з . A mphipora lituata с осевым каналом .  
О п и с а н и е . Ценостеум цилиндрический, практически неветвя

щийся, диаметром 3,3-4,2 мм. В центре проходит осевой канал, шири
ной 0,5 5 - 1 ,0 мм с редкими изогнутыми табулами, без боковых ответ
влений. 

На Периферии наблюдаются краевые везикули 0 ,3-0,5 мм шири
ны. Между краевыми везикулами и осевым .каналом располагаются 
скелетные элементы. "Столбики" ориентированы веерообразно относи
тельно осевого канала и соединены между собой перемычками ("лами
нами") , которые иногда располагаются на одном уровне. Толщина 
"столбиков" - 0, 1 -0,22 мм, а "ламин" - 0, 1 -0 , 1 2 .  

С р а в н е н и е . О т  А .  Zituata отличается наличием осевого канала 
и отсутствием цистозных пластинок. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и м а т е р  и а л. Средний девон, наанчан
ская свита хр. Улахан-Сис ; около 80 экземпляров хорошей сохранности 
в породе; обр. 1 568, сборы В .Г.  Хромых. 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е. Правый берег р. Правый Наанчан, в 2 ,83 км 
к северо-востоку от отметки 1 24,0. 
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Amphipora rudis Lecompte 1 952 

Табл. ХП, фиг . 3 ;  табл . XIV, фиг. 1 

1952 .  A mphipora rudis sp. nov . :  Lecompte, стр. 329, табл. LXIX, 
фиг. 3-5 . 

О п и с а н и е . Дихотомически ветвистые относительно тонкие 
(2 , 1 -3,6 мм в диаметре) ценостеумы с крупным (ширина 0,8- 1 ,3 мм) 
осевым каналом и незначительными (0,3 мм ширины) краевыми 
везикулами. Пространство между осевым каналом и краевыми ве
зикулами заполнено густо расположенными недифференцированной 
массой скелетными элементами, толщина которых достигает 0,25-
0,3 мм. В них отчетлива темная срединная линия толщиной 0,08-
0 , 1  мм. 

С р а в н е н и е . Форма очень схожа с А. rudis из девонских отложений 
Бельгии , отличаясь незначительными колебаниями линейных размеров . 

Р а с п р о с т р а н е н и е и м а т е р и а л. Живетский и франский 
ярусы Бельгии; живетский ярус, наанчанская свита хр. Улахан-Сис ;  
около 25 экземпляров хорошей сохранности ; обр. 1 468, сборы 
В .Г .  Хромых. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Правый берег р. Правый Наанчан, в 2 ,25 км 
к северо-востоку от отметки 1 24,0. 

A mpflipora directa Кhromych, sp. поv. 

Табл . XIV, фиг . 2 

Г о л о т и п - № 464/8 в коллекции монографического отдела гео
логического музея Института геологии и геофизики. Средний девон, 
эйфельский ярус, табабастаахская свита хр. Улахан-Сис. Правый берег 
руч. Кораллового (бассейн р. Правый Наанчан) , в 1 ,7 км к северо-за
паду от высоты 234,0.  

Д и а г н о з .  Amphipora с четко дифференцированными скелетными 
элементами. Вертикальные идут параллельно осевому каналу, лишен
ному боковых ответвлений, а горизонтальные соединяют их. Краевые 
везикули отсутствуют. 

О п и с а н и е . Ценостеумы цилиндрические с диаметром ветвей 
2 ,4-2,6 мм, не ветвящиеся . Длина обломков не превышает 1 2  мм. 
В центре колоний наблюдается осевой канал диаметром 0 ,65 мм с ред
кими неправильно изогнутыми табулами толщиной 0 ,03 мм, боковые 
ответвления не наблюдались . Скелетные элементы ясно дифференциро
ваны на протяженные, идущие вдоль осевого канала на значительное 
расстояние , и короткие, соединяющие первые. Толщина скелетных эле
ментов сравнительно постоянна и равна 0 , 1 1 мм. В местах соединения 
они расширяются до 0 , 1 6  мм. В них четко заметна темная срединная 
полоска толщиной 0 ,05 мм. В ряде случаев она "размыта" процессами 
диагенеза. Ширина ячеек 0,35-0,45 мм, они неправильной, реже оваль
ной формы. Краевые везикули отсутствуют. Толщина стенки 0 , 1  мм. 
Темной полоски в стенке не наблюдается . Микроструктура ткани ске-
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летных элементов перистоволоюrnстая. Астрориз нет. И зменчивость 
наблюдать не удалось. 

С р а в н е  н и  е. Предложенный вид отличается от других предста
вителей этого рода четко дифференцированными скелетными элемен
тами, причем вертикальные идут параллельно осевому каналу. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и м а т е р и а л .  Средний девон, эйфель
ский ярус, табабастаахская свита хр. Улахан-Сис ; около 20 ценостеу
мов в породе ; обр. 2968;  сборы В .Г .  Хромых. 

М е с т  о н  а х  Q ж д е  н и  е. Правый берег руч. Кораллового, в 1 ,7 км 
к северо-западу от высоты 243 ,0. 

Amphipora ramosd mut. minor RiaЬinin, 1932 

Табл. XIV, фиг. 3 

1932. Amphipora ramosa mut. minor, mut. nov. :  Рябинин, стр. 33 ,  табл. Х ,  
фиr. 1 -3 .  

1 9 5 5 .  4mphipora ramosa mut. r>iinor RiaЬiniri : Яворский, стр. 1 53 ,  
табл . LХХ.ХШ, фиг . 2 -3 ,  табл . LXXXVП, фиг . 6- 10 .  

О п и с а н и е . Длинные (не менее 30 мм) , сравнительно толстые (диа
метр стеблей 4,5-5 мм) почти не ветвящиеся ценостеумы сложены ске
л::тными элементами, среди которых можнс разл!Iчить дсr:ольнс длин-

. ные "столбики", соединенные горизонта.пьными или несколько накпон
ными перемычками. Особенно четко :�то видно в тангенциальном сече
ЮfИ. Длина "столбиков " 1 - 1 ,4 мм, а толщина достигает 0,5 мм . Процс
хс,ди-:: это, видимо , зn счет их перекрпсталлиJаii.Ии . В скелетных элемен
тах отчетлива темная срединная полоска толщиной 0,08 мм. В центре 
ветвей ::-;ро;vодУ.т осевой канал диаметr>ом r; ,5 5-0, 7 :' мм fe:> Ьс;ковнх 
ответвлений. 

Р а с  п р о с т р а н е н и  е и м а 1 е р �· а л . Средний д·�вuн, жv.в�тс
кий ярус ",'и!Vlана, Урал; франский я:1ус, наанчавская свита хр. Улахан·· 
Сие ; около 300 ценостеумов хорошей сохµанносш в породе : обр. 4068 , 
4 1 68 ,  сборы B . r .  Хромых . 

М е с т  с н з  х о ж д е н и е . П равый берег ру•;. J<ора.лловоги, в 0,54 км 

С'Т УСТЬЯ. 

f....од Parampblpora Yavorsky, !955 

1 955 .  Paramphipora gen .  nov. : Ящ:�рский, стр.  1 54. 
1 962. Parampl1ipvra Yavorsky : Яворский , с.тр. 1 66. 
1 97 1 .  Paramphipora Yavorsky : Богоявленская , стр. 1 06. 
1 96 1 .  Vicinustachyodes gen. nov . :  Яворский, стр . 56 .  
1 967. Vicinustachyodes Yavorsky : Яворский, стр. 3 8 .  

Т и п  о в о й  в и д - Paramplzipora vesiculosa Yavorsky J 9 5 5 .  Голотип 
№ 735 1 ( обр. 1 9 1 /28) хранится в моноrрафw�еском отделе Центрально
го геологического музея им. Ф.Н . Черны шева (Ленинград) . Нижний де
вон,  томьчумы шский горизонт. Салаир, р .  Черневой Бачат. 
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Д и а г н о  з. Тонкие, сравнительно часто ветвистые ценостеумы ; у 
большинства видов имеется осевой канал. По периферии стеблей наб
людаются краевые везикули и тонкая известковая стенка. Астроризы 
не известны. Микроструктура ткани скелетных элементов плотная и 
редкопористая. В скелетных элементах темная срединная лИ:ния отсут
ствует. 

С р а в н е  н и  е. От самого близкого рода A mphipora отличается микро� 
структурой и отсутствием срединной полоски в скелетных элементах. 

3 а м е ч  а н  и я. При выделении нового рода автор не назвал типово
го вида, поэтому некоторые исследователи приняли за типовой - вид, 
описанный первым - А. mirabllis (Богоявленская, 1 97 1 ) .  Лишь спустя 
семь лет автор (Яворский, 1 962) указал типовой вид - Р vesiculosa. 
Предложенный род Vicinustachyodes (Яворский, 1 96 1 )  отличается от 
Paramphipora только отсутствием осевого канала. С нашей точки зре
ния, одного этого признака недостаточно для выделения нового рода . 
В большинстве случаев это результат мутаций, из которых некоторые 
впоследствии оказались очень устойчивыми. 

С о с т  а в. Не менее 20 видов . 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Этот род описан только из верхнесилурийс

ких и девонских отложений Советского Союза. Но распространен, видимо, 
значительнс шире - он наверняка встречается в девонских отложениях 
Северной Америки, где местные исследователи рассматривают его в ка
честве синонима А mphipora. 

Paramphipora sokolovi (Riabinin, 1 953) 

Табл . ХШ , фиг. 5 

1 95 3 . Amphtpora (? ) sokolovi sp. no.v. : Рябишm, стр. 54, табл. X,XV, 
фиг. 1-3 ,  т?-бл. XXVI, фиг. 1 -2 

1 967. Vicinustachyodes sokolovi (Rlablnш): Явоvский, стр. 38,  табл . XIX, 
фиг. 1 -3 .  

1 967. vicinustachyodes cf. sokolov; (R.aЬinin): Яворски.И, стр. 39, 
табн. XlX, фиr.  4·- 5 ,  табл. ХХ ,  фиг . 1 .  

1 967. Vicinustachyodes rioblnin sp. nov. : Яворский, стр. 40, таблх ХХ ,  
фиг. 6-8. 

1967. Vicinustachyodes sp. № 1 :  Яворский, стр. 40, табл . ХХ, фиг . 2, 
табл. XXI, фиг. 5 .  

1 967. Vici.rшstachyodes · podolica sp. nov : Яворский, стр. 4 1 ,  
табл. XXI, фиг . 1 -4, табл. ХХП, фиг. 1 .  

1 967. Vicinustachyodes cucurbltina sp. nov. : Яворский, стр. 4 1 ,  
табn. XXII ,  фиг. 2-3 .  

О п и с а н и е .  Цилиндрические, часто ветвящиеся ценостеумы с диа
метром в�твей . 1 ,5-2, 1  мм· и длиной обломков не менее 1 5- 1 8  мм. Сло
жены они неправильно изогнутыми скелетными элементами, которые 
иногда, правда, образуют подобие столбиков и ламин (фиг . 5б) . Тол
щина скелет-ных элементов 0, 1 -0 , 1 2 ,  редко 0, 1 7  мм. На периферии це
ностеумов весьма часто имеются краевые везикули шириной 0, 1 5 ,  мес-
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Т а б л и ц а 2 

Сравнительная характеристика Р. dolotovi и ero мутаций (линейные размеры в мм) 

Вид, мутация 

Paramph1pora dolotov1 

Р. dolotovi mut. densa 

Р. dolotovi mut. rara 

Диаметр ко-
лонии 

2 - 3  

1 ,8-2,8 

2 -2,4 

Диаметр ка-
нала 

0,2-0,45 

0,2-0,42 

0,35 -0,55 

Толщина Толщина 
скелетных стенки 
элементов 

0,15-0,17 0,02-0,03 

Слившиеся 0,05 

0,05 -0,08 0,02 

тами 0,25 мм. Поперечник ячеек 0, 1 3-0,2 мм. В Центральных частях ве
точек они обычно крупнее. В ряде случаев в них имеются тонкие изогну
тые диссепименты . Осевой канал отсутствует. Изредка в середине 
ценостеумов наблюдаются "ампулы" шириной 0,3-0,42 мм, которые 
могут служить как бы начальной стадией развития осевого канала 
(фиг. 5б) . Толщина стенки около 0, 1  мм. Микроструктура скелетных 
элементов плотная . 

С р а в н е н и е. Наиболее близкое сходство имеют с представителями 
рода Cavidictyon, у которых, однако, всегда наблюдается четкая диффе
ренциация элементов.  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и м а т е р  и а л. Верхний силур, пржидольс
кий ярус, скальский горизонт Подолии ; верхний силур, аргааюряхская 
свита хр. Улахан-Сис; около 200 экземпляров хорошей сохранности в 
породе ; обр. 768, сборы В.Г.  Хромых. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Левый берег р. Кусаган-Юрях, в 1 ,74 км к 
юго-западу от высоты 229,0. 

Paramphipora doЮtovi Кhromych, sp. nov. 

Табл. ХШ, фиг. 2 .  

Г о л о т и п - № 464/2 в коллекции монографического отдела геоло
гического музея Института геологии и геофизики СО АН СССР. Верхний 
силур, аргааюряхская свита хр. Улахан-Сис. Левый берег р. Кусаган
Юрях. 

Д и а г н о  з. Тонкие неветвящиеся ценостеумы с осевым каналом, с 
краевыми везикулами, с тонкой стенкой, с ровными скелетными элемен
тами. 

О п и с а н и е. Ценостеумы цилиндрические, практически неветвящие
сЯ . Толщина ветвей 2-3 мм , длина обломков не менее 1 8-20 мм. Состоят 
из сложнопереплетенных сравнительно ровных скелетных элементов 
толщиной 0 , 1 5-0, 1 7  мм. В центре ценостеума проходит осевой канал 
диаметром 0,2-0,45 мм без боковых ответвлений. В нем имеются мно
гочисленные сложно изогнутые табулы . По периферии развиты краевые 
везикули шириной 0, 1 8-0,23 мм. Толщина стенки 0,02-0,03 мм. Ячей
ки неправильной формы с поперечником около 0, 1 5  мм. Микрострукту
ра ткани скелетных элементов плотная . 
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Ширина 
везикуль 

0,1 8-0,23 

0,04-0,07 

0,2-0,22 

Поперечник 
ячеек 

0 , 1 5  

0 , 1  

0,25 -0,35 

Боковые от-
ветвления 

Нет 

Есть 

Нет 

Число ответ- Ширина бо-
Число эк-

влений ковых ответ-
влений земпляров 

350 

4 0,05 6 

4 

С р а в н е н и е. От Р. sokolovi отличается наличием осевого ка-
нала и более ровными скелетными элементами. Р dolotovi является 
непосредственным предком Р. acerta. 

Р а с  п р о с т р а н  е н и  е и м а т е р и а л . Верхний силур, аргааюряхс
кая свита хр.  Улахан-Сис ; около 350 экземпляров хорошей сохранности; 
обр. 868, сборы В.Г.  Хромых. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Левый берег р .  Кусаган-Юрях, в 1 ,74 к м  к 
юго-западу от высоты 229,0 .  

Paramphipora dolotovi mut .  densa Khromych, mut nov. 

Табл . ХШ, фиг . 4 

Э к з е м п л я р - № 464/ 1 О в коллекции монографического отдела 
геологического музея Института геологии и геофизики СО АН СССР. 
Возраст и местонахождение то же , что и для Р. dolotovi. 

О п и с а н и е. Среди многочисленных представителей Р. dolotivi 
встречаются формы (диаметр ветвей 1 ,8-2 мм) , у которых скелетные 
элементы сильно утолщены и слиты между собой, так что образовалась 
сплоumая ткань, пронизанная неправильно изогнутыми ячейками с по
перечником 0 , 1  мм (в среднем) . Еще одной особенностью этих форм 
является наличие боковых ответвлений (не менее четырех шириной 
0,05 мм) у осевого канала, диаметр которого колеблется от 0,2 до 
0,42 мм. Стенка сравнительно толстая (0,05 мм) , вдоль нее встречаются 
небольшие по ширине (0,04-0,07 мм) краевые везикули. Ткань скелет
ных элементов плотная, хотя местами несколько напоминает волокнис
тую. Всего встречено шесть ценостеумов хорошей сохранности в шлифах. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е то же , что и для 
dolotovi. 

Paramphipora dolotovi mut .  rara Khromych, mut nov. 

Табл . X I I I ,  фиг . 3 .  

Э к з е м п л  я р - № 464/9 в коллекции монографического отдела 
геологического музея Института геологии и геофизики СО АН СССР. 
Возраст и местонахождение то же , что и для Р. dolotovi. 
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О п и с а н  и е. В том же образце встречаются редкие формы, имею
щие диаметр ветвей 2-2,4 мм, у которых скелетные элементы более тон
кие, более ровные и более редко расположенные, чем у основного ви
да . Толщина их 0,05-0 ,08 мм. Ячейки изометричные, свободные со сред
ним поперечником 0,25-0,35 мм. Диаметр осевого канала U,3�-0,55  мм. 
Ширина краевых везикуль 0,2-0,22 мм, толщина стенки колоний 0,02 мм. 
Судя по тангенциальному сечению, у этих форм наблюдается некоторая 
дифференциация скелетных элементов .  На фиг . 3 можно видеть столбики 
в виде о:rдельных точек. Микроструктура ткани плотная. Найдено только 
четыре ценостеума хорошей сохранности в шлифах. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и м е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е то же, что и для 
Р. dolotovi. 

На табл. 2 приведена сравнительная характеристика вида и его му
таций . 

Paramplzipora humulis Yavorsky, 1 955  

Табл. Х Ш ,  фиг. 6 

1 95 5 .  Paramphipora humulis sp. nov . :  Яворский, стр . 1 5 7 ,  табл. LXXXV, 
фиг. 1 5 - 1 7 .  

1 95 5 .  Paramphipora /acies sp. nov . :  Яворский, стр. 1 5 7 ,  табл .  LXXXVl, 
фиг. 4-7. 

1 957 .  Paramphipora di/) icilis sp.  nov . :  Яворский, стр. 69, табл. XXXIX, 
фиг. 1 7- 1 8 .  

О п и  с а н  и е .  Ценостсумы цилиндрические диаметром 2-3 мм, невет
вящиеся . Длина обломков достигает 1 5 -20 мм. В центре колоний рас
полагается осевой канал с диаметром 0,4-0,8 мм. Отношение диамет
ра канала к диаметру колонии колеблется от О, 1 4  до 0,27 (среднее рав
но 0,22) . От канала отходят редкие боковые ответвления шириной до 
О, 1 2  M_!'vl . Вокруг осевого канала расположена зона спутанных недиффе
ренцирован'ных скелетных элементов, которая в ряде случаев занимает 
до 70% площади поперечного сечения колонии. Толщина скелетных эле
ментов колеблется в пределах 0,08-0, 1 8  мм. По периферии наблюдается 
зона краевых везикуль (у некоторых особей она отсутствует) с шириной 
0,3-0,5 мм, а длина весьма различна - от 0,4 до 1 , 1  мм . В них наблюдают
ся редкие очень тонкие (0,0 1  мм) выпуклые кверху перегородки. Тол
щина стенки 0 , 1  мм. Микроструктура ткани скелетных элементов 
плотная. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Прежде всего она выражается в заметном колеба
нии диаметра колоний, диаметра осевого канала, а также в густоте рас
положения скелетных элементов, их дифференциации и в наличии или 
отсутствии краевых везикуль. Следует отметить, что в случае отсутствия 
везикуль . густота сетки скелетных элементов более редкая и они лучше 
дифференцированы (фиг . 6б) . Несмотря на столь сильную изменчивость, 
у нас нет оснований выделять отдельных представителей в различные 
таксономические ранги. 
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Т а б л и ц а 3 

Распространение строматопороидей в изученных отложениях 

Вид 

A ctinostroma clathratum 
А. mamontovi 

А. singulare 
A mphipora rudis 
А. alaiskiensis 
А. lituata 
А. lituata mut. canaliculata 

А .  directa 
А. ramosa var. minor 

А. angusta 
A telodictyon cylindricum 

А .  cylindricum solidum 

А. kusaganicum 

Clathrocoilona aperta 

C/athrostroma umbellata 

С lekense 

Cystostroma naanchanica 

Ferestromatopora ulachanensis 

Gerronostroma oЫiquum 

Hermatostroma beuthii 
Labechia sp. 
Paramphipora sokolovi 

Р. doiotovi 
Р. dolotovi mut. densa 

Р. dolotovi mut. rara 
Р. humuli>· 

Р. rasilis 

Plexodictyon savaliensa 

Stachyodes constulata 

St. gracilis var. kurnetskensis 

St. tomiensis 
St. ех gr. tuЬerosa 
Stromatopora avrensis 

Stromatopora concentrica 
var. collicufa ta 

S. avrensus tababastaa
chensis 

Synthetostroma orientalis 
Syringostrome/la cf. zin

tchenkovi tenuis 
Tienodictyon katavense 
Trupetostroma aff. solidum 

S2ar 

* 
* 
* 
* 

* 

К у саган юряхс-
Табабас-
та!l.хская 

кая свита 
свита 

D 1 k s  jo1 k s / D 1 k s D2tb 1 D 2 tb 
1 1 1 

* * 

* 

* 

* * 
* 

* 
* 

* * 
� 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

Наанчанская 
свита 

-
D nn 1 D nn 1 D nn 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

" 

* 
* 

* 
* 

1 
* 

* 

* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 

*" 

1 

* 
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С р а в н е  н и с. От Р. lшmulis из отложений Салаира о писанный в ин 
отличается несколько более разреженной сеткой скеJ i етных элементов 
и более крупными краевыми везикулами. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и м а т е р  и а л . Нижний девон, томьчу
мышские слои Салаира ; кусаганюряхская свита хр. Улахан-Сис ; 
средний девон, живетский ярус Урала ; около 300 обломков цено
стеумов хорошей сохранности в шлифах; обр . 3 528/8,  сборы М .С .  До
лотова. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Правый берег р. Правый Наанчан, в 1 , 1 5  км 
к северу от отметки 1 24 ,0 .  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе : 
1 .  Впервые для данного региона выделены дробные стратиграфичес

кие поцразделения и предложены новые свиты : аргааюряхская и отюряхс
кая для отложений верхнего силура; кусаганюряхская для нижнего, а 
табабастаахск� для среднего девона; хамыстаахская для каменноуголь
ных отложений. Выделенные подразделения имеют свой собственный, 
свойственный каждому из них комплекс строматопор01щей, который 
приведен в табл. 3 .  

2. Установлено согласное залег��ние девонскцх отложений на  нерхне
силурийские. 

3. С небольшой условностью доказано <-огласное залегание нижнека
менноугольных отложений на верлнедевонские. Установлено, что имею
щиеся в верхах разреза верхнего девuна конгломераты являются пермс
кими и граничат они с девонскими отложениями по тектоническим кон
тактам. 

4. Внутри девонских отложений на рубеА<е эйфельского и живетского 
веков на значительной части изученной территории наблюдается страти
графический перерыв. 

5. Рассмотрена история геологического развития района и рассмотре
но распределение фаций изученных осадков, приведенное на рис. 22 .  

6. Подтвержден возраст аналогов и ,  следовательно, самой мирнинской 
свиты как пржидольский, т.е. сил урийский. 

7. Изученные комплексы стрQматопароидей позволяют проводить 
убедительные кQрреляции с другими регион�ми ССС (см. табл. 1 ) .  
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Я  Т А Б Л И Ц  

Т а б л  11 ц а 1 

Фи1·. l .  Стратотип ар1·ааюря хскuй свиты и нижней части отюря х ской на левом берегу 
р .  Кусаган-Юрях . 

Фи1·. 2. Стрототип нижней чапи куса1·анюряхской свиты на левом берегу р. Кусаган
Юрях . 

Фиг. 3. Стратотип верхнекуса�·анюряхской полсвиты и нижней части табабастаахс
кой свиты на правом 5ерсгу руч.  Коралjювого. 

Т а б л и ц а  11 

Фиг. 1 .  Стратотип верхней части табабг.стаахской свиты на ·правом берегу р. Таба
Бастаах .  

Фиг. 2. Тектоническое нарушение в верхнетабабастаахской подсвите. 

Т а б л и ц а 1 1 1  

Фиг. 1 .  Пластовая дайка диабазов в отложР-ниях верхнетабабастаахской подсвиты . 

Фиг. 2. Флексура в отложениях нижнекусаганюряхской подсвиты. 

Т а б л и ц  а IV 

Фиг. 1 .  Labechiл sp. 
Продольное сечение, х 8. Нижний девон, кусаганюряхская свита, руч. Корал
ловый. 

Фиг. 2. A ctinostroma clathraшm N icholsoп . 
а - продольное сечение, х 4 ;  б - поперечное сечение, х 8. Верхний девон, 
наанчанская свита, р. П равый Наанчан. 

Фиг. 3 .  A telodictyon (? ) kusaganicum Khromych, sp. поv . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 47 
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а - продольное сечение, х 8. Короткие почти неналоженные столбики, кото
рые первые выделяются из недифференцированной скелетной массы, разви
той в основании колонии; б - продольное сечение, х 6. Справа наблюдается 
"рыхлая" буrорковая колонна; в - поперечное сечение, х 6 .  Нижний девон, 
кусаганюряхская свита, р. К усаrан-Юрях .  



Фиг. 4. A telodictyon cylindricum solidu m Khromych, ssp. nov . . . . . . . . . . . . . стр. 4 7  
а - продольное сечение, х 8 ;  б - продольное сечение, х 4 .  Характер астро
ризальной системы : в - поперечное сечение, х 4. Видны конгруэнтно нена
ложенные астроризы . Средний девон, табабастаахская свита, р .  Таба-Бас
таах. 

Т а б л и ц а  V 

Фиг. 1 .  A ctinostroma aff. mamontovi Yavorsky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 46 
Продольное сечение, х 8. Оrсва внизу хорошо заметны характерные арко
образные ламины . Средний девон. табабастаахская свита, р. Таба-Бастаах. 

Фю·. 2. Cystostroma naanchanica K hromych, sp. nov. . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 5 1  

Фиг. 3 .  

а - продольное сечение, х 4 .  Общий характер колонки;  б -- продольное се
чение, х 8 :  в - поперечное сечение, х 8. Нижний девон, кусаr·анюряхская 
свита р. П равый Наанчан. 

Тienodictyon katavensis ( Yavorsky) . . .  
а - продольное сечение, х 4 :  б - поперечное 
наанчанская свита, р .  П равый Нааnчан . 

. . . . . . . . . . . . . .  стр. 5 3  
сечение, х 4 .  Верхний девон. 

Ф111·. 4. Gerronostroma oЫiquum Yavorsky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 49 
а - продольное сечение, х 8. Отчетливо видны длинные столбики ; б - про
дольное сечение другого образца, х 8 ;  в - поперечное сечение того же об
разца, х 8. Средний девон, нзанчанская свита (низы) , р .  Полевая . 

Т а б л и ц  а VI 

Фиг. 1 .  Plexodictyon savaliense (RiaЬinin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 5 3  
а - продольное сечение, х 4 .  Общий вид колонии ; б - продольное сечение, 
х 1 О. Основание колонии; в - поперечное сечение, х 6. Верхний силур, арга
аюряхск<iя свита. р. К усаган-Юрях .  

Фиг. 2 .  Clathrocoilona aperta Khromych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 5 5  

а - продольное сечение , х 8 ;  б - поперечное сечение. х 8 .  Средний девон, 
табабастазхская свита, руч. Коралловый. 

Фю·. 3 .  Ctathrostroma um bellata Khromych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр.  56 
а - продольное сечение, х 8; б - поперечное сечение, х 8 .  В правом .верхнем 
углу астроризальная система; в - продольное сечение другого образца, х 8 ;  
г - поперечное сечение того ж е  образца, х 8 .  Нижний девон, к усаганюряхская 
свита, руч. Коралловый.  

Т а б л и ц  а VII 

Фиг. 1 .  Stromatopora concen trica var. colliculata Nicholson . . . . . . . . . . . . . стр.  58 

а - продольное сечение, х 8;  б - продольное сечение, х 8 .  Утолщение верти
кальных скелетных элементов указывает на наличие астµори з ;  в - попереч
ное сечение, х 8 .  Слева вверху видна астрориза. Средний девон, табабастаахс
кая свита, руч. Коралловый. 

Фиг. 2 .  Stromatopora avrensis Khromych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 59 
а - продольное сечение, х 4 .  Общий вид колонии ; б - продольное сечение, 
х 8; в - поперечное сечение, х 4. Верхний девон, наанчанская свита, р .  Пра
вый Наанчан . 

Фиг. 3. Stromatopora avrensis tababastaachensis Khromych, ssp. nov . . . . . . . . . стр. 5 9  
П родольное сечение, х 4 .  Заметно чередование шевронообразных и более 
простых участков. Четко видны астроризальные системы. 

85 



Т а б л и ц а VIJI 

Фиг. \. Stromatopora avrensis tababastaachen sis Khromycl1, ssp. nov . . . . . . . . .  стр. 59 
а - продольное сечение через шевронообразный участок колонии. х 8 ;  
б - поперечное сечение, х 4 .  Средний девон, табабастаахская свита, р .  Таба
Бастаах.  

Фиг. 2 .  Syringostromella cf.  zintchenkovi tenuis (У.  Khalfim1) . . . . . . . . . . . .  стр.  60 

а - продольное сечение, х 4 .  Общий вид колонии; б - продольное сечение, 
х 8 ;  в - поперечное сечение, х 8 ;  г - поперечное сечение, х 20. Характер 
микроструктуры. Средний девон, наанчанская свита, р .  Правый Наанчан . 

Фиг. 3. Synthetostroma orientalis Khrorпycl1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 6 2 

а - продольное сечение, х 6 ;  б - поперечное сечение. х 4. В центре видна 
астрориза. Средний девон, наанчанская свита, р. Кусю·ан-Юрях .  

Т а  б л:и ц а IX 

Фиг. \ .  Synthetostroma orien talis Khromycl1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 62 
а - продольное сечение друго1·0 образца, х 8; б -· продольное сечение :но1 о 
же образца, х 20. Характер микроструктуры . Средний девон. наанчанская 
свита, р. Правый Наанчан . 

Фиг. 2. Perestromatopora uiachanensis Klнo111yeh, sp. nov . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 64 
а - продольное сечение, х 4 ;  б -- поперечное сечение, х 4 ;  в - продольное CL" 
чение, х 1 0 .  Средний девон, наанчанская свита, р. Правый Наанчан. 

Фиг. 3. Trupetostroma af't'. solidum (Halll et  Wh itfield) . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 66 
а - продольное сечение, х 8 ;  б - поперечное сечение. х 8.  Средний J.lсвон. 
наанчанская свита, р .  Кусаган-Юрях .  

Т а б л и ц а  Х 

Фиг. \ .  Herma tostroma beu t/1ii Шargatzky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 65 
а - продольное сечение, х 8 ;  б - поперечное сечение, х 8 ;  в - поперечное се
чение через астроризальный бугорок, х 8. Средний девон, наанчанская свита. 
р .  Кусаган-Юрях .  

Фиг. 2 .  Stachyodes costulata Lecompte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 68  
а - косое проJ.lольное сечение, х 4 ;  б - поперечное сечение другого образ
ца, х 8 ;  в - продольное сечение того же образца, х 8. Средний девон, наан
чанская свита р. Правый Наанчан. 

Фиг. 3. Stachyodes tomiensis Yavorsky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 6 8  
а - продольное сечение, х 8 ;  б - поперечное сечение. х 8 .  Верхний девон, 
наанчанекая свита, р. Правый Наанчан. 

Фиг. 4. Stachyodes odinekensis Yavorsky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 69 
а - косое продольное сечение, х 8 ;  б - поперечное сечение, х 8. Средний де
вон, наанчанекая свита, р. Правый Наанчан . 

Т а б л и ц а ХI 

Фиг. 1 .  A mphipora aiaiskiensis Yavorsky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 70 
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а, б, в - поперечные сечения, х 8 .  Строение различных колоний ; г - п родоль
ное сечение образца, изображенного на фиг, la, х 8 ;  д - продольное сечение 
другого образца, х 8. Нижний девон, кусаганюряхская свита, бассейн р .  Ку
саган-Юря х .  



Фиг. 2. А трhiрша liruata К11romych, sp. поv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 7 1  
а - поперечное сечение, х 8 .  Общий вид ; б - поперечное сечен ие, х 1 0 ;  в 
продольное сечение этого же образца, х 1 0 . 

Т а б л и ц а XII 

Фиг. 1.  А трhiрога /ituata Klнomycl1, sp. поv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр.  7 1 
а - продольное сечение, х 4 .  Ветвление колонии ; б - поперечно� сечение, 
общий вид, х 4 ;  в, д - продольные сечения , х 8. Вторичное изменение ске
летной ткан и ;  г - продольное сечение, х 1 0 . Средний ft верхний девон, наан
чанекая свита, р. Правый Наанчан . 

Фиг. 2. A mphipoгa /ituata mut. cana/iculata Klнomych, mu t. поv . . . . . . . . . . .  стр. 7 2 
а - продольное сечение, х 4 ;  б - поперечное сечение, х 4 ;  в - поперечное 
сечение, х 8 ;  г - продольное сечение, х 8. Веерообразное расположение стол
биков.  Верхний девон, наанчанская свита, р. Правый Наанчан . 

Фиг. з .  A mphipora .гudis Lecompte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . .  стр. 73 
Поперечное сечение, х 8. Верхний девон, наанчанская свита. р. Правый Наан
чан. 

Т а б л и ц а  XIII 

Фиг. 1 .  А трhiрога a/aiskiensis Yavorsky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 70 
а - поперечное сечение, х 4. Общий вид; б - поперечное сечение, х 8; в -
косое продольное сечение, х 8 .  Средни й  девон, наанчанская свита, р. Кусаган
Юрц. 

Фиг. 2. Рагатрhiрога dolotovi K hromych, sp. nov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 76  
а - поперечное сечение, общий вид, х 8; б - продольное сечение, х 8 .  Верх
ниj! силур, аргааюряхская свита, р. Кусаган-Юрях.  

Фиг. 3. Рагатрhiрога dolotovi mut.  гага Кlнomych, mut. rюv . . . . . . . . . . . . . стр. 77  
Кось1е продольны е  сечения , х 8 .  Верхний силур, аргааюряхская свита, р .  Ку
саган-Юрях. 

Фиг. 4 .  Рагатрhiрога dolotovi mut. densa Кlнomycl1, 111u t. поv . . . . . . . . . . . .  стр. 77 
Поперечное сечение, х 6. Верхний силур, аргааюряхская свита, р .  Кусаган
Юря х .  

Фиг. 5 .  Рагатрhiрога sokolovi (Riabiпiп) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 75  
а - продольное сечение, общий вид, х 4 ;  слева отчетливо ·наблюдается ветвле
ние колоний ; б - продольное сечение, х 8 ;  в - поперечное сечение. х 8 .  
Верхний силур, аргааюряхская свита, р .  Кусаган-Юрях. 

Фиг. 6 .  Рагатрhiрога lzumulis Yavorsky . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . .  стр. 78 
а - продольное сечение, х 8 ;  б -- поперечное сечение, х 8. Вверху справа се
чение колонии, представленной на фиг. б а ;  в - слева поперечное, справа 
продольное сечения , х 8. Нижний девон, кусаганюряхская свита, ;�уч. Ко
ралловый. 

Т а б л и ц  а XIV 

Фиг. J. А трhiрога гudis Lecoшpte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 73 
а - продольное сечение, х 6 .  Ветвление колонии; б - продольное сечение, 
х 8. Верхний девон, наанчанская свита, р. Правый Н<1анчан . 
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ФШ'. 2. Amphipora directa Khiomych, sp. nov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 7 3  
а � продольное сечение, х 8.  Слева видно поперечное сечение А .  laxeper· 
forata Lec. ; б - поперечное сечение, х 8. Вверху сечение образца, представлен
ного на фШ'. 2а. Верхний девон, наанчанская свита, р .  Правый Наанчан. 

ФШ'. 3. Amphipora ramosa var. minor RaiЬinin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 74 
а -- продольное сечение образца, представленного на фиг. 3д, х 8 ;  б, в, г, д � 
поперечные сечения, показывающие различный характер внутреннего строе
ния, х 8. Верхний девон, наанчанская свита, руч. Коралловый. 
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