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ОТ РЕДАКТОРА 

Предлагаемый сборНJик является результатом первого опыта 
:иежрегиона;гrьной корреляции по•граничных силуро-де.вонских 
отложений Урала и юга Западной Сибири, основой чему поелу
тили кораллы - табуляты и ругозы. В этом бесспорно заклю
чаются как ловизла темы, тю� и существенное научное ·значе
ние исследования. 

Первый, основной, раздел работы содержит монографиче
ское описание раннедевонс1�их и, в меньшей степени, поздне
силурийских табулят при:салаирской окраины Кузбасса и Гор
ного Алтая (В .  Н. Дубатолов ) ,  восточного склона Северного и 
Среднего Урала (Ф.  Е. Янет) , Полярного Урала и ряда сопре
деш.ных регионов (В .  Д. Чехович) . Нельзя забывать, что до сего 
времени из этих ·:ме·ст кораллы были опиоаны лишь ча•стичi-ю, 
особенно уральские. В этом же разделе авторы таю-н.е впервые 
приводят достаточно подробные описания опорных разрезов, 
откуда происходят изученные ими коллекции, в пе.рвую ·оче
редь стратотипов. 

Две следующие статьи посвящены ругазам из тех же райо
нов и стратиграфически базируются на первом разделе. 

В статье Н. И. Беспрозванных обобщены известные данные 
о ругозах томьчумышеких ( остракодовых) слоев Салаира, ко
торые происходят как из стратотипа, расположенного около 
бывшего Томского Завода, так и из карьера в окрестностях 
г. Гурьевска. 

Совершенно новый материал по ругазам петропавловскоri 
и сарайной свит Северного и Среднего Урала описан в разделе, 
составленном М. В. Шурыгиной. Большой интерес представ
JIЯЮт переизученные ею триплазматиды, впервые описанные с 
Урала Лонсдэйлом в середине прошлого века, что на протяже
нии многих лет интересовало всех исследователей древних 
ругоз. 

Все три статьи связаны общей темой, единой стратиграфи
ческой основой и полученными выводами, но фактически осве
щают одну и ту же проблему с разных сторон. Поэтаму они 
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представляют собой как бы самостоятельные главы единой мо
нографии. 

Полученные аJВторам•и выводы о синхроннос-ти томьчумыш-
ских с:лоев Салаира, средней части разреза петрапавловской 
свиты Урала и их аналогов несомненно имеют большое прак
тическое значение. Вероятнее всего, именно с почвой назван
ных стратиграфических подразделений на юге· Западной Сибири 
и на Урале совпадает граница силура и девона. При этом под 
·.гюrьчумышскими слоями авторы справедливо понимают остра
надовые слои Петца и Лазуткина вместе с залегающей в их 
основании сухой свитой, являющейся базальным горизонтом. 

Будем надеяться, что предлагаемый читателю сборник, вы
шедп:rий в свет I{ началу очередного Международного симпо
зиума по границе силурийской и девонской систем, окажется 
определенным вкладом в дело точного ее установления. 



В. Il. ДУВАТ О Л О В, В. Д. ЧЕХ О ВИЧ, Ф. Е. ЯН ЕТ 

ТАБУЛЛТЫ 
ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ СИЛУРА И ДЕВОНА 

АЛТАЕ-САЯНСКОй ГОРНОй ОБЛАСТИ И УРАЛА 

Настоящая работа содержит монографическое описание табулят и ге
лиол:итид из пограничных отложений силура и девона Алтае-Саянской 
горной области, восточного склона Северного и Среднего "Урала и Припо
лярного "Урала. n этой связи очень существенными являются вопросы 
о возрасте томьчумышских слоев присалаирской окраины Кузнецкого 
бассейна, петрапавловской свиты восточного склона "Урала и слоев с Fa
uosites socialis Северо-Востока СССР и Принолярного "Урала. Особенно 
значительные разногласия вызывает вопрос о возрасте томьчумышских 
слоев, которые одними исследователями относятся к в ерхнему силуру, 
а другими - к нижнему девону. Нет единого мнения и об их корреляции 
с синхроничными образованиями в присалаирской части Кузнецкого бас
с13йна. Для настоящей работы использованы материалы, главным образом, 
из стратотипических разрезов. 

Монографически описанный материал оказался настолько значитель
ным, что позволил проследить изменения табулят во времени от конца 
силурийского периода до конца раннего девона и провести корреляцию 
отложений изученных разрезов . 

В работе авторы всюду придерживаются принятого в СССР расчлене
ния силура на два отдела, с выделением в верхнем отделе нижнего луд
ловекого и верхнего лудловекого ярусов, согласно ряду решений МСК 
( Решения, 1962; Постановление, 1963) . Нижний девон подразделен на 
нюн:ний и верхний подотделы. 

Позднесилурийские и раинедевонские табуляты и гелиолитиды приса
лаирсной онраины Кузнецкого бассейна описаны в работах Г. Петца 
( 1 901 ) ,  Б. Б. Чернышева ( 1951 ) , В. Н. Дубатолава ( 1956, 1 959, '1963) , 
Н.  В. Мироновой ( 1961 ) . Значительно меньше изучены табуляты и ге
лиолитиды Алтая, сведения о которых имеются в работах В. Н. Дубато
лова и Н. В. Мироновой ( 1960) , С. К. Черепниной и П. С .  Дзюбо ( 1 962) , 
В. Н. Дубатолава ( 1962) , В. Ф. Барской ( 1963) . 

Табуляты и гелиолитиды позднего силура и раннего девона "Урала 
изучены несравненно меньше. Работы конца прошлого в ена (Чернышев, 
1 887 ; 1 893, Богатырев, 1899) не могут использоваться при детальны!х 
стратиграфичесних исследованиях вследствие весьма схематичных опи
саний видов, отсутствия хороших иллюстраций и точной стратиграфиче
ской привязни. То же можно сказать и о работе В. Б. Порфирьева ( 1937) _ 

Более поздней работой является статья Ф. Е. Янет ( 1 956 ) , в которой 
описаны два вида нового раннедевонсного рода Riphaeolites из Карпин
ского района восточного сюiОна Урала. 
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Кораллы позднего силура и раннего девона Приполярного Урала 
описываются впервые. Некоторые позднесилурийские табуляты сосед
него района- Большеземельекай тундры (поднятие Чернова) описаны 
В. Ф. Барской ( 1965). 

Значительно полнее в коллекциях представлены табуляты, так как 
гелиолитиды в одних регионах, по сущ�t;тву, t;овершенно неизвестны, 
а в других - ОI{азались более однообразными и слабо изменявшимися кан: 
во времени, так и в пространстве. 

В работе описаны 61  вид и 3 подвида кораллов Tabulata и Heliolitoi 
dea, относящиеся к 22 родам семейств: Theciidae, Favositidae, Cleistopo
гidae, Eachypшidae, Tr·achypшidae, Alveolitidae, Coenitidae, Thecostegiti
dae и Heliolit.idae . Наиболее многочисленными оr{азались Favositidae, пред
ставленные родами Favosites, Pacl�yjavosites, Geplшropoгa, Squameojavosi
tes, к которым относится более половины всех описанных видов. Из них 
46 являются новыми. Для известных видов приводятся более подробные 
сведения по морфологии, изменчивости и уточняется их стратиграфиче
ское и географическое распространение. 

Кроме собственных материалов, авторы использовали коллекции, соб
ранные другими исследователями. Так, по присалаирской части Кузбасс<t 
и Северному Алтаю использованы сборы Р. Т. Грацианавой и Е. А. ЕJI
кина 1960, 1961 гг., Ю. А. Дубатоловой 1961 г., Р. Т. Грациановой, 
Ю. А. Дубатоловой, Е. А. Ешшна 1963 г., Ю. А. ДубатоJiовой и Н. И. Без
прозванных 1965 г. и М. А. Ржонсницкой 1 965 г. 

По восточному склону Северного и Среднего Урала были использова-· 
ны материаJiы О. В. Богоявленской, М. В. Шурыгиной, М. Г. и И. А. Брей
вель, Jl. Н. Князевой, Н. С. Лисава и других сотрудников Уральского гео
логического управления, собранные в 1 95 1 - 1965 гг. 

По Приполярному Уралу иатериалы других исследователей были ис
пользованы в значительно меньшей степени, среди них коллеr{ЦИИ 
А. Ф. Абушик 1960 г., А. Д. Мrшлухо-:Маrшая: 1959 г., В. П. Липатова 
1962 г., А. И. Першиной 1957\ г., Б. И. Тарбаева 1958 г. и С. А. Кн:'Язе
ва 1961 г. 

В процессе работы удалось детально ознакомиться с материаJiами и 
I{Оллекцией кораллов из силура Вайгача и, частично, Новой Земли, в том 
числе из стратотипов гребенекого и вайгачского горизонтов, что позвоJiи
JIО биостратиграфически обосновать коррелятивные построения (коллек
ции С. В. Черкесовой и М. А. Сиирновой). Всем исследователям, пере
давшим нам палеонтологические материалы, авторы выражают искрен
нюю благодарность. 

Изучение материала было распредешшо следующим образом. Табуля
ты и гелиолитиды присалаирской окраины I-\узнецкого бассейна и Север
ного Алтая обрабатывались В. Н. Дубатоловым (ИГиГ АН СССР), При
полярного Урала- В. Д. Чехович (БСЕГЕИ), а восточного склона Се
верного и Среднего Урала - Ф. Е. Янет (УГУ). Стратиграфичесrше 
обзоры по каждой области выполнены соответственно этими авторами. 
Раздел <<Корреляцию> написан совместно. 

Определение различных групп фауны из силура и девона Урала про· 
изводилось рядом специалистов, которым авторы искренне признательны. 
Стрематопораидеи определены О. В. Богоявленской (УГУ) и Н. А. Фле
ровой (ЦГМ), ругазы - М. В. Шурыгиной (УГУ) и С. И. Стрельнико
выи (СЗГУ), брахнаподы- О. И. Никифоровой (ВСЕГЕИ), М. Г. Брей
вель и И. А. Брейвель (УГУ), мшанни- Е. А. Модзалевской (ВСЕГЕИ), 
остракоды А. Ф. Абушик (ВСЕГЕИ), Г. Г. Зенковой (УГУ), криноидеи
В. С. Милициной (УГУ). 

Изученные коллекции из присаJiаирсi{QЙ окраины Кузнецкого бассей
на и Северного А11тая хранятся в Геологическом музее ИГиГ СО АН 
СССР (Новосибирск), N� 315, ПрипоJiярного Урала- в ЦГМ (Ленин-
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град), .М 9600, с восточного склона Северного и Среднего Урала - в  Гео
Jiогическом музее УГУ (Свердловск) , .М 246 ,  302, 981 .  

Техническая обрабоТI\а кораJiлов производиJiась в лабораториях ИГиГ 
СО АН СССР, ВСЕГЕИ и УГУ. 

В работе приняты следующие сокращения: ВНИГРИ - Всесоюзный 
нефтяной научно-псследон<'l.телъский геологоразведочный институт; 
ВСЕГЕИ - Всесоюзный научно-исследовательский геологический инсти
тут; ЗСГУ - Западно-Сибпрсr{ое геологическое управление: ИГиГ СО АН 
СССР - институт геологии и геофизики Сибирского отделения Академии 
наук СССР; МГПИ --- Московский государственный педагогический ин
ститут; МСК - Межведомственный стратиграфический комитет ; 
НИИГ А - Научно-исследовательский институт геологии Арктики; ПИН -
Палеонтологический институт Академии наун: СССР ; СЗГУ - Северо-За-
падное геологическое управление; СНИИГГИМС - Сибирский научно-и�_..
СJrедовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья: 
�7ГУ - Уральское геологическое управление ;  УзГУ - Узбекское геологи
ческое управление (ныне Министерство геологии УзССР) ; ЦГМ - Цент
ральный геологический музей им. Ф. Н. Чернышева. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

В западной части Алтаt'-Саянской горной области, на Приполярном 
Урале и восточном склоне Северного и Среднего Урала верхнесилурий
�кие и девонские отложения пользуются значительным распространением. 
В ряде районов имеются непрерывные разрезы, хорошо фауннетически 
охарактеризованные и существенно важные для изучения границы меж
ду силуром и девоном. Табуляты и гелиолитиды, наряду с другими груп
пами древних организмов, распространены в них очень широко и имеют 
большое стратиграфическое значение. 

В Алтае-СаяНСI{ОЙ: области наиболее важными являются разрезы юга
западной (присалаирской) ОI{раины Кузнецкого бассейна; на Северном 
Алтае - в Ануйско-Чуйском прогибе;  на Приполярном Урале - разрез 
в бассейне р. Кожим, а на восточном сrшоне Северного и Среднего Ура
ла - в Ивдельском и Северауральском районах. 

ПРИСАЛАИРСКАЛ ОКРАИНА КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА 

На юга-западной окраине Кузнецкого бассейна нижнедевонские и бо
лее древние отложения распространены очень широко, протягиваются 
полосой вдоль северо-восточного склона CaJraиpa и могут быть проележе
ны по естественным обнажениям от с. Томского на юге до дер. Ариниче
вой на севере. Представлены они преимущественно карбонатными поро 
дШ\НI. В их составе выде.ляются томьчумышские с сухой свитой в основа-
нии, крековские и малобачатские слои. По решению Постоянной комис
спп МСН: ПО ОрДОВИКСКИМ И СИЛурИЙСКИМ ОТЛОЖеНИЯМ ОТ 1 1 - 12 апреля 
19о2 г. томьчумышские слои отнесены к верхнему лудловекому ярусу 
еиJiурийской системы, а крековсrше и малобачатсюrе - к нижнему дево
ну. На совещании по стратиграфии палеозоя Средней Сибири в 1964 г. 
то:-.-rьчумышские с;;:�оп остаnJiены в составе верхнего лудлова, хотя было 
отJнеч(Jиu, Llтu для окончательного выяснения их возраста необходимо мо
нографическое изучение всех групп фауны. 

В сводке, посвященной брахиоподам и стратиграфии девона Кузнец
наго бассейна, М. А. Ржонсницкая ( 1964 ) предложила в составе нижнего 
девона выделить два яруса: крековсний и арсrшй, а томьчумышские слои 
сопоетавшпь с тиверсrшм ярусом Подолии. 

Т о м ь ч у  м ы  ш с к и е с л о и. Отложения, которые в настоящее время 
Шtзьrваются томьчумышсюrми, в качестве стратиграфического подразде-

7 



Jiенил были выделены П.  С. Лазуткиным ( 1936) под названием остраi{О
довых слоев и: относились им к верхнему силуру. История изучения этих: 
слоев неоднократно освеrцалась в литературе, поэтому здесь остановимся 
лишь на представленилх об их объеме и возрасте, суrцествуюrцих у раз
личных исследователей:. 

Ряд авторов (Ржонсницкал, 1960, 1962, 1964; Чернышев, 195 1 ;  Харин, 
1958; ДубатолО'В, 1959, 1963 ; Фомичев, Алексеева, 196 1 ;  Зинченrю, 196Z, 
и др. )  относили томьчумышские слои к самой верхней части верхнего снлу
ра, тогда как другие (Жмаев, 1948 ; Нагорск:ий, Миронова, Нраевская, 1958; 
Миронова, 1 962; Ивания, 1965, и др. )  включают их в состав нижнего ,J,e
noнa. 

Рис. 1. Схематпчеснап 
J{арта местонахождений 
табулят и гелиолитид в 
томьчумышсних слоях 
в районе с. Томеного 
(присалаирсяая онраи
на Кузнецнога бассейна) 

'Учитывал, что в присалаирской части Нузбасса еще не проведено точ
по!J: норреляции синхроничных отложений и среди геологов даже суrце
ствуют разногласия относительно их верхней границы в районе г. Гурьев
ска, авторы считают очень важным на современном этапе исследований 
проанализировать сведения о табулятах п гелиолитидах из страто:rипа. 
Здесь учтены также все сведения о распространении табуллт и гелиошr· 
тид в Гурьевсном районе, где нораюiы хорошо изучены и характеризуют
ся точной приуроченностью к разрезу. 

Стра11отип томьчумьппс�их сло8'В располагается на р. Томь-Чумыrи 
в районе с. Томсн:ого (рис. 1 ) ,  где представлен темно-серыми известняна
ми, залегаюrцими на пестроцветной базальной толrце. В известнянах ус
тановлены табуляты, ругозы, строматопороидеи, брахиоподы, остракоды, 
трилобиты. По наблюдениям Р. Т. Грациановой, Ю. А. Дубатоловой, 
Е. А. Елнина, здесь намечаютел следуюrцие пачки (снизу вверх) : 

1. Известняни темно-серые, почти черные, глинистые, тонкокристалличесюrе, 
битуминозные, тонко- и среднеплитчатые. В их верхней части содержатся Pachyfa
vosites delectus Yanet, F. tomensis (Miron.), F. (Dictyojavosites) sp., Pachyfavosites l�i
densiformis (Miron.), Tl�amnopora (?) kl�alfini Dubat., Th. arctata lcuznetskiensis Dн
bat., Striatopora salairica Miron., Pachycanalicula dentata Miron. Кроме того, присут
ствуют ветвистые строматопороидеи, ругозы, брахиоподы, остракоды . 

. . . . . . . . . . . . . Мощность 165 ,Jt. 
2. Известняки темно-серые, черные, средне- и толстоплитчатые, глинистые, ыел

кокристаллические. Содержатся Favosites nikiforovae Chekh., Pachyjavosites lcozloш
skii lcozloшskii Sok., Pachyjavosites bldensiformis (Miroп.), Thamnopoгa (?) lc/щlfini 
Dubat., а кроме того, многочисленные ветвистые строматопороидеи, ругозы, остра
коды. . . . . . . . . Мощность 4.7 ,Jt. 

3. Известняни черные, темно-серые, тонно- и среднеплитчатые, мелнокриста.rrли
чесJ{Ие, слабо глинистые. Встречаются Favosites crassimuralis Dнbat., F. admimbilis 
Dubat., Pachyfavosites hidensiformis (Miron.), много амфипор, остраr,од и брахна
поды . . ·. . . . . . . . . . . . Мощность 35 .Jt. 

4. Известняки темно-серые, почти черные, среднеплитчатые, сЛабо глпнпстые, 
тоннокристаллические. Содержат Favosites crassimuralis Dubat., Pacl�yfavosites lzi
densiformis (Mjron.), Pachyfavosites kozloшslcii lcozloшskii Sok. Кроме того, встреча
ются брахиоподы и остраноды. . . . . . . Мощность 37 .Jt. 

5. Известняни темно-серые, почти черные, тонно- п среднеплитчатые, глпнпстые. 
Обнаружены Favosites nilciforovae Chekb., F. crassimu.ralis Dubat., F. tomensis (Mi
ron.), Pacl�yfavosites lcozloшskii lcozloшslcii Sok., а танже брахиоподы и остраr'<оды. 
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6. Известняки теыно-серые, почти чврные, �;редне- и толстоплитчатые, слабо гли
нистые, тонко- и меЛI{ОКристаллические. Встречены Favos ites nikiforovae Chekh .. F. 
cl'assimuгalis Dubat. , Pacl�yfavosites hidensijo1·mis (Miron.) ,  Thamnop ora (?) klzalfini 
Dubat., Crassialveolites to mskoensis Dubat., а также брахлоподы и остракоды. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 30 J1t. 

Общая мощность томьчумышских слоев в стратотипе составляет око
ло 350 м. Выше залегают светло-серые средне- и крупнокр:исталличесюrо 
известняки нюiш:екрековской толщи крековсrшх слоев. Кром� стратотипа, 
в геологнчесiюй литературе аписывались разрезы томъчумышсюrх слоев 
:u районе Гурьевска. Отсюда происходит много видов табулят, попавших 
в списки харю{терных форм томьчумышсн:их слоев (Толсточихинсюrii 
карьер, естественные обнажения по правому берегу рч. Сухой, канавы 
оноло l{арьера Вторая сопка). Ор;нако здесь слоп вежрыты неполностью 
и относительно их верхней границы среди стратиграфов существуют раз
ногласия. Поэтому, хотя сведения о табулятах и гелиолитидах района 
г. Гурьевска и учитываются, за характерный комплекс принимаютел толь
ко виды из стратотипа. 

Рассмотревне табулят из томъчумышсrшх слоев поiшзывает, что оюt 
несколько изменяются по разрезу снизу вверх. Для нижней части харак
терным является присутствие Pachyjavosites delectus Yanet, Tl�amnopora 
m·ctata lшznetskiensis DпЪаt. , Striatopom salairica Miгon., Pachycanalicula 
dentata (Miгon.). Почти по всему разрезу известны также часто встре
чающиеся виды: Favosites nikijorovae Cl1ekh. ,  F. tomensis (Mi1·on.), Pachy
favosites hidensiformis (Miron.), Thamnopora (?) khaljini Dпbat., состав
ляющие основную массу экземпляров всех собранных здесь коллекций. 
Начиная со средней толщи встречаются Favosites crassimuralis Dпbat., 
Р. admiгaЬilis JJ1.1Ьat., Pachyfavosites kozlowskii kozlowskii Sok. В верхпеii 
части появляются Crassialveolites tomskoensis Dпbat. 

Н. р е  I{ о в. с к и е с л о и также широко распространены на юго-запад
ной окраине Кузнецкого бассейна вдоль северо-восточного склона Салаи
ра (рис. 2) . Они четко подразделяются па две толщи: нижненрековскую 
и верхиенреновсг;ую. История изуLrения их описана Е. А. Елюшым ( 1964 ) , 
поэтому в настоящей работе прис:одятся лишь последние сведения по 
пей. 
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Толсточихинсний нарьер 

Анарачнинсний 
� нарьер 

.�Карьер Вторая 
� сопка 

Рис. 2. Схематическая :карта местонахождений табулят 
в нижнем девоне района г. Гурьевсна (присалаирсная окраина 

Кузнецкого бассейна) 
1 - карьеры; 2 - местонахождения кораллов 

Нижнекрековскал толща представлена серыми и светло-серыми сред
не- и крупнокристаллическими известняками. Верхняя ее часть вскрытя 
в Старогурьевсном карьере на левом берегу р. Черневой Бачат и около 
бывш. Крековской мельницы в районе Гурьевска. Здесь она представле
на серыми и светло-серыми средне- и ируинакристаллическими массив-
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ными известняками. Очень часто породы имеют оолитовую и псевдоооли
товую структуру или являются органогенно-обломочными. Количество 
пелитовага :материала не пр евытает 3%. Табуляты представлены следую
щими видами : Favosites cf. , nikiforovae Chekh,. F. compositus Tchern., 
F. acrospinus Dubat., F. admiгaЬilis Dubэt., F. (Dictyofavosites) гotundus 
Miron., F. (Dictyofavosites) nagoгskyi Miron., Paгastгiatopora cf. innae 
Dubat., Coenites salaiгicus Dubat., Syгingopora pauca Dubat., Pachycanali
c.nla cf. mains Miroп. Ю. А. Дубатолава ( 1964) приводит следующие виды 
Ериноидей : Kuzbassocгinus yeltyschewae J. Dubat., Tetragonocyclicus permi
rus J. Dubat., Pentagonocyclicus inflatus J. Dubat., Cyclocyclicus pгo
ximus J. Dubat .. Ни:ншяя ча·сть нижнекрековс�ой толщи обнагн:ена в се
верной стене Толсточихинекого нарьера, где вскрыты известнш\и серые и 
светло-серые, среднеЕристашrические, вверх по разрезу переходящие в мас
сивные . Мощность их оiшло 65 м. В верхней части известншшв встречены 
Favosites ciaгus Yanet. и Thamnopoгa solida Dubat. В нижней части извест
ны брахиоподы и острю,оды. Общая мощность нижнеr\рековской толщи в 
рай·оне г. Гу.рь81Всwа составлнет 100- 150 м. 

К нижненрековско:й толще автором (Дубатолов, 1963, стр. 135) отне
сена пачка темно-серых плитчатых известняков мощностью около 100 .м, 
залегающая ниже серых и светло-серых разностей, которая вскрыта 
в Толсточихинснои карьере. Основанием для этого явилось присутствие 
Sчuameojavosites oculiporoides D ubat., SCJ. cf. bohemicus (Pocta) , Tham
nopora solida Dubat., отличающихся от томьчумышсн:их и близних рап
недевонсним. Эти известняни Н. П. Кульнов ( 1963) описывал под на
званием подкреi{Овских, а Е. А. Елюш ( 1 964) вншочил в состав томьчу
:мышских слоев. 

Верхнеi<рековсная толща сложена плитчатыми известиянами средне- и 
тоiшокристалличесни:ми, серыми и темно-серыми, часто песчанистыми, 
глинистыми и битуминозными, с прослоями известковистых песчаников 
•1 алевролитов. Многие прослои представлены органогенно-пбломочными 
известняками с микронристаллическим нальцитовым цементом. 

Стра тотипичесiШЙ разрез этой толщи венрыт по левому берегу р. Чер
невой Бачат оноло бывш. Крю<овсной мельницы и в расположенном рядом 
Гурьевеком карьере. Впервые послойное описание разреза опубликовал 
Е. А. Елкин ( 1964) , хотя ранее он неоднократно изучался различными 
исследователями. Е. А. Елю.ш выделил здесь четыре слоя; В. Н. Дуба
толову удалось детальнее расчленить наиболее мощную часть стратоти
пического разреза (ниже приводится nослойное описание снизу вверх) : 

1. Известняки темно-серые, тоююплитчатые, с примесью алевролитового мате
риала. В них встречены следующие виды табулят: Favosites admiгabilis Dubat., Pa
clzyfavosites kozlowskii kozleшskii Dubat., Syringolites (?) indistinctus Dubat., Roemeri
pora bohe mica (Вют. ) in Pocta, Tlzamnopoгa taimY'rica (Tchern.) , Parastгiatopora 
гzonsnickajae Dubat., Dendi'Opoгa таегорага DuЪat. . . . . Мощность 1,5 ;lt. 

2. Известrщвистые песчаники, переходящие в алевролиты, грязнобурые, тою.;о
плитчатые; в верхней частп содержатся прослои известiШI{ОВ серых с обломками 
стеблеiir криноидей. . . . . . . . . . . . Мощность 2 ,,L. 

3. Известняки серые, массивные, шламовые. Содержатся брахиоподы и стебли 
щшноидей . . . . . . . . . . Мощность 4 .м. 

4. Известняни темно-серые, тонко- и среднеплитчатые, песчанистые. Встречают
ся Favosites (?) multifol·mis Dubat., F. (Dictyofavosites) nagoгskyi Miron., Pachyfavosi
tes kozlowskii kozlowskii Sok., Squameofavosites frequens Smirn., Sq. oЬtusispinosus 
Yanet, Sq. aff. sokolovi Chekh., Stгiatopora tscblchatsclzewi Peetz, Cladopora rectili
neata Simpson, Coenites falsus Dubat., Placocoenites salairicus Dubat. Мощность 20 ,,t. 

5. Известняки темно-серые, мелкокристалличесrше, среднеплитчатые, с прпме
сыо глинистого материала, прослоями органогенно-обломочные. Встречаются про
слои извеСТJ{ОВистого песчаника мощностыо до 10 c.11t. Установлены Favosites sibiri
cu.s Peetz, F. bгusnitzini Peetz, F. admirabllis Dubat., F. (?) multiformis Dubat., Pachy
Javosites su.bnitellus Dubat., Р. bystrowi Yanet, Striatopora p eetzi Duba·t., Cladopoгa 
lzelenae Dubat., Cгassialveolites kгekovensis DuЪat. . . . . . . Мощность 20 .l!t. 

6. Переслаивание известняков серых и темно-серых, ьrеЛI{ОI{ристаллических, 
среднеплитчатых, слеп{а песчанистых с известняками серыми, тонноплитчатыми, 
алевритистыми. Встречаются брахиоподы и трилобиты. . . Мощность около 35 .11t. 
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Табуляты верхнекрековской толщи характеризуются большим разно
образием. Они значительно отличаются от табулят нижнекрековской тол
.ци также и появлением большого количества новых видов - общими для 
пижнекрш-ювеной и верхнекреко·воной ·толщ являются только F avosites 
(Dictyofavosites) nagoгskyi Mi1·on. и Coenites salaiгicus Dubat. В то же 
время Pachyfavosites kozlowskii Sok. переходит в крековские слои из томь
чумышских. В верхнекрековской толще табуляты не остаются постоян
ными, а довольно быстро изменяются. Только четыре вида (Favosites ad
miгaЬilis Dubat., F. ('?) multifoгmis Dubat., Pachyfavosites kozlowskii koz
lowskii Sok., Coenites salaiгicus Dubat .. ) распространены почти по всему 
разрезу. В нижней части толщи распространены Syringolites (?) indistinc" 
tus Dubat., Roemeгipoгa bohemica (Barr. ) in Pocta, Parastгiato pora rzons
nickajae Duba'l., Dendгopora macгopora Dubat. , не известные ни выше, ни 
ниже по разрезу; в средней: части многочисленны Striatopora tschichat
schewi Peetz, Cladopora rectilineata Simpson, Coenites falsus Dub,at. и Pla
cocoenites salairicus Dubat., а в верхней - Favosites siЬiгicus Peetz, 
F. bmsnitzini Peetz, Pachyfavosites subnitellus Dubat., Pach. byst1·owi  Yanet, 
Gephuropora krekovensis Dubat., Striatopoгa peetzi Dubat., Crassialveolites 
kгekouensis Dubat. Наибольшее изменение в комплексе табулят наблюда
ется, начиная со слоя 5, где появляются Fauosites .siЬiricus Peet.z, F. brusnit
zini Peetz, Pachyfavosites subnitellus Dubat .. , Р. b ystrowi Yanet., Str·iatopom 
peetzi Dubat., Crassialveolites krekovensis Dubat. и др. 

М а л о б а ч а т с к и е с л о и согласно залегают на верхнекрековской 
толще. Они представлены серыми массивными и толстоплитчатыми из 
вестняками, участками органогенно-обломочными. В качестве стратоти
пического Е. А. Елкин (1964) выделяет разрез в районе г. Гурьевска меж
ду Гурьевеким карьером и железнодорожным мостом через рч. Салаирку. 
Rдесь серые массивные известняки имеют мощность около 60 .м. В них 
встречаются Favosites plurimispinosus Dubat., F. pгeplacenta Dubat. , Pa
cl�yfavosites rariporosus Dubat., Р. subnitellus Dubat., Striato рога peetzi 
ГJubat. , Coenites aassus Dнbat., Syringopoгa schulzei Horn. sensн Pen., He
liolites insolens Tchern. Весьма многочисленны здесь криноидеи; харак
терными из них, по данным Ю. А. Дубатоловой (1964), являются Ollulo
ainus malobatschatensis J. Dubat .. , Platyhexacгinus gurievskiensis J. Dн
Ьаt., Tetragonocyclicus filicatus Р. Dubat., Теtг., perplexus J. Dнbat. 

:Малобачатские слои перскрываются терригеиными отложениями са
лаиркинских слоев. I-\роме района Гурьевска, они известны около 
пос. Вулкан и у дер. I-\олода. В комплек-се малобачатских табулят присут
ствуют Paclщfavosites subnitellus Dubat. и Striatopora peetzi Dнbat . . , встре
чающиеся также и в верхней части I{рековских слоев, но большая часть 
видов впервые появляется именно в данной части разреза ( St. peetzi 
Dub,at. является космополитным и широко распространен с конца силура 
до конца позднего девона). 

ГОРНЫЙ АЛТАЙ 

В Горном Алтае отложения позднесилурийского и раинедевонского 
возраста развиты довольно широко, но лучше всего изучены на Северном 
Алтае, в северной части Ануйско-Чуйского прогиба. Здесь Р. Т. Грациа
навой (1962) и Е. А. Елкиным (1963) выделены ремневские слои, кото
рые сопоставляют с томьчумышски:ми и включают их в состав нижнеii 
части нижнего девона, а также якушинекие слои, коррелируемые этими 
авторами с малобачатским:и. Ранее они фигурировали под названием га
нинских (Грацианова, Кульков, 1960). 

Р е  м н е в с к и е с л о и хорошо изучены лишь в районе с. Камышин
ского, где Е. А. Елкин (1966) выделил стратотипический разрез по ручью 
Р емневскому, притоку рч. Камышинка. В других участках Северного Ал-
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тая они распространены или в зонах тектонических нарушений (напри
мер, с. Соловьихи) , или неизвестны. В Центральном Алтае ремневские 
слои не установлены. 

В стра тотипическом разрезе ремневские CJIOИ залегают песогласно на 
силурийских известняках с Encrinurus punctatus Wahl. ,  Lissatrypa linqua
ta (Buch) и др. Здесь Е. А. Елкин ( 1966) выделяет три слоя. Нижний, 
мощностью 70 м, представлен гравелитами и песчаниками вишнево-крас
ного, буровато-зеленого и серовато-зеленого цветов, часто с рассеянной 
галькой сланцев и алевролитов, и розовато-серых известняков. На них 
залегают буровато-серые и серые ра:зноsернистые известковистые песча 
ники мощностью 10 м. Их перекрывает пачка известняков мощностыо 
около 50 .м, содержащая многочисленные остатки табулят, строматопо
роидей, меньше ругоз и сравнительно мало брахиопод, трилобитов, стеб
лей криноидей. Из табулят здесь, по сборам Р. Т. Грацианавой и Е. А. Ел
юпrа, установлены Fauosites pulcl2гus Dubat., F. aff. admiraЬilis Dubat. ,  
Pachyfavosites hidensijormis (Miгon. ) ,  Р. cf.  kozlowskii Sok., Pachyfavosi
tes delectus Yanet, Тf�amnopora znceгta Heg·n. ,  T.h. solida Dllbat., Striato
pora macroporosa Dubat., Cladopora rectilineata Simpson, Cl. pygmaefl 
Dubat. 

Ю. А. Дубатолава эту пачку расчленяет на две части. В нижней, мощ
ностью около 20 м, содержатся Favosites aff. brusnitzini Peetz, Thamnopo
J"a incerta Regn., Cladopora руg-таеа Dнbat .. , Stгiatopora sp. ,  Caliapom sp., 
Coenites aff. declivis Weiss. ;  в верхней, мощностыо около 30 м, установ
лен несколько иной комплекс: Corolites khalfinae Dubat., Favosites tomen
sis (Miгon. ) ,  F. (Dictyofavosites) sp. ,  Pachyfavosites hidensiformis (Miгon . ) ,  
Р. delectus Уапеt, Р .  subnitelus Dпbat., Squameojavosites sp., 1hamn9porl] 
sp. ,  Расhурога и sitata Dпbat., Str·iatopoгa atomata Dнbat., У acutiopom al
taica Dпbat. 

Таким образом, общий список установленных в ремневских слоях та
булят содержит Comllites khaljinae Dпbat., Favosites tomensis (Miгon. ) ,  
F. pulchrus Dubat., F. aff. admiraЬilis Dubat. ,  F. aff. brusnitzini Peetz, Pa
c}�yfavosites hidensifonnis (Miгon. ) ,  Р. delectus Yanet, Р. cf. kozlowskii 
.Sok., Thamnopora inceгta Regn., Т/2. solida Dпbat., Thamnopora sp., Yacu
tiopora altaica Dнbat. ,  Pachypora usitata Dпbat., Striatopora macroporosa 
Dubat., St. atomata Dubat. , Cladopora pygmaea Dubat., Cl. rectilineata Simp
son, Cladopora sp. ,  Coenites aff. declivis Weis. 

Венчают ремневские CJIOИ буровато-серые, детритавые известняки мощ
ностью около 20 .м. Общая мощность ремневских слоев в этом районе око
ло 150 м. На них согласно, но с резким переходом, залегают песчано 
сланцевые породы, относящиеся к якушинсrшм слоям. 

Рассмотрение комплекса табулят ремневских слоев ( табл. 1 )  показы
вает, что в нем присутствуют виды, распространенные каr{ в томьчумыш
ских, так и в крековских слоях. К первым относятся Favosites tomensis 
(Miron. ) ,  Pachyfavosites l2idensijormis (Miгon. ) ,  Striatopora macropora Du
bat. ,  Fovasites admirabilis Dubat., Pachyfavosites kozlowskii kozloшski Sok., 
а Cladopm·a гectilineata Simpson известна только в I\реr-ювсr{ИХ слоях. Ос
тальные виды -новые, но по облику внутреннего строения близкие девон
сним. 

Я к у ш  и н с к и е с л о и. Эти слои под названием ганинских подробно 
описаны Р. Т. Грацианавой и Н. П. :Кульковым ( 1960) и были выделены 
из состава ганинсr-юй формации Л. Л. Халфина ( 1948) . Новое название 
пред.тrожено Е. А. Елкиным ( 1966) . 

Якушинекие слои в Северном Алтае представлены внизу разреза пес
чано-сJшнцевыми порадамп с растительными остатками, а вверху извест
няками, содержащимп многочисленных табулят, ругоз, брахиопод, трпло
битов, стебли криноидеii. В качестве стратотипа Е. А. Елюш описал раз
рез по ЯкушинеJ{ОМу Jroгy на левобережье рч. :Камышинки. Здесь вблизи 
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Таблица 1 

Стратпграфи•IеСI\ое рэ.спространение позднесилуриiiскпх и раппедевонских табуллт 
и гелиолитпд присалапршшй окраины Кузнецкого бассейна и Северного Алтая 

Присалаирскан окраина Rуэнецкого Северный 
бассейна Алтай 

Район \ 
Том- Район г. Гурьевока 

ского 

Вид Нрековские слои Рем- Яку-
не в- шин-

Мало- ские ские 
Томьчум ыш- Нижи е- Верхне- ба т- слои слои 

ские слои креков- креков- с кие 
скан екая слои 

толща толща 

Corolites khalfinae Dubat. о 
Favosites nikiiorovae Chekh. • 
Р. di/formis Chekh. о 
F. crassimurali.� Dubat. • 
F. tomensis Miron .. • о 
F. admiraЬilis Dubat. о о • aff . 
F. clarus Yanet о 
F. macrospinosus Dubat .. о 
F. pulchrus Dubat. о 
F. brusnitzini Peetz • aff. 

F. siblr icus Peetz • 
F. compositus Tchern. о 
F. acrospinosus Dubat .. о о 
F. parastr iato por oides Duba t .. о 
F. plurimispinosus Dubat. • 
Р. preplacenta Dubat. • 
F. nekhorosh�vi Dubat .. о 
F. (?) multUormis Dubat. • 
F .  ( Dictyo f avosites) rotundus Miron. о 
Р. ( Dictyof avosites) nagorskyi Miron. о о 11 

F. ( Dictyo favosites) tsclzer najaensis 
Dubat. о 

Pachy"avosites hidensilormis (Miron.) 10 
Р. kozlowskii kozlowskii Sok. о 
Р. avidus Dubat. о о 
Р .  subnitellus Dubat. • о 
Р. bystrowi Ya:net о 
Р .  rariporosus Dubat. • 
Gephuropora krekovensis Dubat .. о 
Squameof avosites tlzetidi.� Chekh. О aff. 

Sq. gurjevskiensis Miron .. • 
Sq. fungitiformis Dubat. • 
Sq. oculiporoides Dubat. о 
Sq. sokolovi Chekh. о о 
Sq. frequen.� Smi1·n. о 
Syringolites intricatus Dubat .. о 
Roemeripora bohemica (Barr .) in Pocta о 
Riphaeolite.� sp. о 
Parastriatopora rzonsnickajae Dubat. • 
Р .  (?) innae Dubat. • о 
У acutiopora altaica Dubat .. о 
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Т а блиц а 1 (онончашш) 

Присалаирсi<аR онранна Кузнецнога 
бассейна 

Вид 

Район l 
Том-ен ого 

Томьчумыш
сние слон 

Tl1amnopoт·a arctata kuznetskiensis 
Dubat. • 

Th. elegantula Tchud . 
Th. solida Dubat. 
Th. incel'ta Regn. 
Th. (?) khalfini Dubat. • 
Paci'1ypora usitata Dubat. 
Striatopora macroporosa Dubat. О 

S atomata Dubat. 
S illustra Dubat. 
S tschichatscheшi Peetz. 

S peetzi Dubat. 
Claclopora pigmea Dubat. 
Cl. l'ectilineata Simpson 
Dendropora тnacropora Dubat. 
Crasssialveo/ites tomskoensis Dubat. 
С krekovensis Dubat. 
Coenites salaiт·icus Dubat. 
С f alsus Dubat. 
С crassus Dubat. 
Placocoenites salair�cus Dubat. 
Lecomptia ramosa Mii'Oll. 
Scoliopora sp. 
Syringopora schmidti Tchem . . 
S pauca Dubat. 
S schulzei Hбrn. sensu Pen. 
Heliolites insolens Tchern. 
Н diligens Boнdar. 
Paclzycanalicu! а dentata Miгon. 

о 

о 

о 

о 

о 

Pai·ioн г. Гурьевсна 

Rреновсние слои 

Нюнне- Верхне
нренов- нренов-

снаR cRaR 
толща толща 

о 

о 

о 

о 

• 

• 
• 

о 
о 

о 
о 
о 

о 
о 
о 

1\'Iало
бачат- , 
CRIIe 
слои 1 

о 
• 

Условные обозпэ.чепшr: • - встречаетсп часто, 0- встречается ре;�но. 

Северныii 
Алтай 

Рем- ЯI<у
нев- J"IIH-
сии е 
слои 

о 
о 

о 
о 
о 

о 
о 

CIПie СПО!I 

о 

горы Колпак, по его данным, на ремневских известняках залегают пес
чаники поли:миктовые, разнозернистые, зеленовато-серые, переслаиваю
щиеся с алевролитами и аргиллитами общей мощностью около 150 .м. 
Выше них следуют черные и темно-серые известняки, тонко- и среднезер
нистые, переходящие в массивные, мощностью около 35 .м. Их перекры
вают черные и темно-серые песчанистые и глинистые, среднеплитчатые 
известняки (25 .м) , содержащие остатки брахиопод. Венчают разрез серые 
и светло-серые органогенно-обломочные, местами криноидные известняки, 
массивные, от мелко- до крупнокристаллических. Мощность их около 50 .м. 
Отсюда установлены ругозы, брахиоподы, трилобиты, криноидеи, остра
коды. 
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Общая видимая мощность ЯI{ушинских слоев в с трататипе около 230 .:lt. 

Однако их верхняя чаеть, включая перекрывающие киреевекие слои эй
фельского яруса, здесь отсутствует и обнажена в районе с. Соловьихи по 
Ганину ключу (в стратотипе бывших \< ганинских слоев>>,) . По Ганину 
ключу якушинекие слои представлены аналогичными отложениями, но 
хуже обнажены. Тем не менее, они неоднократно изучались и несколько 
раз аписывались в стратиграфической литературе .  История их изучения 
и изменения представлений об их объеме рас{jмотрены Е. А. Елкиным 
( 1 966) . Вместе с коллекцией, собранной Р. Т. Грациановой, Ю. А. Дуба
тоJrовой и Е. А. Елкиным, в наше.м распоряжении оказалось большое 
количество табулят из разреза по Ганину ключу, среди которых опреде
л:ены следующие виды : Favosites p1·eplacenta Dubat., Pachyjavosites гm·i
poгosus Dubat., Riphaeolites sp., Coenites aassus Dubat. Кроме того, здесь 
встречаются ругозы, брахиоподы, трилобиты, стебли морских лилий. 

В разрезе по Ганину ключу якушинекие слои перекрываются алевро
литами, аргиллитами, песчаниками и известняками киреевених слоев, от
носящri:хся, видимо, уже к эйфельскому ярусу. 

Е. А. Елкин ( 1966) отложения як ушинеких слоев по Ганину нлючу 
сопоставляет с верхней частью терригеиной и нижней частью нарбонат
ной пачек стратотипа якушинених слоев. 

Все описанные в настоящей работе табуляты янушинских слоев про
исходят из отложений Ганина ключа. 

Значительный интерес в связн с изучением: нижнего девона Горного 
Алтая представляют с о л о в ь и х  и н с к и е и з в е с т н я к и, впервые вы
деленные Л. Л. Халфиным ( 1948) в районе с. Соловьиха Ануйско-Чутir
ской зоны (ануйско-ганинского грабена) и отнесенные им к жединсному 
ярусу нак переходные от силура к девону. 

Позднее Н. П. Кульнов ( 1963) детально изучил эти отложения и опи-
сал из них комплене брахиопод, на основании чего пришел к выводу 
о том, что соловьихинекие известняки <<относятся к самым низам девон
еной системы>> ,  соответствуют томьчумышсюrм слоям и нижней части кре
иовских Салаира и присалаирсно:й части Кузнецнога бассейна, верхней 
части петрапавловской свиты Восточного �·рала и маианеним слоям Сред
н ей АзJШ.i В послеДRие годы Р. Т. Грацианава ( 1962) и Е. А. Елfкиiн 
( 1966) высказали мнение о том, что соловьихинекие известняки являют
ся фациальным аналогом якушинених слоев. 

В соловьихинених известняках наряду с брахиоподами, строматопо
роидеями, криноидеями, содержится довольно много табулят, однако они 
сильно перекристаллизованы. Тем не 'Менее, В. Н. Дубатолаву удалось ус 
тановить здесь Ripl�aeolites viгgosus Уапеt, который пользуется широким 
распространением в средней и верхней частях петрапавловской свиты 
(в нижнем подотделе нижнего девона) .  Это может расоматриваться J{ан: 

подтверждение мнения Н.  П. Кулькова о самом раинедевонском возрасте 
соловьихинених известняков. 

В других районах Горного Алтая пограппчные между силуром и дево
ном отложения не изучены или не развиты. В Курьинско-Акимовском 
районе Колывано-·Риддерской полосы Рудного Алтая с нижней частью 
томьчумышских слоев могут быть сопоставлены локтенекие известняюr, 
развитые на горе Воеиресенской и содержащие комплекс табулят, пре;(
етавленный Favosites kogulaensis Sok., F. joгbesi M.-Ed\v. et Haime, Squ-
ameojavosites thetidis Chekh., Paгastгiatopoгa (?) altaica Dubat. 

На Южном Алтае во многих районах нижнедевонские отложения з а ·· 
л егают на ордовикских, причем контакты между ними тектонически�. 
Развитие нижнедевонских отложений установлено в бассейне реки Черс
мошка, правого притока р. Бухтармы. Здесь на протяжении 12  /'i,M Д. П. Аn
р овым проележены серые комковатые известняки мощностью 400-600 :и , 
налегающие на нижнесилурийские отложения. В них содержатся Favosi·· 
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tes cf. nikiforovae Chekh. ,  Pachyfavosites sp., Parastriatopom cf. rzonsni
,�kajae Dubat. Комплекс близок нижне- среднекрековскому. 

Н_ нижнему девону на Южном Алтае относятся отложения нижней 
LJасти култабарской свиты, представленной кварцево-карбонатными слан
цами, алевролитами, песчаниками и известняками. В последних встрече
t r ы  Favosites porfirievi TciJ.ern., F. aff. brusnitzini Peetz, F. cf . sibiricus 
Peetz, Squameofavosites hyperboreus (Tch ern.) ,  Parastriatopora thamnopo
I'Oides Dubat., Striatopora cf. tschichatschewi Peetz, Н eliolites cf. insolens 
Tt:hern. 

Таким образом, на Алтае поi<а не установлено хороших разрезов, в ко
торых можно было бы проследить изменение фауны последнего силурий 
с кого этапа и начального девонского <�тапа. Нижнедевонские отложения 
на подстилающих залегают или несогласно, или нижняя граница девона 
отсутствует. В других районах набшодались тектонические контакты 
иижнедевонских отложений с более древними. Комплексы раннедевон
сюrх табулит различных районов Алтая характеризуются значительным 
сходством, хотя изучены еще далеко не полно. Анализ данных о распро
странении табулят и гелиолитид томьчумыmсi<их слоев совместно с дан
ными по Ур<1лу, дает важные сведения н:ак о возрасте отложений, так и 
о положении границы между силурийской и девонской системами. 

ВОСТОЧНЫЙ СКЛОН СЕВЕРНОГО И СР.ЕДНЕГО УРАЛА 

На восточном склоне Урала известняковые отложения верхнего луд .. 
..'юва и нижнего де-вона обычно не имеют значительного площадного рас
пространения. Однако преде-'I·авляется возможным, проследив эволюцион
ное изменение фауны, заключенной в этих отложениях, расчленить их 
на верхнелудлове-кие и нижнедевонские, условно подразделив последние 
па два подотдела (нижний и верхний) . 

Среди многочислеиных ископаеиых остатков строматопороидей, ругоз, 
Itриноидей, брахиопод и остракод значительную роль в установлениИ воз
раста заключающих их отложений ю раю т табуляты, присутствующие во 
всех разностях известняков. 

Наиболее полно палеонтологически охарактеризованные известняко
вые отложения верхнего лудлова известны из обнажений по рекам Н'.олон
J'е и Ваграну в Северауралье-нам районе; по р. Лобве в Ново-Лялинсном 
районе, а та�же по pei<aM Кислой и Туре в Исовсном районе (рис. 3 ) . 

Нижнедевонские известнш<овые отложения, представленные нижним 
подотделом, обнажаются по реi<ам Тосем-Ятии, Витим-Ятии, Сауме и Ви
жаю в Ивдельсном районе; по р. Ваграну и на площади Черемухавекого 
рудника в Северауральском районе; по р. Лобве в Ново-Лялинеком райо
не; на горе Теплой, по рекам Бандее и Jiae, на месторождениях Осоiшно
Аленса_ндровсном, Лебяжинсном и Черемухавенам Стойле в Нижне-Та
гильском районе; от пос. Быньги до г. Нейво-Рудянки в Невьянском 
районе. 

Нижнедевонские отложения верхнего подотдела известны в Ивдель
сном районе (р. Сев. Тошемка ниже устья р. Саумы и р. Вижай) , а также 
в Н.арпинском районе (реки Каква и Jiобва} . 

Наиболее полный разрез известняковых отложений верхнего силура и 
нижнего подотдела девона в пределах восточного склона Урала располо
;нен в Северауральском районе по р. Ваграну и ее левому притону р. Ко
ланге. Естественно, что при изучении вопроса u границе силура и девона 
значительное внимание уделяется именно этому району. Здесь А. Н. Хо
далевич ( 1938) выделил толщу светло-серых известнянов, подстилающих 
бонситы месторождения <<Красная Шапочна>> ,  и сопоставил ее с маргина
ли<'шым горизонтом Ферганы. В 1942 г. С. М. Андронов назвал эти же 
известняки петрапавловской свитой, определив их возраст как верхний 
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Рис. 3. Схематичесная нарта местонахождений но
рашrов в верхнем силуре и нижнем девоне Север

ного и Среднего Урала 

лудлов-жедин (Пейве, 1947 ) . В том ·Же году 
А. Н. Ходалевич (Пронин и Ходалевич, 1947 ) 
признал принадлежиость верхней части от
ложений, соответствующих петропавловсiшй 
свите, жединсiшму ярусу нижнего девона. 

Изучение брахиопод из непрерывных из
вестняковых разрезов рен: Вижая, Северной 
Тошемни и Ваграна позволило А. Н. Хода
леюiчу ( 1951 )  разделить эти отложения на 
две фаунистичес1ше зоны. Нижняя была от
несена н силуру (верхний лудлов - нижний 
даунтон) ,  а верхняя - н жединсi�ому ярусу. 
Н .  А. Штрейс ( 1951 ) ,  изучая известняки 
петрапавловской свиты, разделил их на два 
горизонта, соответствующих ню'кней и верх
ней зонам А. Н. Ходалеви�ш (нижний - пет-

. ропавловсюtй и верхний - ·серовсний) . На
звания :их вошли в стратиграфический сло
варь СССР ( 1956 ) . 

Петрапавловская свита подстилается :иа
вестняками, выделенными С. М. Андроновым 
В IЮЛОНГИНСКуЮ СВИТУ (Пейве, 1947 ) темно
серых, слегка глинистых известню�ов с Con
chidium vogulicum Veгn. В верхней части ко
лонгинсн:ой свиты, лишенной С. vog·nlicum, 
найдены остапш табулят, известных в верх
нем лудлове :  Favosites kelleri Kov., F. ftniti
m u s  Yanet., F. bonus Yan et., Sqnameofavosites 
thetidis Chekh., Sq. ettkychnensis Chekh., Sy
гing opora schmidti Tchern., а также F. rami
fems Chekh. 

Стратиграфически выше известняков I{О
лонгинсi<ой свиты залегает толща светло
серых массивных известняп:ов петропавлов
СI{О:Й сви1ы. Изучение всего rшмплеi,са фау
ны позволило расчленить последнюю на три 
части: нижнюю - верхнелудловсr,ую; · сред
юою и верхнюю - нижнедевонсюrе (нижний 
подотдеЛ) .  Петропавловсi,ую свиту, такиilf 
образом, составляют (снизу вверх) : 

1 .  Известншш светло-серые и серые с розова
тым оттеrш.ом, пятнисто он:рашенные, массивные, 
участiiами бреr-tчиевидные, с F avosites finitimus 
Yanet, F. bonus Yanet, Squameofavosites thetidis 
Cl1.ekJ1., Propora sp., отнесенные J{ верхнему лудло
ву . . . . Мощность оноло 200 �t . 

2. Известняни светло-серые и серые, пятнисто 
оi;рашенные, массивные, участrшми бреr<чпевидные 
с Favosites claгus Yanet, F. sl�iгiktensis Chekl1. ,  F. 

. ':. ! .' 

�1 4 
1!1 1 5  
" 1 6  '.f\.S . . . 

Верх. Таrил 

...__ __ · [_ __ _ 
duplaгis Yanet, Pachyfavosites lucidus Yanet, Р. delectus Yanet, Р. kozlowskii kozlow
skii Sok. Riplиeolites гamosus Yanet, R. virgosus Yanet, Squameofavosites sokolovi 
CltekЪ., Paгastгiatopora (?) fallacis Yanet, Cladopora actuosa Yanet, Cl. alba Yanet, 
1'гacl2!Jpora aff spica (Miron.) . . . . . . . . . . . Мощность ополо 200 .м . 

3. Известшши светло-серые и серые пятнисто онрашенные, массивные, с Favosi-· 
tes clarus Yanet, F. s lъiriktensis CЪekh., F. suЬtarejaensis Chekh., F. (?) intrica tllS Бarr., 

2 В. Н. Дубатолов и др. 17 



F. duplaris Yanet, Pachyfavosites kozlowskii kozlo wskii Sok., Riphaeolites virgosus Ya
net, SquameofavosittJs frequens Sшirn. Возраст средний и верхней частей петропю•
ловекой свиты определяется как нижний девон (нижний подотдел) . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность около 50 ,Jt 

При сравнении комплексов табулят, характеризующих толщу извест
няков петрапавловской свиты, отчетливо выделяются особенности поздне
Jiудловского комплекса, отличного от двух более поздних, тесно связан· 
ных между собой и относящи:хся уже к раннему девону. 

Возрастным аналогом средней части петрапавловской свиты является 
сарайная свита С. М. Андронова ( Пейве, 1947) , развитая на площади Че
ремуховского месторождения севернее г. Североуральска. Она представ
лена темно-серыми глинистыми, иногда песчанистыми известняками, 
слоистыми, мощностью около 400 м с Favosites polaris Cbekh. ,  F. clams 
У anet, Pachyfavosites kozlowskii minima Chekh., Parastriatopora ( ? )  fal
lacis Yanet, Thamnopora sarmentosa Yanet, Th. faceta Yanet. Приведенный 
комплекс очень близок табулятам средней части петрапавловской свиты. 

Известняки сарайной свиты покрываются еветло-серыми известняками 
верхней части петрапавловской свиты мощностью 100-150 .м, со Squa
meofavosites sokolovi Chckb . ,  TJ�. faceta Yanet. На известняках петрапав
ловской свиты месторождений <<:Красная Jllапочна» и << Черемуховское>> 
Североуральсi{ОГо района с размывом; лежат бокситы, перекрывающиеся 
известняками эйфельского яруса (зоны Favosites regularissimus) . 

На восточном склоне Северного Урала в одном из непрерывных из
вестняковых разрезов Ивдельского района (р. СаУ'ма у р .  СевернаЯ То
шемка близ устья р. Саумы 1 толщу известняков нижнего девона подсти
Jiюот туфопесчанини и сланцы с динзами и прослоями мелкогалечногu 
Iюнгдомерата. В верхней части обломки известняка содержат мелние по
липняки табулят, характеризующих среднюю часть петрапавловеной сви
ты. Отсюда известны Pachyfavosites kozlowskii minima Chekh. и Parastria
topora ( ? )  fallacis Yanet. 

ВЫПiележащие известняi>и нижнего девона могут быть подразделены 
на три части (снизу вверх) : 

1. Известняки еветло-еерые е розовым оттенком, массивные, местами бренчие
видные е Favosites clarus Yanet, F. shiriktensis Chekh., F. interstinctus Regn., Paclty
favosites kozlo wskii kozlo wskii Sok., Р. kozlo wskii minima Chekh., Р. delectus Yanet, 
Hiphaeolites virgosus Yanet, Squameojavosites sokolo vi Chekh., Paгastriatopora ( ? )  fal
lacis Yanet, Cladopora actuosa Yanet, Cl. alba Yanet, Thamnopora saгmentosa Yanet, 
отнесенные к нижнему подотделу нижнего девона (нижней его части) . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность до 500 o�t. 

2. Известняки еветло-еерые и елегна желтоватые, массивные, е Favo.�ites shi
rzktensis Chekh., F. clarus Yanet, F. intricatus Barr., F. duplaris Yanet, F. admirabilis 
DuЬat., Pachyfavosites kozlowskii minima Chekh., Squameofavosites sokolovi Chekh., 
отнесенные I{ нижиему подотделу нижиего девона (верхней части) . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность до 500 м. 
3. Известняки еветло-еерые е желтоватым оттенном, массивные, е Favosites to

taensis Yanet, Pachyfavosites ( ? )  vijaicus Уанеt, Р. lucidus Yanet, Riphaeolites sp., 
Gracilopora (?) mitis Yanet Gr. ( ? )  invisa Yanet, Corolites sp., отнесенные I{ верх
нему подотделу нижнего девона. . . . . . . . . . . . Мощность 200-300 м. 

Изучение номплексов табулят Ивдедьского района позволяет, таним 
образом, выделить: тесно связанные между собой нижнюю и среднюю 
части разреза, соответствующие нижне111у подотделу нижнего девона в Се
вероуральском районе, и верхнюю часть, относимую н верхнему подотде
ду нижнего девона. 

Стратиграфически выше известняков нижнего девона в непрерывных 
разрезах Ивдельского района по р. Сев. Томешке и по р. Вижаю лежат 

1 Результаты изучения этих разрезов п монографичееной обработни брахиопод 
надожены А. Н. Ходаленичем (1951) . 
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Т а б л и ц а  Z 
СтратиграфичеСiюе распространение поздвесилурийских и раинедевоиСIШХ табуллт· 

восточного склона Северного и Средне го Урала 

Вид 

Thecia picta Yanet . 

Favosites f'nilimus Yanet 

F avosites f avosiformis (Holt.) . 

Favosites kelleri Kov. 
F avosites ramiferus Chekh . . 
Fevosites bonus Yanet 

Favosite.� po!aris  Chekh. 
F avosites suЬtarejaensi;s Chckh . . 
F avosites shiriktensis Cl1ekh. 

Favosites clarus Yanet 
Favosites intricatus В ап .. 
F avosite.� duplaris Yanet . 

F avosites admiraЬilis Dubat. 
F avosites interstincltus Regn. 

Favosites Ьrusnitzini Peetz 
Favosites totaensis Yanet . 

F avosites kar pinslcyi Yanet . 

P acl!yfavosites kozlowskii kozlowskii Sok. 

Pach.yf avosites lcozlowslcii minima ChekiJ. 

Pacl!yf avosites delectus Yanet . , 

Pachyfavosite.� lucidus Yanet 

Pachyfavosite.� (?) vijaicus Yanet 

Riphaeolites priscus Yanet 
Riphaeolites ramosus Yanet . 
Riphaeolites virgosus Yanet 

Riphaeolites sokolovi Yanet . 

Riplщeolites oЬuti Yanet 
Rudalcites aff. multiformis Lel. 

Squ ameof avosites tl1etidis Chekh. 

Squ ameofavosites russanovi (Tchel'll.) 
Squ ameofavosites ettlcychuensis Chekh . . 

Squameofavosites solcolovi CJ1ekh. 
Squameofavosites frequens Smi1·n . . 
Parastriatopora (?) jallacis Yanet . 

G racilopor a paula Yanet 

Gracilopora (?) mala Y anet . 
Gracilopora (?) mitis Yanct 

Cladopo ra isensis Yanet 

Cl adopor a actuosa Y anet 

Cladopora alba Yanet 

Thamnopora sarmentosa Yanet 
Thaтnopor a faceta Y anet 

Tr achypora aff . spica (Miron.) 
T rachypora electa Y anet 

Oculipora antica Yanet . 
Coenites puberulus Yanet . 

Верхний 
силур 

Нижний девои 

Нижний подотдел 
Верхний 

под
отдел 

лудлов- Нижняя 
Верхний 1 

с1шй ярус часть 

о 
о 
о 
о 
о 
о 

о 

о 
о 
о 

о 

о 

о 
о 
о 
о 
о 
о 

о 
о 
о 
о 

о 
о 

о 

о 

о 
о 
о 
о 
о 
о 

Верхняя 
часть 

о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 

о 

о 
? 

о 
о 

о 
о 

о 

о 
о 
о 

о 
о 

о 
о 
о 

О· 

о 
о 
о 

о 
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светло-серые· маосивные известняки с Favosites т·egularissimus Уавеt, Gy. 
pidula ivdelensis Khod. и другими видами зоны Favosites regularissimus 
эйфельского яруса. 

Изучение фауны (в том чис.Тiе табулят) из верхнелудловских и нижне
девонсiшх отложений в Североуральском, Ивдельском и других районах 
восточного склона Северного и Среднего Урала позволяет выделить ряд 
стратиграфических подразделений. Все они охарактеризованы присущими 
им комплексами табулит ( табл. 2) . 

Наиболее древний по;щнелудловский комплекс (S2ld2) nредставлен ви
дами: Tlzecia picta Уавеt, Favosites finitimus Y anet, F. kelleri Kov., F .  bo
nns Yahet., F. ramife.rus Chekh. ,  F. favositiformis (Holt. ) , Riphaeolites pris
cus Yanet, S quameofavosites thetidis Chekh. ,  S q. russanovi (Тсhеш . ) , 
Sq. ettkychuensis Chekh., Cladopora isensis Yanet., Syringopora schmidti 
Tcl1ern., Propora sp. Ксмплекс этих кораллов связан с силури'йс1шм на
личием рода Propora. В отличие ·от более раннего, он характеризуется 
значительным распространением Squameofavosites и появлением Riphaeo-· 
lites. :ни один из видов табулят nозднего лудлова Урала не встречен сре
ди более молодого рюшедевонского комплекса видов. Среди брахиопод 
позДII:его лудлова харю<терны находки ljissatrypa latisinuata Barr. 

Раинедевонские табуляты восточного склона Урала представлены зна
чительно разнообразнее. Среди них отчетливо выделяются два I\Омплеi{
са. Ранний из них, присутствующий в отложениях нижнего подотдела 
де�Еона (D 1 1 ) ,  пред,С!!'авлен Favosites polaris Chekh. ,  Pavosites sl�iriktensis 
Chekb. ,  F avosiies clarus Yanet, Favosites intricatus В ют., Favosites duplaris 
Yanet, F. admiraЬilis Dubat., Р. inteгtslintus Regn., F. suЬtarejaensis Chekl1 . ,  
Pachyfavosites kozlowskii kozlowskii Sok . , Р. kozlowskii minima Chekh. ,  
Р. delectus Yanet, Р .  lucidus Yanet, Riphaeolites ramosus Yanet, R.  vir
,gosus. Уанеt, Squameofavosites sokolovi  Chekh., Sq. jтequens Smiш.,  Para
striafopora ( ? )  fallacis Yanet, Cladopora actuosa Уапеt, Cl. alba Уапеt, 
Thaщnopora sarmentosa Yanet, Th. faceta Уапеt, Traclzypora aff. spicп. 
l\Hro:p.ova, Tr. electa Уапеt, Oculipora antica Уапеt.. В приведешrом ко�ш
ле!\се силурийские виды не встречаются. Здесь исчезают представители 
родов Thecia и Propora. Значительного распространения достигают Ri ·  
phaeolites и Pachyfavosites, впервые на �'рале появляются Thamnopora и 
Trachypora. Среди брахиопод исчезают представители Lissatrypa. Rомп· 
леке табулят нишнего подотдела нижнего девона (D1 1 )  подразделяется па 
два более узких ко.мшiекса (D1 1a  и D , 1б ) . 

В бOJree рапнем комплексе (D1 1a )  встречены Parastriatopora ( ? )  falla
cis Yane t, Cladopora actuosa Уапеt, Cl. · alba Yanet; Traclzypora aff. spica 
( Мi1·оп. )  и Тг . electa Yanet. Среди табулят комплекса ( D 1 1 6 \  установле
ны:Fаvоsitеs intгicatus Barr. ,  F. suЬtarejaensis Chekl1 . ,  Ocalipora antica 
Yanet. (табл. 2) . 

В верхнем подотделе нижнего девона (D12 )  на восточном с1шоне Уралu 
известны Coгolites sp.,  Favosites totaensis Yane t, F .  karpinskyi Уапеt, Pa
.chyfavosites lucidus Уапеt, Р. ( ? )  v ijaicus Уапеt, Riplzaeolites sokolovi 
YC>net, R. obuti Yanet, Rudakites aff. ·multiformis Lel., Squarneofavosites 
fгequens Smi1·n. ,  Gгacilopora paula У:шеt, Gr. ( ? )  rnala Yanet, Gr. ( ? )  mitis 
{алеt, Coenites pubemlus Уапеt .. Наиболее характерными среди них яв -

ляются сравнитеJiьно многочисленные представители родов Corolites, Gгa 
·cilop�пa, Rudakites и Coenites. Наличие видов Pachyfavosites lucidus и 
Squameofavosites jгequens, а также представителей рода Riphaeolites 
в верхнем подотделе свидетельствует о тесной связи табулят обоих подот
деJiов нижнего отдела девона. Появление n верхнем подотделе Favosites 
totaensis, F. karpinskyi, Pachyfavosites ( ? )  v ijaicus сближает комплекс 
с табуJiятами эйфелы;кого века, фиксируемого на Урале появлением Fa
vosites гegularissimus Yanet. Среди брахиопод верхнего подотдела харак
терны предстiшители Karpinskia fedorovi  Т cherп . 
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ПРИПОЛЯРНЫИ УРАЛ 

Верхнесилурийские отложения, представленные преимущественно кар
бонатными породами - доломитами и известняками, нередко доломптизи
�ованными и реже глинистыми, с подчиненными прослоями тонких терри
геиных образований, широко развиты на западном сrшоне Приполярного 
Урала, на гряде Чернышева, поднптии Чернова и в Европейском секторе 
Советсн:ой Арктики. 

На Приполярном Урале установлено присутствие всех ярусов силурий
сwой системы, в которых выделены зоны по :rюмплеwсам кораллов Tabula
ta (Чехович, 1965) . Степень изученности силурийского разреза Урала, 
при значительной мощпоети его отложений и неравномерности, спорадич
ности встречающихся по разрезу органических остатков, делали выделе
ние стрnтиграфичесюrх зон па Приполярном Урале условным:. По-види
мому, при настоящей степени изученности разреза и до монографического 
описания всех групп фауны следует выделять в силурийском разрезе При
полярного Урала не стратиграфические зоны, а слои, приближающиеся 
к понятию местных зон. Тем более это кажется несомненным при описа
нии отдельных конкретных участr<ов разреза. 

Среди наиболее полных разрезов верхнесилурийских отложений При
полярного Урала, по степени обнаженности и полноте фаунистической 
характеристюш, выделяется разрез по левому берегу р. Rожим, в одном
двух километрах ниже устья впадающей в него слева р. Сывью (рис. 4) . 

8 20 " 1  
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Рис. 4 .  Схематичесная карта местоню::ошдени:й норал
лов в верхнем силуре и нижнем девоне в бассейнах 
рен: Кожим (Приполярный Урал) и Большая Сьпш 

(южное ОI{ончание rрнды Чернышева) 

Здесь в верхнем силуре, представленном как нижним лудловсюr!II, так Ir 
верхним лудловекии ярусами, выделяются последовательно сменяющие
друг друга слои с Laceripora cribrosa, слои с Howellela pseudogibbosus и 
Favosites ramiferus, слои с Favosites favositiformis и Squameofavosites и 
слои с Н ebetoechia he.be и F avosites syvjllensis. 

Вышележащие слои с Favosites socialis составляют уже, видимо, ·ос
нование девонской системы, что может быть доказано монографическим 
изучением их фауны и стратотипа на Северо-Востоке СССР. 

Н и ж н и й л у д л о в с к и й я р  у с. Нижний лудловекий ярус состав
лнют слои с Laceripora cгibmsa и слои с Hoшellela pseudogibbosu.s и Favo
sites mmiferus-

Cлoи с Laceripora aib1·osa широко распространены на западном склоне, 
Приполярного Урала (бассейн рек Кожим и Косью) , в Большеземельскоii 
тундре (поднятие Чернова) ,  на гряде Чернышева, а также, судя по дан
ным С. В. Черкесовой и А. П. Зинченко ( 1965) , на Байга че и Новой Зем
ле. Они представлены биоморфпыми - известняками, мергелями и доломи-
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тами с подчиненными прослоями сланцев и алевролитов ; передки брахна
подовые и брахиоподово-остракодовые ракушечники и коралловые 
известняки, переполненные в некоторых прослоях ·мелкими полипнякамн 
Parastriatopora и несколько реже встречающимиен Laceгipora в верхней 
части слоев. Брахнаподовые ракушечники образованы скоплениями рако
вин Protathyris didyma didyma ( Dalm. ) , реже встречающимиен L issat1·yp<< 
linguata linguata Внсh и единичными Concbldium novosemelicum Nal. 
Комплекс табулят в раннем лудлове Приполярного "Урала (табл. 3 ) , срав
нительно с венлоком, заметно обновляется ; все виды, исключая стратн
rрафически широко распространенный Fauosites fm·besi M.-Edv.-. et Haime, 
здесь появляются впервые. Известный в настоящее время раннелудлов
-ский комплекс табулят, не отличающийся видовым разнообразием, со
ставляют Laceripora aibгosa Eichw., L. aibгosa Eich>v. fOl·щa minor fоп11а 
.nov., L. minima Chekl1. ,  Favosites foгbesi M.-Ed\v. et Haime, Paгastriatopom 
•commutaЬilis Юааm., Р. arctica (Tchern. ) ,  Р- spinosa Chekh. ,  Р. coreani
jormis (Sok. ) ,  Р. knreikaensis Sok. , Coenites sp.  Ругозы в этих слоях редкн 
(Zelophyllum multitabulatum Soshk. ) . Среди строматопороидей установле
но присутствие Clath1·odi(:tyon savaliense Riab., Cl. ех gг. fastigiatnm Nich ., 
Actinoctroma arstroites (Ros. ) , А. scalense RiaL .  A mphipora sokolowi Riab. 
·Очень часто встречаются в отложениях описываемых слоев многочислен
вые и разнообразные рюшвины остракод - Scl�renckia, Kiaeria, Beyrichia 
и Leiocyamus. 1-\омплекс приведеиных видов убеждает в лудловеком воз
расте этих слоев. Присутствующие здесь Lissatrypa linguata linguata Внсl1 
;и Protathyris didyma didyma (Dalm. )  известны в лудлове Западной Евро
пы и в верхней части малиновецкого горизонта Подолии, а последний вид 
особенно характерен для скальского горизонта. Concl�idium novosemelicum 
N.al. впервые описан из лудловекого яруса Новой Земли, где встречен не· 
посредственпо выше сланцев с остатка·ми лудловсiшх граптолитов (Saeto
graptus chimaera Barr. ) . Среди табулят в верхних горизонтах многочпс
.ленны мелкие, преимущественно цилиндричесi\Ие полипню\и очень харю<
терного вида - Laceripora cribl"osa Eichw., по которому названы ·Слои. Вид 
этот известен в слоях паадла Эстонии и лудлове "Урала и Тянь-Шаня. 
В более низких горизонтах встречены полпппяки Parastriatopora commu
taЬilis Юааm., характерные для слоев каарма Прибалтики (Rлааманп, 
1962а) , а также Р. kureikaensis Sok., известный в самых нижних горизон
тах лудлова Сибири. 

Слои с Laceripora aibl"osa согласно понрывают доломитизированные из
вестняки венлака с Multisolenia nikiforovae Sok. et Tes. и Favosites mo 
yeroensis Sok. et Tes. и согласно же перекрываются породами слоев с Н o
wellella pseudogibbosus и Favosites ramijerus. Общая мощность слоев не 
менее 150 м. 

Отложения этих слоев отвечают по объему выделенной А. Д. Миклухо 
Маклавм в 1958 г. дурноюекай свите, позднее переrведеiИГой в ранг тори
·юнта (Чехович, 1965 ) . Стратотипом дурношеного горизонта следует при
нять разрез по правому берегу р. Rожим, против устья впадающей в него 
р. Дурною, вверху дополненный разрезом по левому берегу Rожима ниже 
устья р. Сывью. 

Нижняя и верхняя границы дурношекого горизонта ( и  мощность) те, 
же, что и у вышеописанных слоев. 

Слои с Howellella pseudogibbosus и Favosites ramiferus являются стра
тиграфически более высокими слоями лудловекого яруса и возрастным 
�.налогом нижней части гребенекого горизонта. Они широко распростране
ны на Приполярном "Урале, в Большеземельекай тундре (поднятие Чер
нова ) ,  на гряде Чернышева и в Европейском секторе Советской Арктики. 
Представлены они слоистыми известняками с подчиненными прослоями 
темных известняково-глинистых и глинистых сланцев ; передки среди них 
брахиоподовые и брахиоподово-остракодовые ракушечники. Встречаются 
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Т а б л и ц а  3 
СтратиграфичеСiюе распространение позднесилурийских и раннедевонских табуля1' 

Приполярного Урала 

Верхний силур Нижний 
девон 

Нижний: луд- Верхний луд- Нижний ЛОВСIШЙ Ярус ловекий ярус подотдел 
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Laceripora cribrosa Eichw. . о 
Lacuipora minima Chekl1 . о 
Pavosites similis Sok. о о 
Pavosites rami.feru.� Cheklt . .  0 
Р avosites yermolaevi Тсhеш . о 
Р avosites f initimus Yanet о aff .  
Гavosites forbesi м .  Ed\V.  et Haime о 
Р avosites favositif ormis ( Holt . ) . о 
Pavosile.� f avosiЩ ormis ( Holt . )  forma minima 

Chekh .  о 
Favosites fungiles Sok. о 
Pavosites syvfuensis Chekh . .  о 
Р avosites sociali.� Sok. et Tes.  о 
Favosites socialis forma laeta Dпba t .  о 
Favosites socialis forma heterostila ])пЬаt.  о 
Favosite.� socialis Sok. et Tes. fогша lubvica 

Chekh. о 
Pavosites polaris Chekh. о 
Pavosites admirabllis Dпbat . о 
Pacl1yjavosites delectu.� Yanet . о 
Squ ameofavosites russanovi ( Tel1eг n . )  • 
Squ ameojavosites thetidis Chekh . о 
Squ ameof avosites emmonsiaf ormis B arsk. • 
Squameof avosites pseudofungitu B arsk. • 
Squ ameof avosites betjuensis Chekh . о 
Squameof avosites singularis Sok. 9 aif.  

Squameofavosites ettlcychuensis Cl1 ekh. о aff. 

Par astriatopora commutaЬil is Kl:. tam.  • 
Parastriatopora arctica ( Tclter n . )  . • 
Parastriatopora admiraЬile Chekl 1 .  о 
Parastriatopora spinosa Cheklt . .  о 
Parastriatopora uralica Chekll . о 
Parastriatopora (?) paradoxa Cl1rkl1 . о 
Syringopora gorslcyi Tcherп. о 
Syringopora schmidti Tchern . .  • • 
Syringopora spinosa Tcbern. о 
Syr ingo pora lindstromi Tcber n .  о 
Т l1ecostegiles tshernychevi B ar s k .  . о 

23 



рванообразные ортаничесюrе остатки -ругозы, табуляты, брахлоподы и uст
ракоды. Особенно характерны среди брахиопод здесь Howellella pseudogib
bosus Nikif., Lissatrypa phoca (Salt) , L. sheii Holt . ,  Pгotalhyris praecm·sor 
Kozl. Прослой известняка, переполионный раковинами Howellella pseudo
gibbosus Nikif. составляет основание слоев с Howellella pseudogibbosus и 
Pavosites ramiferus ; нижняя граница их проводится по его подошве. 

В этих слоях, как и во всем верхнем силуре Приполярного Урала, сре
ди кораллов, кроме ругоз, присутствуют ТОJIЫИ табуляты, в то вpeliiЯ как 
гелиолитиды до сих пор еще не встречены. В некоторых прослоях мелкие 
полипняни табулят переполилют пласты известняка ; особенно часты ци
шшдрические и мелкие желвакавидные колонии Favosites mmijerns 
Chekh. ,  не встречающиеся ни ниже, ни в вышележащих отложениях. 

Комплекс табулят этих слоев не отличается видовым разнообразием, 
sдесь присутствуют кроме многочисленных и характерных Favosites гami
jerns Chekh. еще и F. yeгmolaevi Тсhеш., F. similis Sok. ,  Paгastгiatopoгa 
аН. coreaniformis (Sok ) . Syгingopora gorskyi Tchel'П. , S. scl�midt i Tcllel'l1 . 
и S. aff. Ьlanda Юаэm. Присутствующие здесь табуляты характерны для 
лудловекого яруса. Favosites yeгmolaevi Tcl1ern. установлен Б. Б. Черны
шевым ( 1 937)  в лудлове Новой ЗеМJrи, позднее Б. С. Соколов ( 1952а ) опи
сал его из слоев каугатума Прибалтики. Pamstriatopora co1·eanijormis 
(Sok. ) установлена в лудJrове Эстонии (СокоJюв, 1952а ; l{лааманн, 1 966 ) ,  
как и Syringopora Ьlanda Кlааш. ( Rлааманн, 1962а, б ) .  Syгingopoгa goгskyi 
Tchern. и S. schmidti Tcherп. ,  впервые .описанные из лудлова Новой Зем
ли (Чернышев, 1937 ) , широr'о известны сейчас не только в Европейско:и 
секторе Арктики, но и в нижне111 лудловеком ярусе Урала, Тянь-Шаня и 
Подолии, а последний и в Прибалтике (l{лааманн, 1962а, б ) ; Sy1·iпgopom 
schmidti Tcl1er·п. встречается п в верхнем Jrудлове. Favosites гamifems 
Chekh. новый, очень харю,терный вид, занимающий четн:о определенное 
стратиграфичесr-;ое положение n разрезе - непосредственно выше прослоя 
с Howellella pseudogibbosus Nikif. Очень б.ТJизшrе этому виду формы :из
W�естны в исфаринск.нх слоях Тянь-Шаня и в rюлонгинсrюй: свите восточ-
ного склона Урала. 

· 
СредИ ругоз отсюда известны Spongophylloides gгayi (M .-Edw. e t  Haime)  

и Scyphophyllnm clavum Streln. 
Отложения опис:Ьшаемых cJioeв,  по харантеру присутс rву·ющих в н п х  

табулят,. следует ОТifОСить 1{ нижнему лудловсному ярусу. Они очень JШL
роно распространены в Европойсном секторе Советеной Арктини - на Ваii
гаче н Новой: Земле, повсюду па западном сюrоне Приполярного Урала 
(баосейн рек Rожим и Rосыо ) ,  :ri Большеземельсной тундре (на поднят1ш 
Чернова) п на гряде Чернышева. Они согласно лежат на породах слоен 
с /.дcaipora cribrosa и согласно пере1,рываются слоями с Favosites favosi
l ifoгmis и Sqnameofavosites. Общая мощность отложени{l этих слоев невс
юша - 30-35 м. 

В е р х н  и й: .ц у д л о в с 1{ и й я р  у с. Верхний лудловекИй ярус с оста в
ШJют слои с Paiюsit:es javositijm·mis и Squ.am eojavosites и слои с Hebetoe
cbla hebe и Fauosites syvjuensis. 

Слои с Favosites: javositifm·mis и Sqnameofavosites та'кЖе широко рас
простра:t�ены, нак и нижележащие. Они известны не тольно на зaпaд.t-IOllf 
снлоне tlрипо:Лярнщо Урала, но и в Болыпеземел:Ьсноfi тундре (на nодня
тии Чернова) , на гряде Чернышева, а также на Новой Земле и Вайгач:е. 
Предста;nлены они преимущественно карбонатными породами - и:звестия
нами и , доломитамИ с подчиненными прослоями темных тоннослоriстых: 
rлинист:Ь1х и ·  известrщво-rлинистых сланцев. Известняни биоморфные, 
иногда �олом.ф:тизированные или ' глинистые с многочисл.енными остатню.rи 
табулят, ругоз, строматопороидей:, более редних мшано1<, брахиопод 1r ост
ракод, реже rtелециhод. Среди коралЛов здесь установлены табу,l:Яты -
Favosites favositifm·mis (Holt. ) , F. favositifm·mis (Holt. ) forшa minima fш-
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ша поv., Р. аН. pseudofoгbesi ohesaaгensis Юааm.,  Favosit,es similis Sok., 
F. aff. finitimus Уапеt, F. fungites Sok., Squameofavosites mssanovi 
(Tcl1erп . ) , Sq. emmonsiafm·mis Barsk., Sq. pseudofungites Barsk., Sq. theti
dis Cl1ekh., Sq. betjuensis Chekh., Sq. ettkychuensis Cl1ekh., Parastriatopom 
nгalica Chekh., Syringopoгa lindstromi Tcherп., S. schmidti Tcl1erп., S. spi
nosa ТсЬеrп ., Т!? ecostegites tchernycl�evi  Barsk. ;  ругазы - Cystiphyllum pla
cidium Pocta, Contoгtophyllum t,chemovi Strelп., D entilasma aper-ta Steelп. 
и др. (см. табл. 3 ) . Из брахнапод встречаются спорадически и уже зна
чительна реж·е, чем в нижележ-ащих слоях, L issatry ра phoca ( Salt. ) ,  
L. scheii Holt. и Protathyris pгaecursor Kozl. Мшанки представлены исrшю
ч:ительно реже, чем в нижележащих слоях, L issatгypa phoca ( Salt .. ) ,  
Astr. Очень многочисленны остатки остракод, передко образующие про
слои остракодовых и брахиподово-остракодовых ракушечников, среди ко
тО'рых rrp>иJcyrcт'l!yют Scl2гenskia cf. grandis (ScllГeпsk) , Kiaeria lindstl"ijmi 
{ Schmidt) и раковины таких родов, как Beyrichia, Neobeyrichia, Leuocya
mus, Sygnetopsis, CraspedobolЬina, Н eгrmannina, Eridoconcha и др. 

Для nриведеиного выше комплекса табуллт этих слоев характерно, по· 
существу, nолное обновление их видового состава и первое появление 
в силурийском разрезе "YpaJia двух родов, ниже по разрезу совершенно 
неизвестных. Из нижележащих слоев сюда переходят лишь единичные 
JJИДЫ - Syringopora schmidti Tcherп. и вид, nлизк:ий прибалтийсrщму 
Favosites similis Sok. Именно для времени накопления осадков этих слоев 
хараrперно первое пояштение в силурийском разрезе Приполнрного "Урала 
Squameofavosites и Thecost.egites (последний род характерен для девопско
J'о периода, где переживает расцвет ) . Очень многочисленны и разнообраз
ны в видовом отношении появляющиесл здесь Squameofavosites: Sq. гussa
novi  (Tcl1erп. ) ,  установленный в позднем силуре Новой Земли (в аналогах 
гребенекого горизонта, Чернышев, 1937 ) ; Sq. emmonsiaformis Barsk. и 
Sq. pseudofungites Barsk., открытые в позднем лудлове Большеземельсной 
тундры (Барская, 1965) , а первый известный теперь и из позднего лудла
nа восточного склона "Урала ; Sq. thetidis Chekh., впервые описанный из 
верхней части исфаринского и в кунжакеком ( ? )  горизонте Тлнь-Шаня, 
а сейчас уже широко известный в верхнем лудлове "Урала, 1-\азахста
на, Алтая и Кузбасса ; Sq. ettkychuensis Chekh., открытый в позднем луд
лове Тянь-Шанл, теперь известен из отложений этого же возраста и на 
восточном склоне "Урала. Среди фавозитов описываемых слоев особенно 
хараrперны, часты и в изобилии встречаются пошшняки Favosites favositi
formis ( Holt. ) . Присутствующие здесь же Syringopora lindstromi Тсhеп1. 
и S. spinosa ТсЪеrп. были описаны из верхнего силура Европейского сеr<
тора Аркпши (Чернышев, 1937, 1:938) , а Thecostegites tchernychevi Bar;;;k .  
установлен в верхнем лудлове Большеземельекай тундры (Барская, 1965) . 
Таким образом, · подавляющее большинство видов табулят описываемых 
с.лоев известны из верхнего лудловекого яруса различных регионов Сою
.;а ССР. Значительное обновление комплекса табулят этих слоев, появл�
ние в нем не только видов, но и родов (Squameofavosites и Thecostegites ) ,  
ранее ниже по разрезу не .встречающихся, наличие ряда позднелудловсrш:х 
нидов кораллов, все это заставляет относить вмещающие породы уже 
к верхнему лудловекому ярусу. Судя по тщмплексу кораллов и брахи·опоц, 
отложения этих слоев соответствуют верхней части гребенекого горизонта. 

Изучение верхнесилурийского разреза Приполярного "Урала и его · ко
раллов и предварительная корреляция выделяемых слоев с силуром Ев
ропейского сектора Аркти:Ки позволлют высказать предположение о веро
ятной разновозрастиости гребенекого горизонта - принадлежности . . его· 
нижней части с Howellella pseudogibbosus Nikif. к нижнему лудлову, .д 
в 'ерхней части - с многочисленными Favosites favositifoгmis ( Holt.) и раз:-: 
нообразными Squameofavosit.es - к верхнему лудлову. 
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Отложенил описываемых слоев согласно ЗаJrегают на породах слоев 
с Howellella pse�Ldogib bosus и Favosites гamiferus и согласно перекрывают
ся слоями с Н ebetoechia hebe и Favosites syvjuensis. Мощность слоев до
стигает 55 .м. 

Слои с Howellella pseudogibbosus и Favosites гamiferus и слои с Favo
<"iles favositifoгmis и Squameofavosites составляют выделенную ранее 
в 1958 г.- А. Д. Миклухо-Маклаем в бассейне р. Кожим, инто-пармскую 
,свиту, сопоставллвшуюсл ее автором с гребенским горизонтом Вайгача. 

До настоящего времени объем гребенСI{ОГО горизонта неясен, моно
графическое описание его фауны еще не опубликовано, лишь табуллты 
nозднего силура Вайгача были описаны Б. Б. Чернышевым ( 1938) . Раз
рез силурийских отложений южной части мыса Гребень, где впервые изу
чалась эта часть сИJrурийского разреза, названная Н. А. Куликом ( 1936 ) 
rребенсi{ИМ горизонтом, очень незначителен по мощности. В настоящее 
время С. В. Llеркесова предлагает избрать в качестве стратотипа гребен
екого горизонта более полный разрез силура Вайгача, на севере мыса Гре
(.онь. Судя по комплексу брахиопод и известным, уже описанным силу
рийским кораJшам Вайгача ( Чернышев, 1938) и новым сборам С. В. Чер
песовой, дополняющим наши представления о них, можно считать, что 
слои с Howellelta pseudogibbosus и Favosites гamifeгus Приполярного Ypa
Jia соответствуют нижней части гребенекого горизонта Вайгача, а его верх
няя часть может сопоставляться со слоями с Favosites favositifm·mis и 
Squameofavosites. 

Нижние граnицы гребенекого горизонта Вайгача и слоев с Howellella 
pseudogibbosus и Favosites гamifeгus Приполярного Урала коррелируются 
уверенно, так как в обоих случаях они проводятся по подошве первого 
известнякового прослоя, переполленного Howellella pseudogibbosus Nikif. 
Нет той же четкости у верхней биостратиграфической границы гребенеко
го горизонта Ва:йгача, и потому затруднена корреляция с его возрастными 
анаJюгами на Приполярном Урале и в других регионах страны. 

Слои с Hebetoechia hebe и Favosites syvjuensis. Отложения этих слоев 
Jrитологически тесно связаны с нижележащими и распространены n бас
сейнах тех же рек. Они также представлены карбонатными породами, 
главным образом, известняками, с подчиненными прослоями тонких тер
ригеиных образований, главным образом, глинистых и известкаво-глини
стых сланцев, удельный вес которых в этих слоях значительно больший, 
чем в нижележащих. 

Органические остатки в них встречаются спорадически и преДставлены 
брахиоподами, однообразными в верхней части слоев фавозитами - Favo
sites syvjuensiis Chekh. и несколько чаще встречающимиен остракодами, 
принадлежащими родам Lepe1·ditia, Kiaeгia (К. voгganensis Abush. ) , Hog
mochilina и Hermannina. Формы, очень близкие F·аvоsitеs syvjaensis Cl1ekh ., 
известны в верхней части силура на Тас-Хаяхтахе ( Северо-Восток СССР) . 
Среди брахиопод установлены Stropheodonta suЬinterstтialis Kozl.,  Cama
гotoechia oklahomensis Amsden, Н ebetoechia hebe Barr., A trypa reticularis 
L., Howellella henгyhousensis Amsden и Pгotathyris praecursor Kozl. Здесь 
присутствуют юш европейские, mк и формы, блш:ние америкаНОI{ИМ. Так. 
Stropheodonta suЬinteгst1·ialis Kozl. происходит из борщоnекого горизонта 
Подолии, а Н ebetoechia hebe Barr., по последним данным, известна из ко
панинских, пржедольских и лохконских слоев Баррандоnой мульды. Пред
ставители американской фауны - Camarotoechia oklahomensis Amsden и 
Hoшellella henryhousensis Amsden,- которым близки виды, встреченные 
в этих слоях Приполярного Урала, происходят из Henryhouse formation 
,rилура Оклахомы, составляющей верхнюю часть силурийского разреза это
го региона Америки (Amsden, 1949, 1951 ) .  Приведенный комплекс позво
ляет относить описываемые слои к самой верхней части силура. 

Нижняя граница слоев нормальная стратиграфическая; они согласно 
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пере:крывают породы нижележащих слоев с Favosites favositiformis и Squa 
meojavosites и постепенно переходят в вышележащие известня:ки с Favo
sites socialis Sok et Tes. Мощность отложений о:коло 60 Ift. 

Н и ж н и й д е в о н. Слои с Favosit.es socialis. Отложепия этих слоев 
известны лишь в бассейнах рек :Кожима и Косыо. Предетавлены они пре
обладающими карбонатными породами - темными слоистыми неред1ю 
Gиоморфными известняками и доломитами с прослоями топких терригеи
ных образований - :rывестково-глинистых и глинистых сланцев и аргиJI
JШтов темных - зеленовато-серых и черных тонов, вверх по разрезу уве
личивающихся по мощности. В этих слоях известны остатки доволLно ред
ъ:нх брахиопод, многочисленных табулят, ругоз :и острюшд. 

Комплекс табулят этих слоев однообразен. Он представлен немногнии 
видами, среди которых преобладают мелкие желвакавидные и цилиндри
ческие полипняки Favosites группы F. socialis Sok. et Tes. Отсюда уста
новлены Favosites socialis Sok. et Tes., F. socialis Sok. et Tes. forma laeta 
.Oubat., F. socialis Sok. et Tes. forma heteгostila Dubat., F. socialis Sok. e t  
Tes. forma lubrica Cl1ekl1. , Paгastriatopora ( ? )  paradoxa Cl1ekh. и редкие 
Syгingoporinus sp. Небольшие колонии этих кораллов переполилют три 
прослоя известняка в нижней части слоев. Не отличаются разнообразием 
видового состава и немногие присутствующие здесь ругозы: Spongo
phylloides comptus Streln., S. directoseptatus Str-eln., Stoгt.ophyllum inaassa
tns St.reln., Pholidophyllum paгvulus Streln. В компле:r{се табулят преобла-
.дюот полипняюr Favosites socialis Sok. e t  Т es. , описанного из переходных: 
слоев к девону Северо-Востока СССР (Со:rшлов, Теса:rюв, 1963 ) . 

В течение ряда последних лет стратиграфия, табуляты и брахлоподы 
верхнего силура и девона Северо-Востока СССР изучаются В. Н. Дуба
'JОJювым и Р. Е. Алексеевой (ИГиГ СО АН СССР) . Некоторые первые 
р езультаты этой работы изложены в книге <<Стратиграфический и геогра
·Фический обзор девонских кораллов CCCl'>> (Дуба толов, Спасский, 1964) . 
Н нижнем девоне Северо-Востока В. Н. Дубатоловым ( Дубатолов, 1964) 
выделены слои с Favosites socialis, составляющие основание девонского 
разреза Индигиро-Колымской провинции. Из этих слоев описано несколь
но новых форм Favosites socialis Sok. et Tes. и уточнено стратиграфиче
сное положение вида. По новым данным этого исследователя, на Тас-Хаях
тахе Favosites socialis Sok. et. Tes . .встре·чается в датнинсl{ОЙ свите нижне
го девона. Вновь описанные формы этого вида F. socialis f. laeta Dubat. и 
F. socialis f. heterostila Dubat. извесruы только ·из нилшего девона, где ·они 
встречаю11ся совместно с типичными F. socialis. Там ж е  присутствуют фор
мы, "Очень близкие Favosites polaris Chekh. ,  известные также и в низах 
дево·на восточRого склона Се.верного и Среднего Урала. 

На западном склоне Приполярного Урала совместно с Favosites socialis 
Sok. е� Tes . ,  F. socialis forma laeta Dubat., F. socialis forma heterostila Dubat., 
Р. socialis f. luЬrica f. nov. встречены и своеобразные мелкие цилиндриче 
сние полипнюш нового вида Parastriatopora явно <<Девонс:rшго облика>> -
Р. ( ? )  paradoxa Chekl1. sp. nov. Весь однообразный комплекс кораллов 
:::тих слоев, совместное присутствие Pavosites socialis с его многочислен
ными формами, особенно характерными для раннего девона, заставляют 
предполагать вероятную принадлежиость этих слоев нижнему девону. 

Вопрос о возрасте слоев с Favosites socialis, впервые выделенных на 
Северо-Востоке СССР, а теперь известных и на Приполярном Урале, по
видимому, будет решаться монографическим изучением разреза и фауны 
стратотипа на Северо-Востоке СССР. 

Нижняя граница слоев с Favosites socialis на Приполярном Урале нор
мальная стратиграфическая; они согласно перекрывают породы нижеле
жащих слоев с Hebetoechia hebe и Favosites syvjuensis. Верхняя их гра-
ница не всюду ясна, нередко нровля этих слоев закрыта четвертичными 
наносами, а во многих участках Приполярного Урала слои размыты 
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в предэйфеJrьское время и красноцветные кварцитовидные песчаники эii
феля песогласно лежат на различных горизоптах силура. Нижнедевонскпе 
отложения известны, кроме разреза по р. Кожим у устья Сывыо, еще 
и по р. Малая Бетью в бассейне р. Кожима и на южном О I{ОПЧаi-Iии гряды 
Чернышева по р. Большая Сыня, где они представлены известняками 
с Favosit.es adrniraЬilis Dubat., F. polaris Chekh. и Pachyfauosites delectus 
У anet, известными в нижнем подотделе нижнего девона восточного склона 
Урала и присалаирской полосе Кую-Iецiшго бассейна. Доломиты нижнего 
девона с Karpinskya konjugula Tschern. известны восточнее на р. Лемве 
( Раабен, 1 959) . 

КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕРХНЕСИЛУРИЙСКИХ И Н:ИЖНЕДЕВОНСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ 

Материалом для корреляции биостратиграфически изученных карбо
натных и терригенно-карбонатных разрезов верхнего силура и нижнего 
девона Алтае-Саянской и Уральской геосиюшинальных областей послу
жили табуляты и гелиолитиды. Однако всюду, где были соответствующпе 
материалы, учитывались бисстратиграфические данные и по другим груп
пам фауны, и, прежде всего, по брахиоподам. 

В основе составленной корреляционной схемы лежит припятое в СССР 
деление верхнего отдела силура на два яруса - нижний лудловекий и 
верхний лудловекий ярусы ( Постановления, 1963 ) , а нижний девон под
ра;зделяется на нижний и верхний подотделы. 

Корреляция верхнесилурийских и нижнедевонских отложений приса
лаирской части Кузнецкого бассейна и Урала стала возможной потому, 
что в этих, хотя и довольно удаленных областях, сохранились общие виды 
кораллов Tabulata. Так, общими позднесилурийскими видами табулят вос
точного склона Северного и Среднего Урала и Приполярного Урала явля
ются: Favosit.es finitirnus Yanet (на Приполярном Урале близкий ему 
F. aff. finitirnus У anet ) , F. favositiformis (Holt.) , S quameofavosites russa
novi (Tchern. ) ,  Sq. thetidis Chekh., Sq. emmonsiaformis Barsk., Sq. ettky
chuensis Chekh., Parastriatopora uralica Cl1ekh., Syringopora schmidti 
Tcl1ern. и Thecostegites tchernychevi Barsk. Наличие этих видов позволяет 
ираводить сопоставление верхней части колангинекой свиты и нижней час
ти петрапавловской свиты восточного склона Урала с оответственно со 
с;т:rоями с Favosites favositiformis и Squameofavosites и слоями с Н ebetoechia 
ltebe  и Favosites syvjuensis Приполярного Урала, сопоставляемых, в свою 
очередь, с гребенским горизонтом Вайгача (исключая его самую нижнюю 
<rасть, см. табл. 4) . Принадлежиость этих отложений Урала верхнему луд
ловекому ярусу не вызывает со:Мнений и подтверждается характером все
го комплекса присутствующих здесь табулят и редких гелиолитид, 11го 
родовым и видовым составом - обилием представителей Favosites и Squa 
meofavosites, · наличием: Parastriatopora силурийского облика и присутст
вием представители единственного рода гелиолитид -Propora, не извест
ного в отложениях моложе силурийских. Присутствие в верхнем лудлове 
Squameofavosites теперь, кажется, уже ни у кого не вызывает сомнений ; 
первые представители этого рода появились, по-видимому, в позднем вен
лаке : Sq. tchernychevi Chekh. ,  впервые описанный, как ранее полагал ав
тор, из отложеций нижнего лудлова Тянь-Шаня, теперi> относимых 
к верхнему uенJшну (Ким и др., Hlo5) . Не протююречи·1 по:шнеJiудлон
скому возрасту и · nрnсутствие здесь Thecostegites tchernychevi Barsk. 
Представители .. юот рода; хотя и счиптись до недавнего времени исклю
чителЬно Девонскими, в настоящее время известны �·ше в трех-четырех 
районах СССР в номнлекснх птщнелудлuнсних те�бушп и гелиплитид, 
.. ювместriо с: такилt: тюiичнейшим силsрийсJШМ родом, юш Propora и разно-
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,1бразными силурийскюrи видами фавозитид. Верхнесилурийский возраст 
.�т:Их' отложений убедительно доказывается и комплексом присутствующих 
н них брахиопод и других групп фауньr. 

:Комплекс табулят и гелиолитид вышележащих отдожений Урала и Си
i:iири - более верхних горизонтов петрапавловской свиты, томьчумышских 
и р емневских слоев, и, видимо, слоев с Favosites socialis и вЬrше.ir"ежащих 
·отложений Приполярного Урала - значительно обновляется; здесь появ
.ляются многочисленные, не встречающиеся в нижележащих отложениях, . 
ниДЬr и роды кораллов. ,Большой интерес представляют табуляты томь
чумыiпских слоев присалаирской части :Кузбасса, .ремневских слоев Се 
верного Алтая, средней части петрапавловской свиты и ее стратиграфиче
ских аналогов восточного склона Урала, слоев с Favosites socialis и извест
няков с Pavosites admirabllis Dubat., F. polaris Chekh. и Pachyfavosites 
delectus Yanet Приполярного YpaJra. В этих отложениях табулятьi: поль
:1уются широким распространением, они в значительной мере язучены ав
·торами настоящей работы. Поэтому представляется возможным провести 
.сра внительный анализ комплеr,сов табулят и наметить норреляци'ю изу
·ч енных разрезов · этих областей. 

В томьчумышских слоях табуляты очень многочисленны, хотя и до- . 
вольно однообразны. В стратотипе они представлены видаМ\И, приведеи
ными в таб.Л: 1. Среди них наибол€е МНОf:\ОЧМ·сленны Favosites nikiforovae 
Clн�kh., F. tomensis (Miron. ) , Pachyfavosites hidensifoгmis . (Miron: ) ,  Tham
llnpora ( ? )  khalfini lJпbat. Вместе с ними сравнительно часто встречаются 
Favpsites .admirabllis Dubat., F; Шictyofavosites ) salairicus Tchern. ,  Pachy
ja.vosites kozlowskii kozlowskii Sok. ; Р. kozlowskii minima Chekh., Р, delectus 
'{ нпеt, Stгiatopora macroporosa Dubat., Syringopora schmidti. Т chern.- Осталь
ные виды попадаются довольно' редr,о. 

В ремневених слоях Северного Алтая присутствует близкий: коиплене 
табулят: Corolites khalfinae Dubat. , Pavosites aassimuralis Dubat.; F. pul
chrus Dubat., F. aff. admirabllis Dubat., Pachyfavosit.es hidensifoгmis (Мi-
1"011. ) , Р. delectus Yanet, Р. cf. kozlowskii kozlowskii Sok., Р. subnitellus 
Dubat., Thamnopora incerta Regn., Th. solida Dubat., Yacutibpora altaica 
Uubat., Pachypora usitata Dubat., Striatopora macroporosa Dubat. ,  St. ato
mata Dubat., Cladopora pygmaea Dubat., Cl. rectineliata Simpson. 

На восточном склоне Урала в отложениях нижней части нИжнего 
подотдела нижнего девона ( D'1 1 а) встречены многочисленные табуляты 
( табл. 2) . Наиболее харантерными среди них являются Favosites clarus 
Yanet., F. admimbllis Dubat. , F. polaris Chekh. ,  Pachyfavosites kozlowskii 
A oz lowskii Sok., Р. k.ozlowskii minima Chekl1. ,  Р. delectus Yanet, Thamno
pora faceta Yanet., Th. sarmentosa Yanet, Cladopora actuosa Yanet, Cl. alba 
Yanet, Тгасhурога aff. spica Miron. Пр:иведенный номплеr'с резrш отлича
ется от более древнего, позднелудловсrшго появлением родов Pachyfavosi
t es, Thamnopora и Tmchypora и большого количества новых видов, а так
;н: е  отсутствием видов, известных в нижележащих отложениях, несмотря 
rla фациальную близость пород. 

Наиболее раннедевонский номплекс табулят Восточного Урала · харак
·;:еризуется присутствием многих эндемичных форм. Однако в нем имеют
<'Я и виды, известные в томьчумыmском компленсе табулят. Такими об
щими формами являются Favosites admirabllis Dubat., Pahyfavosites koz
lowskii kozlowskii Sok., Р. kozlowskii minima Chekh. ,  Р. delectus Yanet. 
J{роме того, присутствуют некоторые близкие виды, например, Favosites 
lomensis (Miron . ) , F. polaris Chekh. Следует отметить, что облин внутрен
него строения фавозитид и их минроструктурные особенности близки 
между собой. Таким образом, нам представляется возможным норрелиро
r:ать томьчумышские слои с отложениями средней части петрапавловеной 
сnиты, восточного склона Урала. Видимо, они могут быть сопоставлены 
и с ремневеними слоями Северного Алтая, которые содержат комплене 
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Схема сопоставления основных позднесилурийских и раинедевонских 

Алтае-Саянская горная область 

Присалаирская окраина Кузнецкого бассейна Северный Алтай 
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1 F11.vosites regular1ssimus Yanet 
Favosites schengi minor Dubat. 

Favosites plurimispinosus Dubat. 
Favosites preplacenta Dubat. 
Pachyfavosites rariporostls Dubat. 
Coenites crassus Dubat. 

Favosites admiraЬilis Dubat. 
Favosites brt�snitzini Peetz 
Squameotavosites frequens Smirn . 
R oemeripora boltemica (Barr . )  
Parastriatopora rzonsnickajae Dubat. 
Striatipora tschichatscltewi Peetz 
Striatopora peetzi Dubat. 
Dendropora dubrovensis Dubat . 
Crassialveolites krekovensis D ubat. 
Coenifes falsus Dubat . 
Placocoenites salairi et�s Dubat. 

Favosites -clal·t�s Yanet 
Favosites ac/'ospinosus Dubat. 
Favosites admiraЬilis Dubat. 
F. ( Dictyofavosites) nagorskyi Miron . 
F. (Dictyotavosites) rotundus Miron. 
Thamnopo1·a solida Dubat. 
Syringopora pauca Dubat.  

Favosites admiraЬilis Dubat. 
Favosites. .nikitorovae Che.kh. 
Favosites tomensis (Miron.) 
Favosit<?s diftormis Chekh. 
F .  (Dictyofavosites) salairicus Tchern . 
Pachy/avosites hidensi/ormis (Miron . )  
Pacltyfavosite.s /;ozlows/;ii kozlowskii S o k .  
Pac'l!lfavosites /;ozlowskii minima Chekh. 
Paclty/avosites delectus Yanet. 
Т hamnopora щ·снаtа kuznet sl<iensis 
Thamnopora (?) kli.al/ini Dubat. 
Striatopora macropora Dubat. 
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' 
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Fttvosites 
Yanet 

regul«rissimus 

Pachyfav osites raripo rost�s 
Dubat. 
Coenites cra3sus Dubat. 

CoJ·olites khalfinae Dubat. 
Favosites tomensis Dubat. 
Favosites mironovae (Miron . )  
PachJJfav osites delectus Yanet. 
Pachyfavosites аН. kozlowsl.ii 
kozlowskii Sok.  
Tltamnopora incerta Reg11 . 
Thamnopo1·a solida Dubat . 
Pacltypora a.ltaica Dubat. 
Striatopora macropora DuЬat. 
Yaшtiopora altaica Dubat. 
Crassia.lveolites krekovensis 
DuЬat. 
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Т а б л и ц а  4 
IIOMIШCI>eoв Табулнт Алтае-Саянской горной области и Урала 

В осточный снлон северного и среднего Урала 

СевеiЭоуральсни� район 

Favosites regularissimus· Yanet 

Favosites clarus Yanet 
Favosites in t r icatus Вап. 
Favosites di/Jusus Yanet 
P acl<yfavosites };ozlowl. ii koz
lowsl.ii Sok . 
Pa"'ЧJ[osites delectus Yiшet 
R ipl1aeolites v irgosus Yanet 

PaclJyfavosites },ozlowsliii 
minima Chekh. 
Paohyfavosi/es delertus Yanet 
Pacltyfavo ,ites lucidus Yanet 
R ip'1aeolites 1..1irgosus Yanet 
T 'юmnopora /a.ceta Yanet 
C ladopm·a actuosa Yanet 

Favosites favositi!ormis 
(Нol t . )  
Fkvosites finitimus Yanet 
Favosites bonus Yanet 
Squameofavosites thetidis 
Chekh. 
Propora sp.  

Favosites iinit imus Yanet 
Farosites }. el leri Kov. 
Squameofavosites ettkychu
ensis C!Jekh.  
Squameofavosites russanovi 
(Tchern . )  
Favosites ramijerus Chekh. 
S yringopora scltmidti 
Tchern . 

Ивдельсний район 1 Favosites 
Yanet 

regularissimus 

Favosites brusnitzini Peetz 
Pachy/avosites lucidus Yanet 
Squameofavosites frequens 
S m i rn .  
Rиdal.ites аСС. milti!ormis 
Lel. 

Coenites puberulus Yanet 

Favosites clar·us Yanet 
Favosites inlricatus B arr. 
Favosites duplaris Yanet 
Favosites admiraЬilis Dubat. 
Paclty[avosites delectus Yanet 
Paclty/avosites }. ozlows/, ii 
J;ozlowsl.ii S o k .  
Squameo!avosites sokolovi 
Chekh. 

Favosites clarus Yanet 
Favosites admiraЬilis Dubat . 
Favosites polaris Chekh. 
Pachyfavosites kozlowsl. ii mi
nima Chekh. 
Pa.ciJy/avosites delectus Yanet 
Riphaeolites �irgosus Yanet 
Thamnopora faceta Yanet 
Cladopora actuosa Yanet 

Приполярный Урал 

� - - - - -и.; - - - - - - - - - - - - - - - - ? ---------- --------

� 
� 

Favosites admiraЬilis Dubat. 
Favosites polaris Chekh. 
Paclt!Jfavosites delectus Yanet 
Favosites socialis S o k .  et . Tes. 
Par·astriatopora (') paradoxa 
Chekh. 

Favosites sy>:juensis Clleh:IJ. 

Favosites favositi/oJ·mis 
(Holt. )  
Squameotavosites emшonsia
formis Bars k .  
Squaшeofavosites tltetidis 
Clle k h .  
Squameofavosites russanovi  
(Tchern . )  
Squameo[avosites e t tkyclшen 
sis Chekh. 
Parastriatopora ш·alica 
Chekh. 
Syringopoгa spinosa Tcllern 
Sy,·ingopora schmidti Tchю·n . 
T hecostegites t clternychevi 
B ars k .  

Favosites ra.miferus Chel,h. 
Favosites yermolaevi Cheгn. 
Syringopora gorsliyi Tcheгn 
Syringopora schmidti Tc hern 
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·табулят, родственный томьчумышскому. Слои с Favosites socialis, извест
шши с Favosites polaris Chekh . и доломиты с Karpinskya konjugula Tschern. 
Вриполярного Урала, а также известняки с Favosites admiraЬilis Dubat., 
F. polaris Chekh., Pachyfavosites delectus Yanct южного окончания гряды 
Llернышева, видимо, могут быть сопоставлены с томьчумышскими слоям11 
присалаирской части Rузбасса и отложениями средней части петропав� 
Jiовской свиты восточного склона Урала. 

В Алтае-Саянской горной области отложения моложе томьчумышских 
..:�.лоев распространены в присалаирской части :Кузнецкого бассейна и Се'
верном Алтае. В Присалаирье к ним относятся крен:овсюrе слои. Лито
;югически они легко расчленяются- на две толщи - нижнекрековскую и 
нерхнекреновскую. В нижнекрековской толще табуляты сравнительно 
редки ( табл. 1 ) ; характерны Favosites claгus Yanet, F. acrospinosus Duba:t., 
Thamnopom solida Dпbat. ,  Coenites salairicus Dпbat., Syringopora pauca 
Dubat. В верхнекрековской толще табуляты многочисленнее и разнообраз
lfее, число известных видов превышаеt 40 ( табл. 1 ) .  Здесь впервые появ
.,шются представители ранее не встречавшихся родов ( G ephuropora, Roe
rneripoгa, Dendropoгa, Placocoenites, Lecomptia, Scoliopora) и видов 
( табл. 1 ) .  Н ну три верхнекрековской толщи, как ' показывает изучение по� 
СJ.rойного распространения табулят в страто11Ипе, наблюдается изменение 
видовых комплексов. Особенно значительные изменения происходят на 
границе четвертого и пятого слоев (см. стр. 1 1 ) , , где появляются F avosite > 
hrusnitzini 1-'eetz, F. siЬiricus Peetz, Pachyjavosites subnitellus Duba t. , 
Г. bystгovi Y anet и др. 

На восточном склоне YpaJra отложениям крековских слоев, вероятно;, 
·соответствуют отложения средней и отчасти верхней частей петропавлов� 
·<·кой свиты. Здесь установлен большой комплекс табул'ят ( табл. 2 ) . На и, 
боЛее харантерными среди них являются Favosites clarils Yanet., F. ( ? )  in� 
t.1·icatus tlaJ'r., F. dijjusus Yanet, F. admiгaЬilis Dubat., Pq.chyjavosites koz� 
loшskii kozloшskii Sok., Sq'uameojavosites jгequens Sшirn. Этот комплек6 
по видоному и родовому составу тесно

· 
связан с более древним раннеде� 

вонски!V� номплеr{сом. Значительного обновления табулят здесь не проис� 
ходит и подавляющее число видов ( 12 из 15 )  являются общими для от� 

ложений этих двух комплексов. Появление единотвеннаго вида Oculiporф 
фиJ<сируется лишь в одном местонахождении в о'тложения:х верхней ч�сти 
нижнего nодотдела нижнего девона. Разделение коJVшлекса табулят и9 
отложений нижнего подотдела нижнего отдела девонской системы восtоч� 
н о га сюiона Урала па два ,более узких комплекса может быть проведенl) 
.JJишь предварительно, на основании присутствия видов Cladopoгa actllosq 
Yanet и Тlщ.тпорога faceta Yanet, в нижней части нижнего подотдела :ri 
Pavosites intгicatus Barr. в его верхней части. , 

В Алтае-Саянской области табуляты раннего девона изучались из при . 
сnлаирtжой окраины Кузнецкого бассейна и Северного Алтая. В перво;vi 
районе н отложениях, соответствующих нижнему подотделу нижнего де� 
вопа Uосточного Урала, четко ныделяются два комплекса табулят:  томь
чумьшнжий - рапнекрековский и позднекрековский. Они отJrичаются, кыi 
отмечалось выше, родовым составом, значительным обновлением видово� 
го состава табулят, а также большим разнообразием позднекреiювскихj 
Еор'аш1ов по сравнению с томьчумышско-раннекрековским. В то же врем� 
намеч«ется заметное иэменени:е видовых комплексов табулят и на протя� 
жени:и томьчумышско-раннекрековского rи: позднекре1швского этапов.' 
Л томьчумышско-раинеJ<рековском этапе такое изменение намечается. наi 

границе томьчумышских и креновских слоев, и выражается в исчезнове--: 
г1:ии болыrюго количества фавозитид и появлении ряда новых видов [Pa
vosites claгus Yanet, F. acrospinosus Dubat., F. ( DictyofavosUcs) nagorskyt• 
Mi1·on. и др.] и видов, получивших наибольшее развитие в позднекреков·: 
сное времп (Coenites s.alaiгicus Dпbat. и др. ) . Видимо, э1о изменение' 
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в ф ауне было обусловлено не только фациалы-rыми причинами, но и 3На
чи:тельным обновлением фауны вообще на этом рубеже. На протяжении 
поsднекрековского этапа намечается то же иsменение комплекса табулят, 
особенно sr-rачительное на границе четвертого и пятого слоев ( стр. 10 ) . 

П она не удается проследить иsменение табулит в первую половину 
:rа:ннегс девона па Северном Алтае - в  ремневское время. Кораллы этого 
времени обнаруживают сходство с томьчумышскими и раннеr{рековскими 
t t р исалаирской он:раины I\у3нецкого бассейна. Об этом свидетельствует 
нрисутствие Pachyfa vosites hidensiformis ( Miгon.) , Р. kozlowsk.ii kozlowskii 
Sok. ,  Ttamnopora solida Dнb a t. В то же время sдесь были распространены 
ы ногочисJiенныс местные виды, обнаруживающие сходство с по3днекре
ковскимп табуJiятами (Pachyfavosites subnitellus Dubat., Cladopora rectili
n P.ata Siшpson, мсшше цениты и др. ) .  

Н а  восточном склоне Урала отложения нижнего подотдела нижнего де
нона с J<'auosites clarus У апе t в ряде местонахождений Ивдельсrюго и дру
гих районов постепенно сменяются более моJrодыми отложениями верх
него подотдела. Своеобра3ный комшле!{с табуJrят иs этих отложений при
н едеп в табл. 2. Нанболее хараr-<терными среди них являются: PavosLtes 
L rusnitzini PeeLz, Pachyfauosit.es lucidus Yanet, Riphaeolit·es sok.olovi Yanet, 
Riphaeolites ob�z ti Yanet, Rndakites aff. mnltiformis Lel . ,  Gracilopora ( ? )  
т itis Yanet и Coenites pub emlns Yanet. В I{омплексе верхнего подотдела 
п на:негu девона ( D 1 2 )  встречаются тан:же P ach yfavosites lucidus Yanct, 
Sq uameofavosites jl'eg·uens Sшiгn., наличи\3 которых отмечается и в нют'
л см подотделе. Н роме того, здесь присутствуют Pavosites totaensis Yanet, 
Р. karpinskyi Yanet и Pachyfavosites ( ? )  vijaicus Yanet, широко И3вестныо 
н более молодых отложениях эйфельского яруса восточного склона Урала 
( з оны Favosites regularissimus ) .  

Сопоставление табулят верхнего подотдеJш нижпего девона восточного 
с 1шопа Урала может быть проведено с верхней частью верхнекрековсной 
толщи (начиная с пятого слоя, по наличию Pavosites bгusnitzini Peetz н 
S quameo favosites fгequens Sшiтn. ) 1и: с малоба ча тсiшм:и слоями. Последние 
н орскрываются сыrаиркинс.кими слоями, которые, наряду с другими вида
м н табулят, содержат Favosites гegularissimus Yanot и сопоставляются 
с з оной Pavosites гegularissim��s эйфельсrшго яруса Урала. 

ОПИСАНИЕ RОРАЛЛОВ 

R Л А С С  A N T H O Z O A  

ПОДRЛАСС TABULATA 

О Т Р  Л Д  FAVOSITIDA 

ПОДОТРЯД F А VOSITIN А 
С Е М Е Й С Т В О  THECIIDAE MILNE-ED\VAR D S  ЕТ HAI M E ,  1850 

ПОДСЕМЕЙСТВО THECIINAE MILNE-EDWARDS ЕТ HAIME, 1 850 
Р о д  Thecia Milne-Ed,va1· ds et Hairoe, 1849 

Thecia picta 1Y anet sp. nov. 

Табл. I, фиг. 1 
Г о л о т и п - Thecia picta Yanet происходит с восточного сrшона Сред

него Урала, Ново-Лялинекий р айон, левый беры· Р- Лобвы в 3 nлt ниже пос. 
Эимовья:. верхний лудлов. Иsобрашен на табл. Т, фит. 1 настоящей работы . 

Д и а г н о s. ПоJiипняки ТОНI{Ие ветвистые. I-\ораллиты мeJIIOie, попереч
ником 0,25-0,65 .мм, относительно толстостепные с мелними норами. Дни-

1 Picta (лат.) - I\расивая. 
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ща довольно редкие. Септальные пластины Iшропше тонкие, особенно 
вблизи оси. 

М а т е р и а л.  6 штуфов известняка, переполненных <шетвям:ю> этого 
вида. 

О п и с а н и е .  ПоЛJИпняки цилиндрические, ветвящиеся. Диаметр от
дельных веточек изменяется в пределах 2-4,5 .м.м, высота достигает 
35 M.i\t. Полигональные караллиты устойчиво вытягиваются вдоль оси вет
вей, затем постепенно отгибаются и открываются на поверхности чуть 
носо. :Кораллиты неравновеликие. I-\рупные шести-восьмигранные корал
литы диаметром 0,5-0,65 .i\tM он:ружены мелкими четырех-ше;:;тигранными, 
диаметр которых изменяется в пределах 0,25 -0,3 .i\tлt. Светлые стенки ко
раллитов разделяются отчетливым черным срединным: швом:. Толщина 
етенки возрастает от О, 15 -0,2 .i\t.i\t в осевой зоне ветвей ·до 0,25-0,3 .лt.м у 
поверхности. Днища прямые или слепщ вогнутые, располож:енные через 
0,2-0,5 .i\tht и реже. П оры круглые, мелкие (0,07 -0,1 .м;.м;) , 1интерваJIЫ 
между ними 0,25 -0,3 .мм. В периферической зоне обычно отчетливо выде
ляются 6 коротких септальных пластин, в осевой зоне ветвей они не всег
да присутствуют. 

Изменчивость выражается в колебании размеров ветвей. 
С р а в н е н и е. Среди представителей рода Thecia описанный вид вы

деляется мелними ветвиетыми полипнян:ами, необычными для этого рода. 
Ветвистая форма полинняка сближает Thecia p icta с Th. fгuticosa Юааm. 
(1-\лаам:анн, 1961,  стр. 72, табл. I, фиг. 4-5 ; табл. I I ,  фиг. 1 -4) из венло
I'а Эстонии. Однаi{О последний отличается неправильной формой ветвей и 
::шачительно большими их размерами ( оiшло 10 ht.м) , к тому же размеры 
нораллитов у Th. fruticosa вдвое большие, чем: у Th. p icta. 

Правильная цилиндричеСI{аЯ форма веточек, утолщение стенон: корал
Jiитов к периферии и слабое развитие септальных пластин в осевой зоне 
сближают Th. p icta с видами Laceгipora. 

Г е о л о г и ч е с н: и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Верхний лудлов носточного склона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ново-Лялинсн:ий район, левый берег р. Лоб
вы в 3 к.м ниже пос. Северное Зимовье; там же, в 2 к.м ниже пос. Северное 
аимовье, разрез 9, сборы Ф. Е. Янет 1954, 1963; Исовский район, левый 
берег р .  Ис в 500 .м; ниже устья р .  :Кислой, разрез 1 1, сборы М. В. Шуры
шной, 1962. 

Род Lасетiрота Eichwald, 1854 

Верхний Lacelipoтa criЬтosa Eichwald, 1854 

Табл. 1, фиг. 2-3; табл. II, фиг. 1 

Lacel'ipol'a cl'ibl'osa: Eichwald, 1854, стр. 86; 1860, стр. 490-491,  табл. XXVI, 
фпг. 1 7а, Ь, с; Соколов, 1949, стр. 84, табл. VII ,  фиг. 12-13; 1955, стр. 147, табл. XVII ,  
фиг. 1-3; табл. XVII I, фиг. 1-2; рис. 20; 1-\лааманн, 1962, стр. 30, табл. 1 1, фиг. 1-
13 ;  табл. I I I ,  фиг. 1-5. 

Г о л о т и п  - Laceripora cribrosa Eichwald (Eichwald, 1860, табл. XXVI, 
фиг. 17а, Ь, с) ; изображен Б .  С.  Соколовым:, 1955, табл. XVI I I, фиг. 1-2.  
Происходит с юга-запада о-ва Сааремаа, клифф Натри. Лур;лов, паадлас
ский горизонт. Хранится в музее ЛГУ (Ленинград) .  

Д и а г н о з .  Цилиндричесi<ИЙ полипняк, сложенный тонкостенными, 
расходящимися веерообразно от осевой части кораллитами, диаметром 
0,5-0,9 .лt.м. Стенки пронизаны многочисленными крупными лорами, рас� 
положенными в один-два ряда и имеющими поперечник 0,2 u.лt. Днища 
горизонтальные, полные, на расстоянии от 0,2 до 1,0 .лt.лt, примерно, на 
одинаковом: уровне в смежных кораллитах. Септальные образования в 
центральной части полилияка отсутствуют или развиты слабо, а В() внеш-
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пей зоне, характеризующе:йся стереоnлазматичесRJим утолщением скелет
ных элементов, выстуnают в виде шести четких ребрышеi{ ( Клааманн, 
1 962а) . 

М а т е р  и а л. Четыре nолиnняка nрекрасной сохранности. 
И з  м е н ч и в о с т ь выра;-1\ается в небольших колебаниях размеров по

Jiипняков и кораллитов, и в незначителы-1ых изменениях диаметра пор. 
С р а в н е н и е. Описанные nолиnняки несомненно nринадлежит Lace

ripora cribrosa Eich·.v., новый диагноз и подробное описание I\Оторой даны 
Э. Р. Клааманиом, четко установившим также стратиграфическое положе
ние этого вида в Прибалтпке ( Клаамаин, 1962а, стр. 30, табл. I J ;  I I I ) .  
В. Л. Лелешусом ( 1961 )  подвергнута сомнению принадлежиость Laeeripo
ra к семейству Theciidae. Он отмечает морфологическую близость родов 
Parastriatopora и Laceт·ipora и считает возможным происхождение 
Laceripora от Parastriatopora, исключая при этом первую из семейства 
Theciidae. 

Г е о л о г н ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч -е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и е.  Силур, нижний лудловекий ярус. Прибалтика, Казахстан, 
Тянь-Шань, западный сiшон Северного и Приполярного 'YpaJia. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Приполярньп1 Урал, левый берег р. l{олi:им, 
ниже ус ;-ья р. Сывью. Силур, нижний лудлов. Слои с Lacaipoгa cribгusa. 
Обн. 69, сборы В. Н. Чехович, 1961  г. Гряда Черн{)ва, бассейн р. Подым:ей. 
Северный Урал, правый берег р. Щугор в 1 ,5  r..l-t ниже устья р. Герд1с.ю. 
Нерхний силур. 

• 
Laceripora ntinima 1 Chekhovicl1 sp. nov. 

Табл. II, фиг. 2-4. 

Г о л о т и п  � Laceripoгa minima Chekhovich происходит из нижнего 
лудлова западиого склона ПрипоJiярного Урала, р. l{ыiшм. Изображен па 
табJI. II ,  фиг. 2 настоящей работы. 

Д и а г н о з. Мелкие ветвящиеся цилиндрические полишrя1ш, образо
nаиные тонкиМ!и кораллитами, поперечню-:ом 0,3-0,7 .мм в осевой части 
колонии и до 1 ,0-1,5  м.м па периферии. Топкие стенки коралJiитоn в цент
ре колот-rии, значительно утолщены стереоплаз:мой на периферии. Поры в 
ОДИН-ДВа ряда, ДИаметром 0, 12-0,20 М.М . Днища ГОДЮТе ВДОJIЬ ОСИ, сбли
ЖеННЫе на периферии, где на них отлагается стереошшзма. Септальпые 
образования в виде шес'Шf небольтих пластин, развитпrх в периферичес
кой част:п колонии. 

М а т е р  и а л. НескоЛЫ{О десятков поJiиппяков с преирасно сохранив
тимея внутренним: строением из трех местонахождений. 

О п  и с а н и е. Мелкие цилиндрические, ветвящиеся и желвакавидные 
полипняки, местами переполняющие породу, диаметром от 6-12  до 20 J.U;t. 
t)бразованы тоJ:шими передно неправильными многоугольными кораллита
ми, поперечнин:ом: 0,3-0,7 .i\tJ1t в осевой части коJiонии, увеличивающимиен 
до 1 ,0- 1,5 мм на периферяи полипняка. Нораллиты поднимаются и рас
ходятся под острым углом к оси I{олонии и затем, довольно резко отги
баясь в стороны, открываются нормально или почти нормально к поверх
ности полипняка. Стенни I{Ораллитов нереДI{О плавно слабо изогнутые, что 
обусловливает неправильпо-иногоугольную форму караллитов ; они тон
кие в оеевой части, около 0,025-0,04 JrtJ1t и значительно утолщенные сте
реоплазмой на периферпи полинняка до 0,2 .1tM, где четiю выражен средин
ный шов. Поры многочисленные угловые и стенные, диаметром: 0,15--
0,22 мм в центральной части колони:и, и около 0,10-0,15 .мм па перифе
рии расположены в один, роже два ряда па стеJ-шах, нсt расстоянии 0,15-
0,25 мм. Днища топкие горизонтальные и косые в интервалах 0,5-

1 Наsвание предложено вследствие меJrких раs�1еров кораллитов и ПОJIШIНШ<ов. 
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1 ,0 .лип в осевой части: :колонии: и сближенные до 0,3-0,5 м.лt в перифери
чес:кой области, где откладывается стереоплазма, в не:которых полипнш<ах 
цели:ком зютоJшяющыr эту часть :кораллитов. Септальные образования 
представлены шестью пластинами в :краевой зоне полиш-ш:ка, целиком или 
частично заполнепной стереоплазмой. Набшодается не:которая изменчи
вость морфологиLrесiшх призна:ков, выражающаясл в разнообразии внеш
лей формы полипняr<а, в :колебании размеров караллитов и степени интен
сивности выделения стереuплазnоJЫ в зрелой стадии, что выра:шается в пол
ном или толь:ко частичном заполнении ею периферичее:кой части :корал
Jiитов.  

С р а в н е н и е. Описанный вид отJrичается от Laceгipora aibгosa Eichw. 
меньшими размерами полипня:ка и :кораJrлитов в осевой зоне, неправиль
но-многоугольной формой последних и неr.;оторыми другими второстепен
ными признанами. Недавно описанная мз лудлова Большеземельс:кой 
тундры Laceripora umlica Barsk. (Барская, 1 965, стр. 9 1 ,  табл. XVII ,  фиг. 
2а, б; табл. ХХ, фиг. 2а, б )  отличается большимп размерами пор, а также 
очень слабым развитием стереоплазмы на перифертш:. 

Г е о л о г и ч е с I{ и й n о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с :к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Нижний лудловекий ярус. Приполярный Урал. Отrень близ
ние фориы известны n нижнем лудлове У фимс1шго амфитеатра. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Западный сrшон Приполярного Урала. В трех 
пуrштах правобере)нъя р. I\ожим между устьями: реи Яреней-шор н 
Бо.ч:ыпой Бетью, обн. 17 ,  ,18, сборы В. Д. Чеховнч 1961 г. Нищпий луд-
ловсюrй ярус. • 

Р о д  Co J•olites Sokolov iп К:m, 1 965 

Corolites lcltalfinae 1 Dubatolov sp. nov. 
Табл. I, фиг. 4. 

Г о л о т и п - Corolites khalfinae Dпbatolov происходит из ремневс1�их 
с.лоев нижнего девона Северного Алтая. Изображен на табл. I ,  фиг. 4 на 
стоящей работы. 

Д и а г н о з. Полипняк желванообразный, мелкий, образован преимуще
ственно пятиугольными :коралJiитами с диагонаJiью поперечного сечепил 
0,3-0,5 ..Jtм. Толщина стенок колеблется от 0,06 до 0,08 мм. Соединитель
ные поры диаметро;vr не менее 0,08 J"!'tдt, умеренно частые. Септальные плас
тины длиною 0,08-0,1 мм. Днища тонкие. горизонтальные или слегна 
изогнутые, редкие. 

М а т е р  и а л. Два полипнЯI\а удовлетворительной сохранности. 
О п  и с а н и е. Полипняr\ желвановидный, поперечником 10-15 MAt. 

В продольном сечении видно, что коралл на начальной етадии роста сте
лился по глинисто-:карбонатному субстрату и образовывал корковидную 
н:олонию. Однаrю позднее нораллиты изгибались вверх и формиравались 
rшруглые полипня:ки. Караллиты мелкие, преимущественно пятиугольные. 
Диагональ их поперечного сечения I>:олеблется o'r 0,3 до 0,5 м.%. Толщина 
стенон небольшая, колебшощаяся от 0,06 до 0,08 M..Jt. 

Соединительные поры развиты хорошо. Они, видимо, 1\-Пiогочислен:иые, 
но проележены по ра:Jрывам стенок. На хорошо Сохранившихея участках 
полипня:ка видны поравые пластинюr. Размер соединительных пор не ме
нее 0,08 мдt. 

Септальные образования представлены пятью пластию<ами длиною 
0,08-0, 1 .лмt. Днища наблюдались в продольном сечении редко ; видимо, 
они малочисленные. Судя по единичным замерам, интервал менщу ними 
варьирует от 0,2 до 1 м.�t, а мо1-нет быть и несколько больше, так наr< на-

1 Вид назван в честь nалеонтолога В. К. Халфиной. 
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Gлюдались сечения rюраллитов, в которых на протяжении 1 .м:.м не было 
ни одного днища. 

С р а в н е н  и е. В ш:шеопто.погической: литературе есть описанпе толыю 
одного вида Cor. ltamidnlicus Kim (:Ким, 1965, стр. 77-78, табл. XI, фиг. 
2а -2е ) ,  из эй:фельсr<ого яруса юга-заnадной чаС'l�И Зеравшансr\ого хребта. 
Cor. khalfinae отшиается от него значительно меньшим размером полиn
няка, отсутствием: снлыюго утолщения стенок на старческой стадии роста 
(nериферия noJПI J I IШIШ ) , рсдюrмн л иеправильно расположеппы:ми дни
щами (у зеравшю1СЮJГО nп;1а они находятся на одном уровне ) ,  разыером 
соединительных п ор, более I\ороткими септальны:ми пластинами. От типо
вого вида Саг. posnet'i Sok. i 11 Kim, распростратншного в верхней част�r 
нижнего девона Восточного Урала, отличается более тонюrм:и стеикамв: 
в центральпой частп полипняЕа, меньшими размерами корашrитов, отсут
ствием септальных перегорадон второго порядка. 

Г е о л о г и ч е с Е и й n о з р а с т н г е о г р а ф и ч е с и о е г а с ;п р о с Т·· 
р а н  е н и е. Ремнеnение C.JJ[)П Северного Алтая. 

М е с т о и а х  о ж д с п  и е. Сеnерный Алтай, Ануй:ско-Чуйсrшй прогиб, 
район с .  Намыrшшсного, py•1eii: Ремневсrшй, обр. 34Е, 6579, рсмневсн:пе  
слои ( стра то тип ) . 

С Е l\1 Е Й  С Т В О РА Y OSJTIDAE DANA, 1846 

ПОДСЕМЕИСТВО FAY OSITINAE DANA, 1846 

Р о д  Favos'ites Lamю·ck , 1816  

Pavosites tavositifoтmis (Holledahl) ,  1914 

Табл. III ,  IV 

Pal'allelop ol'a favositifoпnis: HoltedaЬl , 1914, етр. 13 ,  табл. IV, фиг. 3-4; табл. \Т, 
фиг. 1-5. 

Pavosites l�ypel'bm·eus: Чернышев, 1938, етр. 1 14, табл. I ,  фиг. За, Зв; рие. 1 и 2. 

Г о л о т и п - Favosites favositiformis HoHedahl ( Holtedahl, 1914, 
стр. 13, табл. V, фиг. 1 -5) . Происходит из силура Арктики. 

Д и а г н о з. Полусферические дисковидные и плоские полилияки сред
них размеров, образованные кораллита:ми, поперечником от 0,6- 1,0 .M.Jit до 
1 ,0 - 1 ,6 Jlt.llt. Стенюr прн:мые, толстые 0,1-0,2 Jlt.i1i . Поры круглые 0,15-
0,25 Jlt.Jit, расположенньrе n один-два ряда. Днища ч11r-тые, н:осые, в интерва
лах 0,2-0,4 мм. Септальные шипы многочисленные, крУJГлые, грубые, 
длинные, достигают центра . 

М а т е р  и а л. Около ста поJrипняков прекрасной сохранности из шес
ти м естопахождений. 

О п  и с а н и е. Пошшняют разнообразной внешней формы - полушаро· 
видные, вздуто-дисковидные, уплощенно-д:исковидные, желвакавидные и 
напоминающие по форме шляпку гриба. Караллиты быстро, резко подни
маются вверх от субстрата почти не стелясь вдоль него. Они прямые, реже 
очень незначителыrо плавно изогнутые радиально расходящиеся вверх и в 
стороны от нижней поверхности полипняка. Поперечник караллитов ко
леблется в различных полпппяках в пределах 1 ,0-1,5 м.м и 1 ,2- 1,6 .i1ijlt. 
Стенки очень хараrперны у этого вида, они прямые, грубые, без срединно
го шва, толстые - 1,0-0,2 ,Jмt. Поры круглые, с диаметром, колебJrющим
ся у различных полипияков в пределах 0, 15 -0,25 мм, чаще оставаясь рав
ным 0,2 Jlt.i1i. РаспоJiожены они в один-два вертикальных ряда на расстоя
нии 0,2-0,3 .i1i.Jit и до 0,4-0,5 Jlt.Jit друг от друга. Днища частые, косые и 
горизонтальные, в интервалах 0,2-0,4 Jlf..llt. Септальные шипы составляют 
характерную особенность этого вида. Они прекрасно развиты, грубые, тол:-
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'Стые, круглые, с тупым или несколько заостренным концом, слабо изогну
тые вверх, но в общем расположенные перпендикулнрно стенке. В про
дольных шлифах они видны в виде более или менее крупных круглых се
чений. 

В очень :tнногих полипюшах этого вида наблюдаются многочисленные 
сетатки червей-rюмменсалистов, в виде штопоро шщпых трубочек, принад
лежавших роду Streptindytes (см. табл. IV, фиг. I б ) . 

Изменчивость этого вида выражается в разнообразии внешних форм 
полиппяков, заметных колебаниях размеров корышитов, от 0,5-0,6 до 
1,0 �t.ilt в одних и 1,0 до 1 ,6  .!J'UI-t в других ПОJ]Иппнках, и в изменениях раз
меров пор. Полишшюr, характеризующиесн мелкими размераии коралли
тов, от 0,5-0,6 �мt и до 0,6-1 ,0 �tл, встречающиесн в слоях совместно с 
1·ипичными, более <шруrшоячеистымю> F. favositi.formis (Hol t . ) , выделяют
ся в новую форму F. favositifoгmis f01·ma minima fогша ноv. 

С р а в н е н  и е.  Холтедаль (Holtedabl, 1914 )  занимаясь изучением фау
ны, собранной во время Норвежской арктической экспедиции, описал по
вый вид фавозитид - Pamllelopoгa favositiformis Holt. Родовое название 
Parallelopoгa Holtedabl, rшк было установлено Б. Б. Чернышевым ( 1937) и 
Б. С. Соколовым ( 1948) , является синонимом Favosites Lamarck. 

Б. Б. Чернышев ( 1938 ) описал из силура Вай rача Favosites hyperbo
r·eus Tcherн. В уральсrшй rшллекции были установлены 1п-rогочмсленныо 
полипню�и Favosites favositiformis (Holt . )  и F. hyperboreus Tcherн. Изуче
ние их па большом материале дало возможность убедиться, что это очень 
близкие виды по характеру rюраллитов, строению их толстых степоr,, пор 
и прсr,распо развитых грубых, круглых, длинных септаJrыrых Шluнuв. 
Правда, авторы видов уназываJrи различные размеры 1-юраллитов, установ
ленных ими видов - оноло 1 ,0 JJt.м для F. favositifonnis (Hr.•lt. ) п 1 ,2-
1 ,5 �tм для F. hyperbm·eus Tcl1erн. Однако на большом уральс1шм материа
ле удалось п роследить вес переходы от более <<ыелноячоистых>> F. favositi
formis к <<Крупноячеистым>> F. hyperboreus, и дюне более того - наличие 
полипияков с несr�олько неоцнородныМ1И I�ораллитами от 1 ,0 до 1 , 5  и даrн:е 
1 ,6  .MJ>t, т. е. полипню,ов, объединяющих основные отличительные призна
ки этих двух видев. Таним образом, выявилась необходюtюсть расширить 
диагноз ранее устэповл:онного вида Favosites favositiformis (Hclt. ) и внлю
чить в его синонимю<у F. hypeгboreus Tchern. (табл. I I I , фиг . 2 ) . 

1' е о л о г и ч е с r� и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и е .  В;рхпий лудловсн:ий ярус о-ва Вайгача и Приполярного Ура-
л а. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Приполярный Урал. Левый берег 1\ожима 
ниже устья р. Сывыо, обп. 69 , сборы В. Д. Чехович 1961 r. ; р. Большая 
Бетыо - правый приток Нажима, обн. 1, сборы В. Д. Чохсвич 1958 г. ;  
р. Нижняя Иsья-ю (приток р. !{осью) , обн. 72, сборы В. Д. Чехович 1961 г. ,  
три пуннта на р. Большан Сыня, обн. 3 ,  19,  20, сборы В.  Д. ЧеховiИч 
1962 г .. Изве-::тняни верхнего силура, слои с Favosites favositi]'ormis и 
Squameofavosites. ]Jуч. Воргавож, известняки того же возраста, обн. 19,  20, 
сборы А. Ф. Абушин: 1960 г. 

Fa vosites favositi[or m i s  ( Holted1hl) fo r,na m i nimx Ch':Jkhovich, fo 1·ma nov. 

Табл. III ,  фиг. 4 

J\'I а т е р  и а л. 10 полипннJ{ОВ хорошей сохранности из трех .местонахож
дений. 

О п и с а н и е. ПоJrи:пняни средних размеров дисr�овидпые, диаметром от 
50 до 130 .iJ'tM и высотой от 15-20 до 40 мм ;  некоторые из них с норовной 
Сугристой поверхностью. У двух нолопий наблюд:=шся внизу широкий выс
туп - место прикропления нолонии, у более крупных полипияков (до 400 
J't�lt ) , расположенный не в центре, а несколько энсцентри:чно. Н ораллиты 
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прямые, реже слабо изогнутые, Од'Нородные, очень мелr<ие, поперечником 
от 0,5-0,7 MJJt до 0,7-1,0 .'1-tJJt. Поры расположены в один-два ряда, диа
�Уrетром 0,15-0,20 MJJt и до 0,20-0,25 JJt.�t . Шипы немногочисаенные, но хо
рошо развитые и довольно длинные. Днища обычные для вида, прямые 
или слабо изогнутые с интервалами О, 1 -0,3 MJJt. Основным отличием от 
типичных форм являются мелкие размеры кораллитов. Встречаются сов
местно с типичными F. favositifoгmis (Holt) . 

F avosites socialis Sokolov et Tesakov, 1963 

Табл. V, фиг. 1-5 

Pavosites socialis: Соколов, Tecar,on, 1963, ст_р. 1t32, табл. XXVII, фиг. 8; табл. 
XXVIII ,  фиг. 1-4. 

Г о л о т и п  - Favosites socialis Sok. et Tes. ( Соколов, Тесаков, 1 963, 
стр. 132, табл. XXVII, фиг. 8 ;  табл. XXVIII ,  фиг. 1 ,2 )  происходит из сло
·с в ,  переходпых от силура r< девону бi-tссейна р. 1\олымы, р.  Тирехтях. Хра
нится в музее ИГиГ СО АН СССР (Новосибирск) , обр. 166/I, колл. 261 .  

Д и а г н о з. Полинняки небольтих размеров, полусферические, сильно 
вздутой или удлиненпой формы, часто несут на себе дополнительные вы
росты. Караллиты дифференцированные, диаметром  0,7-1,5 JJtM. Стенки 
несколько утолщенные. Поры на гранях в один - три ряда, диаметр их 
О, 1 5-0,20 N.м .  Днища очень частые, иногда неполные с интервалами О, 1 -
0,5 JJtJlt. Шипики хорошо развиты. 

М а т е р  и а л.  20 полипияков хорошей сохранности из трех местона
хождений. 

И з  м е и ч и в о с т ь выражается в разнообразной форме полипияков от 
небольтих полусферичесrшх с выростами и желвакавидных до цилиндри
чесi<их и ветвистых коJшний, а таюке в Еолебаниях размероn нораллитов 
и степени развития септалr,ных шипиr<ов. В. Н. Дубатоjfовым ( 1964) выде
лены формы существования вида - Favosites socialis forma heterostila Du
Ьat . ,  F.  socialis forma laeta Dнba l. 

С р а в н е н  и е. Изученные пошшняки очень близки Favosites socialis, 
описанному по материалам с Северо-Востока СССР. Небольтое отличие 
уральских форм в несr<олько больших мансимальных размерах каралли
тов у некоторых полипияков и менее развитых типиках. Эти незначи
тельные отличия обусловлены, видимо, явлениями внутривидовой измен
чивости. 

Г е о Л О 1' И ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  р а с п р о с т ·  
р а н  е н и е .  Силур, верхний лудлов ( переходные слои н девону) и нижний 
девон Северо-Востока СССР. Слои с Favosites socialis Приполярного 
Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Западный склон Приполярного Урала. Бас
сейн р. Rожим. Правый берег Rожима ниже устья р. Сывью, обн. 69, сбо
ры В .  Д. Чехович, 1961 ;  верховье правого безымянного притока в среднеьr 
теч ении Н'ожима, обн. 44, сборы В. Д. Чехович, 1961 .  Репа Изьяю (ниRI
няя) - приток р. Rосью, обн. 72, сборы В. Д. Чехович, 1961. Rак и на 
Северо-Востон:е пС\липняки всегда встречаются в изобилии. 

Favosites socialis Sokolov et Tesakov forma lzetiи·ostila Dubatolov, 1964 

Табл. VI, фиг. 3-5 

Favosite:; socialis Sokolov et Tesakov forma heterostila: Дубатолов, 1964, стр. 116, 
табл. I I, фиг. 2а-2в, 3. 

На Приполярном Урале в слоях с Favosites socialis совместно с часто 
nстречающимися полипиянами Favosites socialis Sok. et Tes. и F. socialis 
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fшma laeta Dubat., встречается, хотя и значительно реже, другая формu 
этого вида - F. socialis forma heterostila Dubat. Уральские полипняки, ко 
торые относим к этой форме, незначительно отличаются от северовосточ
I I ЫХ несiю.лько меньшей дпфференциациеjj: нораллитов (нет самых мелн: 1 1 х  
0,3-0,5 .и.и) ; в них также не  наблюдалось трехрядного расположения 
пор, иногда встречающегося у этой формы. 

Favosites soc ialis SokoloY et TesakoY fо1·ща lcteta Duba(oloY, 1 964 

Табл. \11 ,  фш. 1, 2;  табл. I'Il ,  фиг. 5 

Favosites socialis Sok. et Tes. forma lae ta: Дубатолов, 1 964, стр. 1 15, табл. I J ,  
фиг. 1 а--1г. 

Совместно с типичными представителями вида в слоях с Favosites 
socialis очень часто встречаются небольшив полипняки по всем признанаNr 
морфологического строения очень близние форме, выделенной В. Н. Ду·· 
батоловым под названием Favosites socialis fшma laeta Dubat. Ее харат<
терные особенности детально описаны В. Н. Дубатоловым ( 1964) . 

Favosites soc ialls SokoioY et TesakoY fo rшa lubгicct 1ZChekh1:>Yich fo1·ma noY. 

Табл. VII ,  фиг. 1-4 

М а т е р и а л. 15 полипияков из одного :местонахождения. 
О п  и с а п и е. Небольшие внлюченные в породу цилиндрические по

липнячки, диаметром от 10-15 до 30 .мм. l{ораллиты плавно поднимаютсн 
вверх от основания нолопии и затем резн:о отгибаются н периферии, от
крываясь к поверхности под прямым углом. Они дифференцированные, 
поперечником от 0,5-0,6 до 1 ,5-1 ,7 Jlt.м ; 1шличественные соотношенин 
тех и других 1шраллитов примерно равные. Стенки нораллитов сравн и
тельно топкие в осевой зоне (0, 1  .1t.м ) ;  значительно толще они на перифе
рии, где ширина их достигает 0,2-0,35 .м.м. Однако они нигде не утолще
ны стереоплазмой, ню< это наблюдается у Parastгiatopora или Thamno
pora. 

Поры ЩJуглые, в осевой части располош.:ены в один-два ряда, тогда I{сШ 
на периферии число рядов их увеличивается до трех. Диаметр пор I{О
леблется в пределах 0 ,15-0,20 .�t.м, реже достигает 0,25 JJt.llt. На периферип 
ра·сстояния между норами одного ряда изменяются: от 0,2 до 0,4 Jlt.м, тогда 
нак в осевой зоне они расположены значительно реже. Днища у оси I{ОЛО
нии горизонтальные, косые или, реже, слабо вогнутые и сравнителыт 
редкие, на расстоянии 0,6- 1,5 JJt.u; в периферической зоне они нередJ(' ' 
слабо вогнутые, косые и иногда НЕЮоJшые и О 'Iень сближенные - до 0, 1 -
0,3 (0,4) .иж. Септальные шипы развиты только н а  периферии утолщен
ных стенок и сближенных днищ, где они грубые, толстые и сравнительно 
нороткие. 

С р а в н е н и е. Описанные полишiяки очень бJiизки по некоторым 
морфологическим особенностям Favosites socialis S ok. e·t Tes . (см. выше) . 
Однако и от типичных представителей вида и от форм F. socialis fшm<1 
laeta Dubat. и F. socialis forma heterostila Dubat. они четн:о отличаются 
исключительно цилиндрической формой полипняка, и главное значитеш,
ным утолщением стенок на перифери:и, а также сближением днищ и ра:-з
nитием грубых шипов в периферической зоне. 

Г е о л о г и ч е 'с к и й в о з р а с т и г е о ·г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о с т
р а н  е н и с. Встречаются па Приполярном Урале в слоях с Fauosites socia
lis. Близкие формы известны в нижнем девоне Северо-Востока СССР п 
Тянь-Шаня. 

1 Lub1·icпs (л.ат.) - CI>OJrышиii, обманчивыi1. 
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М е с т о н а х  о ж д е н и е. Приполярный Урал, бассейн р. :Кожим, с о в 
местно с Pavosites socialis Sok et Tes. ,  обн. о9, 72, сборы В. Д. Чеховнч 
1 961  г. 

Favosites syvjuensis1 Chekhovicl1 sp. nov. 
Табл. VIII ,  фиг. 1, 2. 

Г о л о т и п  - Favosites syvjuensis Cl1ekl1ovich происходиrr из верхнего 
лудлова западного склона Приполярного Урала, р.  :Кожим. Изображен 
на табл. YII I ,  фиг. 1 настоящей работы. 

Д и а г и о з .  Небольшие дискавидные полинняки с несколько леодно
родными rшраллитами, поперечниr-<ом 0,7-1 ,5 .мм, прямыми стенкамп, 
несущими один-два ряда круглых пор, диаметром 0,25-О,ЗS .лоt, и cлaG(j 
изогнутыми днищами. Шипы редкие. 

М а т е р п а л. 5 полипияков из одного местонахождения. 
О n и с а н и е. Полипняки• небольтих размеров дисковидной, выпуrшо

дисковидной до полушаровидной реже желвакавидной формы, диаметром 
60-160 Jlt.Jrt и высотой 40-50 с.лt. I-\ораллиты радиально вверх и в стороны 
расходятся из середины нижней поверхности дискавидных полипняков, 
прямые или слабо и3гибающиеся. Они не вполне однородны по форме и 
величине, нолеблясь от 0,7 до 1,5 ( 1 ,6)  .лt..м ; присутствуют караллиты мно
гих переходных размеров. Преобладают крупные и средние, а мелкие ко
р аллиты немногочисленны и незакономерно рассеяны по по.нипнrшу, в ре·· 
зультате чего не создается впечатления значительпой дифференциации. 
Стеr-ши обычно прямые, реже слабо вогнутые внутрь более нруппых ко 
раллитов, и сравнительно тонкие - 0,50-0, 10 м.лt.. Они несут один или 
два чередующихся ряда крупных круглых и, реже, слегка овальных пор, 
диаметром 0,2-0,3 .Лt.Jlt, 0,25 Х 0,3 .лt.м, располагающихся на расстояниях 
0,4-0,5 (0,6)  м.м. Днища очень часто слегка rшсые или изогнутые (ме
стами слабо вогнутые) с интервалами 0,3-0,5 .лt.лt или 0,4-0,7 м.м .. Сеп
тальные обра:ювапия представлены редю-rми изолированными rшп1амн 
слегна напра вленными вверх, могут и отсутствовать. Очень харантсрно 
развитие тоrших штопорообразно-изогнутых трубоr-< (диаметром 0,2-
0,3 .лt.м) - астатнов червей-коммопсалистов рода Streptinclytes. 

С р а в н е н и е. Некоторыми чертами морфологичеснаго строения и 
прежде всего размерами караллитов описанный вид сближается с силу
рийсr{ИМИ Favosites pactum Chekh. ,  F. similis Sok., F. effusus Klaam. и 
F.  vicinalis Klaam. Новый вид по размерам караллитов стоит ближе всего 
позднеJrудJiовсrшму Favosites pactum ChekJ1. (Дубатолов, Чехович, 1964, 
стр. 11, табл. II, фиг. 2-5) , но четко отличается от него тонкой стеtшuй, 
м еньшими и иначе расположенными норами. От лудловсr{ого Favosites si
milis Sok. (Сонолов, 1952а, стр. 49, табл. XYII I ,  фиг. 3-4) он отличаетсп 
меньшей дифференциацией кораллитов, более нрупными порами и очснr, 
слабо развптым:и, родними септальными образованиями. Favosites effusus 
Klaam. ( 1\лаам:анн, 1962а, стр. 42, табл. XII ,  фиг. 1 -5 )  и F. L·icinalis Кla
am. (Нлааманн, 1962а, с;тр. 44, табл. Х, фиг. 3, 4) отличаются большей од
I'"ородностью караллитов и меньшими rrорами, а последний еще и много
численными прекрасно развитыми шипами. 

Г о о JI. о г и ч е с н и :й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и е. Верхпий лудлов Приполярного Урала ; близкие формы извест
ны в нижнем девоне Северо-Востока СССР. 

М е с т о н а х  о 1н д е н и е .  Западный сrшоп Приполярного Урала, левый 
берег р. I-\ожим в 2 r;,м ниже устья его левого притона р. Сывью, обн. 69, 
сборы В. Д. Чехович. 

1 Название дано по р. Сыnью. 



Favosites ramiferus 1 Chekhovich sp. nov. 

Табл. VIII, фит. 3, 4, 5; табл. IX, фиг. 1-4; табл. Х, фиг. 1-3; табл. ХН, фиr. 2, 3 

Г о л о т и п - Favosites гamiferus Chekhovich происходит из верхнего 
{;Илура (слои с Howellella pseudogibbosus и Favosites гamiferus) р. Кожии 
па западном склоне Приполярного Урала. Изображен иа табл. IX, фиг. 1 
настоящей работы. 

Д и а г н о з .  Небольшие цилиндрические полипншш, образованные 
дифференцированными кораллитами, поперечником 0,5-1,7  .мм, под пря
мым углом открывающимися на поверхности. Стенки тоrшие в осевой 
части, утолщенные на периферии. Поры круглые сшоло 0,2 ,;п.м одноряд
ные в центральной части и более мелкие двурядно расположенные в пери
·феричесJ{ОЙ. Днища обычные, значительно сближенные па периферии. 
Септальные шипы грубые, преобладают в периферической части. 

М а т е р и а JI . 20 полипшпюв из двух мнстонахон�дений. 
· О п и с а н и е. Небольшие цилиндричесi{Ие и реже ветвистые полипня

юr с диаметром ветвей от 12  до 20 Л1Jrt ( о rшлu 25 .i!!J>t в местах раздвое
n:ия) , при длине ветвей 50-60 м.м (неполные колонии) ; встречаются и 
вытянутые желваковидные, близкие цилиндрическим полипняни разме
ром 40 Х 25 Х 20 .м.м и 25 Х 20 Х 10 мм. ]{ораллиты прямые в осевой ча
сти и плавно, а иногда и резн:о отгибающиеся к поверхности и оТI{рьшаю
щиеся под прямым углом в виде меЛI{ИХ многоугольных чашет�еR попереч
нюшм, не превышаюш;пм 2,0-2,5 .llt.м. В периферической части нолоний 
:наблюдается утолщение стенок, появление и значительное развитие ши
пов, а также сближение днищ, причем у цилиндричесних форм эти явле
ния выражены значительно резче, чем у шелвановидных ( см. табл. IX, 
фиг. 1 ) . Внешне тание цилиндричесние Iюлоиии напоминают парастриато
лор, однако в них совершенно отсутствует стереоплазматическое утолще
ние скелетных элементов;  нет стереоплазмы, отлагающейся на стеi-шах 
и днищах и целином или частично заполняющей периферичесное прост
ранство. Утолщение стенон не имеет и тамнопороидного харантера. 
В центральной части, обычно составляющей от 1/3 до 2/3 площади полип
пяна, нораллиты дифференцированные, поперечиином 0,5 -1,5  J>tM, 0,7-
1 ,7 M.llt с тонюrми стеннами (0,05-0,08 мм) и четним срединным швом;  
в периферичесrщй зоне стенки утолщаются до 0, 15-0,20 M.ilt. Поры одно
рядные в осевой части нолонии, диаметром О, 17-0,20 мм (реже двуряд
ные, тогда неснольно мельче - 0,15-0,17  .lltм ) на расстояниях, значи
тельно превышающих их диаметр (от 0,3 до 0,6 .111.11t) ; на периферии они 
мельче ( оноло О, 15 MJ�-t ) и расшаложены в два или, очень редно, три ряда и 
сближены до 0,15-0,25 мм. Днища горизонтальные и носые в интервалах 
0,3-0,5 .lltJ1t вдоль оси и 0, 1. -0,2 .lltм во внешней зоне пошшНЯI{ОВ. Сеп
тальные образования представлены грубыми изогнутыми и направленны
�пt вверх шипам<н, развитыми, преимущественно, на перифсрип. 

На восточном снлоне Среднего Урала в нижнелудловских и в основа
нии верхнелудловсних отложений (колонгинсная свита ) встречены мно
гочисленные полипняни, незначительно отличающиеся от типичных ран
нелудловсних представителей этого вида, описанных выше с западного 
енлона Приполярного "Урала. Восточноуральсние полипняни танже ци
;шпдричесние и ветвистые, с нораллитами неснольно меньших размеров 
(0,5-1,5 мм) и с более толстыми стеннами, утолщающимиен от 0,06-
0,15 мм вблизи оси до 0,20-0,35 .�tм в периферичесной зоне, размеры ча
шечек их не превышают 1 ,75-2,00 мм, а размеры пор изменяются в пре
делах 0,15-0,25 J>t.�t. Незначительным отличием является и то , что у вос
точноуральсних полипиянов шипы многочисленны и хорошо развиты не 

1 Ramпs (лат.) - ветвь, fего (лат.) - нести. 
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тоJrько в периферической зоне по липняка ( как это наблюдается у припо 
лярноуральсrшх полипняrшв) , но и в осевой. 

Изменчивость выражается в разнообразии внешней формы колоний, 
н степени оформленпасти периферической зоны полипняков, т. е. в утол
щенпасти стенок, сближенности днищ и развитии шипов в ней и в харак
тере развития шипов по всему полинняку или преимущественно в его 
лериферичесrщй части. 

С р а в н е н  и е .  Некоторое сходство описанные кораллы имеют с Favo
sites ramiformis Sehaгk. (Jiитвинович и др. ,  1963, стр. 146, табл. XXI, фиг. 
1 -3 ) , описанным Т. Т. Шарковой из нижнего силура Тарбагатая. Однако 
уральские полинняки отличаются от этого вида достаточно четко мень
шим поперечником кораллитов, большим диаметром пор, иначе располо
женных, и прекрасно развитыми шипами. Близки этому виду формы, опи
санные из «среднего силура>> Цилянь-Шаня, I{ак Parastriatopora discrepan
tia Уй (Юй Чан-мин, 1962, стр. 65, табл. XXVI, фиг. 1 ;  табл. XXVII ,  фиг. 
2-3) . Вряд JIИ их можно относить к роду Paгastriatopora, так шш в 
лих тоже пет кольца стереоплазмы. По-видимому, эти виды очень бJrиз
ю1: е .  

Большое своеобразие описанных уральских полипНЯI{ОВ - цилиндри
ческая и реже ветвистая форма их и наличие четко выраженного <шери
ферического кольца>> утолщенных стенок, сближенных днищ и хорошо 
развитых шипов (в зрелой стадии развития колонии) , в котором отсутст
вуют отложения стереоплазмы, так характерной для рода Pamstriatopom, 
дает основание считать их новым видом Favosites. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т
р а н е н и е. Верхний силур, нижний лудловекий ярус ( слои с Н owellella 
pseudogibbosus и Favosites mmifems) западного склона Приполярного 
-Урала. Бли3I{Ие формы известны в нижшJм лудлове восточного CIШO!-Ia 
Урала. 

М е с т о и а х  о ж д е и и е. Западный склон Приполярного Урала, пра
вый берег р. :Кожим ниже устья р. Сывью, обн. 69, сборы В. Д. Чехович, 
1 96 1  г. ; р .  Нпжняя Иаьяю (приrоr-; р. I-\.осью) ,  обн. 72, сборы В. Д. Чехоnич 
1 961  г.,  1962 г. 

Favosites polщ•is 1 Chekhovich sp. nov. 

Табл. VII, фиг. 6; табл. XI, фиг. 1-3 

Г о л о т ип - Favosites polaris Chekhovich происходит с западного 
·сюrона Приполярного Урала, бассейн р. :Кожим (р. Малая Бетыо ) ,  из от
ложений нижней части нижнего девона. Изображен на табл. XI, фиг. 1 
настоящей работы. 

Д и а г н о з. Полипилки небольших размеров, образованные дифферен
цированными караллитами от 0,5-0,7 до 1,6- 2,2 м.м в поперечнике, 
-с толстыми стенками и грубыми шипами. Поры в один-дnа ряда д:иамет
ром 0,2-0,3 .мд Днища обычные, n интервале 0,3 -0,6 M.il'l. 

М а т е р  и а л. 1 2  колоний из двух местоиахождеиий. 
О п  и с а н и е. Полипилки полушаровидные, шаровидные и желвако

образные средних и иебольших размеров, поперечником от 30 до 100 .лt.ilt. 
Образованы они дифференцированными кораллитами, поперечник кото
рых колеблется в пределах от 0,5-1,0 до 1,8-2,3 .мм; несколько преоб
ладают крупные кораллиты, а мелкие располагаются среди них. Присут
ствуют немногочисленные I{ораллиты переходных размеров. Вся построй
ка характеризуется значительной прочностью, так как стенки очень креп
кие, толстые, с четким срединным шво:м, толщиной от 0,1 до 0,2 .iltM (реже 
около 0,08 .iltM или утолщаются до 0,22 мм) . В Неi{оторых полипняках ко-

1 Polю·is (дат.) - nолярный. 
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раюшты более однородные и несколько меньших раsмеров (0,6- 1,6 .MJ1t 
при стенках той же толщины и том же характере грубых шипов) .  Поры 
многочисленные крупrые, 1\рупные, диаметром 0,2-0,3 .мм, ЧRЩе около 
0,25 мм, располагающиеся в один-два чередующихся: ряда на стеннах 
караллитов на расстояниях, близких I\ диаметру. Наблюдаются тонкие по
ровые пластинки, нерпшальные или несколько вогнутые внутрь более 
крупных r<ораллитов. Днища тоню1е горизонтальные или слабо изогну · 
тые, равномерно распределенные по полинняку в интервалах 0,2-0,4 .м.м,. 
реже до 0,6 .M.At. Септалыrые образован ия н ре,'l:Сiавлены довоJrt..по много•шс
.;rенными грубымп хорошо обособленными r<рупrыми шипами, с широюiм 
основанием, не длинными; в некоторых колониях присутствуют и не
тольюJ чешуенпдные с&пталыiЫЕ' обра:зоnания. П целом попипнш\ харак
теризуется очень прочным, крепr<им сr<елетом с толстыми стенками и r·ру
быми шишtми. Нередко наблюдаются штопоравидные трубrш, навиваrз
шиеся ВОI<руг ребер, принадлежащие остаткам червей-r<омменсалистов 
рода Streptindytes. 

Измепчпность выражается в колебашш размеров I<араллитов н харю�
тере их дифференциации, обычно значительной у Gолr.,шинства изучен
ных форм, а таюн:е в пебольших колебаниях толщипы стенки. 

С р а в н е н и е. По размерам и дифференциации кораллитов, а таi\Же 
тrо харюперу са:мих полипнш<ов описанный вид сбJJ ижается с Favosites 
forbesi M.-Ed\v. et Наiше (M.-Ed,vю·ds e t  Haime, 185 1 ,  стр. 238, 1 854, 
табл. GO, фиг. 2) . Однако оп резко и совершенпо четко отличаетсн от этого 
Ридэ. грубым, крет;:юrм снелетом, образованным нораллитами с толстьш1 r  
стенками и грубыми шипами, а также и более крупными норами. Этимп 
же морфологическими особенностями он отличается и от всех других. 
видов, приближающихся н нему размерами норашrитов. Favosites multipeг
foгatus TcЬcrn . ( Чернышев, 1 937, стр .  73, табл. II, фнг. 2 ) , пернонаrrал 1 . но 
выделенный кан разновидность Favosites jorbesi M.-Ed\v. et Наiшс, бш т :J·· 
ний степепью дифференциации кораллитов, стоит еще дальше от описан
ного вида, отли<шясь большими размерами нораюrитов, тонr<ими стеrшами 
н многорядностью расположения пор. 

Г е о JI о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I\ о е р а с п р о с т
р а н  е н и е.  ? Низы девона Приполярного Урала и гряды Чернышева. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Малая Бетью, бассейн р. Кожима на 
Припошrрном У·рале, обн. 37, сборы А. Ф.  Абушl'ш 19u0 г .  и А. Д. l\11июту
хо-Маклай 1958 г. Гряда Чернышева, среднее течение р. Большая С�:.пrя, 
обн. 14, сборы В. Д. Чехович 1962 г. 

Favosites [i11Лti1n u s  1 У anet sp. uov. 

Табл. XII, фиг. 1 

Г о л о т и п - Favosites finitimus Уапеt происходит с восточного сiшо
на Среднего Урала, Североуральсrшй район, левый берег р. l{олонгп, 
вблизи устья р. Бобровки; верхний лудлов. Изображен на табл. XII ,  фиг. 1 
настоящей работы. 

Д и а г н о з. Полипняки небольшие массивные. Полигональные карал
литы поперечником 0,8 - 1 ,3 .мм имеют толщину стенки 0,08-0, 13 .п.м. По
ры r<руглые и овальные, диаметром 0,2-0,25 мм. Септальные образова
ния представлены шипиками, иногда чешуйками. 

М а т е р и а л. 65 полипияков из семи местонахождений. 
() п и с а н  и е. Полинняки полусферические и желваковидные, разме

рами не более 50 Х 70 Х 70 .мм, реже ветвистые диаметром 15 Jrt.м и высо
той до 45 мм. l{ораJшиты имеют довольно правильные пяти- н шестигрn п -

1 Finitimus (лат.) - сходный, близкий. 
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ные очертания и лоперечник, изменяющийся в пределах 0,8-1 ,3 м.м, ч а
ще --1 - 1,2 .i!t.м. Стенни корашrитов выделяются: темной ОI\раской, уча-
стками заметно раf(ИJльное расположение фибральных волuн:он. Средпн 
l l ая: линия светлая узь:ая, местамп на ней n:иден темный прерьшисть.rй ш о n .  
'Гuлщипа етепки и:нiсняет·ся n пределах 0,08-0, 1 лuvt, участюJ ми достига
е т  0,13 JltM. Поры l\руглые диаметром 0,2-0,25 лмt и овальные размЕ-ром 
0,2-0,25 Х 0,4 MJ'It. Располтн:Рны они в один-два нескальки смещенных 
ряда с интервалам vr 0,25 -0,5 дм. Днища тонкие,  прямые или вогнутые, 
.'' некоторых экземплпров слегка изогнутые и неполпые. В участкСJ х про-
_r(олыiых сечений стенок, прерванных порами, видно соединение днищ 
гяда соседп тх I<Ор<lшлrтов в плас11ИНЫ. Интервады мегг<,ТJ;у днпща м н  изме
т-шются В Пределах ОТ 0,25 -0,5 .JitJ1t у ОДНИХ ЭКЗеМПЛЯрОВ ДО 0,2-0,7 .Jit.llt 

у других. Септальные образования представлены типиками, имеющими 
обычно светJrую окраску, благодаря чему они слабо выделяются на фоне 
темной окрасн:и стенок. Шипики тонкие с заостренными нонцами, слегка 
утолщенными у оспования. Местюvrи типики горизонтально расширены 
п превращеиы в чешуйки, у неиоторых экземпляров чешуйки преоблада
ют, длина их достигает 0,25-0,3 .М.IIt . 

Изменчивость выражается в колебании толщины стенон, изменяющей
ся от 0,05-0,1 .М.IIt у одних экземпляров до 0,8-0,13 M.llt - у других. Из
менчивости подвержены размеры и очертания пор, а тан:же форма днищ и 
н х  pacnoJrorr�:eниe. Интересны таю-ке септальные образования, nредставлен
ные то типиками, то чешуйками. 

С р а в н е н  и е .  Описанная форма обнаруживает паибольшее сходство 
с в.ерхиелудJiовским видом F. pactum Ch ekh. (Дубатолов, Чехович, 1964, 
r-тр. Н, табл. I I ,  фиг. 2-5) . НескоJrъко бо.лее резкие очертаниа толстостен
ных нораллитов,  более крупные, иногда овальные поры и передко вог
нутые днища, а также наличие чешуек отличают его от этого вида. F. fini
timus очень близок I< Р. fide,is Вап. из вегхнегu силура Чехип ( Pocta, 
1902, стр. 227, табл. 1 05, фиг. 5-6) , по отличается от него меньшими раз
мерами кораллитов. По облику кораллитов, наличию вогнутых днищ и 
овальных пор F. finitimus sp. nov. :можно ора.впить 'I'аяже с F. tarejaensis 
Tcl1ern. из нижнего девона п-ова Таймыр ( ЧЕ-рнышев, 1 941 ,  c·rp .  23, 
табл. Х, фиг. 1-2) . Однано последний отличается большими размерами 
I�ораллитов. 

3 а м е ч  а н и я. Описанный вид чаще всего встречается в сожительст
J•е с трех-четырехлучевыми че1 .вями Asteгocalpinx, что приводит I\ изме
нению правильных очертаний 1-юраллитов и появлению вытянутых угло
ватых форм. Не случайно поэтому, что нижнедевонсiшй F. inteгstinctus 
Hegn. (Regпell, 1941 , стр. 27, табл. V, фиг. 1 -5 ;  табл. VI, фю·. 1 ) ,  размеры 
нораллитов которого изменяются обычно в пределах 0,6 - 1  мм, оказьmа
отсн очент-, похожим на экземпляры F. finitimus, сощительствующис 
с A sterosalpinx. Таким образом, у разных видов одного и того же рода 
табулят могут присутствовать очень блиЗiше номменсалисты, причем 
наличие их не нвляе11ся обязательным признаком того или иi-юго 
в ида . 

Р. finitimus, кан и некоторым другим видам Favosites из верхнего луд
лова и нижнего девона, свойственно наличие не только типиков, но и че
шуек Ввиду того, что шипю\и у данного вида имеют преобладающее 
развитие, с пекоторой долей условности относим его к роду Pavosites, а не 
S quameofavosites. 

Г е о л о г и ч е с  н и й в о з р а с  т и г е о г р а ф и ч е с к о е  _р а с  п р  о с т
Г а н е н и е. Верхний лудлов Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Восточный склон Урала. Северауральский 
район, р.  Колоига ( от у::1ъя р. Бобровки до устья р. Колонги) ; р. Вагран 
па протяжении 1 -к:м выше устья р. :Колонги и на 1 к.м ниже  ее устья, раз
рез 6, сборы Ф. Е. Янет, 1950, 1963; Ново-Лялинекий район, р. Лобва, 
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R 3 к:м ниже пос. Северного Зимовья, разрез 9, сборы Ф. Е .  Янет, 1954; 
И:совский район, р. Кислая и р. Ис в 1 к.�t IШЖе устья р. :Кислой, р .  Тура 
ниже ст. Маломальсi{ОЙ, разрезы 1 1  и ·12,  сборы Ф. Е .  Янет, 1951 ,  1955. 

F avosites bo1'1ЛI.s 1 Y anet sp . nov. 

Табл. XIII,  фиг. 1 
Г о л о т и п - F avosites bonus У anet происходит с восточного склона 

Среднего Урала, левый берег р. Ис в 1 KJ.t выше устья ручья Журавлю-с, 
верхний лудлов. Изображен на табJr. XI I I ,  фиг. 1 настоящей работы. 

Д и а 1г н о з. Полинюши массивные небольших и средних разме-ров. 
Полигональные нораJIJrиты неправильных очертаний, поперечник их 

варьирует в пределах 1 -2 J.tм. Поры многочисленные, крупные, круглые 
и овальные. Днища очень тонние. 

М а т е р и а л. 35 полипияков из восьми местонахождений. 
О п и с а н и е .  Полипилки полусферические с широкой поверхностью 

прикреплепюr, ушrощенные, грибовидные и желвакообразные. Диаметр по
Jrипншшв меняется в пределах от 25 до 90 J.t.}t, высота - от 30 до 70 .IIMt. 

J{ораллиты хар1штеризуются неправильными 4-7 -г рапными очертания
ми. Поперечню> их изменяется в пределах 1 -2 .ilt.'lt. Мелкие r-сораллпты 
нераю-rомерно расположены среди крупных. Стенки прямые или изогнутые 
в поперечных сечени·ях, отчего караллиты Rажутся еще более непра
:еильными. 0Rрасна стенон темная. Срединный шов черный, слабо выра
женный. МиRроструRтура стеноR отчетливая радиально-волокнистая, тол
щина их изменяется в пределах 0,05-0, 15  мм, иногда слегн:а увеличи
вается в углах. СтенRи пронизаны Rруглы:ми или овальными пора:ми 
диаметром 0,25-0,3 .Mjjt, высота овnлыrых пор достигает 0,35 JJ·t.м • . Поры 
располтн:ены в один, два или три смещенных ряда с интервалами 0,5-
0,75 JJtM. Днища прямые или слегRа изогнутые, тонние. Интервалы между 
днищами изменяются от 0,2 до 2 M.llt ,  чаще всего они расположены через 
1-1 ,2  M.llt .  Шипики относительно тонRие, длинные (0,25-0,3 ЖJlt) с заост
ренными r<онцами. Они расположены в один - три ряда по сторонам 
н:ораллитов, передко в смежных Rораллитах сутпротивно, и плохо сохра
няются. 

Изменчивость выражается в разнообразии формы полипвякав и rш
раллитов и в наличии двух типов пор. 

С р а в н е н  и е. Своеобразной особенностью Favosites bonus является 
резно неправильная угловатая форма кораллитов, объясняемая, в значп
тельной мере, наличием трех- и четырехлучевых звездчатых червей в уг
лах кораллитов, относящ:ихся к роду Asterosalpinx. 

Наиболее бли3IШМ является Р. stellaris Tchern. ( Чернышев, 1937, 
стр. 80) , известный из эйфельских отложений YpaJra и 1\узбасса. Однакu 
последний отличается нескольRо меньшими размерами Rораллитов ( 1 ,2-
1,5 J.fм) , более тонкими стеннами и чаще расположенными днищами. 

3 а м е ч  а н и я. Звездчатые Rомменсалисты типа Asterosalpinx свой
ственны неRоторым фавозитидам девонсRого возраста. На Урале их по
явление отмечается в позднем лудлове. 

Фавозитиды со звездчатыми червями - комменсалистами, в отличие 
от фавозитид, сожительствующих с Rруглыми червями, характеризуются 
неправильной, часто вытянутой формой I{Ораллитов. Поэтому сравнпва ть 
их приходится с видами, сожительствующими тю-еже со звездчатыми rшм
иенсалистами. Нам известно несiюльRо таких видов рода Favosites, раз 
л:ичающихся, главным образом, по размерам Rораллитов. 

Г е о л о г и ч е с R и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Верхний лудлов восточного сRлона Урала. 

1 Bonus (дат.) - хороший. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е. Северауральский район р. Колонга, от р. Боб
ровки до устья, р. Вагран, на протяжении 3 км выше устья р. Колонги 
и на 1 км ниже ее устья, разрез 6, сборы Ф. Е. Янет 1950, 1963 гг. ; Ниж
не-Тагильский район, Лебяжинсний карьер, разрез 17 ,  сборы М. В. Шуры
гиной 1962 г . ;  Нижие-Туринский район, р. Малая Именная, ниже устыi 
р. Талицы, разрез 13, сборы М. В. Шурыгиной 1 962 г.; Ново-Лялинсrшй 
район, р.  Лобва в 2 км ниже noc. Северного Зимовья, разрез 9 ,  сборы 
Ф. Е. Янет 11954, 1963 гг. ; Исовский район, р. Кислая и р .  Ис ниже ее  
устья, р .  Тура, ниже ст. Маломальской, разрезы 11  и 1 2, оборы Ф. Е.  Янет 
1 950, 1955 гг. 

Favosites clarus Yanet in Dubatolov, 1959 

Табл. ХШ, фиг. 2; табл. XIV, фиг. 1 ,  2 
Favosites claгus: Дубатолов, 1959, стр. 21, табл. V, фиг. 1 .  
Favosites claгus claгus: Чехович, 1964, стр. 17, табл. I ,  фиг. 2 ,  3. 
Favos ites claгus lep to tl�eiclщs: Чехович, 1964, стр. 18, табл. V, фш'. 1 .  

Г о л о т и п  - F avosites clarus Yanet происходит е восточного склона 
Среднего Урала, Северауральский район, левый берег р. Вагран, ниже 
устья р. Н.олонги; нижний девон, нижний подотдел (верхняя часть ) . Изо
бражен на табл. XIII ,  фиг. 2 и на табл. XIV, фиг. 1 настоящей 
работы. 

Д и а г н о з. Полипняни от пластинчатых до ветвистых. l{ораллиты по
перечниrшм 1 ,5-1 ,8 .1tM и более мешше. Стенки неравномерной толщины 
(0 ,1-0,2 .м.м) . Поры многочисленные. Днища слегна прогнутые. Шипики 
утолщены у основания, иногда видны чешуйни. 

М а т е р  и а л. 28 полипиянов с восточного силона и 20 из района У фим
ского амфитеатра западного склона Урала. 

О п и с а н и е. Полипняки небольшие и средних размеров. Форма их 
меняется от правильной полусферичеСI{ОЙ с широной поверхностью при
нрепления до ветвистой. Полусферические уплощенные полипнюш имеют 
диаметр 30-100 мм. Примерно этими же размерами хараюеризуются и 
желвакавидные полипняки, имеющие ветвистые выросты диаметром 20-
30 .м.м и высотой до 70 мм. Встречаются также обломки дихотомирующих 
ветвей. l{ораллиты имеют довольно правильные очертания. Основную мас
су составляют крупные 6-7-гранные караллиты поперечником 1 ,5-
1,8 м.м, реже 2 .мм, между ними неравномерно расположены меш{ие 
4 -5-гранные караллиты поперечником 0,5-0,75 м.м. Разновеликость ко
раллитов объясняется, главным образом, частотой почкования. Больше 
всего мелких растущих каралл-итов наблюдается у полипняков, вытяну
тых в высоту. В полусферических и пластинчатых колониях нораллиты 
более равновеликие. Стенки караллитов характеризуются неравномерной 
буроватой окраской. Микроструктура стенок отчетливая радиально-волок
нистая с более или менее за•метной светлой срединной линией. Толщина 
стенки изменяется в пределах О, 1 -0,2 .ilMt, иногда слегка возрастая в уг
лах и на периферии колоний. Многочисленные поры круглые, диаметром 
О, 1 8 -0,3 �tж у разных экземпляров. Они расположены в один-два или 
в три ряда с интервалами 0,3-0,5 мм. Днища отчетливые, горизонталь
ные, прямые или слегка изогнутые, расположенные на близких или оди
нановых уровнях в соседних rюраллитах. Местами, где стенки прерьшают
ся п орами, видно соединение днищ соседних кораллитов. Интервалы меж
ду днищами изиеняются в пределах 0,3-0,7 .i'.t-"t, Ролизи поверхности они 
сокращаются до 0,3-0,5 мм. Септальные образования представлены до
вольно грубыми, утолщенными у основания шипив:ами. У неrшторых эк
земпляров вблизи поверхности видны чешуйки. 

Из.менчивости подвержены размеры и формы полипняков, влияющи!:' 
на изменение размеров кораллитов. Наблюдается также изменение толщи-
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пы стенок и расположения пор. У некоторых полипняков, помимо шипи· 
ков, отмечается появление чешуеi< на периферии полипняков. 

С р а в н е н  и е. Описанный вид характеризуется неравномерно окра
шенными толстыми стенками и довольно отчетливой свет.тrоii ерединной 
шшией. Сочетание этих признаков является обычным для девонских фа
возитид. Слегка изогнутые днища, расположенные на близних уровнях 
в соседних I<араллитах и образующие при соединении друг с другом не
ровные плаии:ны, напоминают по расположению днища представителей 
подрода Dictyofavosites Tcherпychev, харантерного для нижнего девона 
Нузбасса. 

3 а м е ч  а н и я. Своеобразной особенностью вида явJшется значитель
ная толщина стенни, свойственная девонским представителям Pachyfavo
s ites Sok. Ветвистые формы этого вида ближе всего Р. kozlowskii Sok. из 
борщавених слоев Подолии. Однако Р. kozlowskii (Соколов, 1955, стр. 336, 
фиг. 1 -2)  отличается небальтими сферическими и ветвистыми полип
шшами с более толстостенными нораллитами (при одинаковых размерах 
последних) .  Форма, описанная В. Д. Чехович I<ai< F. clarus leptotheiclшs 
(Дубатолов, 1964, стр. 18, табл. V, фиг. 1 ) , встречается вместе с типич

н ьш:и представитеЛЯМП 11 • rfa гas П ПОТОМу ДОЛЖНа рассматриватЬСЯ Hai'> 
форма существования вида. Следует также отметить, что кузбасские 
F. clarus отличаются неснолы;.о большими мансимальными размерами ко
раллитов (до 2,2 .м.лt) . 

Г е о л о г п ч е с к и й  в о з р а с т  и 
с т р а н е н и е. Нижний девон, нижний 
Н'.узбасса, нижний девон Тянь-Шаня. 

г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р ()-· 
подотдел "Урала, крековсние слои 

М е с т о н а х  о ж д е н п е. Восточный склон Урала. Ивдельский район, 
р. Вижай и р. Саума (бассейна р. Лозьвы) , разрезы 2 и 3, сборы 
Ф. Е. Янет 1953, 1964; Североуральсний район, Черемухавекое месторож
дение, разрез 4, сборы Ф. Е. Янет 1963 г . ;  р. Вагран в 5 ,5  к.лt выше устья 
р. Колонги и ниже ее устья от 1 ,5 юJt до 5 км (почти до нонтакта с бок
ситами) ; разрез 6, сборы Ф. Е. Янет 1950, 1963 гг. ; Нижне-Тагильский 
район, Осокино-Александровекий участок, разрез 15,  сборы Н. А. Лавро
ва 1955 г., гора Теплая, разрез 14, сборы Р. Ф. Черняиовенаго 1957 г. 

F ctvosites (lu plaris 1 У апеt sp. поv. 

Табл. XIV, фиг. 3 

Г о л о т и п  - F avosiles duplaris УапеL происходит с восточного склона 
Среднего Урала, г. Североуральск, левый берег р. Вагран, ниже устья 
р. l{олонги, нижний девон, нижняя часть нижнего подотдела. Изображен 

. на табл. XIV, фиг. 3 настоящей работы. 
Д и а г н о з .  Полипилки неравномерно ветnящиеся небольтих разме

ров. Караллиты полигональные поперечником 0,5 - 1,3 мм. Стенки резко 
утолщаются к периферии ветвей от 0,08 -0,15 м.лt до 0,3 -0,4 .>rtм. Поры 
расположены в один ряд- Шипики в виде бугорков на периферии ветвей. 

М а т е р  и а л. 6 полипияков хорошей сохранности из четырех местона
хождений. 

О п и с а н и е. Полипняки желваковидные, неравномерно ветвящиеся 
или в виде изолированных веточек неправильных очертаний_ Размеры по
липняков небольшие (25 Х 30 Х 35 мм) . Диаметр ветвистых полипияков 
достигает 20 .лt.лt. В участках почкования караллиты постепенно расходят
ся в стороны, затем резко отгибаются и выходят под прямым углом к по
верхности или соприкасаются с соседней веточкой. Караллиты резко не
равновеликие. Благодаря периодическим сужениям в одних участках п 

1 Duplaris (лат.) -- двойной. 
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усиленному nочrшваr-rию в других, nоnеречник караллитов меняется в пре
делах 0,5- 1,3 .мм. Стенки нораллитов тонкие в осевых участках ветвей 
(0,08-0,15 .м.м) утолщаются к поверхности до 0,3-0,4 лt.м. Резкий отгиб 
I\ораллитов к поверхности сопровождается резким утолщением стенок; 
там же, где караллиты отгибаютел к поверхности плавно, утолщение сте
нон происходит постепенно. 

Микроструктура стенок отчетливая, радиалыrо-волокнистал. В участ
ках утолщенных cтer-IOI{ наблюдаютел псевдотрабекуллрные обособления. 
Здесь ясно выделлетел светлая срединная линия и I>ocu вверх направлен
ные фибральные волокна. В участках, где стенки караллитов тонкие 
(0,08-0,15 Jltлt) виден черный срединный шов, а фибралыrые волокна 
направлены под прямым углом к краям стенки. Поры круглые диаметром 
О, 12-0,2 мм, изредка 0,25 лtлt. Расположены они в один ряд с интервала
ми 0,35-0,5 лмt. Днища прямые и слегка изогнутые наблюдаются на пе-
риферии ветвей. Интервалы между ними изменлютел здесь в пределах 
0,25-0,5 лtм. В осевых участнах ветвей с тонкостенными корышитами 
днища вогнутые, а интервалы •между ними несколько большие (0,5 -1 JIO!-t) . 

Септальные образовання в виде тупых бугорков наблюдаютел на перифе
рии ветвей. 

С р а в н е н и е. Значительная неравновеликость караллитов и нерав
номерпая толщина стенок сбли:жают описанный вид с nерхнелудловскиы 
Favosites diffoгmis Chekh. (Чехович, 1964, с тр. 9, табл. 1, фиг. 1 ;  рис. 1, 2 ) . 
Однано в отличие от нового вида, у F. diffonnis толстостенными являются 
только крупные кораллиты, а тонкостенными - лишь •мелкие, группирую
щиесл в различных участках колонии. Кроме того, последний отличается 
большими максимальными размерами нораллитов ( 1,5 млt) , значительН•) 
меньшей мансимальной толщиной стенки (0,15 млt) и отчетливее выра
жеr-п-Iыми септальными шипиrшми. 

3 а м е ч а н и е. Изменение толщины стенки и микроструктурных осо
бенностей ее по мере роста :колоний подобным же образом происходит 
у видов Ripl�aeolites, пользующегося распространением преимущественно 
в нижнем девоне Урала. Единственным •существенным отличием F. dupla
гis является отсутствие у него стереоплазматичесного утолщения днищ, 
свойственного Riplшeolites. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Нижниii подотдеJI r-шжнего девона востоqного силона YpaJia . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Ивдельrкий район, р .  Вижай и р. Тосемь
Ятия, разрезы 1 и 3, сборы Ф. Е. Янет 1953, 1964; Северауральский район 
р. Вагран в 2 �">М ниже устья р. Колонги, разрез 6, сборы Ф. Е. Янет 1963; 
Ново-Лялинекий район, пос. Талица, разрез 13, сборы Ф. Е. Янет, 1964. 

J?ctvosites 1�ilci[oгovne Cl1ekhoyicl1 in DubatoloY, 1 959 
Табл. XV, фиг. 1-3 

Favosiles nikifoгovae: Дубатолов, 1959, стр. 12, табл. I, фиг. 1-3. 
Favos ites nikifoгovae: Чеховпч, 1960, стр. 180, табл. 35, фrrг. 1а-1б, prrc. '17 

11 те!(сте. 

Г о л о т и п - Favosites nikifoгovae Chekhovich ( Чехович, 1960, 
стр. 180-183, табл. 36, фиг. 1а - 1б) происходит из Туркестанского хреб-
1'а из отложений, :которые рассматриваютел условно как нижнедевонские. 
Экз. 733/8. Хранител в УзГУ. 

Д и а г н о з. Полиш-IЯI\ онруглый, небольшой. Образован многоугольными 
тюраллитамн. Диагональ поnеречного сечения крупных караллитов обыч
но составляет 1,8-2 млt, а изредка достигает 2,3 мм. Мелкие караллиты 
равны 0,4- 1,2 JrtM . Стенни неравномерно пиг:ментированные со слабо на
м ечающимсл срединным швом, толщина их колеблется от 0,09 до 0 ,12 млt, 

а на периферии может достигать 0,13 лt.'>t. Они пронизаны одним-двумя 

4 В. I-I. Дуба·rолов п др. 



рядами крупных соединительных пор диаметром 0,18-0,24 мм. Расстоя
ние между их центрами колеблется от 0,6 до 1 .�t.м. Септальные образова
ния в виде типиков, иногда довольно толстых, развиты неравномерпо. 
Днища горизонтальные или слегка во!Гнутые, умеренно частые. 

м а т �  р t i  а jJ _ t1 лолинняков хорошей н у;�овлетворптельнсй сохранно
сти из одного местонахождения. 

О п  и с а н и е. Полипняк небольшой, поперечником до 60 мм и высотой 
до 80 �t.м. В коллекции преобладают экземпляры поперечником 40 Х 60 .м.м . 
Форма их о:нруглая, однако сильно изменчива - от шаровидной или гру
шевидной до цилиндрической. Образован он сравнительно неравновелики
ми многоугольными кораллита,ми. :Крупные :нораллиты обычно шести-де
вятиугольные с· диагональю поперечного сечения 1 ,8-2 .м.м, изредка в не
ноторых полиш-rянах наблюдаются более крупные караллиты - до 2,3 J'lt.М. 
В то же время часто наблюдаются полипняки, у которых диагонал-ь I{О
раллитов не превышает 1 ,9  .мм. Мелкие I{ораллиты трех-шестиугольные, 
с диагональю, нолеблющейся от 0,4 до 1 ,2  мм. Обычно они располагаются 
вокруг крупных сравнительно равномерно. Изредка дифференциация I\0-
рашiитов по размерам пропадает, ногда в полипилке появляется большое 
количество караллитов переходных размеров. 

:Кораллиты веерообразно расходятся от основания и открываются он:
руглыми чашечками со слегка заиругленными нралми. 

Стенки прямые, но неснолыю неравномерно утолщенные. Толщина их 
в приосевой зоне нолеблется от 0,09 ДО О, 12 .мм. н_ периферии: ОНИ утол
щаются до 0,12-0,13 .мм. Микроструюура снлеренхимы скрытая ради
ально-волоннистая, по наблюдается не во всех кораллитах. Чаще она за
маскирована неравномерной пигментацией (то светлой, то темно-серой ) 
и вторичными трещинками. Срединный шов наблюдается в виде преры
вистой, тонной, расплывчатой линии и не во всех нораллитах. 

Соединительные поры круглые, диаметром 0,18-0,24 мм, расположен
ные в один-два ряда на rшждой стенне нораллита. Вертипальное расстоя
ние между их центрами нолеблется от 0,6 до 1 .м.м. Поравые пластитши 
наблюдаются очень редно в участках, харантеризующихся хорошей со-
хранностыо. Очевидно, они вознинали очень редно или отсутствовали. 

Септальные образования очень изменчивы. Они представлены в одних 
полиПНЯI{ах тоrшими шипинами, а в других - довольно толстыми. Раз-
виты они неравно:мерно, и когда толстых шипинов много, их легко можно 
принять за чешуйки. Располагаются шипnни неправильными вертикаль
ными рядами. 

Днища горизонтальные, слегка вогнутые. весьма харантерные : рас
полагаются обычно равномерно, часто на одном уровне во многих норал
литах, иногда соединяются друг с другом через поры. Интервал между 
ними нолеблется от 0,3 до 1 .м.м, однано большая часть днищ располага
ются на 0,4-0,6 .м.м. На периферии полипилка они более частые, иногда 
сближенные на 0,2 мм. Изредка наблюдаются наклонные днища, и иног
да- неполные, прикрепляющиеся одним нраем н стенне, а другим н ни
жерасположенному днищу. Иногда внутри полипияков можно наблюдать 
замурованные инородные тела, обычно зерна известняна, размером около 
1 .м.м (табл. XV, фиг. 1а - 1б) и больше - до 2 .:им. 

В стенпах нораллитов некоторых полипияков содержатся трубки диа
метром оноло 0,2 .�t.м, принадлежавшие, видимо, червям-комменсалистам. 

С р а в н е н и е. :К сравнениям, сделанным ранее, необходимо добавить, 
что F. nikiforovae отличается от близкого F. crassimuгalis Dubat., описан
ного ниже ( стр. 51 )  , тонкой стенной, Jie-CI\OЛЫ{O меньшим мансимальным 
размером кораллитоn, тою-шми и значительно более :редними септальными 
шипинами. 

Н. В. Миронова ( 1961 ) , изучавшая табулит томьчумышсних слоев, 
представителей этого вида отнесла н роду Squameofavosites. Однано беа 
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,:писания и весьиа нечетюrх фотографпй шлпфов ( табл. I I I ,  фиг. 1а - :Lб) 
не представляется возможным судить о том, присутствуют или нет у изо
браженного ею экземпляра септальные чешуйюr. Имеющийся в распоря
жении авторов материал показывает, что септальные образования F. ni
kifoгova :могут быть полностью редуцированы или представлены различ
ной толщины типиками. 

Наиболее близкими F. nikifoгovae из описанных Н. В. Мироновой фа
возитид являются формы, названные ею <<Squameofavosites tomensis>> 
( I .  с. стр. 151 ,  ·нtбл. I, фиг. 4а - 4б, 5 - 56) п <<F . ?  h idensifмmis >> (стр. 149, 
табл. V, фиг. 1а - 1  г ) . С первой формой описываемый подвид сближают 
облик внутреннего строения караллитов и форма роста полипняr{а. 
Н. В. Миронова пишет, что полипняк у представителей этого вида полу
сферической, а на фиг. 5 изображает цилиндрический. Видимо, в толстых 
типиках этот автор видит септальные чешуи, а описанный ею вид. может 
быть является представителеи рода Favosites. 

От <<F.? bldensifoгmis>> Мiгоп.- F. nikifoгovae отличается более круп
lfЫМ полипияком и кораллитами, меныпей толщиной стенок, расположе
нием днищ. 

С р а в н е н и е с другими видами давалось ранее (см. синонимику ) . 
Г е о л о г и ч е с к п й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о

с т р а и е н и е.  Самые верхи силура ( ? )  и низы девона Средней Азии (кун
lr-.:аксюrе елои) . В присалаирской ОI{раине Н'узнецкого бассейна широко 
распространен в томьчу:мышсi<их слоях. 

М е с т о н а х  о ж д е и и е. Присалаирсr-\ая окраина Кузнецкого бассей
на, левый берег р. Томь в районе с .  То:мсного, в 500 м ниже бывшего 
Лесоnильного завода, обр. 631б, 631т, 631д, томьчу:мышсние слои ( стра
тотrш ) . 

Fa vosit'f!s c1•assimнгaUs 1 Dubatolov sp. nov. 

Табл. XVI, фиг. 1-3 

Squameofavosites nikifoгovae: Миронова, 1961,  табл. I I I , фиг. 1а-1б (part. ) .  

Г о л о т и п - Favosites aassimuralis Dubatolov nроисходит и з  томьчу-
1'IЫШСЮ1Х слоев юго-западной оираины Кузнецкого бассейна . Изображен 
на табл. XV I, фиг. 1 настоящей работы. 

Д и а г н о з. ПолипИЯI{ небольшой, от шаровидной до цилиндрической 
формы, образован многоугольными, заметно неравновеликими нораллита
ми. Диагональ поперечного сечения нрупных караллитов составляет 1 ,4-
1 ,8 .м.м, очень редно до 2 MJot, а мелких - 0,6-0,2 .м м .  Толщина стенон 
колеблется от О, 1 до О, 18 .мм. Соединительные поры круглые, диаметром 
О, 18-0,26 .iltлt, расположенные в один-два ряда. Вертикальное расстояние 
между их центрами 0,5-0, 7 м.м. Септальные образования раз;виты нерав
номерно в виде толстых типиков. Днища горизонтальные, нанлонеиные 
или слегка вогнутые, умеренно частые. 

М а т е р  и а л. 9 полипиянов хорошей сохранности из двух местонахож
дений. 

О п  и с а н и е. Полипнян от шаровидной до цилиндричесной формы, не� 
большой, такой же, как и F. nikifoгovae Chekh. Караллиты многоугольные, 
обычно семи-восьмиугольные, небольшие, заметно неравновеликие. Диа
гональ поперечного сечения крупных нораллитов у большинства полип
ияков колеблется от 1 ,4 до 1,8 мм. Однако изредка в томьчумышских 
слоях встречаются полипНЯI{И, у которых диагональ поперечного сечения 
достигает 1 ,9-2 .iltM, а в ремневених слоях установлены представители 
этого вида, у ноторых мансималь:ный размер диагонали поперечного сече
ния нередко составляет 1 ,7  M.ilt. 

1 Crassimuralis (лат.) - толстостенный. 
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Мелкие караллиты четырех-шестиугольные, с диагональю поперечногr;. 
сечения 0,6-1,2 м.м .  Онп располагаются между крупными караллитами 
сравнительно беспорядочно. Стенки sначи:те.пьно, но неравномерно, утол
щены по всему полипняку. Толщина их r-юлебJrетсн от 0,1 до 0,16 .мм, 
а в некоторых пошшняках достигает О, 18 .ilt.i1t . В углах намечается более 
сильное утолщение, что придает несколько округлые очертания внутрен
ним полостям кораллитов. Срединный шов развит очень слабо. 

Соединительные поры круглые, диаметром 0,18-0,22 .м.м, а на пери
ферип ветвей llшгут достигать 0,26 м.м, расположенные в один-два ряда на 
каждой стенке кораллита. Вертикальное расстояние между центрами пор 
варьирует незначи:тельно от 0,5 до 0,7 мм, т. е .  интервал между их I'\раями 
составляет 0,9-0,5 .м;п. Поравые шrастинки не наблюдались. Часто через 
поры соединяются днища соседних корашrитов. 

Септальные образования развиты неравно:мерно. Они представлены 
толстыми шипиками, обычно rшроткими, не превышающими у одних по
лиш-rяков 0,15 м.м, а у других могут достигать 0,2 .м.м. В отдельных, хо
рошо сохранившихся полипняках септальные шипики не наблюдались, 
очевпдно, ОI-Ш очень редкие. Днища горизонтальные, наклонные, иногда 
слегка вогнутые, умеренно частые. Интервал между ними варьирует от 
0,3 до 1 J"i't.M, однаrш перавнюrерности в их раопоJrожепии не наблюдается, 
тан нак большая часть днищ находится па одном уровне в несношмих со
седних нораллитах. На перпферии полипияна днища более чuстые, интер
вал между ними коле.блется здесь o'r 0,2 до 0,6 .юt. 

С р а в н е н  и е .  От представителей близ rюго вида F. nikifoгovae CJ1ekh. ,  
описанных выше ( стр. 49 ) ,  отличается толстой стенкой, большими макси
мальны_\IИ размерами I{ораллитов и толстыми, иногда чешуевидными сеп
талыrымп шппиками. ОстаJrыrые признаки близrпr, что и привело, види
:мо, Н. В. Миронову I{ выводу о том, что оrшсываемый вид относится к 
F. nikiforovae. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Томьчумышские слои присалаирсной окраины Кузнецнога 
бассейна и ремневские слои Северного Алтая. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Присалаирская онраина 1-\узнецного бассей
на, левый берег р .  Томь, в районе с. Томского, в 500 лt ниже бывшего Ле
сопильного завода, обр. 631г, G31в, G31д, то ыьчуА-rышские слои ( стратотнп) ;  
Северный АJrтай, Ануйс но-Чуйсний про,гиб, район с .  1-\амышинсr-юго, ручей 
Ремневский, обр. G569, ремневсние слои ( стра то тип ) . 

F'a vosites tomensis (Mit·oпova) ,  19tH 

Табл. XVII, фиг. '1-2 
Sqlиmeofavosites tomensis: l\1пропова, 1961, стр. 151,  табл. I ,  фпг. 4а-4б, 5а-5б. 

Г о л о т и п - Squameojavosites tomensi::; fl'liгono,,a (Миронова, 1961 ,  
стр. 15'1,  табл. I ,  фиг. 4а - 46, 5а - 56) происходит из томьчумышсних 
слоев Салаира, бассейн р. Уксунай, ключ Амфипоровый. Энз. 2444, хра
нится в СНИИГГиМСе. 

Д и а г н о з .  Полипняк онруглый, часто грушевидный или цишшдриче
сний, образован заметно дифференцированными караллитами с диаго-
налью поперечного сечения 0,6-1,3 .iltM. Стенни прямые, толщиною 0,05-
0,1 JltM, на периферии по липняка могут дастига ть О, 18 м.м. Соединитель · 
ные поры круглые, диаметром около О, 15 JltM, реже слегка эллиптичесние, 
расположены в один-два ряда умеренно часто. Септальные образования 
представлены шипинами, которые на периферии полипняна значительни 
утолщаются. Днища горизонтальные, слегна вогнутые, часто располага
ются на одном уровне во многих соседнr1х нораллитах. Интервал между 
ними нолеблется от 0,2 до 0,6 .�t.ilt . 
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М а т е р  и а л. Шесть полипияков хорошей сохранности из одного ме
стонахождения. 

О п и с а н и е. Полипилки различной формы - от цилиндричеСI{Оir и 
•рушевидной до шарообразной. Образованы неравновелrшими коралли:тами 
многоугольной формы, чаще всего пяти-семиугольной. Диагональ их по
П�:Jречного сечения колеблется в значительных пределах в одном и том Ж/3 
полипилке - от 0,6 до 1,3 м.м. Стенки прямые, но неравномерно утолщен
ные. На раинпх стаднях роста толщина их колеблется от 0,05 до 0,1 лtм, 
но на периферии полинняка может достигать 0,18 Jlt.ilt. Они пронизаны 
одним, реже двумя рядами круглых соединительных пор диаметром около 
0,25 мм. Изредiш поры приобретают слегка э;шпптичесюiе очертания. Рас
стояние между их центрами колеблется от 0,5 до 0,8 .ilt.м. Септальные об
разования, представленные шипинами средней толщины, которые на пе
риферии значительно утолщаются, однако не образуют типичных чешуй 
( сквамуль) . Днища горизонтальные, слегка вогнутые, часто располагают
ся на одном уровне во �шогих соседних н:ораллитах, но никогда не об
разуют правильной сетки. Интервал между ними колеблется в небольтих 
пределах. 

Наиболее изменчивыми признаками у представителей этого вида явля
ются толщина стенок и интенсивность развития септальных типиков. 

С р а в н е н  и е. В облике внутреннего строения этот вид обнаруживает 
большое с�01Дст:во с F. nikij01·ovae Chekh. и Р. aassimuгalis Dubat., опи
санными выше. В т о  же время он резко от.тrичается от этих видов рядом 
важных морфологичесю1:х признаков: от F. nikifoгovae - значительно 
меньшими кораллитами, большей толщиной стенок на периферии полип
няка, меньшими соединительными пораии; от F. cгassimuгalis DuЬаt . 
меньшими размерами нораллитов, меньшей толщиной стенок в приосевой 
зоне полипняка, мелкими соединительными лорами. Значителыrо более 
равно:мерно раеполошенньпюr днищами. 

Н. В. Миронова относила представителей этого вида к роду S quameo
favosites. Изучение новых материалов, происходящих из тех же районов, 
показывает, что септальные образовании представлены не чешуями ( сква
мулями) , а толстыми шипиками, которые легко спутать е чешуями. Осо
бенно толстые типики на поздней, периферпческой стадии роста колонии. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е.  Томьчумышсюrе слои присалаирской окраины Нузнецкого 
бассейна. 

М е с т о н а х  о ж д е н п е .. ПрисалаирСI{аЯ онрапна Нузнецкоrо бассей
на, левый берег р. Томь, в районе с. Томекого, томьчумышсние слои (стра
тотил) . 

F (ИIO.Sites 11UtC1'ospinos",ts 1 Du!Jalolov sp. rюv. 
Табл. XVIII ,  фиг. 1 

Г о л о т и п - Favosites macгospinosus Dпbatolov sp. поv. происходит ИJ 

том:ьчумышских слоев присалаирсной части :Кузнецного бассейна ; район 
г.  Гурьевска, речка Сухая, в 150 .м I-< юга-востоку от Студенчеснога пруда. 
Изображен на табл. XVII I ,  фиг. 1 настоящей: работы. 

Д и а г н о з. Полипнян округлый, средних размеров. Образован много
угольными кораллитами. Диагональ их поперечного сечения колеблется 
от 0,8 до 1,8 .iltM. Толщина стенок меняется от 0,12 до 0,17 м.м . Соедини
тельные поры круглые или слегка эллиптические, диаметром от О, 18-
0,22  мм до 0,22-0,25 .�>ин, расположенные в один-два ряда на  расстоянии 
0,7 - 1,2 м.и. Септе.льные шипы весьма характерные - толстые, длинные, 
наклоненные вверх. Днища горизонтальные или слегна изогнутые, не
равномерно расположенные по полипняку. 

1 Macrospinosus (лат.) - крупношиповатый. 
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М а т е р  и а л. Два полипняка, пз которых один очень хорошей сохран
ности. 

О п и с а н и е .  Полипняк дисковидный, диаметром около 85 .м.м и высо
той 44 .ilt.ilt. !{рая чашечек разрушены, однако хорошо видно, что по форме 
о:Ни были многоугольные, несколько перавновеликие, с заметными сеп
тальпыми чешуями. 

l{ораллиты веерообра"3но расходятся от базальной поверхности полип
няка. Днаметр последней около 20 м.м. Эпитеr{а на ней не сохранилась. 
В поперечных сечениях видно, что караллиты пяти-восьмиугольные, чаще 
всего шестиугольные, с диагональю поперечного сечения 1,5- 1,8 м.м. 

I{)пые караллиты четырех-пятиугольные с диагональю 0,8-0,3. 
Степки неравномерно утолщены. Толщина их колеблется от 0,12 дu 

0, 1 7  .ilt.il't, а в углах кораJшитов может достигать 0,2 .ilt.ilt . Срединный шов 
выражен неравномерно n виде светлой: расплывчатой линии. Радиальпо
волокнистая микроструктура cтeJ-IOI{ прослеживается не во всех корашrи
тах. Часто стенки выпrядят криптокристаллическими. 

Соединительные поры круглые или слеп;а эллиптичесюrе, круглые 
диаметром О, 18-0,22 .M.ilt, а эллиптические достигают 0,22 Х 0,25 мм. Рас
полагаются онп в один-два ряда па паждай стенке кораллита. Рас
стояние между центрами соединительных пор колеблется от 0,7 до 1 ,2 Jrt.ilt, 

однако чаще всего соетавляет 0,7 -0,8 M.ilt. Поравые пластинки наблюда
лись очень редко. Часто можно видеть, пал днища соседних караллитов 
�оединяются друг с другом через пору. 

Септальные образования представлены толстыми, длинными, накло
ненными вверх шипиками. Длина их достигает 0,38 .11-t.м, а толщина около 
основания 0, 1 1  .мм. Однако в поперечном се,rении они всегда образуют 
кpyii-'<OI{, а не эллипс, т. е. явлнются шипами, а не чешуями. Днища го
ризонтальные или слегка изогнутые, умеренно чаетые, иногда неполпые, 
приr-'<репляющиеся одним краем к стенн:е, а другим - J{ нижележащему 
днищу. Последние неравномерно расположены по поJrипняку. Четко вы
деляются примерно одинаковой ширины зоны сближенных и редких днищ. 
D первых зонах расстояние между динщами нолеблется от О, 15 до 0,5 .М.ilt, 

а в последних - 0,5- 1,0 .11-t.ilt . В стенках многих караллитов располагают
ся слегка изогнутые трубки диаметром около 0,2 мм, разделенные редки
ми горизонталы-rыми или слегка наклоненными днищами. 

С р а в н е н  и е. Наиболее близким описьшаемому виду по облику ютут-· 
реннего строения, разиерам нораллитов и сильному развитию шипиr-шв 
является F. plm·imispinosus Dubat., встречающийся в малобачатсюrх (над
креr{овских) слоях нижнего девона присалаирсной окраины l{узнецкого 
бассейна (Дубатолов, 1959, стр. 36-37, табл. rx, фиг. 2а - 2б, рис. \) 
в тексте) .  Однако F. macrospinosus отличается несколько меньшими раз
мерами J{Ораллитов, значительно меньшим: количеством шипинов (у куз
басского вида они сближены настолько, что часто срастаются оенования
ми) , несколько меньшим размером соединительных пор, более редкими 
днищами. Нроме того, F. plurimispinosus Dubat. образуют обычно непра
вилы-ю округлый полипня:к, часто вытянутый, в то время нак у описы
ваемого вида, видимо, чаще развиваются уплощенные формы. 

По развитию септальных шипиков и облику внутреннего строения 
F. macгospinosus приближается F. spinosus (Lec . )  (Lecompte, 1939, 
стр. 100, табл. XV, фиг. 1 ) , отнесенный его автором к <<Columnopora>>,  из 
нижней части среднего девона (слои Со Iв) Арденн. Этот исследователь 
в состав Columnopora включил типичных фавозитов с трубками червей · 
комменсалистов в стенках, I\Оторых он рассматривал в качестве диморф
ных индивидов колонии. 

F. maaospinosus отличается от F. spinosus (Lec. ) почти в два раза 
меньшими размерами кораллитов, более мелкими соединительными по
рамп, rшличеством днищ и их неравномерным расположением по полип-
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няку. Интенсивным развитием септальных шипиков F. macmspinosus схо
ден � F. stiгiacus Нош. seлsu Ренесkе (Ренесkе, 1894, стр. 603, табл. IX, 
фиг. 3, 4 и др. ) ,  однако отличается большим размером кораллитов, зна
чительно более крупными, наклоненными вверх типиками, интенсивпо
с т t_ю развития соединительных пор. 

Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р o
r т р а н  е н и е. Томьчумышсюrе слои присалаирСI\О:Й окраины 1\узпецн:ого 
бассейна. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Присалаирская окраина l{узнецкого бассей
на, район г. Гурьевска, правый берег рч. Сухой, в 150 .�t к юго-востоrч 
�т Студенчесwо11о пруда, обр. 6351 ,  томьчумышские слои. 

Fctvosites admi1'nЬilis DнbatoloY, 1963 
Табл. XIX, фиг. 2, 3 

Favosites admiгa Ь ilis: Дубатолов, 1963, стр. 10, табл. I I ,  фпг. ia- 16. 

Г о л о т и п - Favosites admiгaЬilis Dubatolov (Дуба толов, 1963, стр. 10, 
таnл. Il , фиг. 1а - 1б)  происходит из r<·реiюнсюiх слоев нижнего девона 
присалаирсr\оЙ 01 \раииы Нуыrец1юго бассейна, район г. Гурьевска, лево
бережье р .  Черневой Бачат, Гурьевекий карьер. Экз. 3. 

Д и а г н о з .  Полипняк округлый, небольшой. Караллиты тонкостенные, 
многоугольные, неравновеликие. Диагональ поперечного сечения нрупных 
rщраллитов 1 - 1,5 .itt.i!t, а мелких - 0,6- 1,5 .i!t.ilt. Толщина стенок около 
О, 1 -0,15 .м;.м. На периферии полипняка вытянутых форм развивается 
утолщение стеноJ\ тr,о 0,2 --0,23 .i1tJ1t . Соединительные поры многочисленные, 
диаметром 0,2-0,3 м.11-, расположенные в один-два ряда. Вертикальное 
расстояние между их центрами О, 7 -0,8 м.11-. Септалыrые шипики хорошо 
развиты лишь на утолщенных стенках. Днища тоню1е, горизонтальные 
или слегка изогнутые, умеренно частые. 

М а т е р и а л .  Более десяти пошшНЯI\ОВ хорошей сохраниости из трех 
местонахождениii. 

О п  и с а н и е. Полипнюш полушаровидные или ОI{ругло-вытянутые, до 
75 .м.м в диаметре. Образованы они многоугольными, тонкостенными не
равновеликими н:ораллитами. Крупные нораллиты восьми-девятиугольные 
с диагональю поперечного сечения 2 -2,5 .ittM. Меш{Ие н:ораллиты трех
шестиугольные, с диагоныrью 0,6 - 1,5 J.tl..t. 

Стенки тонюте - около 0,1-0,12 .М.ilt, с четним срединным швом. На 
периферии полишrяна развивается утолщение стеноr{ до 0,2-0,23 .м.;н. Они 
пронизаны многочислеиными круглыми соединительными пора11vrи: диамет
ро:м 0,2-0,35 .М.i1t, расположенными в JVHJЛKИX караллитах в один ряд, а 
в нрупных - в два ряда. Вертинальное расетаяние между центрами пор 
составляет 0,6-0,8 .м;.�t. Поравые валпни не развиты. Поравые пластинни 
сохранились, они вертикальные или нанлонные. Септальные шипики на
блюдаются лишь на периферии полипняка в зоне утолщенной стеrши. 
Днпщп. тонкие, горизонтальные илп сJrегна изогнутые, очень часто распо
лагаются па одном уровне. 

R сведениям об изменчивости, приведеиным ранее, необходимо доба
вить следующее : значительно боJrьше варьирует размер соединительных 
пор - от 0,2 до 0,3 JИ.М. 

С р а в п е н и е с близкими видами приводилось ранее. 
Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р o·

t_; т р а н  е н и е. Томьчумышсюrе и креrшвсние слои присалаирской окраи
ны l{узнецкого бассейна, нпжний подотдел нижнего девона Восточного 
Урала и южного окончания гряды Чернышева.  

:М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Присалаирсная окраина Куанецrюго бассей
на ,  левый берег р. Томи в районе с. Томского, томьчумышсюrе слои 

55 



(стратотип) ; обн. 631а, сборы Р. Т. Грациановой, Ю. А. Дуба
_;

о;rовоif, 
Е. А. Елк:ина, 1963; район г. Гурьевска Jrевобережье р. Черневои Бачат, 
I{анава около северо-восточного :края Гурьевекого карьера, верхне:крыщв
сная толща иреиовених слоев ( стратот:ип) . Оби. 6, сборы В. Н. Дубатоло
ва, Е. А. Елнина, 1959. Восточный "Урал, р. Вижай, нижний подотдел 
нижнего девона, разрез 3, сборы Ф. Е. Янет, 1953. 

Favosites pulch1· ttS 1 DubatoloY sp.  воv. 

Табл. XIX, фпг. 1 
Г о л о т :и п - Favosites pulchгus sp. nov. происходит из ремневских 

слоев нижнего девона Северного Алтая, район с. Ка:мышинского. Изобра
жен на табл. XIX, фиг. 1 ·настоящей работы. 

Д и а г н о з. Полипинк округлый, образован неравновелиними много
угольными нораллитами с диагональю поперечного сечения 0,6-0,8 .ilt.ilt н 
1 ,0-1,6 мм. Стенни толстые - 0,12-1,18 .ilt.м. Соединительные поры круг
лые, многочисленные, диаметром 0,23-0,25 .ilt.м, расположенные на Rаж
дой стенне нораллита в один ряд. Расстояние .между их центраiМИ 0,6-
0,7 .i\tM. Септальные шипики толстые и редкие. Днища горизонтальные 
или вогнутые, реже наклонные, умеренно частые. Харантерными особен
ностями являются расположение многих днищ на одном уровне во мно
гих нораллитах. 

М а т е р  и а л .  Три полиш1я:ка хорошей сохранности из одного место-
нахождения. 

О п и с а и и е. Полипинк округлый, средних раЗJ\Iеров. Образован не
равновеликими :кораллитами многоугольной формы. Мешше норашrиты 
пяти-шестиугольные, с диагональю 0,6-0,8 .и.м, а нрупные шести-девяти
угольные, с диагональю поперечного сечения 1 ,0-1,6 .iltM . 

Стенки довольно толстые - 0,12-0,18 .ilt.ilt, в углах достигают 0,2 .ilt.м. 

Намечается тонкая радиально-волониистая :мпн:рострунтура снлеренхимы. 
Срединный шов выражен четно, хотя местами прерывается. Соединитель
ные поры круглые и довольно многочисленные, диаметром 0,23-0,25 лt.iм, 
расположенные на наждой стенне караллита в один ряд. Расстояние 1\Iet��:{-· 
ду их центрами нолеблется незначительно - от 0,6 до 0,7 M.ilt. Поравые 
шrастинни не наблюдались. 

Септальные образования предстаВJrены толстыми шипиками, располо
а,енными над порами, однако развиты они весьма слабо. 

Днища горизонтальные или слег:ка вогнутые, умеренно частые и рав
номерно расположенные по поJrипняку. Интервал между ними варьирует 
от 0,4 до 1 , 1  мм. Обычно они находятся на одном уровне во многих сосед
них I{ораллитах, одНаi{О правильных сеточеi{ в поперечных сечениях, нан: 
у типичных динтиофавози:тов, по Б. Б. Чернышеву, не наблюдается. На
оборот, горизонтальные в одних нораллитах днища становятся вогнутыми 
в других, хотя и находятел на одном уровне. В то же время нередко на
блюдаются наклонные днища, раеположенные на различных уровнях. 
Почти на всех днищах наблюдаются: на,слоения стереоплазмы, похожей на 
сrшеренхиму стенюr. Это, видимо, не перенристаллизация днищ, а дей
ствительно снлеренхима, так нак залегает только на верхних поверхно
стях днища и четно отделяется от нарбонатной массы, заполняющей на
меры внутренних полостей нораллитов. 

С р а в н е н  и е. F. pulchгus резко отличается от всех известных автору 
фавозитов толстыми днищами. Однако мелкими размерами нораллитов 
он приближается к видам F. bmsnitzini Peetz, F. suЬlatus Dubat. ,  F. alpi
nus Horn. sensu Penecke, F. nitгicatus Barr. in Pocta п др. От этих видов 
F. pulch1·us отличается, кроме строения: днищ, и рядом других признаъ:ов : 

1 Pulchrus (лат.) - I{расивый, преi{расnый. 
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от F. bmsnitzini Peetz ( Петц, 1901 ,  ·стр. 177, табл. I I I , фиг. 1а - 1в ;  Чер
нышев, 1951, стр. 27, табл. У, фиг. 3-5)  - меньшими ма:ксимальными 
размерами и значитеJrыюii неравновелин:остью :кораллитов, большей тол
щиной стено:к, :крупными соединительными порами; от F. suЬlatus Dubat. 
(Дубатолов, 1952, стр. 125, табл. I I ,  фиг. 1 -2)  - та:кже более :крупными 
:кораллитами и их неравновелин:остью, очень большими соединительн.Ыiми 
порами, размерама шипиков, расположением днищ;  от F. alpinus Ноi·н. 
seпsu Реп. (Ренесkе, 1894, стр. 605, табл. IX, фиг. 13- 14) отличий еще 
больше. Они заключаются в меньших размерах кораллитов, толщине сте
нок, развитии очень крупных соединительных пор, слабом развитии сеп
талыrых типиков, расположении днищ. 

!" е о л о г и ч с с 1� п й в о :з р а с т и г е о г р  а ф и ч е с к о е р а с п р о с т-
1-' а н е н н е.  Ремпевс.юrе rлои Северного Алтая. 

М е с т о r-r а х  о ж д е н и е. Северный Алтай, Ану:йско-Чу:йс:ки:й прогиб, 
район г. :Камышпнсrшго, ручей Ремневский, обр. 34Б, ремневс:кие слон 
( стратотип) . 

Fa vosites 1�eklto1·oshevi DttiJatoloY, 1 962 
Табл. XXIV, фиг. 3, 4 

Favosites nekhoгosl� ev i: Дубатолов, 1962, стр. 24, табл. V, фиг. '1. 

Г о л о т и п - Favosites nekhoroshevi Dubat. (Дубатолов, 1962, стр. 24, 
таfJл. У, фиг. 1а - 1в) ; происходит из галь:ки :конгломератов замурзинской 
свиты эйфельского яруса Рудного Алтая, энз. 4, хранится в ЦГМ. 

Д и а г н о з .  Полипнян: он:ругло-верт:инально-вытяпуты:й, средних раз
меров. :Кораллиты многоугольные, неравновелиние. Диагональ поперечно
го сечения :крупных из них достигает 2 NM, а мелних - 0,8 - 1,4 .МJit. Тол
щина стен о :к составляет О, 1 -0,2 .МJtt, по н периферии увеличивается до 
0,25 -0,3 .МJtt. Соединительные поры, диаметром ormлo 0,2 Jtt.м, расположе
ны в один-два ряда. Вертикальное расстояние между их центрами 0,7 -
1,2  Jtt.м. Характерноii особенностью является сильное развитие острых сеп
тальных шипи:ков. Днища слабо вогнутые, горизонтальные, реже r-rюшоп
ные, умеренно частые. 

М а т е р и ал. Два полипинка удовлетворительной сохранности из одно
го местонахождения. 

О п  и с а н и е. Полттлнян оr{ругло-вытянутый от цилиндричес:кого Дl) 
грушевидного, средних размеров. Маr<симальный размер имеющихся в рас
поряжении автора ЭI{Зеllшляров достигает в поперечни:ке 40 .м.м, а высо 
та - 55 .МJlt (не полная) . Н.ораллиты :мпогоуголыrые, от пяти- до восьми 
угольных, неравновеJIИI{Ие. Диагональ поперечного сечения нрупных но
раллитов достигает 2 Jtt.м, а мелних - 0,8- 1,4 MJI·t . Стенки обычно тонние, 
равные О, 1 -0,-18 .�t.м, · н периферии они, :как правило, утолщаются до 
0,25 .МJtt, а в отдельных ЭJ{земплярах - до 0,3 Jttм. Срединный шов хорошо 
развит. Соединительные поры :круглые, иногда слегка эллиптические, ди
а метром оноло 0,2 JttJ..t, рilсположеш-rые в мелrшх :кораллитах в два ряда, 
а в I<рупных - в один ряд. Вертинальное расстояние между их центрами, 
судя по несиольним замерам, колеблется от О, 7 до 1,2 Jt·t.м. 

Септальные шипиюr ыr-rогочислепные, тон:кие, длинные и острые. 
Днища слабо вогнутые, горизонтальные, рюне r-raнлor-rr-rыe. Интервал 

между ними варьирует от 0,5 до 1,5 Jtt.М. 
Изменчивость вырnгr\аt>тся в нолебании толщины стен он от О, 1 Т(О 0,3 Jlt.!lt . 

На ранней стадии толщина их иногда уменьшается до 0,07 .iltJ1t . Значи
тельно варьирует таь:ше расположение днищ в полишrя:ке. У рудноалтай
с:ких представителей они обычно распределены равномерно, в то время :как 
у присалаирс:ких иr-rтерва.тr между отдельными днищами варьирует от 0,7 
до 1 ,2  Jlt.М. 

57 



С р а в н е н  и е. I{ сравнительным замечаниям, сделанным ранее, необ
ходимо добавить, что Р. nekhoгoshevi IJubat. обнаруживает сходство -:; 
F. spinosu·s (Lec . ) ,  установленным в слоях Со lв эйфельского яруса Арденн 
(Lecompte, 1939, стр. 100, табл. XV, фиг. 1 ) ,  а позднее найденным в эй
фельском ярусе на Урале (Соколов, 1952, стр. 32, табл. V, фиг. 3-4) и 
в присалаирской части Кузбасса (Дубатолов, 1959, стр. 33-34, табл. VII I ,  
фиг. 4а  - 4б) . Выражается оно в сильном развитии септальных шипиков 
и близr{ОЙ толщине стенок. В то же время, описываемый вид отличается 
значительно меньшим размером кораллитов, более мелкими соединитель
ными порами, которые не образуют трех рядов, как у F. spinosus (Lec. ) , 
d. ра·сполагаются в один-два ряда, и формой роста полипилка - F. nekl�ol·o
shevi Dubat. образует, как 11равило, вертикально вытянутые, а F. spino
sus (Lec.) уплощенные полипняки. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о · 
с т р а н  е н и е. Малобачатские слои присалаирской окраины Н.узбасса ; за
мурзинские слои (из гальки I{онгломератов) :эйфельского яруса Рудного 
Алтая. 

М е с т о и а х  о ж д е н и е. Присалаирская окраина l{узбасса, район 
г. Гурьевска, старый Гурьевекий карьер около железнодорожного моста 
через р. Салащжу, обр. Н Об, !'!алобачатские слои (стратотип) .  

Р о д  Pachy favosites Soko lov, 1 952 

Pctcl�yfctvosites del e c t u s  1 Уапеt sp. noY. 

Табл. ХХ, фиг. 1 
Г о л о т и п  - Pachyfavosites delectus Yanet происходит с восточного 

сrшона Северного Урала, Ивдельский район, .левый берег р.  Тосем-Ятии 
в 3,5 I>.М от устья; нижний подотдел нижнего девона . Изображен на 
табл. ХХ, фиг. 1 настоящей работы. 

Д и а г н о з. Пошшнлки иебольш:ие, ветвистые. Поперечник караллитов 
0,4-0,9 мм; стеюпr неравномерно толстые до 0,15-0,2 .мм. Поры диа:мет
ром О, 1 .м.м, расположены в один ряд. Днища тонкие. 

М а т е р и а л. 19 полишшr{ОВ из четырех местонахождений. 
О п  и с а н и е. Полипrшки представлены изолированными пли дихото

мирующими веточками диаметром 5 -7 лtм и высотой 25-30 .мм. Вередко 
наблюдаются скопления веточек. Караллиты веерообразно расходятся 
в стороны и открываются под прямым углом к поверхности или чуть косо. 
Они имеют довольно правильные четырех-восьмигранные очертания и ОI{
руглые внутренние контуры. Поперечник караллитов изменяется в пре
делах 0,4-0,9 MJ\1. Стенки караллитов неравномерно толстые (0, 1 -
0,15 .м.м) , у поверхности 0,15 мм, иногда 0,2 .мм. :Микроструктура стенок 
радиально-волокнистая, участr{ами отчетливо выделяется светлая средин
ная линия. У ряда караллитов вблизи поверхности видны неясные псев
дотрабекулярные оnособления. Стенюr пронизаны небольшимп круг.тrыми 
порами диаметром 0,1 -0,12  .м.м, расположенными в один ряд через 0,5 .мм. 

Днища слегка выпуклые или слегка вогнутые, реже немного изогнутые. 
Расположены они довольно равномерно через 0,15-0,5 м.м, слегка сбли
жаясь у поверхности. Шипики не обнаружены. 

Изменчивость проявляется в неrщтором колебании максимальных раз
меров караллитов у разных экземпляров. 

С р а в н е н  и е. Pachyjavosites delectus наиболее близок Paclщfavosites 
kozlowskii minima Chekh. (Чехович, 1964, стр. 21, табл. VI I ,  фиг. 2-3;  
sдесь табл. XXII ,  фиг. 3) , от иоторого он отличае·rся более мелн:пми, всегда 
ветвистыми полипняками, значительно меньшими размера1ии кораллитов, 

1 Delect11S (лат.)  - лучший. 
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более тоiшими неравномерно расположенными днищами и отсутствием 
шипиков. 

Г е о л о г и ч е с к и й  
с т р а н е н и е. Нижний 
ного склона Урала. 

в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
девон, нижний подотдел (нижняя часть) восточ-

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Ивдельский район, р. Северная Тошемка в 
3 км выше устья р. Саумы; р. Тосем-Ятия, разрезы 1 и 2, сборы 
Ф. Е. Янет, 1953, 1964; Северауральский район, р. Вагран вблизи устья 
р. Rолонги и на протяжении 3 к.м ниже устья, разрез 6, сборы Ф. Е. Янет, 
1950, 1963. 

Pachy{шvosites l u ci(l u s1 У анеt sp. поv. 

Табл. XXI\1, фпг. 1-2 
Г о л о т и п - Pachyfavosites lucidus Yanet происходит с восточного 

св:лона Северного Урала, Ивдельсв:ий район, левый берег р. Вижай, 
в 10,5 Юlt от устья; верхний подотдел нижнего девона. Изображен на 
табл. XXIV, фиг. 1 настоящей работы. 

Д и а г н о з .  Полипняв:и небольшие. Кораллпты полигональные, часто 
неправильных очертаний. Поперечник их изменяется в пределах 0,75-
1,25 .мм. Толщина стенв:и варьирует в пределах 0,1 -0,3 .м.м. Поры в:руг
лые, расположены в один ряд. Величина и количество шипив:ов неnосто
янны. 

М а т е р  и а л. Девять полилнш{ОВ с nосточного св:лшш Урала (четыре 
местонахождения) и 14 экз. с западного. 

О n  и с а н и е. Полипилки небольшив желвав:овидные, пластинчатые и 
певысокие полусферические. Диаметр их не более 35-40 Jlt.М, высота из
меняется в пределах 10-30 мм. 1\ораллиты прямо растущие или изгибаю
щи:еся по мере их роста. Чаще всего они имеют неправильную пяти-ше
стигранную форму и поперечник, изменяющийся в пределах 0,75-0,9 J1'tJlt 
в одних участках и в пределах 1 - 1,�5 м.м в других участr{аХ. Стенrш в:о
раллитов слеп{а изогнутые. Они имеют довольно светлую ов:раску. Тон
Юi[Й черный срединный шов, отчетливо выра:шенный на участках с тонюi[
ми стенками (0,1 .МJtt) , ,С"РаiЮtВИтся прерывистым и вовсе исчезает при утол
щении стенов: (до 0,3 At.lt) . Светлая срединная линия здесь таюв:е слабо 
заметна, поэтому внешние контуры караллитов не :и:Vrеют до ста точно яс
ных очертаний. Внутренние контуры в:ораллитов, полигональные при тон
rпrх стенках, становятся ов:ругльг\1и и нероюrыми по мере их утолщения. 
Закономерности в изменении толщпны стеноr{ не выявлено. Микрострук
тура стенов: радиально-волокипстая, участн:ами видны псевдотрабекуляр · 
ные обособления. Поры круглые, диаметр их изменяется от 0,15 до 0,20 MJ"I'l. 
Расположены они в один ряд через 0,8-- 1,2 :м.м. Днища полные, прямые 
или вогнутые, реже косые, интервалы между ними изменяются в преде
лах 0,25-0,75 м.м. Зональности в расположении днищ не выявлено. Ши·· 
пики грубые, многочисленные на участкэх с утолщенными стенвами п 
вовсе отсутствуют при толщине стенов: до О, 15 мм. 

Изменчивость проявляется в непостоянстве формы полипняв:а, разме 
ров и формы в:ораллитов, толщины стенв:и и наличия шипив:ов. У нев:о
торых эв:земпляров шипив:и отсутствуют. 

С р а в н е н  и е. Неравномерно толстые, светлоов:рашенные стенки ко
раллитов, наличие черного шва в участках наиболее тонв:их стенок и от
сутствие его в участв:ах утолщенных стенов:, а также отсутствие равно
�rерности в утолщении стенок п определенная сгру;ппированность одно
р одных в:ораллитов - все эти признаки выделяют новый вид среди дру
гих представителей рода Pachyfavosites. 

; Lпcid.us (лат.)  - светлый . 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Нижний девон У рада. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Восточный с клон Урала, Ивдельский район, 
р. Северная Тошемка в 3 клt выше устья р.  Саумы, р. Вижай и р. Витим
Ятня, разрезы 1, 2 и 3, сборы Ф. Е. Янет, 1953, 1964 ; Североуальский 
район, р. Вагран против устья р. Rолонги, разрез 6, сборы Ф. Е. Янет, 
1950, 1963. 

P(tchy[avosites 1�i(lC1tsi[o1"ntis (Мi1·оноуа) ,  1961 

Табл. XXI, фиг. 1-5; табл. X.XIТI,  фиг. 1 

Favosiles? bldensifoгmis: Миронова, 19.61,  стр. 149, табл. V, фиг. 1a-1r. 

Г о л о т и п - Favosites? hidensifoгmis Miгonova (Миронова, 1961 ,  
стр. 149,  табл. V, фиг. 1а - 1г ) ; происходит из томьчумышских слоеn 
центрального Салаира, р. Уксунай в 150 м выше Большой Речки. Хра
нится в СНИИГГиМСе. 

Д и а г н о з. Полипняк округлый, небольшой, образован многоугольны
ми п округло-многоугольными сравните.тrьно неравновеликими кор�ллита
ми с диагональю поперечного сечения 0,5 - 1  и 1 ,2-1,6 мм. Толщина сте
нок колеблется в пределах 0,12-0,25 м.�t, изредка достигает 0,3 млt. Соеди
нительные лоры круглые, диаметром 0,19-0,23 MJ1t, расположенные в 
один-два ряда. Вертикальное расстояние между ними О, 7-0,8 лtм . Сеп
тальные образования представлены небольшими шипиками. Днища гори
зон1·альные, сJrсгка вогнутые, реже наюrопепные илн изогнутые, умерен
но частые. 

М а т е р  и а л. 16 полипнююв хорошей и удовлетворительной сохран · 
ности из двух местонахождсни:й. 

О п  и с а н и е. Полипняк небольшой, ОI{руглой формы, жеJrваковидный, 
цишшдричесютй пли грушевидный. Наибольший экземпляр ИJ\J еет диаметr 
в поперечнике 35 млt, а высоту 48 м.м. Наименьший полипняк цилиндри
<rесrшй, диаметром около · 14 мм и высотой около 40 J1tJtt . Чашечки много
угольные, СJiегна округлые. !{рая их заостренные. Особенпо хорош() видно 
это на продольных сечениях полипняка, поверхность которых затянута 
пленнюш строматопороидей. Караллиты толстостенные, округло много
fГолыrые сравнительно неравновеликие. I\рупные караллиты шести-де
вятиугольные, с несколько онруглой внутренней полостью, диагональ их 
поперечного сечения rшлеблется от 1 ,2  до 1 ,5 .мм, изредка достигает 1 ,5 ж.м, 
а мелкие - трех-пятиугольные, с диагональю 0,5 - 1  J1tM . Последние рас
полагаются среди крупных караллитов неравномерпо, хотя в нескольких 
сечениях наблюдалось расположение мешшх караллитов среди крупных. 
В трех нолипилках дифференциация караллитов по величине очень слабан . 

Стенки относительно толстые, особенно в углах караллитов и на пе
риферпи полипняна. Толщина их, однако, r�олеблется в значительных пре · 
делах - от О, 12 до 0,25 .млt, а в некоторых пошшняr,ах достигает 0,3 J'ltJ'It. 
Для всех �шогочисленных экземпляров, находящихся в распоряжении ав
тора, характерна одинановая микроструктура стенки : местами I{рипто · 
кристалличесrшя; иногда с намечающейся радиальной волоrшистоGтью. 
Склеренхпма неравномерно окрашенная, с ясным, но нечетким средин
ным швом. В участках кораллитов, где стенка хорошо сохрапилась, на
блюдается четкое радиальное расположение волокон, подчерюrутое ра
диальными трещинками. 

Соединительные поры круглые, диаметром О, 19-0,2.3 J1tM ,  расположен
ные в мелких нораллитах в один, а в нрупных - в два ряда на каждой 
стенке. Расстояние между их центрами колеблется в незначительных пре
делах - от 0,7 до 0,8 �t.м, т. е.  интервал между их краями равен 0,5-
0,6 мм. Rрая пор закруглены, валики не ра.звиты. Поравые пластинки 
вертикальные или нанлонные, расположены обычно внутри поры. 
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Септальные образования представлены небольшими шипиками, они мо
гут быть толстыми и тонкими, но обычно ко·ротюrе - длиною около 0,2 м.м. 
Развиты они неравномерно, но чешуй не обнаружено. Днища горизон
тальные, слегка вогнутые и наклонные, реже изогнутые, расположены 
умеренно часто и сравнительно равномерно по полишrяку. Интервал меж
ду ними колеблется незначительно -· от 0 ,1  до 0,8 .мм, но обычно равен 
0,4-0,6 .мм. На периферии полишrяка днища более частые. 

С р а в н е н и е. По форме роста полинняка н облику внутреннего стро
ения Р. hidensifm·mis близон Fa vosites socialis Sok. et Tes. и другим вет
вистым формам, широко распро'-траненным в верхнем си.тrуре и низах 
нижнего девона. Однако он отличается толстой стенкой и иной llшкро
структурой. Стенна у описывае!lшго вида слитная, часто без четких ра
диально расположенных волокон, т. е. типично пахифавозитоидная. По
этому, несмотря на большое внешнее сходство с F. socialis по форме роста 
полипняка, paзliiepaм rираллитов п другим признакам, этот вид не мон-�:ет 
рассматриваться в качестве представителя Pavosites. Небольшими разме
рами полипняна, формой септальных образоnаний и обликом внутреннего 
строения новый вид обнаруживает наибольшее сходство с Р. snbnitellns 
Dubat. ,  описанным в настоящей работе (' стр . 62) , резно отличаясь, одна
но, большими размерами RоралJiитов, толщиной стенон, интенсивностью 
развития соединительных пор. 

От типового вида Pach. polymoгphns (Goldf . )  отличий еще больше. Они 
выражаются в значительно менышrх размерах полппняна, караллитов п 
соединительных пор, очень тоi-шой стенRе, менее резно выраженноii нруг
лой форме Rораллитов. 

Г е о л о г и ч е с I\ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
е т р а н  е н и е. Томьчумышские слои присалаирской онраины Н:узнец
ного бассейна п ремневские слои Северного Алтая. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е.  Присалаирсная окраина :Кузнецкого бассей
на, левый берег ·р. Томь, в районе с .  Томс:когс•, обр. 631а, б, в, д ;  томьчу
:мышсние слои (стратотип) ;  Северный Алтай, Ануйско-Чуйсrшй прогиб, 
район с. 1\амышинсного, ручей Ремневский, .обр. 6569, ремне.вские слон 
(стратотип) . 

Paclz yfavosites kozl o шskii lcozlo шslcii Sokolov,  1955 
Табл. XX!I, фиг. 1 ,  2 

Pachyjavosites kozlo шskii; Сонолов, 1955, стр. 336, табд. X I \', фш. 1-2; Дубато
пов, 1963, стр. 21, таб.п. \II I J ,  фиг. 1-2 (рагt. ) . 

Г о л о т н п - PaclLyfavosites kozlowskii Sokolov ( Соr-�:олов, 195Ь, 
стр. 336, табл. IV, фиг. 1 ----:2 ) . Происходит иs борщовсrшх слоев р. Днестр. 
Хранится в геологичеснам музее ВНИГРИ. 

Д и а г н о з. Сферичесний полиш-шн диаметром 25 Jl1.i1t . Диаметр норал
литов 0,8-2,0 .ilt.м. Стенки толстые, неравномерно онрашенные, нан обычнп 
бывает лишь у девонских видов. Поры нрупные, располагаются в два 
ряда. Септальные шипики очень нороткие (Сонолов, 1955, стр. 336, 
табл. IV, фиг. 1 -2) . 

М а т е р  и а л. 25 полипиянов хорошей и три полипняна удоВJrетвори 
т ельной сохранности, из семи местонахождений. 

Наибольшей изменчивости подвержена форма полипняка, ноторал но
л еблется от желвакавидной до ветвистой. Встречающиеся в присалапр
сной части I\ysбacca и Горном Алтае представители вида значителы-rо от
личаются друг от друга и друrпми признаками. Формы, в..;тречающиеся 
в томьчумышсюrх слоях, почти всегда толстостенные (0 ,2-0,28 Jl1.ilt) и 

с Rруппымн соединительными норами, а происходящие из ремневених 
слоев Горного Алтая имеют несRольно меньшую толщину стен:он (д•J 
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0,2 J-ч.м ) . В ремневених слоях nрисада:ирскоii части l-{узнецкого бассейна 
установлены экземпляры, характеризующиеся крупными I{Ораллитами. 
l3 настоящее время детальным изучением Р. kozlowskii и его подвидов из 
борщавекого горизонта Подолии занимаются Б. С. СокоJiов и IO. И. Те
саков. По. устному сообщению 10. И. Тесакова, этот вид :характеризуется 
очень боJiьшой изменчивостью. В их колдекции есть переходные эr,земпля
ры между всеми упомянутыми выше формами. 

С р а в н е н и е. н: сравнительным замечаниям, сделанным ранее, необ
ходимо добавить, что Р. kozlowskii kozlowskii формой роста полипняка и 
обликом внутреннего строения обнаруживает также сходство с Р. subni
tellus Dпbat., описанным н настоящей рабо1iе (стр. 62) . В то же время 
он отличается от этого крековского вида значительно меньшими размера
ми rшраллитов и толщиной стенок. Нроме того, Р. kozlowskii kozlowskii 
характеризуется более сильным развитием соединительных пор : большим 
размером их, одним-двумя, а не одним, рядами соединительных пор, мень
шим интервалом между ними. 

Г е о л о г и ч е с  к и й  в о з р а с  т и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с  п р  о
с т р а н  е н и е .  Томьчумышские слои присалаирской окраины I{узбасса, 
ремневские слои Северного Алтая, борщавекий горизонт Подолии, ниж
ний подотдел нижнего девона Восточного Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н н е. Присалаирская окраина Кузнецкого бассей
на, левый берег р.  Томь, в районе с. Томского, в 500 :м ни:1не бывшего 
Лесопильного завода, томъчу�.rышские слои ( стратотип) ,  обн. 631б, 
1131в, сборы Р. Т. Грацпановой, Ю. А. Дубатолоnой, Е. А. Елн:ина 1963 г . ;  
Северный Алтай, Ануйсн:о-Чуйский прогиб, район с. Намышинского, ру
чей Ремневский, приток р. Намьшппши, ремневские слои ( стратотип) ,  
обн. 6569, сборы IO. А. Дубатоловой, Н .  И.  Беспрозванных, 1965 г . ;  Вос
точный склон Урала, Ивдельский район, р.  Саума в 500 .м от устья, 
р.  Северная Тошемка 2 к.м выше устья р. Саумы, р. Вижай, разрезы 2 и 
3, сборы Ф. Е. Янет 1953, 1964 гг. ;  Северауральский район, р. Вагран 
в 2 l'i:М ниже устья р. l{олонги и северо-западнее пос. Черемухово, разре
RЫ () и 4, сборы Ф. Е. Янет 1963 г. 

Pachyfa vosites subnitel l u s  Dubatolov sp. nov. 

Табл. ХХ, фиг. 3-5 

Favosites nitella: Петц, 1901, стр. 1 79. 
(?) Pach!Jifavosites nitella: Дубатолов, 1956, стр. 90-92, табл. III, фиг. 1а-1б, 

2а-2б; 1959, стр. 60-61, табл. X\ТI I ,  фиг. 2а-·2б и др. 
Non: Favosites nitella:  Winchell, 1866, стр. 89; Romiнger, 1 876, стр. 33, Lambe, 1 876, 

стр. 33, табл. П, фиг. 4;  Ste\vart, 1938, стр. 6!1, табл. 14, фиr. 1-2; S tumm,  1950, стр.;  
S tumm, Ty.ler, 1964, стр. 27-28, табл. I I ,  фиг. 3-4; табл. VI, фиг. 3-4; табл. VII, 
фиг. ·1-2. 

Г о л о т и п - Pachyfavosites nitella Dubatolov (поn Winchell) (Дуба
толов, 1856, стр. 90-92, табл. I I I, фиг. 1а - в ) . Происходит из креков
ских слоев юга-западной окраины Кузбасса, район г. Гурьевсн:а, левый 
бере[' р. Черневой :Ьачат, около бывшей Крековс:кой мельющы. 
Экз. 81/124, хранится в геологическом музее ЛГУ. 

Д и а г н о з . Полипняк от шаровидного до онругло-вытянутого, попе
речником до 30 :м:м. Караллиты округло-многоугольные, обычно четырех
семиугольные, относительно неравновеликие. Диагональ поперечного се
чения крупных караллитов 0,8-1 , 1  :м:м, а мелких - 0,4-0,6 JliJ1t, к пери
ферии полинняка они могут увеличиваться до 1 ,2  мм. Толщина стеноr< 
колеблется от 0,1 до 0,15 мм, в углах караллитов увеличивается до 0,18-
1,23 .м.м, а около поверхности может достигать 0,32 .м.м. Соединительные 
поры круглые, диаметром О, 15 лt:м, расположенные на стен:ках в один 
ряд; расстояние между их центрами 0,5 - 1  :м.м. Септальные образования 
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развиты в виде редких шипиков или бугорков. Днища горизонтальны�:,, 
наклонные или слабо изогнутые, многочисленные. 

М а т е р  и а л. Три полипняна хорошей сохранности из одного место
нахождения. :Кроме того, пересмотрены все изучавшпеся автором мате
риалы, а таю<->е энземпляры из нолленции Г. Петца. 

О п  и с а н и е. Г.олипняни шаровидные или онругло-вытянутые, не
больше. Диаметр натrболее r>рупного энзеJIШЛЯ}}а ·достигает 30 .м.м, хотя 
чаще всего они составляют 20 мм. Чашечии онругло- многоугольные, 
сравнительно равн')велиние, со слегна занругленными Ь'раями. Попереч
Н И I.> ИХ O HOJIO i .М.М. 

:КораJrлиты в ее IJООбразно расходятся от небольшой базальной поверх
н о с ти .  В попеJ 'ечном сечеiши видно, что они округло-многоугольные. 
обычно четырех-семиугольные, О1'Iюсительно перавнове.пиюrе. Диагональ 
поперечного сече•ния нораллитов составляет 0,8-1 , 1  .м.м, а меш>их -
0,4-0,6 .м.м. 

Стенни доволыiо толстые по всему нораллиту, толщпна ·их 0, 1 -
0 , 1 5  .м.м, в углих достигает О, 18-0,23 .м.м, вследствие чего внутренние 
лолости выглядят онруг.uыми? :К перифери:и полиш-IЯI{а диаметр корал
литов увеличивt..ется до 1 ,2  мм, а стенна онола поверхности в неноторых 
полипнЯJнах утолща·ется до 0,32 .м.м . 

Соединительдые поры нруглые, диаметром О, 1 5  .мм, располт-ненные 
па стеннах кора. шитов в один ряд. Расстояние между центрами пор 0,5-
1 .MJvt . Поравые 1-rластинни располагаются нак внутри пор, Tai{ и вдоль 
стенюн, вертикальн·о или наклонно. 

Септальные ооразования развиваются в виде редких небольтих бу
горнов длиною около 0,05-0,07 �tм, реже тонних типиков. Они наблю
дались на перифе}"Ии полипняна в участках, характеризующихся тол
стой стенной. Нередnо типики загнуты вверх. 

Днища горизонтаJ.rЬI-Iые, нанлонные или слабо изогнутые, многочис
ленные. ИнтерваJr мыкду нимn: нолеблетс.я от 0.15 до 0.6 �t�t. чаще всего 
равен 0,3 м�t . 

Изменчивость выражается, главным образом, в коJrебании толщины 
стенок в приосевой зоне полипняна от 0,1 - 0,15  �t.м до 0,18-0.23 �t.м, а 
на периферии его - от 0,2 до 0,32 �·t.м. Видимо, пзменчивостью обус
.ловлено неравномерное развитие септальных образований от мелних бу
rорков до тонких, мелних шипинов. Остальные признани варьируюJ 
очень слабо. 

С р а в н е н  и е. Этот вид автор описывал ранее под названием ( ? )  
Pachyjavosites nitella (Winchell) вслед з а  Г .  Петдем ( 1901 ) , ноторый 
отождествлял егn с формой, установленной Винчелом (Winchell, 1876, 
стр. 89) в среднем девоне Северной Америни и переописанной Ромниге
ром (Rominger, 1876, стр. 33, табл. XI, фиг. 4) . В уназанных работах 
описания даны весьма !{ратние и иллюстрированы лишь фотографиями 
внешнего вида. Поснольну ноллекции Ромингера и Винчела до недавнего 
времени не переизучались и не расшлифовывались, оставалось неясным, 
являются ли эти американские экземпляры представителями Favosite:; 
и.пи относятся I{ PaclLyjavosites. Поэтому, сохраняя название nitella, до
вольно широко вошедшее в руссную палеонтологичесную литературу, ав
тор оставлял sнан вопроса до переизучения внутреннего строения ори
гиналов из колленции Ромингера. В последнее время 8. С. Штамм и 
Д. Х. Тайлер ( Stumm, Туlю·, 1961,  стр. 27, табл. I I ,  фиг. 3 -4, табл. VI ,  
фиг. 3-4, табл. VII ,  фиг. 1-2) опублиновали достаточно полное описа
ние Favosites nittella Wiвchell и нескольно четних фотографий продоль
ных и поперечных сечений. Иs этих материалов видно, что «Favosites 
i tittella vVinchell» хараrпериsуется такими же, нан и Pachyfavosites sub
nitellus sp. nov. по.пипняком, чашечками, близкими размерами полипля
на и, видимо, является таюне представителем рода Paclщfavosites. В те 
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же время, описываемый вид резко отличается от <<Favosites nittellaJ) Wiп
cllell строением септальных образований : у американского вида, судя по 
хорошим фотографиям продольных сечений, они представлены толстыми 
типиками, переходящими местами в чешуи. Кроме того, Р. subnitellus 
отличается медкими соединитедьными норами, бодее равномерным распо
ложением днищ. От типового вида Р. polym01·pl2us (Goldfuss) ,  детадьно 
описанного М. Леконтом ( Lecompte, 1936, стр. 34-37, табл. VI I ,  фиг. 1 ) , 
uтличается: значительно меньшими размерами по.тшпняка, кораддитов, 
соединительных пор и тодщиной стенки. 

Г е о д о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф п ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Верхняя часть крековских слоев прпсалаирсной окраины 
Кузнецкого бассейна. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Присалаирская окрапна Кузнецкого бассей
на, район г. Гурьевсн:ая, Jrевобережье р .  Черневой Багат, канава окодо 
северо-восточного !{рая Гурьевекого J{арьера, об р. 6,  верхнекреконсRан 
толща крековских cJroen ( стратотип) . 

Р о д  Gерlии·оjн)}'а, E t llei· j ([ge, 1 920 

Geplии·opo1•ct lи·ekoven sis1 Dнbatolov sp . поv. 
TaбJI. XXIII ,  фш. 2 

Г о л о т и п  - Gephuropoгa kгekovensis Dнbatolov sp. поv. происходит 
из верхнеr{рековской толщи крековских слоев нижнего девона, присада
ирекая частъ  l{узнецн:ого бассейна, район г. Гурьевска, Гурьевсrшй карь
ер. Изображен па табд. XXII I ,  фиг. 2 настоящей работы. 

Д и а г п о з . Полипили караnаевидны:й, средних размеров. Образован 
неравноведикими многоугольными коралдитами с диагонадью поперечно
го сечения 2-3,2 м.м. Стенки неравномерно утолщены от 0,14 до 0,3 .м.м . 

Срединный шов четюrй. Соединитедьные поры круглые, диаметром О, 15-
0,2 .м.м, расподожеr-шые во взросдых караллитах в два-три ряда. Рассто
яние между их центрами колеблется от 0,5 до 0,9 .м�t. Септальные шипи
ки развиты умеренно п располагаются в неправ:ильные ряды. Днища го
ризонтальные, слегка наклонные, изогнутые илп сJrегка вогнутые, уме
ренно частые. 

М а т е р  и а л. -Три по.r::ипня:ка прекрасной сохранносиr. 
О п  и с а н п е. Полипнш{ J{араваевпдный, среднпх р_азll!еров, попереч

ником :oROJIO 15 см п высотой около 8 c�t. Образован заметно неравнове
ликими многоугольными кораллитами. Большая часть их шести-восьми
угодьные, хотя мелкие кораллпты бывают от 2 до 3,2 Jl-t�·t, причем все пе
rеходные ПО размерА.Ы :между НИМИ раСПОЛОЖеНЫ В ПОЛППНЯIЮ сравнитель
НО равномерно. 

Стенки довольно неравномерно утолщены, толщина пх колеблется в 
различных частях колонии от 0,14 до 0,3 �tм. Намечаются параллельные 
зоны утолщенных и утонченных стенок, совпадающие с зонами сближен
ных и редких днищ. В зонах утолщенных стенок толщпна пх нолеблется 
от 0,3 до 0,25 �tN. Срединный шов выражен реЗI{О. Волоюш склеренхимы 
ориентированы накJiонно. 

Соединительные поры многочисдеr-шые, нруглые, днаметром 0 ,15-
0,2 �t�t, расположенные чаще всего в два несноль:ко смещенных относи
тельно друг друга ряда. В :медких rшраллитах может образовываться 
один непраnильный, зигзагообразный ряд, а в зрелых намечается три 
ряда. Вертикальное расстояние между центрами пор нодебдется от 0,5 
до 0,9 м�t, чаще всего составляет 0,6-0,7 �мt. Поравые пластинки хорошо 
развиты, вертикальные или наклонные. Септал:Ьные образования пред-

1 KrekoYensis (лат.)  -- Itрековсюп1, пропсходящиi'i пз I>рековсrшх cJioeв. 
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ставлены шипинами, ноторые могут быть тонюrм:и ( оноло 0,08 мм у осно
вания) и острыми, длиною до 0,3 .мм, или более толстыми (диаметром у 
основания оноло 0,1 м.м) и длиною до 0,2 .мм. Расположены они перпеЕ 
динулярно стеннам или слегна нан:лонены вверх. 

Днища горизонтальные, слегна нанлонные, немного вогнутые или 
изогнутые, часто опирающиеся на шипини. Намечаются зоны сближен
ных и удаленных днищ. Интервал между ними в первых зонах составля
ет 0,1-0,5 .м.м, а в последних 0,6-1,2 м.м. 

С р а в н е н  и е. По обшшу внутреннего строения, особенно строению 
стенни, септальных шипинов и днищ, а таюн:е по нараваевидной форме 
полипняна описываемый вид обнаруживает сходство с F. ( ? )  multiformis 
Dubat., распространенным в тех же нреновсних слоях нижнего девона. 
Видимо, последний таюне является представителем рода Gephuropora. 
Однано G. krekovensis резно отличается от уназанноrо вида очень боль
шими размерами НQраллитов, двумя-тремя, а не одним-двумя рядами со
единительных пор, более норотними шипинами. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с R о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Верхненреновсная толща нреновсRих слоев присалаирсRой 
он:раины Кузбасса. 

М е ·С т о н а х о ж д е н и е.  Присалаирсная оRраина КJ71знеrцного бас
сейна, район г. Гурьевсна, нанава у северо-восточной стены Гурьевенога 
IШ рьера, обр. 6, верхненреновсная толща 1'реюшсних слоев ( стра тотип) . 

ПОДСЕМЕйСТВО EMMONSIINAE LECOM PTE, 1.952 

Р о д  Squameo favosites Tchernychev, 1 941 

Squameofavosites russa-novi (Tchernychev), 1937 

Favosites russanovi: Чернышев, 1937, етр. 76, пiбл. IIИ, фиг. 4а, 4в. 
Squameofavosites russanovi: Чехович, 1964, етр. 26, табл. lV, фиг. 1 -3. 

Г о л о т и п - Favosites russanovi Tchernychev (Чернышев, 1937, стр. 76, 
табл. III ,  фиг. 4а, 4в) ,  происходит из верхнесилурийсних отложений Но
вой Земли. Хранится в ЦГМ (Ленинград) ,  нолл. 5255. 

Д и а г н о з. Небольшие полипняни, образованные однородными норал
литами, поперечиином 1 ,4-1 ,6 .м.м, с прямыми стеннами, несущими один
два ряда пор, диаметром 0,20-0,25 .мм. Септальные чешуи тонние, загну
тые вверх. Днища многочисленные горизонтальные или изогнутые. 

М а т е р  и а л. 15 полишrюшв хорошей сохранности. 
С р а в н е н и е. Ха рантер строения полипнянов, нораллитов, их стенон, 

пор и чешуй у изученных энземпляров вполне соответствует описанию 
их, данному авторои вида ( Чернышев, 1937, стр. 76, табл. I I I ,  фиг. 4а, 
4в ) .  Следует отиетить, что в более м.ассовом материале, чем тот, ноторым 
располагал Б. Б. Чернышев ( 1937 ) , можно видеть, что в пределах дюн: е 
одного и того же полнпняна могут неснольно нолебаться размеры норал
литов ( 1,0-1,7 мм) , диаметр пор (0,15-0,20 до 0,20-0,25 мм) и харан
тер их расположения (в один-два, реже в три ряда ) ; неснольно изменя
ется танже толщина стеr-ши и харантер днищ. 

В настоящее время описано более 50 видов Squameofavosites ; почти 
половина их силурийсние. В последние годы установлены новые виды 
Squameofavosites из арнтичесних областей СССР, иногда тождественные 
Sq.  russanovi, ноторые происходят из близних по возрасту отложений. 

Г е о л о г и ч е с !{ И Й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с R о е  р а с п р о
с т р а н  е н и е. Силур, верхняя часть гребенсного горизонта Вайгача, Но
в ой Земли, Приполярного Урала и гряды Чернышева. Верхняя часть 
исфаринсного горизонта южного Тянь-Шаня. 

5 в. Н. Дубатолов и др. 65 



М е с т о н а х  о ж д е н и е. Западный склон Приполярного Урала. Пра
вый берег р. :Кожим ниже устья р. Сывыо обн. 69, сборы В. Д. Чехович 
1961,  1962 гг. ; р. Большая Бетью обн. 1, сборы В. Д. Чехович 1958 г. ; 
р. Изья-ю (нижняя) - притоi< р .  :Косью обн. 72, сборы В. Д. Чехович 
1961 г.; руч. Ворга-вож (пр:итоi{ р. Болъшого Таборота ) обн. 20, сборы 
А. Ф. Абушик 1960; гряда Чернышева, сре;цнее течение р. Большая Сыня, 
обн. 3; сборы В. Д. Чехович 1962 г. 

Squameo[avosites thetidis C�ekhovich, 1960 

Табл. XXV, фиг. 3, 4 

Squameofavosites tlze tidis: Василюк, Чехович и др., 1960, стр. 1 89, табл. 36, фиг. 1, 
рис. 19. 

(?) Squameofavosites thetidis: Дубатолов, 1962, стр. 30, табл. II, фиг. 2, 3; табл. 
III, фиг. 1, 2;  табл. V, фиг. 3. 

Squameofavosites thetidis: Дубатолов, 1963, стр. 36, табл. XIV, фиг. 2а-г. 

Г о л о т и п - Squameofavosites thetidis Chekhovich ( Чехович, 1960, 
стр. 189, табл. 36, фиг. 1 ) .  Происходит из исфаринского горизонта силура 
Тянь-Шанн ( стратотип) . Хранитсн в У зГУ ( Ташкент) ,  кол.ri. 18. 

Д и а г н о з. Полипилки полушаровидные и дисковидные средних раз
меров. Образованы неоднородными кораллитами, поперечником О, 7 -
2,2 .мм; соотношение мелких и крупных караллитов меняется в пределах 
даже одного полиnняка, наблюдаются и участки с однородными Iюралли
тами. Стенки прнмые, толщиной 0,10-0,20 .мм, однородной окраски, не
сущие I{руглые поры, диаметром О, 17-0,25 .мм, расположенные в один
два, реже в три ряда. Чешуи многочисJiенные, тонкие. Днища горизоп
таJiьные. 

М а т е р  и а л. Более 35 полипияков прекрасной сохранности ин четы
рех местонахождений. 

С р а в н е н и е. Многочисленные уральские поJшпняки этого видn 
очень близки всеми признаками морфологического строения типичньпr 
представителям Squameofavosites thetidis Chekh. из южного Тянь-Шапя 
(Василюк, Чехович и др., 1960, стр. 189, табл. 36, фиг. 1 ;  рис. 19 ) .  Этот 
вид характеризуется значительной внутривидовой изменчивостью, выра
жающейся не только в разнообразии внешней формы полипняков, но н 
прежде всего в степени дифференциации караллитов ( от значительной 
до почти отсутствующей) ,  в изменениях размеров и расположении пор 
(в один-два, иногда три ряда) и частоте днищ. Эти изменения наблюда
ются и у различных полипНЯI{ОВ, описываемого вида, часто в пределах 
даже одной колонии, что совершенно необходимо учитывать при после
дующих описаниях силурийских сквамеофавозитов и особенно при вы
делении новых видов. 

Типичным представителеи Squameofavosites thetidis из верхней части 
исфаринского горизонта южного Тянь-Шаня, а также аналогов гребен
СI{ОГО горизонта Приполярного Урала, свойственна однородная окраска 
стенки, что характерно для силурийских фавози:тид (и в частности Squ
ameofavosites) , в противоз:юложность нес.к.олько Фпе·строй>> ,  <<пятнистой» ,  
онраске, наблюдающейся у их девонских представителей. Полипилки 
очень близкие Squameofavosites thetidis, описаны из томьчумышских сло
ев :Кузнецкого бассейна (Дубатолов, 1963, стр. 36, табл. XIX, фиг. 2а - г) 
и из гальки конгломератов девонских отложений Рудного Алтая (Дуба
толов, 1962, стр. 30, табл. I I ,  фиг. 2-3) ; однако и другие все же отлича
ются от типичных силурийсних Sqnmeofavosites thetidis именно особенно
стями структуры стенки, ее слитностью и < <nестроЙ>> окраской, свойствен
ной в большей мере именно уже дЕ:вонским фавозитидам. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Верхний си:лур. Верхняя часть исфарпнсного и I<унжак-



сний горизонты южного Тянь-Шаня. Верхняя часть гребененога горпзон
та Советеной Арнтини и его аналогов на Приполярном Урале. Верхний 
лудлов Казахстана, восточного снлона Урала. Очень близние виды описа
ны из Кузбасса и Алтая. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Западный снлон Приполярного Урала. Бас
сейн р. Н:ожим, ниже устья р. Сывью обн. 69, сборы В. Д. Чехович 196 1 , 
1 962 trг.;  р. Большая Бетью, обн. 1 ,  сборы В. Д. Чехович 1958 гг.;  р. Изьяю 
( нижняя) - притон р. Косью, обн. 72, сборы В. Д. Чехович 1961 г. Гряда 
Чернышева, правый берег р. Большая Сыня в среднем течении, обн. 3, 
сборы В. Д. Чехович 1962 г. 

Squameofavosites emmonsiaformis Barskaja, 1965 

Табл. XXV, фиг. 1, 2 

Squameofavosites emmonsiaformis: Барская, 1965, стр. 94, табл. XVIII ,  фиг. 2а, б. 

Г о л о т и п - Squameofavosites emmonsiaformis Barsk. (Барсная, 1965, 
стр. 94, табл. XVII I ,  фиг. 2а, б ) . Происходит из Большезеснельской тун
дры, поднятие Чернова, правый ручей р. Тарью. Верхний силур, верхняя 
толща верхнелудловсного яруса. Хранится в музее МГПИ (Москва ) , 
энз. 173/6. 

Д и а г н о з. Небольшой массивный полипинк образован радиально 
расходящимиен многоугольными нораллитами поперечником 1 ,3-1,8 .мм. 

Стенки слабоизвилистые, толщиной 0,07-0,08 м.м. Поры нруглые, диа
метром 0,22-0,25 м.м, расположены в один-два ряда. Днища частые, го
ризонтальные или сильно изогнутые, как у рода Emmonsia. Шипики мно
гочисленные, чешуевидные (Барсная, 1965 ) . 

М а т е р  и а л. Более 20 полипияков с хорошо сохранившимел внутрен
ним строением из четырех .местонахождений. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в разнообразии внешней формы по
шшняков, колебаниях размеров караллитов и пор, а также харюпере 
днищ более или .менее правильных и пересекающихся. 

С р а в н е н  и е. По ха рантеру строения изученные уральсние колонип 
,,сiень близки недавно описанному Squameofavosites emmonsiafoгmis 
Barsk. (Барсная, 1965, стр. 94, табл. XVIII ,  фиг. 2 )  из верхнего лудлова 
Большеземельекай тундры. Однано объем этого вида нам представляется 
нескольно шире, а морфологические признаки строения его колоний бо
лее изменчивыми, что иногда можно наблюдать даже в пределах одного 
и того :же полипняка. 

Представляется даже, что этот вид, полипняни ноторого, видимо, про
исходят из отложений, являющихся стратиграфическими аналогами гре
бенекого горизонта, может быть включает в себя целином Squameofavo
sites russanovi (Tchern. ) ,  описанный из лудлова Новой Земли (Чернышев, 
1 937, стр. 76, табл. I I I, фиг. 4а, 4б ) .  Это предположение еще требует про
верки - изучения топатипов Squmeofavosites russanovi с п-ова Гребень. 

С р а в н е н  и е Squameofavosites emmonsiaformis Barsk. r: другим близ
ким: видом -· Sq. ettkychuensis Chekh. из позднего силура Тянь-Шаня 
проведено Барской (1965) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Верхний лудлов Большезем:ельской тундры и Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Западный склон Урала. Силур, верхний луд
лов. Бассейн р. Ктким - р. Большая Бетью, обн. 1 сборы В. Д., Чехович 
1958 г. ; правый берег г. Кожима ниже устья р. Сывью, обн. 69, сборы 
В. Д. Ч]ехович 1961 г. ; руч - Ворга...,нож (:прито·к р. Большая Табар<Уrа) , 
обн. 20, сборы А. Ф. Абушиi\ 1960 г. ;  р. Изьяю (нпжняя) приток 
р. Косью ; обн.72, сборы В. Д. Чехович 1961 г . ;  Гряда Чернышева, среднее 
течение р. Большая Сыня, обн. 3, сборы В. Д. Чехович 1962 г. 
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Squameo[avosites pseudofungites Barskaja, 1965 
Табл. XXVI, фиг. 1,  2 

$quameofavosites pseudofungites: Барснал, 1965, стр. 96, табл. XVII I, фиг. 4а, б. 

Г о л о т и п - Squameofavosites psendofung"ites Barsk. ( Барсrшя, 1965, 
стр. 96, табл. XVIII ,  фиг. 4а, б) , происходит из Большеземельекай тунд
ры, поднятие Чернова, бассейн р. Падыме:йты-вис, руч. Кайто-шор, верх
ний лудловекий ярус. Хранится в музее МГПИ (Мосrша) ,  экз. 532. 

Д и а г н о з. Мелкие пластинчатые полипилки образованы многоуголь
ными караллитами поперечником 0,7-1,4 мм. Стенки караллитов тол
стые, слабо изогнутые. Соединительные поры круглые, диаметром О, 18-
0,25 J1tM. Днища о чень часто располагаются н а  одном уровне в не
сr�ольких Iюраллитах; интервал меmду ними 0,18-0 5 мм ( Барс-кая 
1965) . 

' ' 
М а т е р  и а л. 10 поJшпняков прекрасной сохранности из трех место

нахождени:й. 
3 а м е ч а н и я. Среди уральских представ:итеJrе:й вида встречаются но 

только пластинчатые пол:ипняки, но и плоско-дисковидные, а также еди
ничные колонии, отличающиеся меньшими размерами караллитов (по
перечником 0,5-1 ,1  мм ) и меньшими порами (диаметром 0,12-0,15 мм ) . 
Последние, вероятно, являются особой формой существования вида. 
К Sq. pseudofungites Baгsk. достаточно близон описанный из нижнего дево
на Таймыра Sq. proprius Smirn. (Смирнова, 1965а, стр. 54, табл. V, 
фиг. 3 ) ; последний отличается лишь обликом полипияков и несколько 
меньшими размерами пор. 

Г е о л о г и ч с с к и й в с з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Верхний лудлов Большеземельекай тундры и Приполяр
ного Урала. 

М е с т о н а х  о 1-1-1: д е н и е. Западный склон Приполярного Урала. Из
вестняки верхнего лудлова. Бассейн р. Кожим: правый берег р. Кожим 
ниже у,стья р. Сывью, обн. 69, сборы В. Д. Чехович 1961,  1 962 rг. ;  р. Боль
шая Бетью, обн. 1 ,  сборы В. Д. Чехович 1 958 г. ;  руч. Ворга-вож (приток 
Р. Большая Табарота ) .  обн. 20, сборы А. Ф. Абушик 1960 г. ; р. Изьяю 
(нижняя) - притоr{ р. Косью, обн. 72, сборы В. Д. Чехович 196 1 .  

Squameo[avosites Ьetjuensis1 Chekhovich sp. nov. 

Табл. XXVI, фиг. 3, 4 
Г о л о т и п - Squameofa,vosites betjuensis Chekhovich происходит из 

верхнего лудлова р. Бетью на западном склоне Приполярного Урыш. 
Изображен на табл. XXVI, фиг. 3, 4 пастоящей работы. 

Д и а г н о з. Дисковидпые, полушаровидные и шаровидные полипняки 
средних размеров, образованные дифференцированными кораллитами, по
перечником от 0,15-2,0 до 3,0 м.и. Степки караллитов четко раздельные, 
со срединным швом, однородно окрашенные, с одним-двумя, реже тремя 
рядами небольтих круглых пор, диаметром 0,20-0,25 мм. Септальпые 
чешуи прекрасно развиты, многочисленные, широкие и топкие. Днища 
слабо изогнутые, интервалы между ними 0,2-0,5 .мм. 

М а т е р  и а л. 12 полипияков из двух местопахождений. 
О п  и с а н и е. Полипилки средних размеров дисковидной, полушаро

видной и шаровидной формы, поперечником 30- 120 .мм. образованы 
призматическими 4-5 до 8-угольными караллитами поперечником 1,5-
3,0 (3,2) мм. Соотношение мелких и крупных караллитов меняется даже 
на отдельных участках одного и того же полиппяка. Степень дифферен-

1 Вид назван по местонахождению на р. Бетью. 
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циации караллитов таюн:е колеблется от значительной, когда преобладают 
крупные караллиты (3,0-3,2 J.t.м ) и между ними располагаются мелкие 
( 1 ,5-2,0 мм) , до небольшой, что наблюдается значительно реже, где 
присутствует много караллитов переходных размеров. Караллиты пря
мые или слабо изгибающиеся, радиально расходящиеся. Стенки прямые, 
раздельные, однородно окрашенные с четким срединным швом, толщина 
которого 0,08-0,15 м.J.t. Развиты два-три ряда круглых пор, диаметром 
0,2-0,25 J.Ш (реже около 0,3 .мм) , расположенных на расстояниях 0,25-
0,4 м.J.t друг от друга. Септальные чешуи тонкие и длинные, более или ме
нее многочисленные. Днища обычно слабо изогнутые, равномерно распо
ложенные в интервалах 0,2-0,4 J.tM, реже до 0,5-0,6 мм. 

С р а в н е н и е. Описанные кораллы принадлежа т группе видов S qua
meofavosites, характеризующихся крупными караллитами (дu 3,0-3,2 J.t.J.t ) 
и тонкими прекрасно развитыми чешуями. В той или иной степени раз
личными морфологическими особенностями строения скелета они сближа
ются со Sq. bohemicus (Pocta) (Pocta, 1902, стр . 236, табл. 82, фиг. 106; 
рис. 15) ,  Sq. insolitus Mir. (Миронова, 1961,  стр. 151 ,  табл. II ,  фиг. 2а 
в ) ,  Sq. nodulosus Smirn. (Смирнова, 1965а, стр. 58, табл. IV, фиг. 1 -3) , 
Sq. giganteus Chern. (Василюк и др. ,  1960, стр. 197, табл. 38, фиг. 3 ) , 
Sq. dubatolovi Mir. (Миронова, 1961,  стр. 153, табл. IV, фиг. За, б )  и на
конец со Sq. subbohemicus Chekh. (Дубатолов, Чехович, 1964, стр. 24, 
табл. I ,  фиг. 4, рис. 5, 6) и Sq. gurjevskiensis Mir. (Миронова, 1961 ,  
стр.  152, табл. I I I, фиг. 2 ;  табл. IV, фиг. 1 ,  2) , которым они, пожалуй, 
ближе всего по размерам кораллитов. От типа рода Sq. b ·?hemicus ( РоС·· 
ta) , а также Sq. insolitu::, Mir. и Sq. nodulosus Shirn., описанный вид впол
не четко отличается прежде всего большими максимальными размерами 
Iюраллитов, четко раздельной, не слившейся сте1ююй с хорошо выражен
ным срединным швом, меньшими порами (сравнительно со Sq. insolitus 
Mir. ) и более правильными днищами, чем у Sq. nodulosus Smirn. Squameo
javosites giganteus Chern. и Sq. dubatolovi Mir. из томьчумышских слоев 
Rузбасса, четко отличаются от описанного вида большими размерами ко
раллитов (3,5-4,0 против 3,5 .itt.J.t) . 

Ближе всего к новому виду Squameofavosites subbohemicns Chekl1. опи
санный из верхней части исфаринского горизонта южного Тянь-Шаня и 
Sq. qnrjevskiensis Mir. из томьчумышских слоев Rузбасса по размерам ко
раллитов. От первого Sq. betjnensis отличается более тонкими стенкой и 
чешуями, а также иным расположением пор и более редких днищ; от 
второго - отчетливо раздельной стенкой со срединным швом, однородно 
окрашенной, а также заметно меньшими порами, которые у кузбасского 
вида достигают 0,30-0,35 мм. 

Следует заметить, что, вероятно, справедливо высказывание В. Н. Ду
батолова ( 1963, стр. 42) о том, что Sq. dubatolovi Mir., возможно, явля
ется синонимом Sq. gnгievskiensis Mir. Поэтому вряд ли имело смысл вы
деление подвида Sq. dubatolovi Mir. decrescus Smirn. ( Смирнова, 1965б, 
стр. 100, табл. IV, фиг. 1-3) . 

Таким образом, описанные здесь уральские полипняки, несмотря на 
некоторую близость морфологического строения с указанными выше ви
дами, все же отличаются от известных в настоящее время Squameofavo
sites и могут быть выделены в новый вид. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Верхний лудлов. Приполярный Урал. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е.  Западный склон Приполярного Урала, 
р. Большая Бетью, обн. 1, сборы В. Д. Чехович 1958 г . ;  левый берег р. Ко
жим, ниже устья р. Сывью, обн. 69, сборы В. Д. Ч ехович 1961 г. 



Squameo/avosites oculipo1•oides 1 Dubatolov sp. nov. 

Табл. XXVII, фиг. 1 
Г о л о т и п - Squameofavosites nculiporoides Dubatolov происходит из 

основания крековских слоев присалаирской окраины l{узнецкого бассейна, 
Толсточихинекий карьер. Экз. 24, изображен на табл. XXVII,  фиг. 1 на
стоящей работы. 

Д и а г н о з. Полипняк округлый, образован резко неравновеликими 
кораллитами. Крупные караллиты многоугольно-округлые, диаметром 
1,8-2,2 .мм. Между ними располагаются мелкие многоугольные, с диаго
налью поперечного сечения 0,7- 1,2 .м.м, изредка около 1 ,5 .!lt.!lt. Местами 
такое расположение крупных караллитов среди мелких напоминает по
верхность кораллов Heliolites. Стенки тонкие 0,1 -0, 12  мм, слитные, со 
слабо выраженным срединным швом. Соединительные поры круглые, 
диаметрО"-'I 0,2-0,25 .!ltM, расположенные в один-два ряда. Расстояние 
между их центрами колеблется от 0,42 до 0,55 .!ltM . Септальные чешуи 
тонкие, развиты неравномерно. Наряду с ними развиты типики. Днища 
горизонтальные, слегка вогнутые или изсkнутые, реже выпуклые, частые. 

lVI а т е р  и а л. Два полипялка удовлетворительной сохранности, из од
ного местонахождения. 

О п  и с а н и е. Полипняк полушаровидный, образован резко неравнове
ликими кораллитами. Крупные караллиты многоугольно-округлые, ме
стами почти круглые, диаметром 1,8-2,2 мм, а мелкие - многоугольные, 
обычно пяти-шестиугольные с диагональю поперечного сечения 0,7-
1,5 .!ltM. Изредка наблюдаются крупные семи-восьмиугольные караллиты 
с диагональю около 1,5 .!ltM. Округлые крупные караллиты расположены 
среди мелких сравнительно равномерно : между ними находится один 
три ряда многоугольных караллито в. В отдельных участках полипняк по
хож на представителей рода Н eliolites, так как мелкие караллиты напо
минают цененхммальную тн:ань. Стенки весьма :шрактерные. Они доволь
но тонкие - 0, 1 -0,12 м.м, неравномерно пигментированные, с оqень нечет
ним, прерывистым срединным швом. Лишь в небольтом поле минроснопа 
можно проследить этот шов во всех кораллитах. 

Соединительные поры нруглые, диаметром 0,22-0,25 мм, весьма мно
гочисленные. В мешшх нораллптах они образуют один ряд, а в круп
ных - два. Располагаются поры иногда и в шахматном порядне. Изредна 
в средних по размерам нораллптах наблюдается зигзагообразный ряд пор. 
Вертинальный интервал между нраями соединительных пор составляет 
0,2-0,3 M.!lt, т. е. расстояние между их центрами нолеблется от 0,42 до 
до 0,55 м;и. Поравые пластины вертинальные или слегка наклонные. 

Септальные чешуи развиты неравномерно. В отдельных участках они 
многочисленные и длинные, до 0,35 M.!lt, однако большинство из них срав
нительно небольшие - около 0,3 мм. Около пор они бывают изогнуты. 
Наряду с чешуями развиты толстые типики. 

Днища горизонтальные, изогнутые, слегка вогнутые, реже выпуклые. 
Интервал между ними варьирует от О, 15 до О, 7 .!ltм, но чаще всего равен 
0,4-0,5 jltM. Закономерности в расположении днищ не обнаружено. 

Наиболее изменчивыми признаками являются размер караллитов и 
расположение соединительных пор. В одних частях колонии преобладаю'!' 
крупные караллиты размером 1 ,9-2,2 мм и мелкие (0,7- 1,2 .мм ) ,  в дру
гих же крупные нес1ильно мельче ( 1 ,8-2 мм ) , а мелкие 0,8 - 1 ,5 .!ltM. 

Соединительные поры располагаются в правильные ряды в шахмат
ном порядке, рядом, а иногда зигзагообразно. 

С р а в н е н и е. От известных представителей рода S quameofavosites 
этот вид отличается резкой дифференциацией кораллитов, которая вы-

1 Видовое название дано по сходству с представителями рода Oculipora, выра-
жающемуел в сильной дифференциации кораллитов по размерам. 
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ражена настолько сильно, что мелкие караллиты напоминают цененхи
мальные трубки гелиолитов. Неравновеликостью караллитов Sq. oculipo
roides приближается к Sq. dubatolovi, описанному Н. В. Мироновой ( 1961 ,  
стр.  153, табл. IV, фиг. За - б) из томьчумышских слоев, однако, резко 
отличается от него мелкими караллитами и соедините:rьными норами, 
меньшим количеством рядов пор, неравномерным и бm1ее .r,лабым разви
тием септальных чешуй. :Кроме того, необходимо отметить, что у Sq. ocu
l ipm·oides размер крупных караллитов значительно меньше, чем мелких. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I{ () � р а .с п р о
с т р а н  е н и е. Нижняя часть крековских слоев Присалаирскuй окраины 
:Кузнецкого бассейна. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Присалаирская окраина :Кузнецкого бассей
на, район г. Гурьевска, Толсточихинекий карьер. 

С Е М Е й:  С Т В О CLEISTOPORIDAE EASTON ,  1944 

Р о д  Riphaeolites Yanet in Sokolov, 1955 

Riphaeolites: Соi<олов, 1955, стр. 169, табл. VII, фиг. 1 ,  2; табл. IX, фиг. 2. 

Т и п  о в о й  в и д - Riphaeolites sokolovi Уанеt, 1955, восточный склон 
Урала, :Карпинский район, р. Тата ; нижний девон, верхний подотдел. 

Д и а г н о з. Полиш-Iяк корковидный или неправильный желвакооб
разный. Караллиты имеют полигональные очертания. СтенRИ их на на
чаJI.ьной стадии роста тонюrе, разделенные черным швом; затем они резко 
утолщаются, приобретая псевдотрабекулярную структуру, и ра:щеляются 
светлой срединной линией. Полости караллитов приобретают неправилi>
ные угловато-округлые очертания. Днища, обыкновенно тонкие в начале 
р оста кораллитов, при утолщении стенок значительно утолщаются за счет 
нарастающей сверху стереоплазмы. Септальные образования представле
ны типиками, являющимиен продолжением пучкавидно расположенных 
фибральных волокон стеюш. 

В и д о в о й  с о с т а в и р а с п р о с т р а н е н и е. Известно семь видов, 
распространенных в отложениях верхнего лудлова и нижнего девона Ура
ла, юга Сибири и Средней Азии; близкие формы встречаются и в эйфель
ских отложениях. 

С р а в н е н  и е. Род Riphaeolites характеризуется сочетанием призна
ков Favositi dae и CleistopOl'idae. В начальных стадиях роста рифеелиты ни
чем не отличаются от Favosites, а далее, после утолщения стенок, напо
минают Cleistopora. Если древнейшие представители рода (R. priscus 
У апеt sp. nov. ) еще мало отличаются от типичных Favositidae, то самые 
поздние из известных, например, R. sokolovi (Янет, 1956, стр. 33, 
табл. VIII ,  фиг. 2) , обнаруживают несомненную близость с Cleistopora, ха
раитеризующимися очень толстостенными кораллитами, пронизаиными 
многочисленными различно ориентированными норами-каналами, придаю
щими стенке губчатое строение. Таким образом, Riphaeolites мог являться 
предшественнииом: рода C1·eistopora. Однако следует отметить, что в ниж
нем: девоне и особенно в его верхней половине появляются некоторые дру
гие толстостенные табуляты, близкие по облику Riphaeolites, которые 
также характеризуются толстостенными кораллитами, пронизаиными 
норами-каналами. Такими являются некоторые Pachyfavosites, особенно 
Р. ( ? )  vijaicus Yanet (Янет, 1959, стр. 103, табл. XVII ,  фиг. 1-2) . Пос
ледний отличается от ,Pachyfavosites наличием утолщенных стереаилаз
мой днищ и особенно отчетливо выраженной псевдотрабекулярной мик
роструктурой стенок, однако, в отличие от Riphaeolites, такая структура 
у Р. ( ? )  v ijaicus обнаруживается уже на начальных стадиях роста. Сред-
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недевонсний род Echyropora Tong-dzuy Thanh, (Дубатолов, 1964, стр. 4\:1, 
табл. VII ,  фиг. 1 ) , очень близний по изменению минрострунтурных осо
бенностей стенни и днищ Riphaeolites, отличается, однано, всегда ветви
стой форМОЙ ПОЛИПНЯRа. 

Riphaeolites priscus 1 Yanet sp. nov. 

Табл. XXVIII,  фиг. 2; табл. XIX, фиг. 1 

Г о л о т и п - Riphaeolites priscus Yanet происходит со Среднего Ура
ла, Североуральсний район, левый берег р. Rолонги, вблизи устья; верх
ний лудлов.  Изображен на табл. XXVIII ,  фиг. 2 настоящей работы. 

Д и а г н о з. Полипняни дисновидные и шелванообразные небольших 
размеров. Полигональные нораллиты имеют поперечниR 0,7- 1, 1  мм; 
стенRИ, тюнRИе на начальных ,стадиях роста (0,05-0,1 м.м) , утолщаются 
R поверхности до 0,2 мм. Поры Rруглые, расположены в один-два ряда. 

М а т е р  и а л. Восемь хорошо сохранившихся полипнянов из трех 
местонахождений. 

О п  и с а н и е. Полипняни небольшие дисновидные диаметром 20 .мм 

и высотой 5 .мм и шелванообразные с неправильными выростами, высота 
и диаметр ноторых не превышает 30-35 мм. Rораллиты прямо растущие 
или слегна расходящиеся в стороны. Они имеют более или менее пра
вильные четырех-семигранные очертания и поперечнин, меняющийся в 
пределах 0,7 - 1 , 1  мм. Более мелние, растущие нораллиты встречаются 
относительно редно. Отчетливо выражена аулопороидная стадия роста 
Rораллитов, харантеризующаяся тонними стеннами (0,05-0, 1 м.м) и 
отчетливым темным швом. Далее темный шов сменяется светлой средин
ной линией, а толщина стенни достигает 0,2 мм. При этом у дисновидных 
колоний толщина стешш nозрастает резно, а у желваrюобрuзных обычно 
не удается установить Заi{ОНомерности в утолщении стенв:и. Минрострун
тура стенон становится отчетливой радиально-волониистой (волонна на
правлены носо вверх) . Довольно ясно выделяются псевдотрабенулярные 
обособления. Последние отчетливо выражены у дисновидных полипня
нов. Поры нруглые диаметром 0,1 -0,15 M.ilt, расположены они в один-два 
неровных ряда через 0,2-0,25 .ilt.ilt в участнах утолщенных стенон и зна
чительно реже в участнах тонних стеноR. Днища прямые и слегна изог
нутые, расположены они с интервалами О, 1 -0,2 мм. Более многочислен
ные днища, утолщенные нарастающей сверху стереоплазмой, располо
жены в участнах расширенных стенон, где наблюдаются и септальные 
шипини ( ? ) , образованные частыми неровными выступами пучнов фиб
ральных волонон стенни. Изменчивоеть выражается в разнообразии форм 
полипняна. Следует уназать, что дисновидные полипняни отличаются бо
лее резно выраженными признанами рода Riphaeolites, чем желванообраз
ные. Однано одинановые размеры и облиR нораллитов, а танже одинановое 
изменение типа стенон и днищ, ДОI>азывают принадлежиость тех и других 
:жземпляров одному виду. 

С р а в н е н  и е. Описанный вид является одним из древнейших пред
ставителей рода Riphaeolites и харантеризуется относительно слабо вы
раженными особенностями рода, а именно незначительным утолщением 
стенон и днищ R поверхности поли:пняна. Близний по размерам R. tcher
novi Barsk. (Вареная, 1965, стр. 97, табл. XIX, фиг. 1 )  из верхнелудлов
сних отложений Большеземельсной тундры отличается от R. priscus, 
главным образом, значительно большим утолщением стенок R поверхно
сти (до 0,5 мм) . 

Г е о л о г и ч е с R и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с R о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Верхний лудлов восточного снлона Урала. 

1 Prjscus (.яат. ) - ранний. 
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М е с т о н а х  о ж д е н и е. Северауральский район, р. Колоига от места 
впадения р. Бобровки до устья; разрез 6, сборы Ф. Е. Янет 1950, 1963 гг. ; 
Исовский район, р. Кислая и р. Ис в 500 м ниже устья Кислой, разрез 1 1 ,  
сборы Ф.  Е .  Янет 1955 г. 

R1.phaeolttes ramosus 1 Yanet sp. nov. 

Табл. XXIX, фиг. 2, 3 
Г о л о т и п  - Ripl1лeolites ramasus У anet происходит с восточного 

склона Среднего Урала, Северауральский район, правый берег р. Колон
ги, в близи устья; нижний девон, нижний подотдел (нижняя часть) . Изоб
ражен на табл. XXIX, фиг. 3 настоящей работы. 

Д и а г н о з. Полипилки неправильные, разветвленные. Размеры ко-
раллитов возрастают от 0,5- 1  мм в начальных стадиях роста до 1 - 1,2 м�t 
вблизи поверхности. При этом толщина стенки возрастает от 0, 15 -0,25 
до 0,5-1 мм. Поры круглые, расположены в один или два ряда. 

М а т е р и а л. Девять полипияков из четырех местонахождений. 
О п  и с а н и е. Колонии желвакавидные и неправильные разветвлен

ные, небольтих размеров. Диаметр полипияков изменяется в пределах 
25-30 мм, высота - в пределах 20-25 мм. В осевой зоне ветвей диаметр 
1 0 - 15 мм и в начальных стадиях роста желвакавидных колоний попереч
ник караллитов варьирует от 0,5 до 1 JtJt, у поверхности размеры каралли
тов достигают 1 -1 ,2 JtJt. В начальных стадиях роста относительно тонкие 
(0,15-0,25 Jtм) стенки караллитов разделяются черным швом. После рез
кого утолщения стенок до 0,5 - 1  ,lf.м черный шов исчезает и появляется 
светлая срединная линия. Происходит также изменение в расположении 
фибральных волокон. При утолщении стенок фибральвые волокна, ранее 
расположенные перпендикулярно черному шву, ориентируются Iшсо вверх, 
внутренний край стенок становится неровным, а в стенках появляются 
псевдотрабекулярв:ые обособления. Стенки пронизаны одним или двумя 
неровными рядами пор. Поры круглые, не всегда правильных очертаний, 
диаметр их изменяется от 0,1 до 0,15 MJt, изредка достигает 0,2 Jt.м. На 
периферии поры nревращены в изпгнутые поры-каналы. Интервалы меж
ду ними 0,3-0,5 .мм, в осевой зоне они расположены реже. Днища, слегка 
изогнутые в осевой зоне, к поверхности изгибаются несколько сильнее и 
утолщаются стереоплазмой. Интерва.лы между ними в зоне тонких стенок 
0,5- 1 Jt�t, на периферии - 0,2-0,5 мм. Сеnтальные типики ( ? )  видны 
лишь на утолщенных стенках и являются следствием их неровных очер
таний. 

Изменчивость выражается в непостоянстве формы полипняка. 
С р а в н е н и е. По своему облику описанный вид ближе всего R. soko

lov i  Yanet (Янет, 1956, стр. 33, табл. V I I I ,  фиг. 2 ) . Однако R. sokolovi 
отличается значительно большими размерами караллитов (до 2,6 .м.м) и 
стенкой, тонкой лишь в узкой аулопороидной стадии роста. К тому же 
полипилки R. sokolovi имеют пластинчатую форму и утолщение стенок 
после аулопороидной стадии роста становится более устойчивым, чем 
у R .  ramosus, у которого стенки передко утолщаются и утончаются вновь 
( см .  табл. XXIX, фиг. 3б) .  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Нижний девон, нижний подотдел (нижняя часть) восточ
ного склона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ивдельский район, р. Вижай и р. Саума 
в 1 ,5 -,;,Jt выше устья, разрезы 2 и 3, сборы Ф. Е. Янет 1 953, 1964 гг. ; Се
вероуральский район, р. Вагран против устья р. Колонги и в 2 -,;,.м ниже 
вго,  разрез 6, сборы Ф. Е. Янет 1950 г. 

1 Ramosus (лат.) - ветвистый. 
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Riphaeolites virgosus 1  Yanet sp. nov. 

Табл. XXYIII, фиг. 1; табл. ХХХ, фиг. 1, 2 

Г о л о т и п  - Riphaeolites virgosus Yanet происходит с восточного 
силона Урала, Северауральский район, левый берег р. Вагран, ниже устья 
р. Колонги; нижний девон, нижний подотдел. Изображен на табл. ХХХ, 
фиг. 1 настоящей работы. 

Д и а г н о з .  Небольшие телванообразные полипняни. Размеры норал
литов изменяются в пределах от 0,5 - 1,5 до 1 ,5- 1,8 мм. Толщина стенни 
меняется от 0,1 -0,2 .м.м в начальной стадии роста нораллитов до 0,4-
0,5 Аt.м. Поры нруглые диаметром 0,2 MAt, расположены в один-два ряда. 

М а т е р  и а л. Восемь полипнянов хорошей сохранности из трех место
нахождений. 

О п и с а н  и е. Полипняни неправильные желвановидные, диаметром 
30-40 AtAt и высотой 30-35 мм. Нередно они образуют неправильные 
ветвистые выросты диаметром 10-12 .МАt и до 35 AtAt высотой. Участнами 
караллиты интенсивно почкуются и расходятся в стороны с утолщением 
стенок В осевых зонах ветвей и участках усиленного почкования норал
;rиты резно разновелииле ( 0,5-1,5 MAt ) , а далее они довольно нруто от
гибаются от первоначального направления и размеры их становятся бо
лее постояrпrьпvrи ( 1 ,5- 1,8 .м.м) . Стенни тонкие (0,1 -0,2 .мм ) в осевой 
зоне ветвей и в участнах усиленного почкования, утолщаются R поверх
ности до 0,4-0,5 мм. Отчетливый черный межстенный шов превращается 
в светлую срединную линию; фибральные волонна, расположенные под 
прямым углом н срединному шву, располагаются теперь носо вверх, сла
бо выделяются псевдотрабекулярные обособления. Поры-наналы диамет
ром 0,2 AtЛt расположены в один-два неровных ряда е интервалами 0,2-
0,5 :лмt. Днища прямые и слегка изогнутые, расположены через 0,5- 1  .мм, 

к поверхности они сближаются до 0,2-0,3 лtAt и утолщаются стереоплаз
мой. Шипинн образованы небольшими бугристыми выступами пучкон 
фибральных воланон стенни. 

Изменчивость данного вида, нак у ряда других Riphaeolites, выражает
ся в разнообразии форм нолоний. 

С р а в н е н  и е. Этот вид харантеризуется желвакавидной формой по
липняна с цилиндричесюrми выростами;, что сближает его с R. ramosus 
У anet, описанным выше ( стр. 73) . Однано от последнего вида R. virgosus 
отJrпчается значительно большими размерами относительно тонностеиных 
кораллитов. От R. pгiscus Yanet тоже с в осточного склона Среднего Урала 
(стр. 72 настоящей работы) отличается формой полипняr,а, нрупными 
нораллитами, большой толщиной стенок. Еще больше R. viгgosus отлича
ется от R. sokolovi Yanet, являющегося типовым видом. Отличия занлю
чаются в форме полипняна (желвановидной с цилиндрическими выроста
ми, а не норковидной ) , значительно меньших размерах нораллитов, не
·:нош,но меньшей толщине cтei-IOR, более сильном развитии соединитель
ных пор. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Нижний девон, нижний подотдел восточного силона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е.  Ивдельский район, р. Саума в 1,5 -клt выше 
устья, разрез 2, сборы Ф. Е. Янет 1953, HJ64 гг. ; Североуральсний р::tйон, 
р. Вагран в 2 -к.м и в 3 nлt выше устья р. Колонги. Разрез 6, сборы 
М. В. Шурыгиной 1962 г. Горный Алтай р-н с. Камышинсного, обн. 6141 , 
сборы Е. А. Елиина 1961 г. ,  соловьихинсние слои. 

1 Yirgosus (лат. ) - ветвистый. 
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ПОДОТРЛД THAM N OPORIN А 
С Е М Е й  С Т В О PACHYPORIDAE GERTH, 1 921 

ПОДСЕМЕЙСТВО PARASTRIATOPORINAE TCHUDINOVA, 1 955 

Р о д Paтastтiato рм•а Sokolov, 1 949 

Pm·astriatopoтa commutabllis Klaamann, 1 962 

Табл. XXXI, фиг. 1 ;  табл. XXXII, фиг. 5 

Parastriatopora commutabilis: Rлааманн, 1962, стр. 49, табл. XIV, фиг. 1-7; 
·рис. 15. 

Го л о т и п  - Parastriatopora commutabllis Юaamann (:Клааманн, 
1962,  стр. 49, табл. XIV, фиг. 1 -· 3 )  происходит с о-ва Сааремаа (шурф 
на берегу моря в 800 м к северо-западу от бывшей мызы :Кууснымме) . 
Лудлов, каармаский горизонт. Хра:ншrся в музее АН Эст. ССР (Таллии) . 

Д и а г н о з. Полипняк ветвпстый, часто разветвляющийся; толщина 
ветвей меняется от 5 до 30 .мм. :Кораллиты в центральной части полипил
ка расходятся веерообразно, а затем изгибаются и открываются парал
лельна к поверхности колонии. Их диаметр колеблется в осевой зоне от 
0,5-0,7 до 1,0-1,3 мм. Периферическая часть полипилка заполнена сте
реоплазмой, образующей резко разграниченное кольцо вон:руг осевой зо
ны. Ширина стереоплазматического кольца больше у более толстых вет
вей. Поры расположены в один-два, реже в три ряда, их поперечник не
постоянный - 0,15-0,22 мм. Расстояние между днищами 0,3 - 1 , 2  мм. 

Септальные шипики практически отсутствуют (:Клааманн, 1962) . 
М а т е р  и а л. Бо.тrьше ста полипияков этого вида хорошей сохранности 

происходят из шести :местонахождений. 
О п  и с а н и е. Цилиндрические и, реже, разветвляющиеся колонии диа

метром 10-25 Jtм, наиболее часты <<ветвИ>> шириной 10 и 20 мм. :Корал
.литы веерообразно расходятся в осевой части полипняка и, резко отги
баясь, нормально открываются на его поверхности. Для центральной 
части колоний: характерна некоторая дифференциация :кораллитов, попе
речник их меняется в пределах от 0,4-0,5 до 1 ,0- 1,2 JJ.tJvl. На поверхно
с ти же полиnюшо·в [JЮ.Перечники караллитов •составляют 1,0-1,3 мм, ре•д
ко 1 ,5 J1tM. В 1\раевой ча сти колонии караллиты сплошь заполнены стерео-
1rлазмой:. Стереоплазматичесl\ое 1шльцо резко обособлено, ширина его 
нолеблется в пределах �-3 м.:и, редко достигая 5 .мм. Поры хорошо раз
·виты; в осевой зоне полипилка они располагаются на гранях в один-два 
ряда, реже сдвинуты к ребрам. Диаметр их меняется от О, 18 до 0,23 Jtм, 

а расстояние между ними - 0,2-0,5 лtм, чаще равно около 0,3 JMt. В пери
ф ер ической зоне поры наблюдаются редко, их диаметр несколько мень
ше ( около 0,15-0,18 мм) , зато количество рядов возрастает иногда до 
т рех. Днища горизонтальные, реже косые или слабо изогнутые в интер
в алах от 0,3-0,5 до 0,5 -1,5 MJt в некоторых полипншшх; в переходной 
зоне у стереоплазматического кольца они. обычно сближены. Септальные 
образования, отсутствующие в большинстве колоний, в единичных полип
НЯI\ах наблюдаются в виде редких небольтих загнутых вверх шипов. 

Вид характеризуется значительной изменчивостью, которая проявля
етс"- в нолебаниях поперечни:ков цилиндрических полипняков, интенсив
н ости выделения стереоплазмы (ширина кольца) ,  в колебаниях диамет
р о в  пор и частоте днищ. 

С р а в н е н  и е. Наибо.ТJее близон ''тот вид по размерам колоний: и ко
раллитов новоземельскому Paгastriatopora arctica (Tchern. )  (Чернышев, 
1 937, стр. 90, табл. V I I I ,  фиг. 2а - в ) ,  от которого отличается обычно 
Gб.льптими ра;�иерами цилиндричесних полипняков, большим максималь
ным поперечником караллитов и мелкими порами. 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р u
e т р а н  е н и е. Лудлов Прибалтики, Приполярного Урала и Большеземель
екай тундры (гряда Чернова) .  

М е е т о н а х  о ж д е н и е. Западный склон Приполярного Урала, вер
ховье правого безымянного притока р.  Rожим (в 4 �At выше по течению 
от устья р. Дурно-ю) ,  обн. 40, сборы В. Д. Чехович 1 962 г. ; правый берег 
р. Rожим в 2 �At выше устья р. Дурно-ю, обн. 42, сборы В. Д. Чехович 
1962 г.; левый берег р. Rожим в 1,5 �м ниже устья р. Сывью; обн. 69, сбо
ры В. Д. Чехович 1961,  1962 гг. ; правый безымянный приток р. Rожим 
против устья р. Джагал-Яптик-шор, обн. 41 ,  сборы В. Д. Чехович 1961 г. ;  
А. Ф. Абушик 1962 г . ;  среднее течение р. Изья-ю (левый приток р. Косью ) .  
обн. 72, сборы В .  Д .  Чехович 1961 г. Известняки лудлова, слои с Laceripo
ra cribrosa. 

Parast1•iatopora spiпosa1 Chek.hovich sp. nov. 

Табл. XXXI, фиг. 2, 3 

Г о л о т и п - Paгastriatopora spinosa Chekhovieh происходит с за
падного склона Приполярного Урала (р.  Кожим) . Лудлов. Изображен на 
табл. XXXI, фиг. 3 настоящей работы. 

Д и а г н о з. Небольшие цилиндрические полипняки диаметром 12-
18 AMt, образованные веерообра:шо расходящимися неоднородными корал
литами поперечником 0,4-1,0 мм в осевой зоне. На периферии развито 
Iюльцо стереоплазмы шириной 1 ,5-3,0 мм. Поры крупные (0,20-
0,25 мм) , расположены в один-два ряда. Днища прямые, редкие, иногда 
еопряженные в осевой части и сближенные в периферичесi{ОЙ. Септаль
ные шипы небольшие в осевой части полипвяка, грубые в промежуточной 
и периферической. 

М а т е р  и а л. Пять полипияков хорошей сохранности из одного место
нахождения. 

О п  и с а н и е. Небольшие цилиндрические полипняки, некоторые не 
вполне правильной формы, изгибающиеся, с выростами и тенденцией к 
разветвлению, диаметром 1 2 - 18 AtM. Образованы они многоугольными 
неоднородными караллитами веерообразно расходящимися, с нормально 
открывающимиен на поверхности полипняка чашечками, поперечником 
1 ,0 -1,5 AtM. В осевой части колоний поперечник караллитов колеблется 
в пределах 0,4-1,0 мм. Периферическая часть их заполнена стереоплаз
мой, образующей сплошное, местами как бы исчезающее кольцо, шири
ной 1,5-3,0 .l'ftM. Стенки прямые тонкие, в осевой зоне полипняка толщи
ной около 0,04 мм, значительно утолщенные на периферии. Поры в цен
тральной части колонии круглые или широко-овальные, поперечником 
0,20-0,25 MAt, расположенные в один, реже два ряда в интервалах 0,4-
0,6 мм. На периферии они несколько мельче, круглые, диаметром О, 17-
0,20 .l'ftм, образуют один, два, реже три ряда в интервалах 0,3-0,4 мм. 

Днища прямые, редкие, расположенные на близких уровнях в осевой ча
сти колонии (местами сопряженные) ,  в интервалах 1 ,0 -2,0 мм. В пе
реходной зоне, прилежащей к кольцу стереоплазмы, они косые, иногда 
слабо вогнутые, не сопряженные и сближенные до 0,3-0,5 Аtм. Неболь
шие септальные шипики редко наблюдаются в осевой зоне полипняка, в 
переходной части колонии они грубые клиновидные и сравнительно ча
стые, на периферии в зоне сплошного развития стереоплазмы наблюдают
ся с трудом. 

Изменчивость выражается в колебаниях размеров полипияков и карал
литов. 

1 Название предJrожено по наличию хорошо развитых шипов, spinosus (лат.) -
колючий. 
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С р а в н е н и е. Описанные экземпляры отличаются от всех известных 
представителей рода наличием шипов в осевой и промежуточной зонах. 
По размерам караллитов они приближаются к Р. arctica (Tchern. ) (Чер
нышев, 1937, стр. 90, табл. VIII ,  фиг. 2а, 2в} ,  Р. commutaЬilis Юааm. 
(Клааманн, 1962а, стр. 49, табл. XIV, фиг. 1 - 7 )  и Р. multiseptosa Smirn. 
( Жижина, Смирнова, 1959, стр. 85, табл. X I I ,  фиг. 1 -4) . От наиболее 
близкой, характеризующейся почти теми же размерами Р. arctica 
(Tchern. ) ,  новый вид отличается характером и расположением септаль
ных шипов, более мелкими порами и другими второстепенными призна
ками. От двух других видов наша форма отличается меньшими коралли
тами, наличием шипов, более крупными порами, а также характером и 
расположением септальных оора:оuнаний. Ллан,цсшерийекая Parastriatopora 
tchernychevi Sok. ( Соколов, 1955, стр. 373, табл. XXI I ,  фиг. 7) отличается 
от описанной формы меньшими караллитами и порами, более частыми 
днищами и типиками, встречающимиен в периферической части колонии. 

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

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Западный склон Приполярного Урала, пра
вый б ере[' р. Кожим в 2 к.м выше устья р. Дурно-ю обн. 42, сборы 
tl. Д. Чехович 1962 г. Глинистые известняки лудлова, слои с Laceripora 
cribrosa. 

Parastriatopora admiraЫle l Chekhovich sp. nov. 

Табл. XXXII, фиг. 1-4 

1' о JI о т и п - Parastriatopora admiraЬile Chekhovich происходит с гряды 
Чернышева, р. Фома-ю. Лудлов? Изображен на табл. XXXII,  фиг. 2 на
стоящей работы. 

Д и а г н о з. Цилиндрические полипилки диаметром 7 - 15 Аt.м, сложен
ные веерообразно расходящимиен неоднородпыми караллитами попереч
ником 0 ,5 - 1 ,2 .м.м. Стенки их тонкие в осевой зоне, утолщены па пери
q>ерии. Во внешней зоне, где караллиты значительно отклоняются от оси 
я нормально открываются к поверхности полипняi<а, сплошное кольцо 
стереоплазмы от:сутствует. Стереоплазма отлагалась главным образом па 
днищах. Поры крупные, многочисленные. Днища в осевой части полмпня
ка. горизонтальные, редкие, часто сопряженные. JJ1ипики отсутствуют. 

М а т е р  и а л. 15 колоний прекрасной сохранности из трех местона
хождений. 

О п и с а н и е. Небольшие цилиндриче·сюrе полипнюш, диаметром 7-
1 5  .м.м и длиною до 40 .МАt, прямые или слабо рогаобразно изогнутые. Чет
Iшго в етвления не наблюдалось. Караллиты неоднородные, поперечником 
0 ,5- 1,2 .м.м, в некоторых колониях наиболее мелкие из них отсутствуют 
и тогда дифференциация менее значительна. Караллиты плавно веерооб
разно расходятся в осевой части колонии и затем, резко отгибаясь, об
разуют периферическую зону и нормально открываются на поверхности 
полипняка. Стенки их, тонкие в осевой части колонии (около 0,03-
0,04 .м.м) , значительно утолщены стереоплазмой на периферии, где до
стигают ширины 0,2-0,3 МАt. Крупные многочисленные поры составля
ю т  одну из характерных особенностей вида. В осевой зоне они круглые 
или широкоовальные, расположены в один ряд на стенках кораллитов, 
диаметр их колеблется от 0,25 до 0,35 .м.м, в интервалах 0,25-0,5 .м.м. 
В п ериферической зоне поры круглые, меньших размеров (около О, 1 7 -
0 ,22 .м.м, чаще 0,2 .МАt) , ра,сположены в один-три, чаще 'В два ряда н а  
расстояниях 0,2-0,3 .мм. Днища тонкие горизонтальные или слегка ко
сые редкие в осевой зоне, на расстояниях 1,0-2,5 .мм . В nериферической 

1 Admirabilis (лат.) - удивительный. 
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части полипняка, где караллиты расположены перпендикулярно ·его по
верхности, днища сильно сближены (до 0,2-0,3 м.м) и в большей или 
меньшей степени утолщены стереоплазмой, но последняя никогда не об
разует сплошного кольца; это явление представляет собой характерней
тую особенность вида. Днища в некоторых колониях сочлененные, рас
полагаются на одном уровне в ряде соседних кораллитов. Септальные 
шипы не наблюдались. 

Изменчивость проявляется в некоторых колебаниях размеров карал
литов, различной степени интенсивности выделения стереоплазмы на 
зрелой стадии существования колоний, а также в большей или меньшей 
сопряженности днищ. 

С р а в н е н  и е. Описанные представители Pamstriatopora исключитель 
но своеобразны. Необычное строение периферической зоны колонии, 
утолщенные стереоплазмой стенки и днища, при отсутствии сплошного 
кольца стереоплазмы, очень крупные поры и редкие сопряженные в осе
вой части полипилка днища составляют характерные признаки нового 
вида, резко отличающие его от всех известных. Размерами караллитов 
наши формы сближаются с Р. commutaЬilis Klaam. ( Rлаам анн, 1962а. 
стр. 49, табл. XIV, фиг. 1 -7 )  и Р. multiseptosa Smirn. (Жижина, Смир
нова, 1959 , стр. 85, табл. X I I ,  фиг. 1 -4) , от которых отличаются круп
ными порами и отсутствием сплошного стереоплазматического кольца, а 
от второго вида и отсутствием септальных образований. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н  е н и е. Лудлов? Урала и гряды Чернышева.  

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Западный склон Приполярного Урала, пра · 
вый берег р. Rожим, в 6 ,;.м ниже устья руч. Яреней-шор, обн. 17, сборы 
В. Д. Чехович 1961 г. Гряда Чернышева, р. Фома-ю. 

Parast1•iatopora uralica 1 Chekhovich sp. nov. 

Табл. XXXI, фиг. 4-6 

Г о л о т и п  - Parastriatopora uralica Chekhovich происходит из верхне
го силура западного склона Приполярного Урала, р. Rожим. Изобраrн:ен 
на табл. XXXI, фиг. 6 настоящей работы. 

Д и а г н о з. Мелкие тонкие, цилиндрические, реже ветвящиеся полип
няки, диаметром 5 - 10 мм, образованные дифференцированными карал
литами, поперечником от 0,3-0,5 до 1 ,0-1,2 м.лt в осевой части, под 
острым углом или нормально открывающиеся на поверхности. На тонких 
стенках развиты один ряд пор в центральной и два ряда - в перифериче
ской части колонии. Днища горизонтальные и косые. Септальные образо
вания отсутствуют. Периферическое кольцо стереоплазмы узкое, «расса
сывающеесю>. 

М а т е р  и а л. Несколько десятков полипияков из двух местонакож · 
дений. 

О п  и с а н и е. Мелкие цилиндрические и значительно р еже ветвящиеся 
полипилки диаметром от 6 до 10 мм, наиболее часто - 7 -8 .лtм. Встре
чаются колонии как бы сдавленно-цилиндрические, поперечником 6 Х 12;  
6 Х 15 .лt.лt. Rораллиты прямые в осевой части и плавно изгибающиеся в 
периферической, где они, слабо расmиряясь, почти нормально открыва
ются к поверхности полипняка. Характерна значительная дифференциа
rrия Rораллитов - трэх-четырехугольные мелкие (0,3-0,5 .ч;м) ,  распола
гаются по углам крупных шести-восьмиугольных призм, достигающих в 
центральной части колонии 1 ,0 - 1 ,2 мм; на поверхности полипияков по
перечник колеблется в пределах 0,7 -1,5 м.лt. Стенки тонкие - 0,05 -
0,10 мм в осевой зоне и утолщенные в периферической. Стереоплазма 

1 Название предJrожсно по псрвьп1 находкам на Урале. 
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отлагалась также и на днищах. Зона утолщенных стенок и днищ очен:ь 
узкая - 0,5-1,0 .м.м, реже до 1,5 .м.м ; в ней стереоплазма не всегда пол
ностью заполняет периферичес<юе пространство, местами она как Gы 
\<рассасывается». Поры круглые, диаметром 0,2 .м.м, расположенные в 
один ряд на расстоянии 0,20-0,35 .м.лt в осевой части и днурядные на 
периферии колонии, где они мельче (0,15 .м.м и более сближены) .  

Днища горизонтальные и косые, в интервалах 0,4-0,8 .МJ1t в осевой 
части и сближенные до 0,15-0,3 M.;!t в перифермческой зоне, где на них 
отJrагалась стереоплазма. Септальные шины отсутствуют. 

Описанный вид отличается устойчивостью морфологических при
знаков. 

С р а в н е н  и е. Мелкие цилиндрические полипняки, образованные диф
ференцированными кораллитами, с очень тонким кольцом как бы «рас
сасывающейсю> стереоплазмы - вот характерные признаки, позволяю
щие выделить описанные полипняки в новый вид. От блиЗiшх видов, таi(
�"Ке характеризующихся наличем тонкого стереоплазматического коль
ца - Parastriatopora undosa Sok. et Tes. ( Соколов, Тесо.ков,  1963, стр. 63, 
табл. IX, фиг. 8, 9) , Р. rhizoides Sok. ( Соколов, 1 949, стр. 86, табл. VII r ,  
фиг. 6-7) и Р. tchernychevi  Sok. ( Соколов, 1955, табл. 22, фиг. 7 )  он отли
чается большими JVIаi{симальными размерами Iюра ллитов в осеnой чает1f 
колонии и большей их дифференциацией, а от первого и третьего также 
и отсутствием шипов. Р. arctica (Tchern.) и Р. mutaЬilis (Tchern.)  (Чер
нышев, 1937, стр. 90, табл. VI II ,  фиг. 2а, 2в;  табл. YI I I ,  фиг. 11 ) 
резко отличаются от описанного вида хорошо развитым:, широним 
четR'И•м кольцом ·стереоплаз•мы и крупными иначе ра.сположенными пора
ми. От лудловекой Р. commutaЬili::; Klaam. (Клааманн, 1962а, стр. 49, 
табл. XIV, фиг. 1 - 7 ;  рис. 15) ,  бли:шой размерами кораллитов, новый вид 
отличается довольно постоянными мелними размерами полишiЯI\ОВ и очень 
тонким <<рассасывающимся» нолъцом стереоплазмы, очень хорошо разви
тым и нередно широним у прибалтийеного вида. Размерами I\орашrитов в 
осевой части полипняна бпизна описанному виду Р. innae Dubat. (Дуба
толов, 1963, стр. 64, табл. XXIV, фиг. 1-2)  из томьчумышсюrх сJюев, IЮ
торая в свою очередь отличается значительно большими размерами полип
няков, пренрасно развитым стереоплазматическим J{ольцом, резко рас·ши
ряющимся н периферии нораллитами. 

Parastriatopora tcherkesovae Smirn. (Смирнова, 1965а, стр. 60, табл. V, 
фиг. 1, 2 ) , харантеризующаяся близними размерами полипнянов и норал
литов, а также характером стереоплазматичесного кольца, отличается оп
ределенно меньшей дифференциацией кораллитов, более меШ{ИМИ порами 
и наличием шипов. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п- р о
с т р а н  е н и е. Верхний лудловсний ярус Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Западный снлон Приполярного Урала, ле
вый б ерег р. Кожим ниже устья р. Сывью; обн. 69, сборы В. Д. Чехович 
1 9 6 1 ,  1962 гг. ;  р. Большая Бетью, обн. 1 сборы В. Д. Чехович 1958 г. 

Paras'triatopora (?) paradoxa 1 Chekhovich sp. nov. 

Табл. XXXIII, фиг. 1-4 

Г о л о т и п  - Parastriatopora ( ? )  paradoxa Cl1ekhovich происходит с 
западного силона Приполярного Урала, с левого б ерега р. Кожим, ниже 
устья р. Сывью. Слои с Favosites socialis. Изображен на табл. XXXI I I ,  
фиг. 2 .  

Д и а г н о з. Мелние цилиндричесние и ветвистые полипняки, образо
в анные неравнове.тпшими нораллитами, попер�чникс .. м 0,5 - '1 ,8 .м.м. Стен--

1 Paradoxa (греч. происх.) - парадоi<сальнал. 



.i\И их тонкие в осевой зоне, сильно утолщены на периферии, однако 
сплошного кольца стереоплазмы не наблюдается. Поры расположены в 
один - три ряда. Днища обычные. Шиnин:и отсутствуют, или встречаются 
в виде грубых бугорков в краевой зоне. 

М а т е р  и а л. Многочисленные полипняки, заключенные в породу, из 
одного местонахождения. 

О п  и с а н и е. Мелкие цилиндрические и реже ветвящиеся полипняки, 
диаметром 10-12 .мм, образуют скопления в известняке. Rораллиты, от
гибаясь от осевой части колонии, под прямым углом или несколько косо 
открываются на боковой поверхности. Чашечки многоугольные неравно
великие, поперечником 1 ,7 -2,0 Mjjt, Осевая часть колонии занимает обыч
но, несколько большую часть диаметра цилиндрического полипняка, срав
нительно с зоной утолщенных стенок и днищ. Rораллиты неоднородные 
по размерам и форме в осевой части колонии. Среди крупных восьми
двенадцатиугольных поперечником 1 ,2-1,6 jjt.м , 1,4-1,8 м .. � незакuномер·· 
но располагаются мелкие трех - пятиугольные ( около 0,5 - 1,0 мм; иногда 
наблюдаются и караллиты переходных размеров) .  Стенки их тонкие со 
срединным швом в осевой части полипняка ( около 0,04-0,06 мм) ,  резко 
утолщены в периферической зоне до 0,6- 1,0 .мм, где остается иногда 
лишь небольтое пространство не заполненное стереоплазмой. Значитель
ное утолщение стенок во внешней зоне полипняка ( не заполненной цели
ком стереоплазмой) составляет характерную особенность описываемого 
вида. Поры на стенках круглые; в осевой части колонии они расположе
ны в один ряд, диаметром 0,20-0,25 м.м, довольно редкие, обычно отсто
ящие на расстоянии около 0,4 Мjjt друг от друга. Значительно многочис
леннее поры на периферии; здесь они мельче (диаметр их rшлеблется 
от О, 1 5  до 0,22 jjtjjt ) , расположены в два-три ряда на расстuяниях, близ
ких их диаметру (около 0,20-0,25 Mjjt) . Днища горизонтальные и косые, 
иногда слабо вогнутые, редкие в осевой зоне (0,5-1,5 мм) ; на перифе
рии они сближены до 0,2-0,3 jjtлt, обычно слабо вогнуты и значительно 
утолщены стереоплазмой. Иногда наблюдается сочленениость днищ по 
всему полипняку, что характерно для многих представитеJrей рода. Шипы 
наблюдаются только на периферии в виде грубых оснований. 

С р а в н е н и е. По внешней форме полипияков и морфологическим 
особенностям внутреннего строения скелетных элементов описанные фор
мы могут быть юшючеr-rы в состав рода Parastriatopora. Значительное 
утолщение на периферии стенок и днищ за счет отложения стереоплаз
мы, хотя и не целиком заполняющей периферическое пространство,  поз
воляет относить их к этому роду. Однако от типичных его представите
пей их отличает отсутствие сплошного периферического кольца стерео 
плазмы, что заставляет все же считать отнесение нового вида к Parastria
topora условным. 

Указанные особенности строения периферической части скелета отли
чают наши формы от большинства известных родов Parastr�atopoгa. Для 
некоторых из них в литературе известны указания на <<рассасывание� 
стереоплазмы ( Соколов, Тесаков, 1963, стр. 64) , что однако не характерно 
для описываемого вида. От Р. tebenjkovi (Tchern. )  ( Чернышев, 1938, 
стр. 149, рис. 2а, 2в) и Р. arctica (Tchern.)  ( Чернышев, 1937, стр. 90, 
табл. VI II ,  фиг. 2а, 2в) описанные экземпляры отличаются, нроме харак
тера стереоплазматического кольца, большими размерами караллитов и 
иным обликом пор. Более близкая Р. mutaЬilis (Tchern.) ( Чернышев, 1937, 
стр. 90, табл. VII I, фиг. 1а, 1в) отличается большими размер3МИ чашечек 
и пор в осевой части, а также многорядностыо последних на периферии. 
Венлакская Р. undosa Sok. et Tes. ( Соколов, Тесаков, 1963, стр. 63, табл. IX, 
фиг. 8, 9) с незначительной зоной стереоплазмы отличается присутствием 
хоть и узкого, но сплошного кольца, а также меньшими кораллитами, 
налисшем пор не только на стенках, но и ребрах и хорошо развитыми 
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шипrшами. Описанные полипняки отличаются и от раинедевонской 
Р. tcl�erkesovae Smiш. ( Смирнова, 1965а, стр. 60, табл. V, фиг. 1 -2) , кро
ие ун:азывавшегося своеобразпя строения периферичесной зоны еще и 

с ' 
песколыю оольши11пr размера:wи полипнянов, караллитов и 1rop. От ранне-
силурийской Р. celebrata Юааm. (Rлааманн, 1962а, стр. 1 65, табл. VI,  
фиг. 1 -4 ;  табл. VII ,  фиг. 1 -4 ) , с которой уральские формы несколько 
сближаются размерами :кораллитов, они ясно отличаются меньшим диа
метром пошшняков и иным расположением пор. С лудловекой Р. altaica 
ПнЬаt. (Дубатолов, 1 962, стр. 47, табл. IV, фиг. 2 )  новый вид сходен раз
иераыи и дифференциацией кораллитов, но отличается, кроме иного ха
рактера зоны, меньшим диаметром полипияков и иным расположением 
пор. Р. ( ? )  pseudocoreanica Dнbat. (Дубатолов, 1 962, стр. 48, табл. V, 
фиг. 2 ) , характеризующаяся таюке слабым развитием стереоплазматиче
сной зоны, резко отличается значительно более мелкими кораллитами. 

Среди сравнительно недавно описанных представителей Parastriatopo
m с цилиндрическим полипняком, которые близки нашим формам разме
рамп нолопий и кс·раллитов, следуст указать Р. spinaeformis Уй и Р. di
csr·epantia Уй (Юй Чан-мин, 1962, соответственно :  стр. 64, табл. XXIV, 
фиг. За - в; табл. XXV, фиг. 'la - d, табл. XXVII ,  фиг. 1 а - в и стр. 65, 
табл. XXVI, фиг. 1а - d, табл. XXVI I ,  фиг. 2а - в, фиг. За - в) из венло
на Циляньшаня. Судя по описаниям и изобрю-н:ениям, эти виды не имеют 
стереоплазматичес:кого кольца. В их перифермческой зоне наблюдается не
значитеJIЫiое утолщение стеноr{ (от 0,1 Jlt.М в осевой части до 0,2 .м.м у по
верхности) и существенное сближение днищ. Стереоплазма на приводи
мых изображениях не видна, а в тексте указана лишь периферическая 
з она «известковых утолщений>> .  

Наконец, еще два вида силурийских табулят, описанных по матери
алам из Ци.тrяньшаня, как Р. mesofavositoides Уй и Р. sinensis Уй ( IОй 
Чан-мин, 1962, стр. 66, соответственно : табл. XXVII I, фиг. 1 а - в; 
табл. XXVIII ,  фиг. 2а - в)  имеют еще меньше оснований быть причис
ленными к роду Parast1·iatopora, тан как у них не только отсутствует пе
риферичесr{ое кольцо стереоплазмы, но характеризуются они и иной фор
мой пошшняr{а, совершенно не свойственной парастриатопорам, близкой 
к массивной. Принадлежно·сть их к Parastriatopora в пе·рвоначальном ав
торском объеме ( Сонолов, 1955 ) кагнется явно сомнительной. От Р. gansu
ensis Уй и Р.  discгepantia densa Уй (Юй Чан-мин, 1962, wответственно:  
стр . 67, табл. XXVII I ,  фиг. 3 и стр. 66, табл. XXV, фиг. 2 ;  табл. XXVI, 
фиг.  2а - в) , таюке установленных на материале из силура Циляньша
ня, описываемые энземпляры, нроме значительного утолщения стенок на 
периферии, заметно отличаются от первого - меньшими максимальными 
размерами караллитов и слабо развитыми редкими шипами, а от второ
го - дифференцированностью кораллитов. 

От описанной в этой же работе раннелудловской Р. admiraЬile, также 
не пмеющей сплошного нольца стереоплазмы, этот вид отличается боль
шиии размерами кораллитов, мелкими порами, более значительным утол
щением стенок в периферической зоне и присутствием шипов. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Слои с Favosites socialis Приполярного Урала. Близl{ие 
формы встречаются на Северо-Востоке СССР в слоях с тем же названием. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Западный сrшон Приполярного Урала. Пра
вый берег р.  Rожим, ниже по течению от устья р. Сывью, обн. 69, сборы 
В. Д. Чехович, 19В1 .  
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Paтast1·iatopoгa (? )  [allacis 1 Yanet sp. JIOV. 

TaбJr. XXXIV, фиг. 1, 2; табл. ХХХ, фиг. 3 

Г о JI о т и п  - Parastriatopora ( ? )  jallacis У апеt происходит с восточ
ного сн:лона Среднего Урала, Северауральский район, Черемухавекое ме
сторождение; нижний девон, нижний подотдел (нижняя часть) . Изобра
жена на табл. XXXIV, фиг. 2 настоящей работы. 

� и а г н о з. Полипняк ветвистый. Диаметр веточек изменяется от 3,5 
до 12 м�t . Поперечник караллитов возрастает от 0,35 -1 дмt в oceвoii зоне 
нетвей до 1 ,35- 1 ,75 .мж вблизи поверхности. МияроструктурD. степоr{ ра
дпально-волоннистая. 

М а т е р и а л.  Более 20 полипияков из восьми месторожде:шrii. 
О п  и с а н и е. В коллекции имеются сн:опления различно ориентпро

ванных, иногда раздваивающихся веточек Диаметр их меняется в преде
лах 3,5 - 12  лtм, преобладает 4-6 .�мt. В осевой зоне ветвеf1 н:ораллнты 
постепенно расходятся от оси, а затем резко отгибаются и открываются 
к поверхности под прямым углом. Мелкие в осевой зоне (0,35 - 1  �-l�t, 
0,4-0,9 м�t ) и относительно тонкостенные ( 0, 1 5 -0,2 �t�t ) , они увеличива
ются к поверхнос1и до 1 ,35 - 1,7:) млt, при этом толщина стенок значитель
но возрастает (до 0,5-0,75 м�t ) . Благодаря значительному утолщению 
днищ стереошrазмой, шrутренние полости караллитов в периферичесrшй 
зоне ветвей целиком :3аполнены скелетным веществом. Ра·сполтн:ение фн·· 
бралыrых волонон стенки в осевой зоне ветвей перпендикулярпо темному 
срединному шву. При утолщении стенок шов заменяется светпой средин
ной линией, а фибральвые волокна направляются носо вверх и выделяются 
в массе стереоплазмы в виде многочисленных грубых шипов. Стенни ко
раллптов пронизаны довольно крупными круглыми или слегка овальными 
(в  осевой зоне ) норами. Динметр пор варьирует в преде.лах от 0 ,1,--
0,2 мм до О, 1 -0,25 мм у разных энземпляров и в пределах одной веточки. 
Расположены они в один, реже в два ряда через 0 ,5-0,45 м.м в осевой 
зоне ветвей и через 0,25 -0,35 �tJJt на периферии. Днища прямые или 
слегr{а изогнутые, иногда косо расположенные. Интервалы между ними 
изменяются в пределах от 0,3-0,5 мм до 0,5 - 1,5 м�t у разных экземпля
ров. Вблизи оси днища расположены обычно реже. 

Изменчивость выражается в колебаниях размеров ветвей нолопий 
и относительной ширины зоны утолщенной стенки. Отчетливо выражен
ное располо1иение фибральных волонон в периферичеСI{ОЙ зоне ветвей на
блюдается лишь у экземпляров с. узкой осевой зоной и широкой утол
щенной стенной. Эти экземпляры могут быть выделены в особую форму. 

С р а в н е н  и е .  От известных силурийсюrх видов Pamstгiatopora 
новый вид отличается радиальным расположением фибралыrых волокон 
(радиально-вОJIОЮiистый тип минрострунтуры) , а не нонцентричесним 
(волокнистый тип по И. И. Чудюивой, 1 95 1 ,  стр. 30-31 ) .  Сходная liПШ

роструктура харантерпзует и Parastгiatopoгa ( ? )  thamnopm·oides D аЬа1.  
из иреиовених слоев R'узбасса (Дуба толов, 1 959, стр. 1 18, табл. XI, фиг. 1 ) .  
Р. ( ? )  thamnopoгoides D.ubat. отличается от Р. ( ? )  fallacis значителыш 
большими размера:ми ветвей ( 25 �tм ) при более равновелиних ко ралли· 
тах (0,8-0,6 �мt ) , сравнительно узкой зоной стереоплазматичесного утол· 
щения (не более 3 �tJ1t ) и наличием многочисленных тонких шишшов. 

3 а м е ч  а н и я. Благодаря минрострунтурным особенностям строении 
стенни и стереоплазматическому утолщению днищ на периферии ветвей, 
Р. ( ? )  fallacis, паи и другие девонсние представители рода (Дубатоловr 
1959, стр . 1 18, табл. XI, фиг. 1 ) , ближе всего отвечает признакам ветви
стых <<Riphaeolites » .  Однано они отличаются от пос.;тедних заполнением 
всей поJrости караллитов Е.а периферип с образованш:':м кольца сплошной 

1 Fallacis (лат. ) - обманчивая. 
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стереоплазмы. Отсутствие у этой группы видов резкого одновременного 
стереоплазма1ического утолщения стеноR и днищ во всех кораллитах, свон
<:твенпого силурийским Pш·astгiatopoгa, сближает их с родом Tlщmnopмel
la Sokolov, 1955. Однако Tlzamnoporella отличается полным отсутствием 
днищ на периферии ветвей. Дальнейшее изучение девонских Paгastгiato
poгa позволит уточнить их связь с силурийскими, либо выделить из со
става этого рода. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к u � у а с п р о с т
р а н е н и е .  Нижний девон, нижний подотдел (нижняя часть) восточного 
СI{ЛОНа Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ивдельский район, р. Тосем-Ятия, р. Вижай и 
р .  Саума, разрезы 1 ,  2, 3, сборы Ф. Е. Янет 1953, 1964 гг. ; Североураль
СI\ИЙ район, Черемухавекий участоi\, р. Вагран в 500 .м ниже устья р. I{о
лонги, разрезы 4 и 6,  сборы Ф.  Е.  Янет 1950, 1963 гг. ; М. В .  Шурыгпиой 
1 963 г. ; Нижне-ТагильСI\ИЙ район, р.  Бандея I\ северу от пас. Большая 
Лая, разрез 16 ,  сборы М. В .  Шурыгиной 1962 г. 

Р о д  Yacutiopora Dubat olov, 1964 

У ac�t tio po1·ct altaica 1 Dubatolov sp. IIOV . 

Табл. XXXV, фиг. 3 

Г о JI о т и п  - У acutio рот altaica Dнbat. происходит из пемневсюrх сло
ев Северного Алтая, район с . .Камышинского, изображен iш табл. XXXV, 
фиг. 3 настоящей работы. 

Д и а г н о з . Пошшнян: ветвистый. Диаметр ветвей обычно он:оло 20 .i!t.м. 

Караллиты в приосевой зоне ОI\ругло-многоугольные, неравновелиюrе. 
Диагональ поперечного сечения мелких из них нолеблется от 0,3 до 
0,6 мм, крупных - от 0,8 до 1,2 м.м, а в периферической зоне достигает 
1 ,5  :t.tм. Стенюr на ранней стадии роста имеют сравнительно небольтую 
толщину (0,2-0,22 м.м ) . Толщина стенок вюtчале медленно увелмчивает
ся ,  однако, в периферичеСI{ОЙ зоне, равной, примерно, одной трети диа
метра ветви, стенни резн:о утолщаются до 0,7 - 1  мм. Диаметр соедини
тельных пор в приосевой полости н:олеблется ОI{ОЛО 0,2 мм, а I{аналов в 
периферичесной зоне - от 0 ,15 до 0,25 мм. Поры располагаются на стен
I\ах  в один ряд, а наналы - в один-два ряда. Септальные образования: в 
приоеевой зоне ветвей представлены редкими мелними шипияами, а на 
п ериферии - довольно нрупными. Горизонтальные и наклонные, редюrе 
тонние днища на периферии ветвей становятся толстыми и частыми. 

М а т е р  и а л. Четыре полипиян:а хорошей сохранности из одного место
н ахождения:. 

О п  и с а н и е. ПолипнЯI\ ветвистый. Ветви I\руглые, диаметром 15-
20  мм. ЧашеЧI{И многоугольно-ОI\руглые. Н.ораллиты в приосевой зоне 
р авномерно расходятся: от оси ветвей, но на расстоянии, равном, пример
но ,  трети диаметра ветви, резrщ изгибаются: и растут далее под прямым 
углом к поверхности, образуя: нраевую зону, н:оторая ясно отделяется от 
приосевой. Форма караллитов в приосевой зоне онругло-многоугольная. 
Наблюдается значительная: дифференциация их по размерам. Меш\ие но
раллиты четырех-пятиугольные, а нрупные - шести-восьмиугольные, пер
вые часто харюперизуются выпуrшыми сторонами, а последние - вогну
тыми. Диагональ поперечного сечения: мешпrх нораллитов н:олеблется: от 
0 , 3  до 0,6 Jltм, нрупных - от 0,8 до 1 ,2 мм. На периферии размер н:оралли
тов достигает 1 ,5 J1tM. Стенюi в приосевой зоне сравнительно тонние, тол
щиной 0,2-0,22 .i!t.i!t . Первоначально они утолщаются равномерно, но на 
периферии полипнш{а утолщение резно возрастает. Толщина стеноi\ здесь 

1 Видовое название происходит от горной системы Алтай, где впервые встречен 
это т  вид. 
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увеличивается до О, 7-1  .мм. Изменяется и их структура. На ранних. ста
циях роста она ·.rипично радиально-волокнистая, а на периферии намеча
ются паратрабе:кулы. Участками сохранилась первичная пигментация. За
метен срединный шов. Соединительные образования в тонкостенных при
осевых участ1,ах представлены норами диаметром оноло 0 ,2  мм, располо
женi-1ыми в один ряд, но довольно редно. В периферпчес11:ой зоне ветвей они 
сменяются наналами диаметром 0 ,15-0,25 J1tJ1t, :которые распо.тюжены в 
од'шr-два ряда. Расстояние между их центрамп :колеблется от 0,5 до O,S .iltШ . 
В :каналах наблюдаются по одной или неснолы'о пороных пластино:к. Сеп
талъные шипиюr в приосеnой зоне мешпrе и ред1ше, а в периферичес:кой -
многочисленные, довольно длинные (до 0,25-0,3 мм ) и толстые, несноль
но нюшоненные вверх. 

Днища в приосевой зоне тонкие, горизонтальные или IIа1{ЛОI-шые, ред
кие и неравномерно расположенные по полипняну. Интервал между ними 
нолеблется в значительных пределах - от 0,2 до 1 м.м. В периферичесной 
зоне днища сильно утолщены вторичными отложениями стереоплазмы от 
0,5 до 0,2 мм, а интервал между ними сонращается до 0, 1 - 0,5 мм. 

С р а в н е н и е .  От единственного известного представителя этого рода -
У ас. dog·densis Dubat. (Дубатолов, Спасений, 1964, стр. 124- 125, табл. VI, 
фиг. 2а - 2д, табл. VII, фиг. 1) новый вид отличается мешшми норалли
тами, более толстой стею-�:ой в приосевой зоне и тою,о:й - в перифериче
сн:ой, меньшим 1{Оличеством рядов соединительных J{аналов, развитием 
септальных шипю-�:ов. 

1 '  е о л о г и ч е с 1{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Ремневсю1:е слои ,Горного Алтая. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Северный Алтай, Ануйсно-Чуйсний прогиб, 
район с. l{амышинсного, ручей Ремневсни:й, обр. 6569в, ремневсние слол 
( стратотип) . 

ПОДСЕМЕЙСТВО THAMNOPORINAE SOKOLOV ,  1 950 

Р о д  Thamnopo1•a Steiningш· , 1831 

Tha1n1topoтa saтmentosa1 Yanet sp.  nov. 

Табл. XXXVI, фиг. ·1 
Г о л о т и п - Т!щтпороrа saгmentosa Yanet происходит с восточного 

снлона L;реднего Урала (Североуральски:й район, Черемухоnсное место
рождение ) ,  нижний девон, нижний подотдел (нижняя часть ) .  Изображен 
на табл. XXXVI ,  фиг. 1 настоящей работы. 

Д и а г н о з .  Полипнян:и небольшие, ветвистые. Поперечник нораллитов 
изменяется от 0,4 до 1 ,5 мм. Толщина стею{И увеличивается от 0 ,15  M.ilt 

вблизи оси до 0,5 мм у поверхности. Диаметр пор 0 ,1-0,25 ми. Вблизи 
поверхности видны грубые шипиюi1. 

М а т е р  и а л. 19 полипнююв из четырех местонахождений. 
О п  и с а н и е. Полипняк ветвистый. Веточии довольно правильные, ци

линдричесние, диаметром 5-12  мм. Высота отдельных облоr.шов достигает 
25-30 .iltM. Довольно правильные пяти-шестигранные 1-�:ораллиты со слег1{а 
tЖругленными внутренними 1{онтурами постепенно расходятся в стороны 
и ОТ1{рываются перпендикулярно поверхности ветвей. Они харю-�:теризуют
ся отчетливо выраженной неравновелин:остью. В осевой зоне поперечник 
1{Ораллитов изменяется от 0,4 до 0,9 мм и от 0,5 до 1 мм у разных э1-�:земп
·'rяров, на поверхности размеры их увеличиваются и варьируют в пределах 
1 ,2- 1,5 мм. Стенни нораллитов, довольно толстые в осевой зоне ветвей 
(0,15-0,2 мм, 0,25-0,3 мм) , утолщаются 1{ поверхности до 0,5 мм у ряда 

1 SIO'шentosa (лат.) - ветвистая. 
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::шземпляров. Струн:тура стенок отчетливая, радиально-волшшистая, сре
динный шов черный, реющ очерченный в осевой зоне ветвей и слабо за
метный, прерывистый на фоне светлой срединной линии вблизи поверх
JIОсти. Стенн:и пронизаны I{руглыми порами, диаметр которых изменяется 
в пределах: 0, 1-0,2 мм, 0,15-0,2 мм, 0,2-0,25 мм. Расположены они в 
один ряд через 0,5-0, 7 мм на периферии ветвей, а в осевой зоне несн:оль
но реже. Днища тонюrе, пря:мые и слегна изогнутые в осевой зоне, где они 
расположены через 1- ·1 ,5  .il't.ilt ,  неснолыщ более изогнутые в осевой зоне, 
где они расположены через 1- 1,5 .iltм, и еще более изогнутые и неполные 
на периферии, интервалы ме:жду днищами здесь сближены до 0,1 -0,3 J'rtJ11. . 

Довольно грубые шишrюr впдны на периферии ( табл. XXVII ,  фиг. 1а ) . 
В осевой зоне они, кан правило, отсутствуют.  Изменчивость выражается в 
коJrебании размеров ветвей, пор п шишшов. 

С р а в н е н  и е. Описанная форма обнаруживает сходство с Thamnopoгa 
taimyгica Tcheгn. (Чернышев, 1941, етр. 31 ,  табл. XI, фиг. 3, 4) . Сходство 
это I{асается размеров ветвей, наличия отч�тливого черного шва, разде
ляющего стенни, размеров rщраллитов в осевой зоне ветвей и их обшша. 
Однако Th. taimyrica Тсhегн. , в отличие от Th. sarmentosa, хараr-\теризует
ся меньшими размерами нораллитов на периферии ветвей (0,7-0,8 мм ) 
и меньшей толщиной стенни вблизи оси и на периферии. 

Г е о л о г и ч е с I\ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о с т
р а н е н и е .  Восточный снлон Урала, нижний девоi-r, нижний подотдел 
(нижняя часть) . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ивдельсн:ий рай:он, р . Саума и р. В:итим-Ятпя, 
разрезы 1 и 2, сборы Ф.  :К. Янет 1953, 19,64 гг. ;  Североуральсrщй район, 
Черемуховсiшй участо н, размеры 4, сборы Ф.  Е. Яне т 1963 г.; Ни:жне-Та
гильский район, разрез 14, гора Теплая, сборы Ф. Е. Янет 1954 г. 

Thanнюpo1·ct [aceta 1 Yanet sp . nov. 

Табл. XXXVI, фиг. 2, 3 

Г о л о т и п  - Т lштлорога faceta Yanet. происходит с восточ1юго скло
на Северного Урала, Ивдельский район, левобережье р.  Тосем-Ятии, 
нижний девон, нижний подотдел (нижняя часть) . Изображен на 
табл. XXXVI, фиг. 2 настоящей работы. 

Д и а г н о з . Полипнян ветвистый. Караллиты правильных очертаний. 
Поперечниr-\ их изменяется от 0,4 до 1 ,3 M.il't. Толщина стею-\и возрастает 
н поверхности от 0,15 до 0,4 мм. Поры нрупные. Днища расположены 
через 0,2-0,7 мм. 

М а т е р  и а л.  15 полипияков из трех местонахождений. 
О п и с а н и е.  Полипняки ветвистые. Веточни цилиндрические, слеп<а 

сжатые, встречаются изолированно и небольшими сноплениями. Диаметр 
nеточен изменяется в пределах 6-8 мм. Караллиты постепенно расходят
ся в стороны и отr-\рываются чуть rщсо к поверхности. Они имеют пра
вильные полигональные очертания и поперечниr{, изменяющийся в преде
лах от 0,4-1 .ii'Mt вблизи оси до 1 - 1,3 мм у поверхности. Стенюr 
характеризуются значительной толщиной уже в осевой зоне ветвей 
(0 , 15-0,2 мм ) , I-\ поверхности толщина стенок возрастает до 0,3-0,4 мм. 

Структура стенок радиально-волоннистая. Онрасна их светлая. Срединный 
шов черный, вблизи поверхности становится прерывистым и его онрасна 
бледнеет. Стею-�:и пронизаны одним рядом нруглых или слегна овальных 
пор, диаметр ноторых изменяется в пределах 0,25-0,3 мм, а расстояние 
между ними равно 0,75 мм. Прямые и изогнутые днища расположены 
через 0,2-0,7 мм. Шипини не обнаружены. Среди типичных представпте
лей Tl�. faceta встречаются формы, отличающиеся большими размерами 

1 Faeeta (лат. ) - тоюшя. 
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(см. табл. XXXVI, фиг. За - б ) . Они представлены т ан же ветвистыми 
nолппнянами, диаметр н:оторых изменяется в пределах 8 - 1 2  .м.м. Размеры 
Iюраллитов вблизи оси 0,5-0,35 �tJ)t, у поверхности 1. ,5- 1 , 75 .м.м. Толщиня. 
стенки изменяется от 0,25-0,3 .м.м вблизи осп до 0,5-0,7 .м.м у поверхно
сти ветвей. Интервалы между днищами варьируют от 0,25 - 1  .м.м у одних 
аr{земпляров до 0,5 -2 JrlJ1t - у других. Шипиюr отсутствуют. 

С р а в н е н  и е .  Небольшие размеры ветвей толстостенных нораллитов, 
а Таi\Же выход rюраллитов н поверхности под носым углом, сближают 
типичных представителей этого вида с Tl�. elegлntula Tchшl.  (Чудrшова, 
1959, стр. 7'1 ,  табл. ХХХ, фиг. 2-4, табл. XXXI, фиг. 1 )  из н:реновских 
елоев нижнего девона 1-\узбасса. Однано последний отличается еще мень
шими размерами ветвей (3-4 .м.м) и нораллптов (0,5 - 1  .м.м) а, соответ
ственно, и других снелетных элементов. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р  а ф и ч е с н: о е р а с п р о с т
р а н  е н и е. Нижний девон, нижний подотдел (нижняя часть) восточного 
СI\Лона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ивдельсюrй район, р.  Тосем-Ятия и р.  Вижай, 
разрезы 1 и 3,  сборы Ф. Е. Янет 1953, 1964 гг. ;  Североуральсr\ИЙ район, 
Черемуховсний участОI{, разрез 4, сборы Ф. Е. Янет 1963 г. 

Tha11tnopoгa plnm.osct 1 Yanet sp . no''· 

Табл. XXXVI, фиг. 4 

Г о л о т и п - Th'amnopora plumosa Yanet происходит с восточного сrшо
на Северного Урала, Ивдельсюiй район, правый берег р. Вижай, ниж
ний девон, верхний подотдел. Изображен на табл. XXXVI,  фиг. 4 настоя
щей работы. 

Д и а г н о з. Полипню\ ветвистый, диаметром 7 - 1  О .м�t. !{ ораллиты 
полигональные, поперечнююм 0,4-0, 75 J)t.М. Стеш\и светлые с неясип 
выраженным срединным швом, толщиной 0, 1-0,4 .м.м. Поры и днища 
редние. 

М а т е р и а л. 16 ветвистых полипню\ов из двух местонахождений. 
О п и с а н и е .  Полипили ветвистый. Встречается в виде изолированных, 

иногда дихотомирующих веточеr{, реже небольших сноплений обломн:ов, 
диаметр н:оторых изменяется от 7 до 10 .м.м. Rораллиты расходятся в сто
rоны, плавно изгибаясь, и отнрываются на поверхности под прямым углом. 
Они имеют довольно правильные пяти- и шестигранные очертания и по
перечник, варьирующий в пределах 0,4-0,7 .м.м вблизи оси и 0,6-0,75 .м.м 
на периферии. СтеНI{И н:ораллитов имеют очень светлую онрасr\у и неясно 
Быраженный тонн:ий прерывистый черный межстенвый шов. Внутренний 
край стенн:и не имеет четних отграничений в осевой зоне ветвей, а потому 
многогранные нонтуры н:ораллитов различаются лишь при помощи меж
стенного шва. На периферии ветвей внутренние нонтуры нораллов отчет
ливо I\руглые. Струнтура стенон: радиально-волоrшистая, наблюдается 
вблизи поверхности ветвей. Толщина стенки в осевой зоне 0 , 1-0, 12  .м.м, 
изредна О, 15 .м.м; вблизи поверхности она возрастает до 0,25-0,4 .м.м. Поры 
н:руглые мелн:ие (0 , 1-0,15  .м.м) , расположенные редно. Днища тонкие, 
слабо различимые, интервалы между ними, по-видимому, значительные. 
1llипиюr не обнаружены. 

Изменчивость выражается в большом н:олебании размеров ветвей и ко
раллитов у разных энземпляров. 

С р а в н е н и е .  По облину ветвей и н:ораллитов описанная форма весь
ма блию{а известной из эйфеля Урала Th. aliena aliena Yanet (Янет, 1965, 
стр. 20, табл. V, фиг. 1 ,  2 ) , хотя последняя отличается более чеТI{ИМИ огра
ничениями внутренних контуров нораллитов и днищ, а также нескольн:о 

1 Plurnosa (лат.) - пушистая. 
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·большимп размерами ветвей и rшраллитов. Диаметр ветвей Th. aliena 
a liena 7 - 1 5  .iiUJt ,  поперечниR караллитов из:меняе1'СЯ от 0,6 до 1 м.м. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н: о е р а с п р о с т·
.Р а н е н и е. Нижний девон, верхний подотдел восточного сн:лона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Восточный сrшон Урала, Ивдельский район, 
р. Северная Тошеi\ша вблизи устья р.  Сау:мы и р .  Вижай, разрезы 2 и 3, 
сборы Ф. Е.  Янет 1953, 1964 гг. 

Tltanи�opoгa fи•ctata kuznetskiensis Dubato lov subsp . nov. 

Табл. XXXVII, фиг. 1 

Г о л о т и п - Thamnopoгa arctata kuznetskiensis subsp . nov. происходит 
лз томьчумышсюrх слоев присалаирсной онраины Кузнецнога бассейна, 
левый берег р.  Томь в районе с. То:мсного. Изображен на табл. XXXVII,  
фиг.  1 настоящей работы. 

Д и а г н о з. Полипню� ветвистый. Ветви I{руглые, диаметром 5-6 мм. 

1\ораллиты округло-многоугольные, неравновеликие, с диагональю попе
речного сечения, I{Олеблющейся от 0 ,5 -0,7 мм до 1-1 ,2 мм. Внутренние 
полости нруглые или эллиптичесюrе. Толщина стенон возрастает по :мере 
роста н:ораллитов от 0,15-0,2 мдt до 0,3-0,6 мм. Четно выделяются вто
ричные утолщения стенrш. Соединительные поры нруглые, диаметром ОI<О
ло 0,2 J..t.м , расположенные неравномерно в один неправильный ряд на 
наждой стенке н:ораллита. Септальные образования развиты в виде мел
ких бугорн:ов. Днища наю:rонные, горизонта.ньные или слегка изогнутые. 

М а т е р  и а л.  Три ветви преr,расной сохранности из одного место
нахождения. 

О п  и с а н и е. Полипню' ветвистый. Ветви небольшие, н:руглые, диамет
ром 5-6 мм. Образованы нораллита:ми, первоначально веерообразно рас
ходящимися от оси ветвей, а оиоло поверхности плавно изгибающиеся, 
ноторые отн:рываются под прямым углом I{ поверхности и образуют онруг
ло:многоугольные чашечии с I{руглыми или эллиптичесними внутренними 
полостями, сравнительно неравновелюнrе. Диагональ поперечного сечения 
крупных I<Ораллитов составляет 0,9-1 ,2 мм, а мелн:их - 0,5-0,7 .мм. По
перечнJ'Ш чашечеr{ достигает 1- 1,2 мм. Стенr'и сравнительно толстые. 
В приосевой зоне ветвей толщина их J{олеблется от О, 15 до 0,2 J"ltM. По мере 
роста  нораллитов толщина стеноr' равномерно возрастает и около поверх
ности достигает 0,3-0,6 .м.м. Струr,тура их типично тамнопороидная: 
радиально-волоrшистая, хорошо наблюдающаяся в поперечном сечении. 
Ч етr�о выделяются вторичные отложения стереоплазмы, достигающие на 
перпферии поли:пняна ширины О, 1 мм с наждой стороны стенни: и оr,ра
шенные в более светлые тона. 

Соединительные поры I{руглые, диаметром 0,18-0,22 мм, расположен
ные неравномерно на наждой стенне караллита в неправильный, места
ми зигзагообразный, ряд. Поравые пластинки располагаются вдоль стенон 
или наклонно. 

Септальные образования развиты в виде редrшх мелких бугорнов вы
сотою около О, 1 .мм лишь на периферии ветвей. 

Днища наклонные, горизонтальные или слегr{а изогнутые, неравномер
но расположенные по полипняну. Интервал между ними варьирует в зна
чительных пределах - от 0,1 до 1,1 мм. 

С р а в н е н  и е. От тппичных представителей T1tamrиpora arctata arcta
ta Smirnova, описанных из нижнего девона (горизонт губы Моржовой)  
юга-западной части Новой Земли ( Смирнова, 1965б, стр. 106- 107, 
табл. VII,  фиг. 1-5 ) , подвид отличается более нрупными нораллитами 
и более толстыми стенками. Общий же облин внутреннего строения, осо
бенно периферичесr,ой зоны ветвей (взрослой стадии роста) , в обоих слу
чаях достаточно близон, что не дает оснований выделить эту форму в на
честве самостоятельного вида. 

R7 



Г е о л о г и ч е с J{ и :й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и е. Томьчумышские слои присалаирско:й ОI{раины 1\узбасса;  ти
пичные представители Thamnopora arctata arctata Smirnova известны в 
нижнем девоне юга-запада Новой Земли. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Присалаирская окраина КузнеЦJ{ОГО бассей
на, левый берег р. Томь в районе с. Томсн:ого, обр. 631 а, томьчумышскне 
слои (с трататип) . 

Thamnopoтa inceтta Regnell, 1941 

Табл. XXXV, фиг. 1, 2 

Thamnopora incerta: Regnell, 1941,  етр. 36, табл. Vli i ,  фпг. 4-6, табл. IX, фиг. 1-5 

Г о л о т и п - Tlшmnopora incerta Reg·nell (Regnell, 1941 ,  стр.  36-4U 
табл. IX, фиг. За - Зе) . Происходит из горизонта рифовых известншшв 
арпишмебулаJ{СJ{ОЙ серии, переходных от силура J{ девону, района Chi:>l· 
tagt Восточного Тянь-Шаня. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые. Ветви круглые или слепщ овальные, 
диаметром 6-13 мм. Образованы они округло-многоугольными каралли
тами с диагональю поперечного сечения в приосевой зоне 0,6-'1 , 1  Jlt.м, 
а на периферии до 1 ,3 мм. Стенки равномерно утолщаются от приосевой 
зоны J{ поверхности от 0,1 1 -0 ,2 мм до 0,3-0,42 мм. Соединительные 
поры I{руглые, диаметром 0,15-0,22 мм, редкие. Днища тонкие, горизон
тальные, нюшонные или слеГJ{а вогнутые ,  умеренно часто расположенные 
по полипняку. Септальные образования отсутствуют. 

М а 11 е р  и а л.  Три штуфа известншш с несколыш:ми вето•шами и четы
ре неполные веточки хорошей и удовлетворительной сохраниости из од
ного местонахождения. 

О п  и с а н и е .  ПолипНЯJ{ ветвистый, ветви I{руглые или слегка оваль
ные диаметром 7-9 мм, очень редко достигают 10 мм. Большая часть вет
вей имеет диаметр OJ{OJIO 8 JltM. Караллиты округло-многоугольные, обыч
но четырех-семиугольные. Они расходятся от оси и отнрываются пор 
острым или близким J{ прямому углом, образуя слегка нюшонные чашеч
IШ с неСI{ольно заостренными нраями. Диагональ их поперечного сечения 
J{Олеблется в приосевой зоне от 0,6. до ·1 , 1  м.м, а на периферии может до
стигать 1,3 мм. Стеюш сравнительно равномерно утолщаются по мере· 
роста 1юраллитов от 0,12-0,2 до 0,3-0,42 Ml>t, хотя встречаются ЭJ{земп
ляры, у ноторых они несi{ольно тоньше, равные в приосевой зоне 0, 1 1  .'!tм. 
Срединный шов выражен довольно четi{О. Намечается радиально-волоюпi
стая струнтура СJ{Леренхимы. 

Соединительные поры нруглые, диаметром 0, 15-0,22 мм , peдiHie, рас
положенные в один ряд. Поравые пластюши вертИI{альные или наплон
ные. Септальные шипИI{И отсутствуют. 

Днища очень тонюi[е, горизонтальные, наКJiонные или слегн:а вогну
тые, умеренно частые и неравномерно расположенные по полипнш{у. Ин
тервал между ними I-tолеблется от 0,3 до 1 ,3  мм. 

Вид харю{теризуется значительной изменчивостью. Н аиболее измен-
чивыми являются толщина ветвей, особенно сильно изменяющаяся, Hai{ 
отмечает Реиелл, у тяньшансних представителей. Значительно варьиру
ет толщина стеНОI{ нак в приосевой зоне ветвей (от О, 1 1  до 0 ,2  .мм ) , та н 
и на периферии (от 0,3 до 0,42 мм) . Размер соединительных пор колеблет
ся ОТ 0,15 ДО 0,22 ММ. 

С р а в н е н  и е. Г. Ренелл описал и изобразил многочпсленных предста
вителей этого вида, однано все они обладали недостаточно хорошей 
сохранностью. Поэтому в его описании оказались не охарю{теризованы 
днища и соединительные поры. Внимательное изучение фотографий шли
фов, приведеиных Г. РенеллоJ\I на VI I I  и IX таблицах, показывает, что 
у тяньшансних представителей этого вида существуют и днища и соеди-
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н:ительные поры. Они хорошо видны на фиг. 4, табл. VIII ,  особенно 
четко в нижней правой стороне фотографии. Днища так же, 1�ан: и у ал
тайсних представителей, горизонтальные и нанлонные. Соединительные 
поры тоже легr-\о прослеживаются в этой части фотографии Hai-\ по разры
вам стенок, соединенным тоiшими поровыми пластиннами, присоединяю
щимися вертю,ально н заиругленным краям поры, таи и непосредственно 
в сечении стенок. Они 1-\руглые и, видимо, татюго же размера, J-\ак у алта:й
сн:их представителей. 

Днища у остальных энземпляров разрушены, но поры прослеживаются 
в продольных сечениях по разрывам стенок 

Наиболее близной Th. incerta является Tl2. solicla Dubat. ,  встречаю
щаяся в нижнекрю�овс1шй толще 1-\реновсюiх слоев Присалаирс1-\ОЙ онраи
ны Кузнецнога бассейна (Дубатолов, 1963, стр. 76-68, табл. XXV, 
фиг. 5а - 56) . Однано ThJ. incerta отличается от этого вида значительно 
меньшими размерами 1-\Ораллитов, толщиной стенОI� и отсутствиеl\I 
ШИШiШОВ. 

Г е о л о г и ч е с н: и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т
р а н  е н и е. Ремневсние слои Северного Алтая; арпишмебулансная серпя 
переходных от силура 1-\ девону отложений Восточного Тянь-Шаня. 

,М е с т о н а х  о ж д е н и е. Северный Алтай, Ануйсно-Чуйсюiй прогиб, 
с .  Камышинского, ручей Ремневений, обр. 6569, ремневские слои (страто
тип ) .  

'l'ham1ta]J01'Ct (? )  lchal[ini Dubatolov, 1 956 

Та6л. XXXVIII ,  фиг. 1-3; та6л. XXXIX, фиг. 1 

Thamnop oгa khalfini: Ду6атолов, 1956, стр. 92, та6л. III ,  фиг. 3а-36; 1959, стр. 74, 
rа6л. XXI, фпг. 3а-36; Чудинова, 1959, стр. 85, та6л. XXVI, фпг. 5, та6л. XXVII I ,  
фиг. 1 ;  Дзю6о, Миронова, 196'1, с т р .  66, та6л. 5-1·3, фиг. 4. 

Г о л о т и п - Thamnopora khalfini Dubat. (Дуба толов, 1956, стр. 92, 
табл. I I I, фиг. За - 36) .  Происходит из томьчумышских слоев юга-запад
ной окраины Кузнец1шго бассейна ; левый берег р. Томь, у нижнего нонца 
с.  Томского. 31-\З. 8 1/ ·126, хранится в ЛГУ. 

Д и а г н о з. Полипнян ветвистый. Ветви диаметром 10-15 мм. Чашеч
Ю1 многоугоJrыю-онруглые, слегка нанлонные. Диагональ поперечного се
чения нораллитов 1 - 1,5 .м.м. Стенни, обычно, толстые по всему 1шраллпту. 
Срединный шов хорошо выражен. Соединительные поры многочисленные, 
н:руглые, диаметром 0,15-0,3 м.м, расположенные в один-два ряда, интер
вал между ними 1шлеблется от 0,5 до 1 ,7  мм. Септальные шипю-\и отсут
ствуют. Днища расположены по полипню-\у неравномерно. 

М а т е р и а л.  26· ветвей хорошей и удовлетворительной сохранности из 
одного местонахождения. !-\роме того, пересмотрены энземпляры, описан
ные В. Н. Дубатоловым ранее. 

О п  и с а н и е. К прежним описаниям следует добавить,  что соедини
тельные поры в некоторых участнах стено1-\ превращены в многочислен
ные наналы. Иногда они могут располагаться в два ряда, но не всегда 
бывают правильными и 1-\руглыми, а приобретают эллиптичесную фор:му. 

В струнтуре стенон наблюдаются от1шонения от харантерной для ти
пичных тамнапор радиальной волокнистости. При внимательном наблю
дении поперечных сечений в с1шеренхиме отмечается растреС1{ИВание на 
отдельные сегменты (табл. XXXVIII ,  фиг. 2 ) , внутри которых видно 
радиально-волокнистое строение. В приосевой зоне неноторых ветвей тю\
же  заметна четкая радиальная волон:нистость снлеренхимы стеноit, I":ото
рая местами сменяется ноицентрической струнтуро:й. Кроме того, на дни
щ ах многих караллитов наблюдаются вторичные отложения стереоплазмы. 

С р а в н е н и е. Рядом особенностей струнтуры склеренхимы, отмечен
ных в описании, представители этого вида отличаются от типичных Tlшm
nopora, характеризующихся радиально-волокнистым строением стенки. 
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Поэ тому автор пришел н: выводу о необходимости пересмотра вопроса о 
прпнадлежности данного вида ъ: роду Tlшmnopora. Однан:о выяснить этот 
вопрос возможно лишь одновременно с рассмотрением структуры склерен
хпмы у других близi{ИХ кораллов и данный вид пока условно сохраняется 
н составе Тhатпотюrа. 

Г е о л о г и ч е ё I< и й в о з р а с т п г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Томьчумышсю1е слои присалаирсной окраины Кузнецr<ого 
бассейна. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Присалаирсн:ая онраина Кузнецкого бассей
на. левый берег р.  Томь, в районе с. Томсного, обр. 631а,б,д, 6362б,в, 
то:,rьчумышские слои ( стратотип) . 

Р о д  G1•acilopo 1··a Tclшdiпova,  1 964 

GтctcilopoJ•ct ]JCИtlct 1 Уапеt sp . поv. 

Табл. XLI, фиr. 1 

Г о л о т и п  - Gracilo pora panla У anet происходит с восточного склона 
Северного Урала, Ивдельский район, левый берег р. Вижай, в 12 KJtt от 
устья; нижний девон, верхний подотдел. Изображена на табл. XLI, фиг. 1 
настоящей работы. 

Д и а г н о з. Полипняни небольшие ветв:истые, состоящие из многочис
ленных мешшх н:оралюпов (0,25-0, 7 мм) .  Стенни тонние в узнай осевой 
�юн е (0,05-0,07 J1t.м ) ,  быстро утолщаются по мере роста караллито в, 
достигая 0,15-0,25 мм. Мелкие поры расположены в один ряд. Днища 
малочисленные. 

М а т е р  и а л. Одна густоветвистая I<олония и неснольно изолирован
ных ветвистых полипнян:ов из одного местонахождения. 

О п  и с а н и е. Полипню{ ветвистый. Ветви цилиндричесние, иногда 
слеп\а сжатые с бонов, расположены параллельна друг другу и часто ди
хотомичесни в етвЯ1'СЯ. Диаметр веточен меняется в пределах 5-7 MJl-t, 

в местах разветвления уnеличивается. Норалл:иты слегн:а в ытянуты вдолf. 
осп, затем плавно расходятся в стороны и носа ОТI{рьшаются на поверхно
стп ветвей. Они имеют довольно правильные четырех-шестигранные очер
тания и поперечнИI{, изменяющийся в пределах 0,25-0,5 мм. 

К поверхности ветвей размеры нораллитов увеличиваются и дости
гают 0,5-0,7 мм. Стенrш нораллитов тонние, имеющие серую OJЧJaCI{y. 
Светлая срединная линия едва за11-rетна. Толщина стенок в осевой зоне 
меняется от 0,05 до 0,07 мм, к поверхности увеличивается до 0 , 15-
0,25 лt.Jl-t . Структура их нелепая, у поверхности видно радиальное ( ? )  рас
положенпе фибральных волоr<он. Стенни пронизаны редно расположен
ными мелними I{руглыми пора ми, диаметром О, 1 мм. Днища слегr{а во
гнутые, интервалы между ними 0,25-0,5 мм и более. Шипиюr 
отсутствуют. 

С р а в н е н  и е. Описанная форма очень близна G. acnta Tchшl .  (Чуди
нова, 1964, стр . 32, табл. XI, фиг. 1 )  из салаиркинеких слоев эйфельсного 
яруса Нузбасса. Отличается она вдвое меньшей толщиной стенки вблизи 
осп у поверхности и вдвое меньшими размерами пор. 

t� е о л о г и 'I е с rc и й n о з р а с т п г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т
р а н  е н и е. Нижний девон, верхний подотдел восточного СI{ЛОна Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Ивдельсi{ИЙ район, р. Ви1-най, разрез 3, сборы 
Ф. Е.  Янет 1953 г. 

Paula (лат.)  - ыаленьная. 
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Gгacilop01'1n ( ? )  1nala 1 Yanet sp. nov. 

Таб.1. XLI, фиг. 1 

Г о л о т и п - Gracilopoгa ( ? )  mala Yanet происходит с восточного 
-склона Урала, Ивдельский район, р. Витим-Ятия, в 1 х;.м выше устья, 
нижний девон, верхний подотдел. Изображен на табл. XLI, фиг. 1 настоя
щей работы. 

Д и а г н о з . Полинняки мелкие, ветвистые. Многочисленные н:оралли
ты, мелкие в осевой зоне (0,3-0,5 JltM ) в поперечнИI{е увеличиваются I{ 
поверхности до 1-1 , 1  мм. Толщина стеюпr возрастает по мере роста 
нораллитов от 0,2 до 0,4 .мм. Поры расположены редно. Днища видны 
участнами. 

М а т е р и а л.  17 ветвистых Еолонпй пз трех местонахождений. 
О п и с а н и е. Полипняни ветвистые. Тонние веточни диаметром 4-

6 .мм часто дихотомируют. Нораллиты мелкие (0,3-0,5 .мм) , пяти-шести
гранные, постепенно расходятся в стороны и ОТI{рываются к поверхности 
под прямым углом. Поперечники нораллитов у поверхности ветвей увели
чиваются до 0,8-1 , 1  .ttлt , чаще до 0,9-1  мж. Стенни имеют очень светлую 
- онрасJ>у, межстенный шов отчетливый, черный. Толщина стеноi{, большая 
уже в осевой зоне ветвей (0,2-0,25 жм ) , увеличивается I{ поверхности 

.до 0,25-0,4 жм. Благодаря толстым стеннам внутренние полости норал
литов очень узкие, сжатые в осевой зоне ветвей и более широкие, довольно 
правильные оr<руглые на периферии. Стру ктур1:1 стеноi{ слабо выраженная. 
радиально-волоннистая, наблюдается лишь на периферии ветвей, где вид
ны и слабо развитые линии нарастанпя стереоплазмы. Стешпr пронизаны 
небольшими (0,1 .мм ) круглымп порами, расположенными довольно ред
н:о. Днища, благодаря значительной толщине стенюr, прослеживаются 
участнами с интервалами 0,1-0,5 жм. Шипики отсутствуют. 

Изменчивость выражается в нолебании размеров ветвей и связанным 
- с  этим изменением угла выхода караллитов н поверхности. 

С р а в н е н  и е. От Gracilopora acuta Tchud. (Чудинова,  1964, стр. 32, 
табJr. XI, фиг. 1 )  из салаирюп-rсюrх слоев эйфельсного яруса 1-\узбасса, 
описанная форма отличается толстостенными нораллитами уже в осевой 
�"OI-re ветвей и выходом их под прямым или близним ему углом к поверх
но-сти. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I' о е р а с п р о с т
р а н  е н и е. Восточный сiшон Урала, нижний девон, верхний подотдел. 

М е с т о н а х о rr' д е п и е. Ивделъский район, р. Северная Тошемrш, 
в 3 h:Jlt выше устья р. Саумы; р. Витим-Ятия в 500 м и в 1 h:.ilt выше устья, 
разрезы 1 и 2, сборы Ф. Е. Янет 1953, 1964 гг. 

Gгacilop01·a ( ? )  щitis1 Yanet sp. nov. 

Табл. XLI, фиг. 2, 3 

Г о л о т и п - G-racilopOI'a ( ?) mitis Yanet происходит с восточного 
снлона Северного Урала, Ивдельсюrй район, левый берег р. Саумы в 
1 , 5  �м от устья ; нижний девон, верхнпй подотдел. Изображен на табл. XLI,  
фиг. 1 настоящей работы. 

Д и а г н о з . Полипняни ветвистые. Веточки тонкие (3,5-4,5 мм ) . По
лигональные нораллиты мелние (0,25-0,5 MJ•t ) . Стенки утолщаются п: 
периферии от 0,15 м.м до 0,2-0,25 J1t.i1t. Поры диаметром 0,07-0, 1 мж . . 
Д нища редкие. 

М а т е р  и а л. ·15 густоветвистых нолоний из трех местонахождений. 

lVIala (лат . )  - плохая. 
Mitis (лат.) - нежная. 
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О п  и с а н и е. Полипилки небольшие, ветвистые. Ветви образуют СI{ОП
ления. Они растут параллельна друг другу и часто дихотомичесни развет
вляются. Диаметр ветоЧеi{ изменяется в пределах 3,5-4,5 M.ilt. Караллиты 
многоугольные. В начале роста они слегка вытягиваются вдоль оси, а за
тем более или менее резн:о отгибаются в стороны и открываются под 
прямым углом или чуть rшсо I{ поверхности. Размеры караллитов неболь
шие. Поперечню' их меняется от 0,25- 0,35 мм в осевой зоне до 0,4-
0,5 MJ"It на периферии. Стенки светлые, разделенные черным срединным 
швом. Структура их неясная. У поверхности едва различается радиаль
ное расположение фибральных волоi\ОН. Толщина стенни изменяется от 
0,15 мм в осевой зоне ветвей до 0,2-0,25 мм на периферии. Поры I{руг
лые диаметром 0,07-0, 1 м .. м, расположены довольно часто. Днища редкие� 
ШИПИI<И отсутствуют. 

С р а в н е н  и е. Описанная форма по размерам и облю<у ветвей и r-юраJI
литов ближе всего отвечает признан:ам Gracilopoгa ( ? )  mala Yanet sp. 
nov., однако последний отличается несl,ОЛЫ{О большпми размерами ветвей 
и нораллитов в осевой зоне, и особенно на периферпи ветвей. 

3 а м е ч  а н и е .  Gгacilopora mala и G. mitis отнесены н роду Gmcito
poгa условно, вследствие значительной толщины стенюi в осевой зоне· 
ветвей. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о с т
р а н  е н и е. Нижний девон, верхний подотдел, восточного сrшона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. ИвдельСI{ИЙ район, р. Вижай; р.  Северная То
шемна в 1 50 м ниже устья р. Саумы и р. Витим-Ятия в 1 �rм выше устья, 
разрезы 1 ,  2 и 3, сборы Ф. Е. Янет 1 953, 1 964 rr. 

ПОДСЕМЕЯСТВО PACHYPORINAE GERTH,  1921 

Р о д Pachypora Lindstrom, 1873 

Pachypora usitata 1 Dubatolov sp. nov . 

Табл. XLII, фиг. 1-4 

Г о л о т и п - Расhурога usitata Dнbat. происходит из ремневских слоев 
Алтая, район с. Камышинсного; изображен на табл. XLI I ,  фиг. 2 настоя
щей работы. 

Д и а г н о з . Полипнян ветвистый, меш,ий. Караллиты с заметным сре
динным швом, неравновеликие, небольшие. Мелние нораллиты имеют 
,.\иагональ поперечного сечения 0, 1 2-0,28 мм, а нрупные - 0,3-0,45 J"lt.ilt. 

Оноло поверхности они могут достигать 0,5-0,6 -tt.м . Стенни толстые, 
в приосевой зоне равные 0, 1 -0, 15 м.м, т. е. равные или даже нревышающие· 
диаметр внутренних полостей. l{ периферии стенюr утолщаются до 0,25-
0,3 мм. Соединительные поры нруглые, диаметром 0,05-0,07 мм, распо
ложенные в один ряд на расстоянии примерно 0,45 мм, но на ранней ста
дии более редr<ие. Септальные образования отсутствуют. Днища тонкие, 
горизонтальные или наrшонные, малочисленные. 

М а т е р и а л. Два штуфа, содержащие многочисленные ветви r<олони:й 
из одного местонахождения. 

О п  и с а н и е. Полипили ветвистый. Ветви круглые, диаметром 3-
4 мм. ЧашеЧI{И оr<ругло-многоугольные с заr,ругленными I{раями. !{орал
литы сначала равномерно расходятся от приосевой зоны к периферип, но 
на расстоянии, равном, примерно, одной четверти диаметра ветви, pe3I{O 
изгибаются и растут далее перпендю;улярно поверхности. В приосевой 
зоне они тонrшстенные, неравновелиние, оr,ругло-многоугольные. Мелки8' 

1 Usitata (лат.) - обы:кновенная. 
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караллиты округло-четырех-пятиугольные, с диагональю поперечного се-· 
чения 0,12-0,28 .мм, а I{рупные - округло-пяти-семиугольные, с диаго
налью 0,3-0,45 мм. Он:оло самой поверхности rшраллиты увеличиваются 
до 0,5-0,6 м.м. 

·Стенн:и относительно толстые. Толщина их в приосевой зоне ветвей 
достпгает О, 1 -0,15 MJlt, т. е. бывает равна или превышает диаметр внут
ренних полостей кораллитов. К периферии толщина стенон: равномерно 
возрастает и около поверхности достигает 0,25-0,3 .мм, причем на пери
ферии ветвей, где н:ораллиты растут перпендин:улярно поверхности, наме
чается зона более интенсивно утолщенной стеr-ши. ,Струн:тура сrшеренхимы 
н:онцентричесни волоrшистая, причем внутренние слои ее окрашены более 
интенсивно. 

Соединительные поры I{руглые, диаметром 0,05-0,07 .м,м, расположены 
л одпн ряд; расстояние между пх центрами нолеблется он:оло 0,45 м.м. 
В приосевой зоне они значительно более редн:ие. Поравые пластинюr не 
.наблюдались. Септальные образования полностью отсутствуют. 

Днища тонкие, горизонтальные или нанлонные, очень редr{ие. 
С р а в н е н  и е.  По мнению Г. Линдстрёма (Lindstrom, 1896, стр. 31 ) ,  

н. этому роду относится «Alveolites .fischai>> Billings. Он из девона Канады 
является типичным представителем PachJypora, посr{ольну хараr{теризует
ся I{онцентричес:к:и-слоистой струнтурой стенюr. Одн:аi{О Р. usitata отли
чается от н:анадсного вида правильно многоугольной формой чашечен, 
меньшими размерами полипняна и I{Ораллитов. 

От типового вида Р. lamellicoгnis Lind., сходного по облиrч внутрен
него строения, малочисленности соединительных пор и днищ (Lecompte, 
1936, стр. 27)  описываемый вид отличается меЛI{ИМИ размерами и пра
вильной ветвистой формой полипняка и несr,олы�:о более меш{ими соеДI,I
нительными порами. 

Г е о л о г и ч е с :к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о с т
:Р а н е н и е. Ремневеине слои Горного Алтая. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Северный Алтай, Ануйсr�:о-Чуйс:кий прогиб, 
район с. Камышинс:кого, левобережье рч. 1-\амышен:ки, в 500 .м, н юго
юго-западу от устья рч. Березовшr, обр. 6579, ремневские слои. 

Р о д  St1•iatopora Hall ,  1 851  

St1•iatopм•a macPopoPosa 1 Dubatolov s p .  nov. 

Табл. XLI II ,  фиг. 1-4 

Г о л о т и п - Striatopoгa maaopnrosa sp. ноv. происходит из ремнев
•сних слоев Горного Алтая, район с. Камышинсного, ручей Ремневсюrй, 
притон р. Камышинrш, изображен на табл. XL1II ,  фиг. 1 настоящей 
работы. 

Д и а г н о з .  Полипня:к ветвистый. Ветви I{руглые, диаиетром оiюло 
7 JY/,,M . Нижняя губа чашечеr{ изогнута слабо. 1-\оралл:иты многоугольно
ОII:руглые с диагональю поперечного сечения О, 7 - 1,2  MJvt, а оr,оло поверх
пости могут достигать 1,7 .мм. Весьма характерными признанами являются 
большая толщина стенон и развитие нрупных соединительных пор. Тол
щина стеноr�: увеличивается от приосевой зоны I\ периферии от 0,18-
0,2 мм до 0,5-0,7 MJY{,, т. е. достигает диаметра внутренних полостей . 
.Соединительные поры r�:руглые илп cлerr{a эллиптичесние, но диаметр их 
сильно изменчив, нолеблется от О, 12 до 0,2 Mht. Располагаются они в один
два ряда. Расстояние между их центрами варьирует от 0,4 до 0,8 .шlt. 

1 Macroporosa (лат.) - круnнопористая. 
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Септальные образования отсутствуют. Днища горизонтальные или слегr>а 
изогнутые, редкие. 

М а т е р и а л. Два полипнш>а хорошей сохранности из двух место
нахождений. 

О п  и с а н и е. Полипнян: ветвистый. Ветви r>руглые, дшrной оноло 7 JlUI·t. 
Чашечки нюшонные с заостреннымп нраями и слегн:а пзогнутой нижней 
губой. l{ораллиты в поперечном сеченпп многоугольно-оr,руглые с днаго
налью поперечного сечения О, 7- 1,2 мм, с онруглыми внутренними поло
стями диаметром 0,4-0,7 AMt. Оr>оло са111ой поверхности ширина чашечек 
увеличивается до 1 ,3- 1,7 MAt. Весьма хараrперным прпзнан:ом является 
большая толщина п развптие нрупных соединительных пор. В приосевой 
зоне толщина стеноr< составляет О, 18-0,2 JltJlt. К периферии они равно-
мерно утолщаются до 0,5-0,7 MAt, но оноло поверхностп на н:раях чаше
чет' опять утончаются. Типичная для стриатопор I{онцентричесr<ая струr>
тура хорошо развита. Срединный шов выражен очень резrю. 

Диаметр соединительных пор изменчпв . .В большинстве они :круглые 
или слегr<а эллиптичесrше, размером 0,15-0,2 м.м, расположенные обычно 
в один ряд. Иногда наблюдается два ряда пор, в этом случае диаметр их 
уменьшается до О, 12 Аtм. Расстояние между центрами пор r'олеблетсн от 
0,4 до 0,8 мм. На периферии полипняr-:а они превращаютсн в наналы. По
ровые пластинни наблюдались лишь внутри пор - они тонкие и вер
тикальные. 

Септальные шипitши не наблюдалнсь. Видимо, они отсутствуют. Днища 
тонние, горизонтальные или слегна изогнутые, редние. Интервал между 
ними, судя по неr->оторым замерам, варьирует в значительных преде
лах - от 0,4 до 1 ,2  мм. В неноторых r<ораллитах они отсутствуют, видимо, 
разрушены. 

С р а в н е н  и е .  St. macroporosa отличается от всех известных автору 
видов большой толщиной стеноr< и сильным развитием соединительных 
пор. Сравнительно блиющй r' ней по толщине ветвей и размерам r<оралли
тов является St . peetzi Dubat. (Дубатолов, 1959, crp. 124, фиг. 5а - 5г, 6) , 
от ноторой, однаяо, резно отличается очень большой толщиной стенок, 
значительно более нрупными и многочисленными порами, ноторые на 
периферии ветвей переходят в наналы. 

Кроме того, новый вид характеризуется более редкими днищами. 
Г е о л о г и ч е с н: и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с r< о е р а с п р о с т

р а н  е н и е. Ремнеnение слои Горного Алтая и томьчумышсюrе слои при
•.;алаирской QI<раины Нузбасса. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Северный Алтай, Ануйшо-Чуйсний прогиб, 
район с. Намышинского, ручей Ремневсюrй, обр. 6569, ремнеnение слои 
( стратотип) .  Присалаирскан окраина Нузнецного бассейна, левый берег 
р. Томь в районе с. Томсr,ого, обр. 631,  томьчумышсюrе слои (стратотип ) .  

StJ•iatopo1•a atomata 1 Dubatolov sp . nov. 

Табл. XLIV, фиг. 1-6 

Г о л о т и п - St1·iatopora atomata Dпbat. происходит из ремневских 
слоев Северного Алтая, район с. Камышинсr,ого ; изображен на табл. XLIV, 
фиг. 1 настонщей работы. 

Д и а г н о з. Пошшннн мелюrй, ветвистый. Ветви r<рупные, диаметром 
2-3 мм, обычно слегка изогнутые-. Нораллиты многоугольно-онруглыс, 
с диагональю поперечного сечения 0,2-0,6 AtAt, а оноло поверхности 0,7 -
0,8 мм. Стенки равномерно утолщаются по мере роста Iюраллитов от· 

1 Atoшat.a (греч. ) - недешшал, мелкая. 
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0,06-0,08 до 0, 18-0,2 мм. Соединительные поры н:руглые, дпюrrетроы 
0, 18-0,2 M.il-t, реДiше, расположенные на стенн:ах в один ряд. Днища тон
ине, горизонтальные, нюшонные или слегиа изогнутые, неравном:ерно рас
положенные по полипняиу. 

М а т е р  и а л. Семь штуфов известнш"'а с многочисленными вето"шамп 
хорошей и удовлетворительной сохраниости из одного :местонахожденпя. 

О п  и с а н и е.  Полипнян: мешшй, ветвпстый. Ветви нруглые, диаыет
ром 2-3 .мм, часто изогнутые, вследствие чего строго продольные раз
резы сделать не представляется возможным. I{ораллиты многоугольпо
онруглые, равномерно расходятся от осп и отн:рываются под острым, 
а иногда под близю1м прямому углом, образуя :многоугольно-оr,руглые, ча-
сто неравновеюпате чашечrш с з.:шругленными нрая:ми. В приосевой зоне 
ветвей н:ораллиты ОI{ругло-:многоугольные. Первичная многоугольная фор
ма их хорошо видна, благодаря че·шо развитому срединному шву. Днаго
наль поперечного сечения нораллитов обычно варьирует от 0,2 Д:J O,G .ltJll, 
но оноло поверхности достигает 0,65-0,7 лtм, а в нрупных ветвях -
0,8 JlUU . В периферичесиой зоне обращенные н поверхности стороны нuрал
литов, I\ai{ правило, занруглены. 

Стенки утолщаются по мере роста караллитов от 0,06-0,08 до 0 ,18-
0,2 м.м. Струнтура стереоплазмы видна только в полипнянах очень хоро
шей сохранности - она типично концентрически слоистая. Иногда наблю
дает,ся слой вторично отло:гнениой стереоплазмы, выделяющейся более CJ!a
Go:й пигментацией. Соединительные поры круглые, диаметром 0 ,18-0,2 .мм, 

доволыrо редко расположеиные в один ряд на нансдой стенке нораллита. 
Судя по единичным замерам, расстояние между их центрами составляет 
оноло 0,8 .мм. 

Септальиые ШИПИI{И отсутствуют. Днища тонние, горизонтаJiьные, на
rшонные или слегна изогнутые, неравномерно расположенные по полип
няну и сравнительно редкие. Интервал между двумя соседними днищами 
нолеблется в значительных пределах - от О, 15 до 1 ,6 .м.м. 

Многочисленный материал позволяет установить значительную измен
чияость неноторых морфологических признанов. Так, поперечник норал
Jiитов у большей части полипиянов в приосевой зоне колеблется от 0,3 
до 0,6 .il-lJn, а оноло иоверхности достигает 0,7 .il-tM .  Однано в неноторых 
ветвях наблюдается значительная дифференциация нораллитов по разме
рам. У мелних иs них диагональ поперечного сечения меняется от 0,2 до 
0,35 M.il-t, а у нрупных - от 0,4 до 0,6 M.il-l . Оr{ОЛО поверхности ветвей длина 
диагонали у различных ветвей нолеблется от 0,7 до 0,8 .мм. 

Толщина стенок у одних полипиянов сравнительно небольшая, увели
чивающаяся по мере роста караллитов от 0,6 до О, 18 м.м. Однако в боль
шинстве нолоний она несноJiько больше: в приосевой зоне меняется от 
0,07 до 0,08 мм, а к иериферии равномерно утолщается до 0,2 мм. !{оле
банил остальных признан:ов, нан видно из описания, менее существенны. 

С р а в н е н  и е Этот вид относится I{ многочисленной группе еще сла
Gо изученных стриатопор, которые были широко распространены в рапнем 
и среднем девоне. Судя по опубликованным описаниям, наиболее близной 
It St .  atomata является St .. elegans, описанная ранее под названиеl\'1 << Cla
llopora elegans>> (Дубатолов, 1959, стр. 132, табл. XLIV, фиг. 2а - 2г ,  3а 
:1б ) .  Опубшшованное Оливером (Oliveг, 1963, стр. Q-6, табл. 5, фиг. 1 -4)  
детальное переописание типового вида рода Cladopora - Cl. seriata Hall 
с характеристикой признаrшв внутреннего строения, поназывает, что << Cla
гlo pora>> elegans Dubat. является представителем рода Striatopc:гa. Фотогра
фичесное изображение типового вида St. flexuosa Hall, ириведенное в ра
боте И. В. Уэлса (Wells, 1944 , таб.п. 40, фиг. 1 -2) , поназывает, что пред
::тавители наi{ описываемого вида, так п <<Cladopoгa» elegans имеrт.· близ
ное типовому виду строение, а самое главное - нонцентричесную струr{
туру снлеренхимы стенок. 
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St. atom.ala sp. nov. отличается St. eleg·ans (Dubat. ) очень мелкими раз
.:11ерами полппняка, неравновеликиии кораллиты·rи, 1\•rеньшей толщиной 
·стенок, большпмн размерами соединительных пор. От сравнительно близ
н:ой по размерам полипняка, караллитов соединительных пор и по облику 
внутреннего строения St. zeaporoides Dubat., распространенной в м:амон
товских слоях присалаирской окраины Кузнецкого бассейна (Дубатолов, 
1 963, стр. 75-76, табл. XXVIII ,  фиг. 1а- 1г, 2 -4) , новый вид отличает
ся меньшими размерами полипняка, очень тонкой стенкой, редкими дни
щами; от St. illustra Dubat., известной в томьчумышских слоях присала
ирекой ОI{раины Кузнецкого бассейна (Дубатолов, 1963, стр. 72-73, табл. 
XXVI ) ,  сходной размерами поJтиrп-шr{а, резко отличается очещ, l\!алень
ной толщиной стенок, редн:ими и более круш-rыш1 соедиr-IитеJrьными пора
�'IШ, размером чашечек и более редюпш: днищами. От St. flexuosa Hall. 
S. atomata sp.  nov. отличается очень мелними размерами полиш-шка и ко
рi:iллитов, меньшей толщиной стенок 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н. о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Рем.ш:шсние слои Горного Алтая. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Северный Алтай, Ануйсно-Чуйсний прогиЬ, 
Jоайон с. Камышинсного, ручей Ремневсний, ремневсние слои ( стратотип) ,  
ofip. 6569, сборы Ю. А. Дубатоловой, Н. И. Беспрозванных, 1965. 

Р о д  Cladopo1•a Hall, 1851 
Cladopoгa: Hall, 1851, стр. 400; Hall, 1852, стр. 137; Miller, 1889, стр. 178; Lecompte, 

·1939, стр. 75; Stumm, 1960; стр. 133; Oliver, 1962, стр. 6. 
Zeapora: Соrюлов, 1955, стр. 176; Чудинова, 1959, стр. 39. 
Taxopo ra: Миронова, 1960, стр. 68. 

Т и п  о в о й  в и д - Cladopora seгiata Hall, 1851 ,  стр. 400, лонпортские 
слои ниагареной формации силура Ныо-Йорна ( США) ; :Мiller, ( 1889, 
стр. 178) . 

Д и а г н о з. Полипинн ветвистый, веточии тонние цилиндрические. Ко
раллиты полигональные или субполигональные, в осевой зоне сдавленные 
по радиусам; на поверхнос11и они отнрываются нанлонно. Чашечии округ
JJЫе или субтреугольные, нармановидные, ориентированы линейно. Стенни 
е. отчетливым нонцен:тричесним расположением фибральных волонон, об
щее стереоплазматичесiше утолщение стенон развивается дистально. Поры 
мелние, редние. ДIШiща тонние, малочисленные. Септальные образования 
отсутствуют, иногда они представлены слабо выраженными ребрами в 
глубине чашни. 

В и д о в о й  с о с т а в и р а с п  р о с т р а н е н и е. Известно четыре вида 
из венлона Поцолии, силура Алтая и Салаира, лонпорта США. На Урале 
виды этого рода встречаются в отложениях верхнего венлона, лудлова и 
низов нижнего подотдела нижнего девона. 

3 а м е ч  а н tи я. Появление статьи Оливера ( OJ iver, 1962, стр. 6, табл. V, 
фиг. 1-4) , расшлифовавшего и переописавшего типовой вид рода Clado
poгa, изменило привычное представление о хараi{Теристине этого рода и 
позволило уточнить его состав и стратиграфичесное распространение. Ста
nо очевидным ошибочное Вiшючение в состав Cladopora морфологичесни 
блпзiшх мелН�их ветвистых табулят среднего и верхнего девона из семей
ства Pachyporidae (Сонолов, 1 962, стр . 230) . В то же вре:мя неноторые 
виды Cladopoгa внлючались в состав Zeapora Penecke (Penecke, 1894, стр. 
G 1 0, табл. Х, фиг. 1 1 ;  Сонолов, 1955, стр. 176, 180;  Чудинова, 1959, стр. 
39 ) .  Пересмотр материалов К. А. Пенене, в частности, расшлифовна Zеа
рога gracilis Penecke, позволили Г. Флюгелю (Fliigel, 1959, стр . 10, рис. ·J , 
2 )  отнести Zeapora н семейству Dasycladacea (водоросли) .  ПСJ3же в рабо
те Н. В. :Мироновой (Миронова, 1960, стр. 68, табл. 5- 14, фиг. 2 -3, рис. 
2) были описаны и изображены два вида вновь выделенного рода Taxo
pom, ноторые танже являются представителями Cladopoгa. 
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Cladop01•a ise1�sis 1 Yanet sp . nov. 

Табл. XLI, фиг. 4, 5 

Г о л о т и п - Cladopoгa isensis Yanet происходит с восточного склона 
Урала, Исовской район, левый берег р. Ис, ниже устья р. Кислой; верхний 
.'l удлов. Изображен на табл. XLI, фиг. 4 настоящей работы. 

Д 1И а г н о з. Полипняюr мелкие, ветвистые. Караллиты косо открыва
ются на поверхности:, в оеевой зоне они вытянуты по радиусам. Попереч
ПИI{ rюраллитов вблизи оси 0,2-0,25 .мм, у поверхности: - 0,5 .М.!i't . Поры 
мелкие, далеко расположенные. Днища очень реДI{Ие. 

М а т е р  и а л. 30 ветвистых полиш-rяков, из четырех местонахождени:й . 
О п  и с а н и е. Беточюr доволыю правильные, цилиндричесr{и:е . Встреча

ются они небольшими: скоплениями (по две-три веточки) . Диаметр отдель
ных ветвей изменяется от 4 до 6 .мм, а высота не превышает 15-20 .мм. 

1\ораллиты, плавно изгибаясь, расходятся в стороны и оп\рываются на по
верхности косо. Они многочиеленные, расположенные в три-четыре коль
ца. В осевой зоне (первои нольце ) нораллиты слегка вытянуты по радиу
сам и их поперочник меняf:'тся от 0,2 до 0,25 M.!i't. Б последующих коль-
Iщх очертания их становятся более правильными шестигранно-округлы
Уrи, а размеры увеличиваются, достигая на поверхности 0,5 .мм, где они об
разуют многочисленные продольные ряды. Стенки разделены отчетживым 
черным межстенным швом, бледнеющим на пери:фери:и:. 

Струr{тура стенок нонцентрически волокнистая. Толщина их изменя
ется в пределах от 0,08 до О, 1 .м.м в осевой зоне ветвей и от О, 15  до 0,2 .мм 
па периферии. Поры мелкие (0,07 .м.м ) , редно расположенные. Днища 
• iчень редкие. Шипики: не обнаружены. 

Изменчивость выражается в ноJiебании размеров ветвей. 
С р а в н е н  и е .  Cladopoгa isensis отличается от других представптелеrr 

нтого рода сравнительно большими размерами: ветвей, многочисленными 
довольно однородными, слеrна онруглыми н:оралшпами и небалыпим утол
щением стенок :к поверхности. Новый вид обнаруживает значительное 
сходство с Cladopoгa seгiata НаН (Oliveг, 1962, стр. 6,  табл. V, фиг. 1 -44) , 
выраш:ающееся в сходных размерах нораллитов на поверхности и одина
Iювой толщине стеш<и. Однако Cl. seгiata харантеризуется вдвое меньши
:ми размерами параллельна растущих ветвей (2-3 .М.i!t ) и резним увеличе
нием размеров нораллитов на перифери:и (в последнем :кольце) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и: ч е с I{ о е р а с п р о с т
р а н  е н и е. Верхний Jiудлов восточного м западного снлоr-rов Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Босточный снлон Урала. I-\арпи:нсний район, 
участон г. Карпинс:ка, сборы М. В. Шурыгиной 1961 г. Ново-Лялинекий 
район, р. Лобва в 2 к:м ниже пос. С. Зимовья; разрез 9, сборы Ф. Е. Янет 
1 954, 1963 гг.; Исовсний район, р.  Ис. в 300 .ilt нюне устья р. Кислой и р. 
Тура ниже ст. Маломальской, разрезы 11 и 12, сборы Ф.  Е. Янет 1951, 
1 955  гг. 

Cladopm·a actuosa 2 Yanet sp. nov. 

Табл. XLI, фиг. 6; табл. XLV, фиг. 1, 2 

Г о л о т и п  - Clado pora actucsa У апеt происходит с восточного склона 
Северного Урала, Ивдельсний район, левый берег р. Саумы в 1 ,5 п.м от 
устья; нижний девон, нижний подотдел (нижняя часть) .  Изображен на 
таб.п. XLI фиг. 6 настоящей работы. 

Д и а г н о з. Полипилки ветвистые. Полигональные караллиты увели
чиваются по мере роста от 0,15 Х 0,3 .мм вблизи оси до 0,9 мм у поверх
ности веточеiс Стенни при этом утолщаются от О, 15 до 0,5 .iltм. 

1 Название предложено по меетонахождению голотипа на р. Ис. 
2 Actнosa (лат.) - эффектная. 
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М а т е р  и а л. 135 ветвистых полипияков из шести местонахождений. 
О п и с а н и е. Полипилки образуют скопления параллельна ориентиро

ванных веточек, прав<ильно дихотомирующих и неравномерно разветвляю
щихся. Диаметр полипияков достигает 80-100 .мм при такой же высоте. 
Веточки значительнп сближены, интервалы между ними, как правило, не 
превышают 8-10 JltM . Они цилиндричесн:ие, слегка изгибающиеся по мере 
роста. Размеры отдельных веточек блиЗiше или варьируют в значитель
ных пределах. Диаметр веточек меняется от 2 до 4 MJit. Высота замереи
ных веточек достигает 30-35 JltJit. В начале роста караллиты устойчиво, 
вытягиваются вдоль оси на расстоянии до 2,5-3 JIMt, затем плавно отгиба
ются в стороны и открываютел на поверхности косо или под углом:, близ
пим прямому. В осевой зоне караллиты имеют полигональна округлую 
иногда сдавленную форму и размеры 0 ,15 Х 0,3 M.i!t. Во втором и третьем 
кольцах от оси очертания караллитов становятся более правилыrымп, а 
пoпepeчrrnr{ изменяется от 0,25 до 0,3 M.lft . На поверхности караллиты при
обретают правильную пяти-шестигранную форму и размеры, достигающпе 
0,6-0,7 JIUot у мелких веточек и 0,8-0,9 .iltж у крупных. Размеры каралли
тов довольно строго возрастают к периферии; они имеют одинаковую ве
личину в пределах одного нольца и особенно на периферии ветвей. Стен
rtи нораллитов имеют светлую онрасну и отчетливую I{онцентричесни-во
Jюннистую струнтуру. Межстенный шов черный, лспо выраженный на 
}>сем протяжении н:ораллитов и на периферии ветвей. Поэтоиу здесь ясно 
выделяются более или менее правильные очертания шестигранных норал
литов и неравномерное утолщение стыши (у ню-r-шей стенни толщина мень
ше, чем у верхней, нависающей) .  Ширина стенни в осевой зоне О, 15 .!ltJit, 

н поверхности возрастает до 0,25 .!ltM у одних ветвей и до 0,4-0,5 Jlt.lft у 
других, более нрупных, ветвей. Поры :меJшие, диаметром О, 1 .!ltM, располо 
жены в один ряд через 0,75- 1  MJft . Днища очень тою�ие, слегrщ изогну
тые. Интервалы между ними 0,75- 1,25 .!ltJit. Illипики не обнаружены. 

Изменчивость выражается в значительном нолебании размеров ветвей 
и чашечы�:; при большем диаметре, I{al\ правило, чашечии более нрупные
и более толстостенные. 

С р а в н е н и е. Эта форма отличается от известных силурийсrшх видов, 
и в том числе от наиболее близной описанной выше Cl. isensis, устойчи
вым вытягиванием rюраллитов в осевой зоне. Очень хараr{терно для Cl. 
actuosa наличие отчетливого черного межстенного шва, продолжающегося 
до поверхности ветвей, что подчернивает полигональные очертания нораJr
литов при наличии онруглых внутренних полостей. 

Г е о л о г и ч е с r\ и й в о з р а с т п г е о г р а ф и 'i е с н о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Нижний девон, нижний подотдел (нижняя часть) восточного 
t:нлона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ивдельсний район р. Саума, р.  Тосем-Ятия, 
р. Вижай; разрезы 1, 2 и 3, сборы Ф. Е. Янет 1953, 1964 гг. ; Северо-ураль
сний район, р. Вагран в 500-700 ;м ниже устья р. :Колонги, разрез 6, сбо
ры Ф. Е. Янет 1950, 1963 гг. ; Нижне-Тагильсний район, гора Теплая и 
Осонино-Александровсний участон, разрезы 14 и 15, сборы Ф. Е .  Янет 
1 954 г. 

Cladopoтa alba 1 Yanet sp. nov. 

Табл. XLV, фиг. 3 

Г о л о т и п  - Clado pora alba У anet происходит с восточного склона 
Урала Нижне-Тагильсrшй район, западыее ст. Сан-Доната ; нижний девон, 
нижний подотдел (нижняя часть ) . Изображен на табл. XLV, фиг. 3 нас
тоящей работы. 

1 Alba (лат.) - светлая, ясная. 
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Д и а г н о з. Полипнян:и в виде тонких веточек. Караллиты увеличивают
ся от 0, 15  Х 0,3 .iltJ.t в осевой зоне до 0,75 MJ.t у поверхности. Стенки при 
этом утолщаются от 0,1 до 0,45 M.ilt . Поры очень редrше. 

М а т е р  и а л. 1 16 ветвистых полипияков из семи llfестонахождений. 
О п  и с а н и е. Представители вида встречаются в виде более или менее 

иногочисленных параллельна ориентированных дихотомирующих веточек 
( от 3-5 до 40-50) . Диаметр таких скоплений достигает 60-80 м.?оt, а вы
сота 50 .i!Mt. Диаметр отдельных веточы' изменяется в небольтих пределах 
(2 ,6-2,8 .i!Mt ) . Нораллиты n начале роста устойчиво вытянуты вдо.11ь оси, 
затем, плавно отгибаясь, расходятся в стороны и отr�рываются на поверх
rюсти косо. Вблизи оси (в  первом приосевом кольце) они имеют угловато
округлые очертания и вытянуты по радиусам от оси. Ширина караллитов 
гдесь не превышает 0,15 J.Mt при длине 0,3 J.tм. При удалении от оси ко
раллиты стаповятся более правильными и увеличиваются в размерах до 
0,75 MJ.t у поверхности веточек. Стенюr имеют светлую окраску и концент
рически-волоrшистую структуру. Черный межстенный шов хорошо виден 
;JИmь в осевой зоне ветвей (в первом и во втором кольцах) .  На периферии 
межстенный шов отсутствует и стенки караллитов сливаются. Поэтому на 
светлом фоне стенки видны лишь продольные ряды отверстий округлых 
чашечеr�, с намечающимся у основания септальным ребрышr�о:м. Толщина 
стенок возрастает от 0,1 .lt.i!t вблизи оси до 0,25-0,45 мм у поверхности ве·· 
точек. Поры очень редкие, диаметром 0,6 мм. Днища не обнаружены. 

Изменчивость проявляется в различной степени правильиости располо
жения нораллитов по радиусам в осевой зоне ветвей. Размеры веточек ко
Jiеблются очень слабо. 

С р а в п е н и е. Cladopoгa alba обнаруживает наибольшее сходство с 
раинедевонской Cl. actuosa. Сходство это проявляется в устойчивом вытя
гивании караллитов осевой зоны вдоль оси ветвей, однако, от последнего 
она отличается отсутствием осевого шва на периферии.• 

Г е о JI о г п ч е с к и: й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и е. Нююшй девон, нижний подотдел (нижняя часть) восточного 
·склона Урала. 

М е с т о п  а х  о ж д е н и е.  Ивдельский район, р. Вижай и р. Сау:ма, 
разрезы 2 и 3, сборы Ф. Е. Янет 1964 г. ; Североуральсний район, р. Ваг
ран в 500-700 Jlt ниже устья р. Колонги и севернее пос. Н'.алья; пос. 
Треньнино, разрезы 5 и 6, сборы О. В. Богоявленской 1963 г., Янет 1950 г . ;  
Н:ижне-Тагильсimй район, гора Теплая, разрез 14, сборы Ф. Е. Ннет 
-1 95 5  г. 

Cladopova pygmea 1 Dabatolov sp. nov. 

Табл. XLIII ,  фиг. 5 

Г о л о т и п - Cladopoгa pygmea Dubat. происходит из ремневских сло
ев Горного Алтая, район с. Н'.а:мышинского, ручей Ремневский, притОI{ р. 
l\амышюши; изображен на табл. XLII I ,  фиг. 5 настоящей работы. 

Д и а г н о з. Полипняк мелкий, диаметр ветвей колеблется от 1,5 до 
2,5 J.-t.!lt. Образован он неравновелиюrми караллитами многоугольно-онруг
дай формы с диагональю поперечного сечения, колеблющейся от 0,2 до 
0,55 .ilt.i!t. Стенни утолщаются от 0,05-0,07 до 0,2-0,24 .i!t.ilt . Срединный шов 
развит по всему полипвяну очень четко. Соединительные поры круглые 
или слегка эллиптические, диаметром около 0,08 лtJJt, очень редкие. Сеп
тальные образования отсутствуют. Днища тонюrе, горизонтальные или 
"легка изогнутые, :малочисленные. 

М а т е р и а л. Два штуфа известняка, переполненные веточками хоро
шей и удовл.етворительной сохранности из одного :местонахождения. 

1 Pygmea (лат.) - карЛИI>овая. 
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О п  и с а н и е. Полипняr{ очень мелкий, диаметром 1 ,5-2,5 лtм, образо
nап мелкими неравновеликими караллитами СJI{ругло-многоуголыrой формы 
с хорошо выраженным срединным швом R стенг.:ах. Последпий дает воз-
можность наблюдать четкую многоугольную форму коралли:тов. На uери
ферии полинняка стороны кораллитов, обращенные к поверхности ветвей, 
закруглены, в-следствие чего форма их становится наполовину округлой, 
а остальная часть многоугольной. Диагональ их поперечного сечения ко
леблется от 0,2 до 0,5 j\Mt, изредка ;т.о 0,55 млt. Стенки утолщаются от при
осевой зоны к периферии от 0,05-0,07 до 0,2-0,24 JttM, при'rем на перифе
рии ветвей интенсивность утолщения больше. Срединный шов выражен 
очень четко. 

Соединительные поры круглые или слегка эллиптичес:rоие, диаметром 
около 0,08 лмt, расположенные в один ряд, очень редкие. Поравые плас
тинки не наблюдались. Септальные образования полностыо отсутствуют. 

Днища тонкие, горизонтальные или слегка изогнутые, редкие. Интер
вал между ними чаще более 0,3-0,5 м.м. 

Наиболее изменчивым признаком у представителей этого вида являет
ся величина кораллитов. В одних полипНЯI{аХ они резко неравновелики, 
причем диагональ поперечного сечения r>рупных колеблется от 0,5 до 
0,55 мм, а мелких - от 0,2 до 0,4 м.м. Однано во многих ветвях, где диф
ференциация их по размерам выражена слабее, наиболее крупные корал
литы не превышают 0,5 мм, а между мелкими и I\рупными можно наблю
дать переходные. 

Другим признаком, подвергающимся значителы-юй изменчивости, яв
ляется толщина стено1\ на нериферии ветвей. Она колеблется здесь от 0,2 
до 0,24 .м.м, причем часто намечается периферичесrщя стереоплазматичес
JШЯ зона. Остальные признаки варьируют незначителыrо. 

С р а в н е н  и е. Наиболее близкими н этому виду являются Cl. rectili
neata S impson, Cl. micгocellulata Dubat. ,  Cl. gr-acilis ( SalE'ie) sensu Lec. и 
Cl. suni Telli. Всех их сближают мелкие размеры полинняка и облик внут
реннего строения. В то же время Cl. pigmaea отличается от всех перечис
.ленных видов следующими признаками: от Cl. rectilineata, распространен
ной в гельдербергско:й формации нижнего девона Северной Америкп 
( Swaгtz, 1913, стр. 216,  табл. XXV, фиг. 4-7)  и в нижнем девоне Алтае 

Саянсi{ОЙ области и восточного Урала,- иенранильным располо;непием 
чашечек, толщиной стенок кораллитов, четким развитием срединного шва, 
очень редкими днищами; от Cl. microcellulata, известной из средней части 
('алаиркинских слоев эйфеля (Дубатолов, 1963, стр. 81 ,  табл. XXIX, фиг. 1 ,  
2а-2б, 3а-3е, 4)  присалаирской он:раины :Кузбс1сса ,- неправильным рас
положением чашечеr\, большим размером нораллитов, их формой на пери
ферии ветвей (у кузбасского вида они круглые) , боJrьшей толщиной сте
нок, более крупными соединительными норами, редкими днищами; от 
верхнедевонской Cl. gгacilis, распространенной в Арденнах (Lecompte, 
1939, стр. 78, табл. XII ,  фиг. 6-10)  и Советском Союзе ( Западный Урал, 
Русская платформа, Алтай) , значительно большим максимальным разме
ром кораллитов, их неравновеликостью, меньшим размером соединитель
ных пор ; от Cl. cuni Tch i (Дубатолов, Лин Бао-юй и Чи Юн-и, 1959, стр. 
36, табл. IX, фиг. ,ia-1 )  из эйфеля яруса Большого Хингана - меньшим 
размером ветвей полипняка, большим размером караллитов и их неравно
великостью, меньшей максимальной толщиной стенок, более мелкими 
соединительными норами. 

Г е о л о г и ч е с  к и й  в о з р а с  т и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о  с т
р а н  е н и е. Ремневеюге слои Горного Алтая. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Северный Алтай; Ануйско-Чуйс;кий про гиб, 
район с. Камышинекого, ручей Ремневсrшй, обр. 6569, ремневСI{Ие слон 
( стра ТО ТИП) • 
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С Е  М Е И С Т В  О TRACHYPORIDAE WAAGEN ЕТ WE NTZEL, 1886 

Р о д  Trachypo1·a Milne-E d,vards et Haime, 1851 

T1•achypot·a electa 1 Yanet sp.  nov. 

Табл. XLVI, фиг. 1 
Г о л о т и п  - Тгасhу рога electa У anet происходит с восточного сRлона 

�·рала, Нижне-ТагильсRий район, р. Бандея, южнее пос. 1\ушва. Нижний 
девон, нижний подотдел (нижняя часть) . Изображен на табл. XL VI, 
фиг. 11 настоящей работы. · \  

Д и а г н о з. Полипнян тонRий, ветвистый. Кораллиты, полигональные 
в узнай осевой зоне, далее разобщаются и становятся оRруглыми. Размеры 
их изменяются от 0,25 до 0,75 м.м. Толщина стенRи возрастает н поверх
ности ОТ 0,07 ДО 0,2 JlJH .  

М а т е р  и а л. Пять штуфов, переполненных ветвистыми полипнянами, 
из двух месторождений. 

О п  и с а н и е. Веточю1 небольшие, густоветвящиеся. Высота их ДОСl'И 
гает 35 ht.м, а диаметр 3-4 ht:J1t. Караллиты в начале роста вытягиваются 
nдоль оси, за тем слегна отгибаются и свободно расходятся, изолируясь 
друг от друга и приобретая оr,руглые очертания. В осевой зоне ветвей, где 
rюраллиты имеют неправильную четырех-шестигранную форму, размеры 
их изменяются от 0,25 до 0,7 м.1t. На поверхности, где нораллиты разобща
ются, размеры их остаются постоянными (0,7-0,75 htм ) . СтенRи Rоралли
тов светлые с отчетливым RонцентричесRим расположением фибральных 
:ыолонон, черный межстенным шов хорошо выражен. Толщина одной стен
ки меняется от 0,07-0,08 Jtм в осевой зоне до 0,15-0,2 .м.м на периферии. 
Поры Rруглые, диаметром О, 12-0,15 мм, расположены в один ряд, веро
ятно, с большими интервалами. Днища cлerRa изогнутые, расположены не
равномерно через 0,25- 1,5 JtM. Шипиr<и отсутствуют. 

С р а в н е н и е. Тг. electa обнаруживает иеноторое сходство с Hillaepo
m spica Mir. (Миронова, 1960, стр. 98, табл. XI, фиг. 2 ) , но отличается 
nJJ;вoe меньшими размерами ветвей и Rораллитов, более разобщенных на 
периферии. · 

Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с R о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Нижний девон, нижний подотдел (нижняя часть) восточного 
сжл она YpaJra. 

М е с т о н а х  о ж д е п п е .  Нижне-Тагильсюrй район, гора Теплая, раз
рез 14, сборы Г. Ф. Червяrшвсного, 1957, и Осонино-АлеRсандровеRий 
участон, разрез 15, сборы Н. А. Лаврова 1955 г. 

ПОДОТРЯД ALVEOLIТINA 

С Е М Е И С Т В О  ALV EOLITIDAE DU NCAN, 1872 
Р о д С J'assialveolites Sokolov, 1955 

C1·assial veolites tomskoe1�sis 2 Dubatolov sp. nov. 

Табл. XLVII ,  фиг. 1, 2 
Г о л о т и п  - Cгassialveolites tomskoensis Dubat. происходит из томь

чумышсRих слоев присалаирсRой оRраины КузнецRого бассейна, левый бе
рег р. Томь в с. Томскои; изображен на табл. XLVII,  фиг. 1 настоящей 
работы. 

Д и а г н о з. Полипняr{ пленочный. 1\ораллиты на ранних стадиях роста 
полулунные, поперечниRом от 0,3 Х 0,4 до 0,5 Х 0,65 Jt.1t, с тонними стен-

1 Electa (лаr.) - Jiучшая. .. 2 Название дано по с. Томсr,ому, где впервые был наиден этот вид. 
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:ками (0,05 .мм) . На взрослой стадии роста караллиты становятся сдавлен
по-округлыми, а внутренние полости у них - круглыми, диаметром 0,35-
·0,4 .мм. Толщиrщ стенок на этой стадии увеличивается до 0,23 .м.м. Соеди
нительные поры круглые, диаметром около О, 15 �t.м, редкие. Септальные 
.шипик•и развиты лишь на периферии, они толстые, очень редкие. Днища 
а:·оризонтальные, наклонные или слегr�а изогнутые, умеренно частые. 

М а т е р  и а л. Один штуф известняка, Е котором содержатся два по
липняка хорошей сохранности и один пленочный полипняк, представляю
щий собою остатоr� нолопии, погибшей на ранней стадии роста. Одно мес
тонахождение. 

О п  и с а н и е. Полиnняк пленочный, толщиною оноло 8 м.м. На ранней 
стадии роста r�ораллиты полулунные и тоr·шостенные, поперечником от 
0,3 Х 0,4 до 0,5 Х 0,65 м.�t. Толщина стеноr� здесь составляет всего 0,05 мм. 

По мере роста стенки утолщаются до 0,23 .мл·t, а караллиты становятел 
·сдавленно-округло-многоугольным с круглыми внутренними полостями 
диаметром 0,35-0,4 .мм. Срединный шов отсутствует. Соединительные 
поры очень редrше. Они круглые, диаметром оrшло О, 15 J1t�t, по в сечении 
попадаются очень редко. Поравые пластинки не набшодались. Септальные 
шипики развиты только на периферии полипншш - они толстые и нрайне 
редки. Днища топкие, горпзонтаJrыrые, наклонные или слегка изогну
тые. па ранней стадин редкие, а на взрослой умеренно частые. 

С р а в н е н и е. Наиболее близrшм по облику Епутреннеr·о стт:юения и 
форме нораюrитов, интенсивности развития соединительных пор к Cr. 
tomskoensis является Ст. krekovensis Dubat. (Дубатолов, 1959, стр . 148, 
табл. XIX, фиг. 1а-1г) . Однако этот более древний вид характеризуется 
рядом существенных отличий, а именно - пластинчатой, а не желвако
видной формой роста полиnняка, значительно более мелкими кораллитами, 
слабо развитыми септальными типиками. От Cr. aassiformis (Sok. ) , яв
Jrяющегося типовым видом ( Соколов, 19526, стр. 92, табл. XXIV, фиг. 1 -
2) , новый вид отличается размерами кораллитов, меньшей толщиной сте
ноr� и интенсивностыо развития септалъных ШИПИI{ОВ . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н  е н и е. Томьчумышсr�ие слои присалаирской онраины Кузнецrшго 
бассейна. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Присалаирская оr�раина Кузнецкого бассей
на, левый берег р. Томь в с. Томском, 500 Jlt ниже бывшего лесопильного 
завода , обр. 631д, 6362, томьчумышские слои ( стратотип) .  

Р о д  Oculipo1•a Sokolov, 1 952 

Oculipo1•a anfica 1 Yanet sp. nov. 

Табл. XLVI, фиг. 2 

Г о л о т и п  - Oculipora antica У anet происходит с восточного склона 
Северного Урала, Ивдельский район, левый берег р. Саумы вблизи устья; 
нижний девон, нижний подотдел (верхи) . Изобрюнен на табл. XLVI, 
фиг. 2 настоящей работы. 

Д и а г н о з. Полинняки :желваковидные. Караллиты полигональные и 
полигонально-округлые. Поперечииr� их 0,35-0,9 .iiMt ; толщина стенки 
0,05-0,25 мм. Септальные образования представлень: грубыми типиками 
и чешуйками. 

М а Т е р  И а Л. 7 ПОЛИШIЯIШВ - 1 ЭКЗ. С ВОСТОЧНОГО СI\ЛОНа Урала (ОДНО 
местонахождеюrе) и 6 экз. с западного (У фимекий амфитеатр) . 

О п и с а н и е. ПолишiЯI{ желваковидный, небольтих размеров ( 40 Х 
Х 40 Х 50 .МJ1-t) . К ораллиты прямо растущие или пзгибающиеся по мере 
роста. Очертания их четырех- и семигранные, не вполне правильные ; 
внутренние полости полигональные и полигонально-округлые. Попереч-

1 Antica (лат.) - ранняя . 
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ник караллитов изменяется от 0,35 до 0,9 мм, чаще всего равен 0,5-
(),8 м.м. Стенки караллитов имеют пятнистую окраску, причем в одних 
эrшемпллрах преобладает светлая, а у других темная. Структура стенок 
отчетливая, радиально-волокнистая. Светлал срединная линия, как и тем
ный ирерывистый шов, едва заметна. Толщина етенок неравномернал, 
изменлющалсл в пределах 0,05-0,25 JJtj\t. Наблюдается определенная груп
пировка караллитов альвеолотоидного облика в одних участках колонии 
и фавозитоидного в других. Какой-либо определенной закономерности 
в изменении толщины стенки не наблюдается. П оры круглые и слегка 
овальные, диаметр их менлетел от 0,07 до 0,2 JJtJJt. Расположены они в один 
:ряд с интервалами 0,25-0,4 JJtj\t. Днища прямые или изогнутые, интерва
лы между ними изменлютел в пределах О, 1 -0,3 м.м у одних ЭI{Земпллров 
и 0,25-0,5 Mj\t у других. Шипики грубые, толстые у основания, с заострен
ными, реже тупыми концамси. l'асположены они неравномерно. Мини
мальное расстояние между шипикаl';IИ (0,4-0,6 j!Mt) наблюдается в толсто
стенных участках кораллитов. 

Изменчивость выражается в колебании размеров и формы кораллитов, 
.а также в значительном изменении толщины стенки. Следует отметить, 
что толстостенные караллиты харю{теризуются абычиn более многочис
.пенными и грубыми типиками; там же, где стенни тонкие, соответственно 
и типики тоньше, а располо:шены они значительно реже. 

С р а в н е н и е. Данный вид выделяется среди известных представите
лей рода резко выраженной неравномерной толщиной стенок и грубыми 
неравновеликими шипинами. 

3 а м е ч а н и е. Разнообразие формы караллитов и изменение толщи
ны стенни затрудняет родовое определение данного вида. Однако наличие 
более или менее отчетливо выделлющихсл караллитов с округленными 
внешними углами, подчеркиваемым-и изогнутым темным швом на свет
JIЫХ участi{ах стенки, среди караллитов фавозитоидного облика, позволяет 
отнести его к роду Ocalipora. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р  а ф и  ч е с I{ о е р а с п  р о
с т р а н  е н и е. Нижний девон, нижний подотдел (верхи) восточного и за
падного Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Восточный склон Урала, Ивдельский район, 
устье р. Саумы, разрез 2, сборы Ф. Е. Янет 1964 г. 

С Е М Е .й: С Т В О COENITIDAE SARDESO N,  1896 

Р о д  Coenites Eicl1wald ,  1829 

Coenites puberulus 1 Yanet sp.  nov. 

Табл. XL VI, фиг. 3 

Г о л о т и п - Coenites paberalas Yanet происходит с восточного скло
на Северного Урала, Ивдельский район, правы:й берег р. Вижай; нижний 
девон, верхний подотдел. Изображен на табл. XJ-" VI,  фиг. 3 настолщей 
работы. 

Д и а г н о з. Полипинк ветвистый. Диаметр веточеi{ 3-9  .мJJt. Коралли
-ты ПОJIИгонально сдавленные в осевой зоне ветвей, к поверхности стано
вятся изогнутыми, щелевидными. При этом поперечник их увеличивается 
от 0 ,3-0,5 Mj\t до 0,7 Х 0,8 Mj\t, а етенки утолщаются от 0 , 1  до 0,35 j\tj\t, 

М а т е р  и а л. Шесть штуфов известняка, переполненных ветвистыми 
полониями, из двух местонахождений. 

О п  и с а н и е. Веточки дихотомирующие, слегка изгибающиесл, ориен
тированы параллельна друг другу. Диаиетр их менлетел в пределах 3-
'9 мм, высота достигает 30-40 j\tM. 1-\.ораллиты постепенно расходятся 
в стороны и открываютел на поверхности чуть косо округлыми, слегка 

1 Puberulus (лат.) - пушистый. 
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едавленными серповидными чашечками. В осевой зоне они имеr01· не
сн:олько сдавленные полигональные очертания и размеры, из:меняющиеся 
в пределах 0,3-0,5 .мм ; к поверхности размеры нораллитов увеличивают
ся до 0,5-0,75 м.м. Стенп:и светлые, срединный шов едва заметен. Струн:
тура стенон на периферии отчетливая радиально-волокнистая. Толщина 
их изменяется от 0,1 -0,1 2  .ilt.м в осевой зоне до 0,25-0,35 J1tJrt у поверх
ности. Поры круглые, мелкие, редко расположенные. Днища слегка изо
гнутые, интерва�ы между ними 0,5-1  .iltM и более. Септальные ребра, об
разованные изгиоами стенки, видны по одному вблизи устьев корашrитов. 

Изменчивость выражается в колебании размеров ветвей. 
С р а в н е н и е. Описанная форма отличается от известных представи

телей рода тамнопороидным обликом ветвей и относительно малой тол
щиной стенок на периферии. 

Г е о л о г и ч е С I{ И Й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч о с н о е  р а с п р о 
с т р а н  е н и е. Нижний девон, верхни:Ё подотдел восточного склона Урала. 
Н районе Уфимсrюго амфитеатра известны очень блиЗI{Ие формы из ниж
него подотдела нижнего девона. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Восточный склон Jt'pгJia, Ивдельсний paii oн, 
р. Северная Тошемка ниже устья р. Саумы и р. Вижай, разрезы 2 и 3, 
сборы Ф. Е. Янет i1953, 1964. гг. 

Coenites crass�ts 1 Dubatolov sp. nov. 

Табл. XLVII, фиг. 3, 4 

Г о л о т и п - Coenites crassus Dubat. происходит из малобачатских 
слоев верхней части нижнего девона присалаирсrшй онраины l{узиецн:ого 
бассейна; изображен на табл. XLYII,  фиг. :3 настоящей работы. 

Д и а г н о з. Полипняr{ дихотомичес1пr ветвящийся. Ветви нруглые, 
диаметром 4-6 .м.м. Караллиты в приосевой зоне ОI{ругло-многоугольные 
с круглыми или эллиптичесrпrми внутренними полостями диаметром 0, '1 2-
0,32 .м.м иногда 0,3 Х 0,34 мм. Н периферии ветвей диаметр их раnномер
но увеличивается до 0,3 1-0,38 м.м. Толщина стенок равномерно возраста
ет от приосевоi!r зоны к периферии от 0 ,1-0, 12 до 0,2- 0,25 .iltM. Соеди
нительные поры нруглые, диаметром оноло О, 1 J1t.м , ·изредна слегн:а эллип
тические. Септальные образования наблюдаются тольно в чашечнах в впде 
одного пластинчатого зубчина . Днища горизонтальные, наклонные или 
слегна изогнутые, малочисленные. 

М а т е р  и а л. Шесть ветвей хорошей сохранности из двух мостопа
хождений:. 

О п  и с а н и е. Н'.олонии дихотомически ветвяrциеся. Ветви нруглые, 
диаметром 4-6 Jlt.ilt. Образован полишiЯI{ очень мелними кораллитами, 
полого изгибающимися и открывающимися к поверхности под острым уг
лом, образуя полуJiунные неправиJiьно расположенные чашечни. l{орал
JIИты в приосевой зоне мелкие, онругло-многоугольные, с округлыми внут
ренними полостями, довольно толстостенные. Диагональ их поперечного 
сечения колеблется от 0,2 до 0,35 мм, а диаметр внутренних полостей 
варьирует от О, 12 до 0,32 .;и;м. Н периферии ветви размер караллитов рав
номерно увеличивается до 0,31 мм -и иногда достигает 0,38 .il'tJit. Толщила 
стенон в приосевой зоне ветвей колебJiется от О, 1 до О, 1 2  мм, а в yгJiax -
до О, 15  млt. По мере роста коралJiитов она равномерно возрастает до 0 ,2-
0,25 .;u.llt .  Срединный шов изредr{а набшодается лишь в приосевой зоне 
в виде нечеткой прерывистой линии. 

СоединитеJiыfые поры очень редние, круглые или слегна элJiиптиче
сние, мелкие, диаметром около О, 1 JIMrt. Поравые пластинки не наблю
даJiись. Се.тrт-аJiьные образования развиты лишь в чашечках в виде корот
них пластинчатых зубчиков. Днища горизонтальные, накJiонные или слег-

1 Crassus (лат.) - толстый. 
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н:а изогнутые, редкие. Обычно на лротяжении 10 .мм в караллите наблюда
ется одно-два днища, изредка больше. 

Изменчивость выражается в колебании размера кораллитов. Обычно 
алтайские представители этого вида имеют несколько более крупные ко
раллиты, как правило, максимальные из отмеченных выше. Однако среди 
них есть и более мелкие, неотличимые от тех, которые встречаются в ма
лобачатских слоях присалаирской части l{узнецкого бассейна, у которых 
наиболее крупные караллиты имеют внутренние полости 0,31 м.:�t, т. е. на 
0,07 мм меньше, чем у алтайских. 

С р а в н е н  и е. Наиболее близким видом является С. salairicus Dubat., 
распространенный в крековских слоях нижнего девона присаламрекой час
ти Кузнецкого бассейна (Дубатолов, 1959, стр. 1 65, табл. I I I ,  фиг. За-Зь, 
i\a -4в) . Их сближают форма караллитов в приосевой зоне ветвей, очень 
слабое развитие срединного шва, значительная толщина стенок и общий 
облик внутреннего строения. Однан:о С. cгassus отличается круглой, а не 
<•.nлиптической формой ветвей, неправильным расположением чашечек 
(у С. salairicus они образуют наrшонные ряды, придающие им шахматный 
п орядок) , меньшей величиной септального выступа, мелкими кораллитами. 

Меньшее, но заметное сходство обнарулшвается с эйфельсrшм С. bacl�a
tensis Dubat. (Дуба толов, 1959, стр. 166, табл. IV, фиг. 1 -2) , распростра
ненным в нижней части шандинсюrх слоев присалаирской части бассейна. 
Оно проявляетсл как в облике внутреннего строения, хорошо заметного 
11 поперечном сечении, тан: и в толщине стеноr<, форме rшраллитов и очер
таниях внутренних полостей. В то же время С. cmssus отличается зна
чительно большими полостями кораллитов, формой роста полипняка, от
сутствием срастаний боковых краев ветвей, очень слабым развитием или 
ПOJII-IЫM отсутствием срединного шва, значителыю более редкими днищами. 

От С. juniperinus Eichwald (Eicl1wald, 1829, стр. 179 ;  l{лааманн, 1964, 
стр. 92-94, табл. XXVI,  фиг. 3-5,  рис. 15) , являющегося типовым ви
дом, С. cгassus отличается равномерным утолщением с �генrш (у первого 
намечается периферическая стереоплазматичесr<ая зона) , одним, а не тре
мя септальными зубчиками в чашечке, размером и формой кораллитов, 
слабым развитием или отсутетвием срединного шва, очень малочисленны
ми днищами. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н  е н и е. Верхняя часть нижнего девона ( малобачатские слои) прп
салаирской части l{узнецr-\ого бассейна и ремневские слои северного Алтан. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Присалаирская окраина l{узбасса, район 
г. Гурьевсна, Старый Гурьевсний rшрьер, около железнодорожного моста 
через рч. Салаирку, обр. 100б малобачатские слои ( стратотип) ; северный 
Алтай, район Соловьихи, Ганин ключ, oкoJro нижнего края бывш. пос
Киреевского, обр. 6540, ЯI<ушинские (гашшскне ) слои ( стратотип) . 

О Т Р Я Д  SYRINGOPORIDA 

С Е М Е й  С Т В О THECOSTEGJТIDAE SOKOLOV, 1950 

Р о д  Thecostegites Milne-Edwю· ds et Haime, 1849 

Т hecostegites tchernychevi Barskaja, 1965 

Табл. XXVI, фиг. 5, 6 

Thecostegites tcl1ernychevi: Барская, 1965, стр. 99, табл. XIX, фиг. За, б. 

Г о л о т и п  - Thecostegites tchernychevi B aгsk. ( Барская, стр. 99, 
табл. XIX, фиг. За, б)  происходит из верхнего лудлова Большеземельской 
тундры, поднятие Чернова, р. Сизим-Тальбей-шор. Хранится в музе� 
МГПИ (Москва) , энз. 692. 

Д и а г н о з. Полипняк коркообразный, неправильный, небольтих раз
меров. Караллиты прямые диаметром: 0,9-1 ,2  мм, компактно расположен-
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:ные. Стенки толщиной 0,14-0, 18  м.м. Соединительные пластины развиты 
в виде не вполне замкнутых разрастаний стенки с узловатыми вздутиями. 
Днища многочисленные, воронкообразные с осевой трубной. Шиппни раз
виты хорошо (Барская, 1 965) . 

М а т е р  и а л. 16 полипиянов из трех местонахождеиий. 
С р а в н е н  и е. Некоторым отличием имеющихся в rшлленции пплип

нянов от описанных автором вида является местами наблюдаемая еще 
·большая еближенность нораллитов. Сравнение этого вида частично сдела
но В. Ф. Барсн:ой ( 1965) . К сказанному по этому вопросу следует доба
вить, что наиболее близним Th. tchernychevi Barsk. по размерам каралли
тов является Th. compactus Dubat. живетекого яруса Кузнецкого бассейна 
(Дубатолов, 1959, стр. 196, табл. XII ,  фиг. 1а-б ) ,  первоиачально описан
ный как Neoroemeгia ( ? )  paгasitica (Радугин, 1938, стр. 87, табл. I I I, 
фиг. 12, 13 ;  табл. V, фиг. 1 ) .  Однако последний отличаетея от Th. tchemy
chevi дернавидной колонией и еще большей сближенностью нораллитов, 
местами напоминающих ячеfши представителей рода Roemeгia, кроме того, 
Th. tcheгnychez:f мелними караллитами и компактностью всей постройки 
поJrипняна напоминает девонених Th. bouchaгdi ( Michelin) и Th. lepas 
Sok. (Соколов, 1952б, соответственно: стр. 136, табл. XXXV, фиг. 3-4 
и стр. 141, табл. XXXVI, фиг. 3-5) . Данный вид отличается от них пре
красным развитием септального аппарата, а от второго, кроме того, 
наличием многочисленных днищ и правильных соединительных образо-
13аi-IИЙ. 

Г е о л о г и ч е с r{ И Й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
е т р а н  е н и е. CиJJyp, верхний лудловекий ярус. Большеземельекая тунд
ра, Приполярный Урал. 

l\1 е е т о н а х  о ж д е и и е. Западный склон Урала, р. Большая Бетыо,  
обн. 1 ,  сборы В. Д. Чехович ·1 958 г. ; правый береr. р. Н.ожима нюне устья 
р. Сывью, оби. 69, сборы В. Д. Чехович 1961 г. ; руч. Ворга-Веж, обн. 20, 
-сборы А. Ф. Абушин 1960 г. 

ПОДRЛАСС HELIOLIТOIDEA 

О Т Р Я Д  HELIOLIТIDA 

С Е М Е й  С Т В О HELIOLITIDAE LIND STROM, 1873 

Р о д 'Н eliolites Dana , 1846 

Н eliolites diligens Bondarenko, 1966 

Табл. XL Vlii, фиг. 1 а-1г 

Jleliolites diligens vetulus: Бондаренко, 1966, �тр. 1176-177, табл. XXV, фиг. 3, cxe
:C\ ra 1, фиг. 13а. 

Heliolites diligens insequens: Бондарешщ 1966, с11р. 177-178, табл. XXV, фиг. 7, 
табл. �'{IX, фиг. 1 ,  схема 1 ,  rрИ!Г. 1 36. 

Г о л о т и п - Н el!olites diligens vetulus Bondarenko (Бондаренко, 
1966, стр. 176, табл. XXV, фиг. 3 )  происходит из исеr-rьсi\ОЙ свиты 
( айнасуйсюrй горизонт) междуречья Бурнан-Медине, в 8 11,м R северо
востону от разва.JNШ Бошмбай. Энз. 640/Hr1 -4, хранится в ЦГМ. 

Д и а г н о з. Полипнян округлый, небольшой. Образован круглыми но
раллитами диаметром 0,9-1 ,2 .мм, расположенными на расстоянии 0,25-
0,8 мм. Толщина их стенок 0,05-0,06 .МJ1t. Септальные шипини направле
ны вверх. Днища горизонтальные или слегка изогнутые, умеренно частые. 
Цененхимальные трубки многоугольные с диагональю 0,2-0,4 м.к Их 
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{;Тенки тонкие - 0,035-0,05 Jt.м. Диафрагмы горизонтальные или слегка 
изогнутые, несколько более частые, чем днища. 

М а т е р  и а л. Два полишrлка хорошей сохранности. Из них сделано 
четыре шлифа. 

О п  и с а н и е. Полипняк оr�руглый, небольшой, поперечником около 
70 MJ1t. Образован тоr-шостенными круглыми караллитами диаметром 0,9-
1. ,2  JMt, расположены на расстоянии 0,25-0,8 .м.м, т. е. почти достигающем 
диаметра rшраллита. Между караллитами располагаются по одному-три 
ряда цененхимальных трубок Септальные типики тонкие, длиною oкo.iio 
0,2 MJtt, несколько наклонены вверх. Днища горизонтальные или слегка 
изогнутые, умеренно частые. Расстояние между ними колеблется от 0,2 
ДО 0,8 .�t.M. 

Цененхимальные трубки многоугольные с диагональю поперечного се-
ч ения 0,2-0,4 мм, чаще всего около 0,25 JtJt. Толщина их стенок неболь
шан - 0,035-0,05 .мм. Диафрагмы обычно горизонтальные, реже слегка 
наклонные или изогнутые, интервал между ними О, 15-0,35 .'IM·t. Вокруг 
нораллитов располагается 16-18 цененхимальных трубок. 

И з  м е н ч и в о с т ь. Этот вид характеризуется значительной изменчи
востыо диаметра караллитов ( от 0,9 до 1,2 Jtм ) , расположением их по 
полипняr<у, размером цененхимальных трубок, величиной септальных 
шипиков. 

С р а в н е н  и е. О. Б. Бондареина выделила два подвида этого вида 
Н. diligens vetulus Bond. и Н. diligens insequens Bond. Основные отличия 
второго подвида от первого она видела в большем удалении караллитов 
друг от друга, неснольно более нрупных цененхииалъных трубках, n боJIЬ
шем количестве последних, расположенных воr�руг r�ораллитов. Сравне
ние описанных эr�зеМJпляров показывает, что ·они являются по ряду 
признаков промежуточными между этими двумя подвидами. Действитель
но, расстояние между караллитами у экземпляров, описанных О. Б. Бон
даренко под названием ((Н eliolites diligens Bond. subsp . vetulus Bond .»  
составлнет 0,2-0,5 диаметра н·ораллита, а у << lf eliolites ditigens Bond. 
subsp. insequens Bond» - 0,3-,1 диаметр. У описываемых эr�земшшров но
раллиты jпдалены на 0,25-0,8 ,диаметра. Размер цененхимальных трубо.н у 
казахстанеких экземпляров, судя по иллюстрциям ( Бондареш�о, 1966, 
табл. XXV, фиг. За) значительно r�олеблетсн. У наших ЭI�земпляров n 
одних частях rилонии цененхималыrые трубки сильно !Изменчивы по ве
лич-ине (от 0,2 до 0,4 .i1t.м) , а rв других - более или менее раютовелиr{И -
OIIOJIO 0,25 .i1t.i1t. I-\оJiичество же ценепхиманьиых трубоr\ вонруг норалшrтов 
у описываемых экземпляров нолеблзтся от 17 до 19 , но чаще всеrо быеает 
1 7 - 18. Все это свидетельствует о том, •по ошiсывг.емые О . .D. Бондаренно 
подвиды, видимо, являются представителями одного сильно изменчи-вого 
гида, тем более что все описываемые ею ЭJ�земпляры про.исходят из одного 
.айнасуйского горизонта и, более того, из одного прослоя (слой 3) . Оче
видно, подвидами следует называть также близние внутривидовые кате
гории, ноторые значительно отличаются морфологичесними признана:ми 
и харантеризуются.различиыми ареалами. 

К сравнительным замечаниям, сделанным О. Б. Бондаренко, необхо
димо добавить, Ч'.I'О Н. diligens обиаруживает большое сходство в обJIИНе 
внутреннего строения и размерах караллитов с Н. salairicus Tchern., уста
новленным Б. Б. Чернышевьпн из верхнего силура Салаира ( Чернышев, 
1 951 ,  стр. 95, табл. XXIV, фиг. 1 -2 ) . В то же время Н. diligens отличает
ся от Н. yavorskyi меньшим максимальным размером нораллитов, значи
тельно меньшей пеоднородностью нораллитов, меньшей толщиной стенок, 
с ильным развитием септальных шипиков и расположением днищ и диа
фрагм. 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и 
с т р а н е н и е. В присалаирсной окраине 

г е о г р а ф и ч е с н о е  р а с п р о 
Кузнецкого бассейна распростра-
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пен в самой нижней части крсковсrшх слоев . В Нуринсr\ОМ синклипории 
Центрального Казахстана известен в айнасуйском горизонте верхнего 
сил ура. 

М е с т о н а х  о rн: д е н и е. Присалаирсн:ая окраина l{узнецн:ого бассейна, 
район г. Гурьевсн:а, Толсточихинсrшй карьер, HIOIШIOI часть крековсюrх 
слоев, обп. 27, обр. 75, сборы М. А. Ржонспицн:ой 1965 г. 

Р о д Pachycanalicula 
Pachyca1�alicula de1�tata Mironova, 1960 

Табл. XLVII I, фиг. 2 

Paclzycanalicula dentata: Миронова, 1961, стр. 368, табл. Д-26, фиг. 2; Дубатолоп, 
1963, стр. 1 18-1 19,  табл. XLI I I ,  фиг. 2а-2в. 

Г о л о т и п - Pacl�y �analicula dentata :Мironova (Миронова, 19Ы ,  
стр. 368, табл. Д-26, фиг. 2 )  происходит с восточного склuпа Салаира Ш.1 
основания н:рен:овсн:их слоев, правоберынье р. Черневой Бачат в район� 
г. Гурьевсн:а, Толсточихинсн:ий н:арьер. Энз. 9 -2, хранится в СНИГГиМС. 

Д и а г н о з. Поли:ш-тяr\ ОI\руглый, поперечником до 80 J.мt. Образован 
r.;рупными караллитами диаметром 1 -1,5  мм, расположенными обычю} 
на расстоянии 0,3-0,8 Аtм. Толщина их стенон около 0,8 At.i!t, однано можеr 
достигать О, 1 .лtAt. Септа.пьные образования развиваю·гся в виде 12  толстьтх, 
по коротн:их ребер. Цененхииа.1ьныо трубки многоугольно-он:руrлые, обыч
но с I\руглыми: или эллипт:ичесн:ими внутренними полостями диаметро:н 
0,2-0,55 Аtм. Толщина их стенок колеблется от 0,02 до 0,08 .лtм. Днища и 
диафрагмы умеренно частые. 

М а т е р и а л. Шесть полипияков хорошей сохранности. Из них сдела
по 16 шлифов. 

О п и с а н и е. ПоJrишшк округлый, небольшой. Поперечник их нолеб
летел от 45 до 80 AtAt, а высота - от 50 до 1 10 .лtм. Караллиты круглые, 
иногда многоугольно-округлые, диаметром 1,05- 1,35 .лtм, чаще в<;его око
ло 1 ,2  м.�t. Они равномерно расходятся от базальной поверхности, а в 
неrшторых по.пипняках слегrщ изгибаются. l{ораллиты располагаются 
в поJrипняке более или менее равномерно на расетоштин 0,3-0,8 .MAt дРУ L' 
от друга. Между двумя: соседними караллитами располагается от одного 
до трех rщцон цененхимальных трубон:, чаще всего два ряда. Стелют 
норалл:итов утuлщены перавномерно. Часто в одном и том же полипня:ке 
толщина их Jюлеблется от 0,035 до 0,07 MAt, но передн:о она значительно 
больше - 0,045-0,08 мм. В н:ораллитах наблюдает<;я обычно 12 корот
юrх и толстых септальных гребней д.тrиною он:оло 0,1 Аtм. 

Днища весьма харан:терпые. Наряду с горизонтальными развиты изог
нутые, непошrые, прикрепленные одной сторопо:i� I{ стенке, а ;'\ругой -
к нижерасположенному днищу. В то же время передно наблюдаются уча
стни, в которых днища на протяжении до 1 ,5 Atлt по длине нораллита рае
щеплены на пузыри. Интервал между горизонтальными днищами колеб
лется от О, 15 до 0,5 мм, равня:ясь чаще всего 0,3 мм. Иногда на днищах 
образуются вторичные отложения стереоплазмы. Цененхимальные трубки 
многоугольно-он:руглые, неравновеликие. Диаметр их нолеблется в зна
чительных пределах - от 0,2 до 0,55 Аtм, причем в полипняке иногда наб
шодаются наряду с типичными округлыми пахинаналиr<ульноиднымп 
ценепхимальными трубнами также и почти многоугольные. Они всегда 
тонкостенные, равные 0,02-0,03 .мм, а в углах трубон -- до 0 ,05 AtJt. Обыч
но ;р;е толщина стенок трубок составляет 0,03-0,05 .�1.м, а в углах может· 
достигать 0,08 MAt. Диафрагмы горизонтальные, наклонные или слегка 
изогнутые, расположенные более или менее равномерно в трубках. Ин
тервал между ними н:олеблется от 0,12 до 0,4 мм, обычно равен 0,8 Jt,lt. 
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И з м е н ч и в о с т ь. Как изучение описанных экземпляров из томьчу
ыышских слоев, тю\ и литературные сведенип u представителях Р. dentata 
Mi1·on. показывают, что этот вид характеризуется очень большой изменчи
востью. Наиболее изменчивыми признаками являются размер коралли
тов, колебшощийся от 1 до 1 ,5 м.м и толщина стенок. У экземпляров, про
исходящих из томьчумышских слоев кораллиты, как правило, несколько 
.:меньше по сравнению с таковыми из крековских слоев, а стенки несколь
Е"О тоньше. Значительно варьирует также диаметр цененхимальных тру
бок ( от 0,2 до 0,55 .щt, ) и толщина их стенок (от 0,02-0,03 до 0,08 ,1t.ilt ) . 

С р а n н е н и е с близкими видами уже давалось ранее. 
Г е о л о г и ч е с к п й n о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I\ о е распростране

.t:t.ие. В присалаирс1шй окраине Кузнецкого бассейна распространен n томь
чуivrышсюrх и Rрековсних слоях. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Присалаирская окраина Кузнецкого бассей
на,  левьп"r берег р. Томь в районе с. Tmvrc1югo, в 500 м ниже бывшего Ле

-сопилыюго завода, томьчумышские слои ( стратотип) ,  обн. 631а, 631б, 
сборы Р. Т. Грациаповой, Ю. А. Дубатоловоi'r, Е.  А.  Елкина, 1963 г.  



Н. И. В Е С П  Р О З  В А Н Н Ы Х 

РУГО3Ы ТОМЬЧУМЫШСRИХ СЛОЕВ САЛАИРА 

В статье приводя·гся результаты изучения ругоз из острюшдовых (томь
чумышсiшх) слоев, в первую очередь из их стратотипа. Колле:кция собра
на Р. Т. Грациановой, Ю. А. Дубатоловой, Е. А. Ел:киным ( 1963 г.) и 
А. Б. Ивановс:ким ( 1964 г.) и хранится в :Музее Института геологии и 
геофизи:ки СО АН СССР (.М 319 ) . 

Подробное описание стратотипа томьчумышсних слоев приведено в 
статье В. Н. Дубатолава и др. ( см. выше) .  

К·омплеi{С описанных ругоз представлен следующюvr.и: видами: Plzaula
ctis subcyathophylloides Zhelt., SJ-иngopl7ylloides dubгoviensis (Zhelt. ) , Sa
lairophyllum angustum ( Zhelt. ) ,  Tгyplasma kaгcevi Bulv., Т. (Stol·tophyl
lum) subcгuciatum ( Zhelt. ) , Т. tomtchumyshensis Zhelt., Т. altaica (Dybo
"'ski) ,  Pseudomicгaplasma salaiгica (Peetz ) , Rhizopl�yllum geгvillei (Bayle) , 
Pseudamplexus ех gr. ligeгiensis (Barrois) , Neomphyma sp. 

Два nида принадлежат харю,терным для силура родн11r Phaulactis п 
Spongophylloides. Представители первого встречаются в самых :ал-шах раз
реза весьма часто, а второго довольно редко. :Многие виды являются ме
стными, хотя все они принадлежат родам, характеризующим раннедевон
СI{ую ЭПОХу. 

ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

О Т Р Я Д  RUGOSA 

ПОДОТРЯД STRE.:EJTELASMAТINA WEDEKIN D  

С Е М Е И С Т В О  LYKOPHYLLIDAE WEDEКIN D ,  1927 

Р о д  Phaulactis Ryder , 1 926 

Phaulactis subcyatltylloides Zheltonogova, 1960 

Табл. XLIX, фиг. 1-3. 

Plиulactis subcyatlиpl�ylloides: Желтоногова, 1960, стр. 75, табл. S-16, фиг. 5. 

Г о л о т и п - Phaulactis subcyathophylloides Zheltonogova ( Желтоно
rова, 1960, стр. 75, табл. S - 16, фиг. 5 ) . Происходит из томьчумышских 
CJioeв, Салаир, окрестности г. Гурьевсна. 

Д и а г н о з. Одиночные, довольно нрупные, цилиндро-коничес:кие :ко
раллы. Септы, двух поряднов, тоюше на взрослых стадиях, длинные, 
почти достигающие оси, иногда волнисто изогнуты. Длина септ втор{)ГО 
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порядка равна 1/2 -2/3 длины ·септ первого порядка. На периферии они 
часто редуцированы. Септы расположены перисто по отношению I{ глав
ной, лежащей в ясно выраженной фоссуле. Днища тонкие, частые, rн:епол
ные, плоские в центральной части. Диссепименты преимущественно вер
тикальные, расположены в четыре - семь рядов. 

М а т е р и а л. Восемь экземпляров непалной сохранности. 
И з м е н ч и в -о с т ь. На молодых стадиях септы настолыю утолщень, 

стереоплазмой, что плотно соприкасаются боковыми поверхностями и за
полняют всю полость коралла. С ростом коралла стереоплазма постепенно 
исчезает от периферии к центру, септы становят·::н очень тонкими. Наблю
дается ·ИЗменение длины ·септ второго порядка. Не всегда одинаково коли
чество рядов диссепиментов и их форма. 

С р а в н е н  и е. От близкого вида Phaulactis cyathophylloides Ryder 
описываемый вид в основном отличается редун:цией септ у наружной стен
ки. 

Г е о л о г и ч е с I{ о е и г е о г р  а ф и ч е с I{ о е р а с п р о с т р а н е н и е.  
Тюмьчумышсние слои присалаирской окра'ины l{уsнецкого бассейна. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Присалаирская окраина :Кузнецкого бассей
на, район г. Гурьевска. 

С Е М Е Й  С Т В О NEOCYSTIPHYLLIDAE WEDEКIND,  1927 

Р о д Salairophyllum Besp1·ozvannych gen. nov . 

Т и п о ви й в и д - Pilophyllum angustum Zl1eltonogova (JI{елтоногова ,  
1 960, стр. 76 ,  табл. S - 17 ,  фиг. 5, табл. S - 18 ,  фиг. '1 ) . Происходит из  томь
чу:мышских слоев, Салаир, левый берег р. Томь-Чумыш ниже с. Томсн.ого. 

Д и а г н о s. Оwшочные, небольшие цилиндричесi{Ие кораллы. Септы 
двух порядков, длинные с толстыми наружными концами, сливающими
ел в широкий ободОI{. Днища расщепленные, преимущественно вогнутые. 
Дессепименты скрыты стереоплазмой. 

С р а в н е н и е.  По плану строения септальноrо аппарата, расщеплен 
н ым и вогнутым днищам описываемый род близок Spongohylloides Meyer, 
что дало возможность внлючить Salaiгoplщllum в состав сем:айства Neocys
t iphyllidae. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н: о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е. Салаир, томьчумышсi{Ие слои, нижний ,цdnон Вос.точн.Jго еюrо
на Урала. 

Salai1•ophyllum angustum (Zhelihonogova) , 1960 
Табл. XLIX, фиг. 4 

Pilopi�yllum angustum: Желтоногова, 1960, стр. 78, табл. S-17, фиг. 5, табл. S-18, 
фllг. 1.  

Г о л о т и п. Pilophyllum angustum Zheltonogova ( Желтоногова, 1960, 
стр. 78, табл. S-17 ,  фиг. 5, табл. S - 18, фиг. 1 ) .  Происходит из то:мьчу
м ышских слоев, Салаир, левый берег р. Томь-Чумыш, ниже с. Томсrюго. 

Д и а г н о з. Небольшие одиночные, цилиндричесной формы кораллы. 
Ч ашка с плосно вогнутым дном и крутыми стенками. Септы двух поряд
ков : первого порядка длинные, извилистые, второго - равны 1/2- 1/3 дли
ны первого порядка. При диаметре 10  .мм число септ 46. Наружные I{ОНЦЫ 
их утолщены стереоплазмой и, сливаясь, образуют широкий ободок. Иног
да утоJrщены и внутренние концы септ. Днища частые, расщепленные, 
плосно вогнутые. 

М а т е р и а л. Три экземпляра непалной сохранности. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р  а ф и ч е с н о е р а с п р о с т

р а н  е н и е. Томьчумышские слои Салаира и нижний девон вс.GточногQ 
склона Урала. 
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М е с т о н а х  о ж д е н и е. ПрисалаТhрсная окраина Кузнецкого бассеи
на, левый берег р. Томь-Чумыш, в районе с. Томеного ( стратотип) .  

Р о д  Sjюngophylloides Меуе1· , 1881 

Spon.goph ylloides du b1•oviensis (Zheltonogova) 19f:IO 

Табл. XLIX, фиг. 5-6 

Dubгovia dubroviensis: Желтоногова, 1960, стр. 81, табл. S-19, фиг. 3. 
Spongophylloides dubroviensis: Сытова, 1966, стр. 99, табл. I I I ,  фиг. 4. 

Г о л о т и п  - Dubrovia dubгoviensis Zhelthonogova (JН'елтоногова, 
1960, стр. 81, табл. S - 19, фиг. 3 ) . Салаир, левый берег р. Баснуснан, су
хая свита. 

Д и а г н о з. Одиночные, цилиндрические нораJIЛЫ. Септы первого по
рядка достигают ошr, сенты второго порядшt равны 1/з -2/з длiJны септ 
первого поряДI{а. При диаметре 20-27 Jl-t.ilt Iшличество септ 62-70. Септы 
довольно толстые, изви-листые, иногда расщепляются на пряди, на пери
фер:ии треугольно утолщены. Днища частые, расщепленные, вогнутые. 
Диссепименты многочисленные, неодинановых размеров, расположены 
почти всегда вертикально. 

М а т е р и а л. Четыре экземпляра непалной сохранности. 
С р а в н е н  и е. Spongophylloides dubroviensis по своему строению 

очень близок Sp. perfecta (Wedekind) , от которого отлТhчается несколько 
большими размерами и соответственно большим I{Оличеством септ. 

Г е о л о г и ч е с  н и й в о з р а с  т и г е о г р а ф  и ч е с  н о е р а с п р о с т
р а н е н и е. То:мьчумышсние слои присалаирсной окраины Кузнецкого 
бассейна, боровушкинекая свита Рудного Алтая, нижний подотдел ниж
него девона восточного склона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Присалаирсная окраина Кузнецкого бассей
на, левый берег р. Томь-Чумыш в районе с. Томеного ( стратотип) .  

С Е М Е й:  С Т В О M YCOPHYLLIDAE НILL, 1 940 

Р о д Pseudamplexus Weisset·mel , 1897 

Pseмdamplexus ех g1· .  lige1•iensis (Bю·rois) , 1889 

Табл. L, фиг. 1 

О п и с а н и е. Одиночный крупный, цилиндро-конической формы ко
ралл. Септы п:оротюrе, длина их 2-3 мм, толстые, тесно прижаты друr 
н другу. Осевые окончания септ чаще заострены и расположены ра
диально. При диаметре 35 .�t.ilt развито 80 септ. Построены они из плос
ких таблитчатых рабданантных трабенул, косо налегающих друг на дру
га. Днища горизонтальные, частые, иногда расщеплены и соединены n 
nучки. 

М а т е р и а л. Один экземпляр непалной сохранности. 
С р а в н е н  и е. Описываемый вид очень близок Ps. ligeriensis (Bal'

гois) ,  от которого отличается более заостренными осевыми окончаниями 
септ, большим их количеством при одинаковом диаметре и более частыми 
днищами. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Нижний девон Салаира, Урала и Франции. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Присалаирсная окраина Н.узн:ецного бассей
на, район г. ГурьевсJ{а. 
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ПОДОТРЯД COLUMNARIINA ROMIN GE R  

С Е М Е И С Т В О SPONGOPHYLLIDAE D Y BO\VSКI, 1873 

Р о д  Neomphyma Sosl1kina , 1 937 

Neomphyma �р.  

Табл. L,  фиг. 2 

О п и с а н и е. Небольшой одИiНочный коралл ( возможно обломок вет
вистой колонии) цилиндрической формы. Чашка неглубокая, воронковид
ная. Септы первого порядка длинные, тонкие, доходят до центра; иногда 
изогнуты в зоне диссепиментов. Септы второго порядка равны 1/2 длины 
септ перв-ого порядr{а . Наружные ко1щы септ утолщены и образуют слег
ка зигзагообразный ободок. При диаметре 14 м.м септ 48. Днища простые, 
слабо вогнутые. Диссепименты неодинаковых размеров, довольно круто 
наклонены к оси. 

М а т е р  п а  л .  Три экземпляра непошrой оохранностп. 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Присалаирская окраина Кузнецкого бассей

на, левый берег р. Томь-Чумыш, район с. Томского ('стратотип) .  

ПОДОТРЯД CYSTIPHYLLINA N ICHOLSO N I N  NICHOLSON 

AND LYDEKKER,  1R89 

С Е М Е И С Т В О TRYPLASMATIDAE ETHERIDGE, 1907 

Р о д  Tryplasma Lonsdale, 1845 

Tтyplasma kaтcevi Bulvanker, 1 958 

Табл. L, фиг. 3-4 

Tтyplasma kaтcevi: Бульванкер, 1958, стр. 26, табл. II, фиг. За-б. 
Т l2yplasma kaтcevi :  Желтоногон а, 1960, стр. 82, табл. S - 20, фиг. 4. 

Г о л о т и п - Tryplasma karcevi Bulvanker (Бульванкер, 1958, стр. 26, 
табл. I I ,  фиг. За - б) .  Происходит из ·томьчумышсюrх слоев, левый берег 
р .  Томь-Чумыш, у с. Томского. 

Д и а г н о з. Небольшие одиночные кораллы цилиндрической, слегка 
рогаобразно изогнутой формы. При диаметре 8-17  JJtJlt развито 48-64 
nостоянно чередующихся септ первого и второго порядка. Длина септ 
первого порядка равна 1/4- 1/2 радиуса. Септы второго порядка едва вы
ступают за границу ободка, образованного за счет утолщения и соедине
ния наружных концов септ. Септальные трабекулы расположены гори
зоr-пально и плотно прижаты друг к другу. Днища полные, горизонталь
ные, дов·ольно редкие. 

М а т е р и а л. 43 экз. непалной сохранности. 
И з м е н ч и в о с т ь. Изменчива длина септ первого порядка, которая 

меняет·ся от 1/4 - 1/2 радиуса коралла. Меняется ширина ободка от 0,5 до 
·1 ,5 JJtM . Днища менее изменчивы. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким видом является Tryplasma aequa
b ilis Lonsd., от I{оторого Т. karcevi отличается горизонтальным располо
жением септальных трабекул, из-за чего септы не имеют четковидного 
строения, и более редкими днищами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Томьчумышсюrе слои присалаирской окраины Кузнецкого 
бассейна, нижний подотдел нижнего девона восточного склона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Присалаирская окраина Кузнецкого бассей
на, левый берег р. Томь-Чумыш в районе с. Томского ( стратотип) . 
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T1·yplasma ( Stortophyllum) subcr�tciat�t m Zneltonogova, 1960 

Табл. LI, фиг. 1 

Stoгtophyllum subcгuciatum: Желтоногова, 1960, стр. 83, табл. S - 20, фиг. 2. 

Г о л о т и п - Stoгtophyllum subcmciatum Zheltonogova ( Желтоноговат 
1960, стр. 83, табл. S - 20, фиг. 2 ) . Происходит из томьчумышсних слоев, 
левый берег р. Баснуснан в районе пос. Вулкан 

Д и а г н о з .  Небольшие одиночные цилиндричеСI{Ие кораллы. Септы 
I-соротiше, состоят из тонних игольчатых, неплотно nрилегающих трабе
.кул. У наружной стен.ки септы соединяются, образуя узний ободо.к. Чере
дование септ первого и второго поряднов непостоянно. При диаметре 7 -· 
12  .мм число септ 40-56. Днища преимущественно вогнутые, полные п не
полные, иногда расщепляются, образуя <шсевдопузырю> . 

М а т е р  и а л. Три энземпляра непалной сохранности. 
И з  м е н ч и· в о с т ь .  Изменчива длина септ, иногда наблюдается ясноtJ

чередование септ первого и второго поряд.ков,  чаще же они одинаковы 
по длине. Очень изменчивы днища, они могут быть горизонтальные и вог
нутые, полные и неполные. 

С р а в н е н  и е .  Наиболее близким видом является Stoгtophyllum cm
ciatum Wdkd., но, на.к отмечает В. А. 1-Келтоногова ( 1960, стр. 83) , срав
нить описываемый вид со St. cruciatum нельзя из-за отсутствия изображе
ния поперечнина у Веде.кинда. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р n
c т р а н  е н и е .  Томьчумышс.кие слои присалаирсной окраины Rузнецiщго 
бассейна. 

М е с т о н а х  о JI{ д е н и е. Присалаирсная онраина Нузнецного бассей
на, левый берег р. Томь-Чумыш в районе с. Томеного (стратотип) . 

T1•yplasma tomtchumysheпsis Zheltonogova, 1 960 

Табл. LI, фиг. 2 

Tryplasma to mtchumysclъensis: Желтоногова, 1960, стр. 82, табл. S - 2·1, фиг. f .  

Г о л о т и п - Tгyplasma tomtchumysl�ensis :l,heltonogova (Желтоного
в�, 1 960, стр. 82, таб.л. S - 20, фиг. 1 ) .  Салаир, левый берег р. Томь
Чумыш, ниже с. Томсного, томьчумышсние слои. 

Д и а г н о з . Довольно .крупные одиночные .кораллы. Диаметр 20-
42 м.м, септ 64-7 4. Септы толстые, с тупыми внутренними ROI-Щallпr, по 
длине не чередуются, у наружной стенни, соединяясь, образуют неширо
ний ободок Септальные трабенулы слегка направлены косо вверх, почти 
горизонтальны. Днища полные, горизонтальные или слабо вогнутые, 
иногда расщепленные. 

М а т е р и а л. 1 1  ЭI{З. непалной сохранности. 
И з  м е н ч и в о с т ь выражена в различной толщине и длине септ. В ос

новном септы толстые с притупленными внутренними концами, но иногда 
бывают довольно тонкие и внутренние концы их чуть заострены. Днища 
могут быть горизонтальные или вогнутые, частые и редкие, полные и не
полные. 

С р а в н е н  и е .  От близкого Т. altaica (Dyb. ) вид отличается более уз
ним ободком и строением септ. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Томь-чумышские слои присалаирсной окраины Нузнецного 
бассейна. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Присалаирсная окраина I-\узнецного бассей
на, левый берег р. Томь-Чумыш в районе с. Томеного ( стра то тип ) . 
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T1·yzJlas1J'ta altaica ( D yb :)wski) , 1873 

Табл. LI, фиг. 3 

A mplexus altaicus: Dybo,vski, 1873, стр. 1 13, табл. I ,  фиг. 4; Петц, 1901, стр. 226. 

Tгyplasma altaica: Краевская, 1955, стр. 207, табл. XXXIV, фиг. 1 ;  табл. XXXV, 
фиг. 2; рис. 183; Бульванкер, 1958, стр. 22, табл. IV, фиг. 1, 2; табл. VI, фиг. 1 ;  
rабл. VII ,  фиг. 1 ;  Желтоногова, Ивания, 1960, стр. 390, табл. Д - 44, фиг. 1 ;  Кравцов, 
1963, стр. 14, табл. I, фиг. 1, 2; табл. I I, фиг. 1, 2, 3; табл. I I I, фиг. 1; Ивания, 1965, 
стр. 41, табл. XXV, фиг. 121-123; Бульваю>ер, 1965, табл. XI, фиг. 1-3. 

Г о л о т и n - A mplexus altaicus, Dybovvski ( Dubowski, 1873, стр. 1 13, 
табл. 1 ,  фиг. 4) . Река Малый Бачат у бывшей 1\рековской мельницы, 
г. Гурьевск, Салаир, Нижний девон. 

Д и а г н о з. 1\рупные одиночные кораллы цилиндрической, слегка ро
га образно изогнутой формы. При диаметре 18-60 мм развито 66-94 
ланцетовидных или булававидных коротких, слитых на периферии в ши
рокий ободок, септ. Чередование септ первого и второго порядков непо
стоянно. Состоят септы из толстых, направленных немного косо вверх 
трабекул. Днища полные, редко ра·сщепленные, широкие, горизонталь
ные, cлafio вогнутые или выпуrшые. 

М а т е р  и а л. В коллекции имеется 10 экз. непалной сохранности. 
И з м е н ч и в о с т ь. Большой изменчивости подвержены септы. В одном 

и том же экземпляре они могут быть разной формы (от ланцетовидных 
до булавовидных) , толщины и длины. Таюн:е изменчивы днища: полные 
или расщепленные, вогнутые или выпуклые, утолщенные или тонкие. 

С р а в н е н  и е.  Наиболее близrшм видом является Т. tomtchumyshen
sis Zhelt., от которого Т. altaica отJrи.чается большими размерами, строе
нием септ, более широким ободrшм. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Нижний девон 1\узбасса, Салаира, Таймыра, Новой Земли, 
Средней Азии, о-в Вайгач. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Присалаирская окраина 1\узнецкого бассей
на, левый берег р. Томь-Чумыш в районе с. Томсrшго ( стратотип) .  

С Е М Е И С Т В О CY STIPHYLLIDAE MILNE-EDWARDS ЕТ HAIME, 1850 

Р о д  Pseudomicтoplasma Soshkiпa, 1949 

Pse�tdomic1·oplasma salai1·ica (Peetz) , 1901 

Табл. LII,  фиг. 2 

Cystiphyllum solairicum: Петц, 190'1, стр. 216, табл. 2, фиг. 1 0а - с. 

Pseudomicroplasma salairica: Бульванкер, 1958, стр. 37, табл. XIII ,  фиг. '1a-r; 
l{равцов, 1963, стр. 24, табл. V, фиг. 3; табл. IV, фиг. 1-2; Ивания, 1965, стр. 50, 
табл. XXXIII, фиг. 154-156; табл. XXXIV, фиг. 160-162. 

Г о л о т и п - Cystiphyllum salairicum Peetz ( Петц, 1901,  стр. 216) , 
табл. 2, фиг. 10а - с) Салаир, район г. Гурьевсr-\а у 1\рековской мельни
uы. Крековские слои. 

Д и а г н о з. Одиночный rшралл цилиндро-конической формы диамет
ром 18 мм. Вся его полость выполнена диссепиментами различной формы 
и в еличины: наиболее крупные из них расположены в центральной части. 
Септальные ковусы развиты слабо : тольн:о у наружной стенки наблюдает
ся конус в виде узкого кольца, н:ое-где рассеченного на короткие зубцы. 

М а т е р  и а л. Один эн:земпляр. 
С р а в н е н  и е. Близким видом является Ps. nesterowskii (Peetz) , кото

рый отличается более полным развитием септальных конусов не только 
в п ериферичесн:ой, но и в средней части н:оралла, а также расщеплением 
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септаJrьного конуса в периферичесr{ОЙ части на толстые зубцы, имеющие 
вид септ. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н п е .  Нюнпий девон Новой Земли, Таймыра, Салаира. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Присалаирская окраина :Кузнецкого бассей
на, левый берег р. Томь-Чумыш, в районе с. Томского ( стратотип) .  

Р о д Rltizophyllum Lindst•·om, 1866 

Rblzophyll�tm geг villei (Bayle) , 1878 

Табл. LII,  фиг. 1 
Calceola ge,·villei: Bayle, 1878, табл. XIX, фиг. 1 1-13. 
Rl�izophyllzzm geгvillei: Lindstl'OШ, 1883, стр. 27, табл. XIII, фиг. 15-18; 1884, 

стр. 1 -1'0, табл. I I, фиг. 1-8; Потц, 1901, стр. ·23'0, табл. I I I ,  фиг. 2а - в, Бульваннер, 
1958, стр. 49, табл. XXI, фиг. За - г. 

Г о л о т и п  - Calceola gervillei Bayle ( Bayle, 1878, табл. XIX, фиг. 
1 1 - 13) . Франция, нижний девон. 

Д и а г н о з. Небольшой одиночный коралл конической формы, упло
щенный е одной стороны, по краям которой развиты корешки прикрепле
ния. :Коралл выполнен диссепиментами, небольшими у плоской стороны 
и более r-:рупными в цен·rре .  Септальный l{Онус развит по периферии и рас
щепляется на септы только у плоской стороны. В центральной части ко
ралла септальный Rонус не развит. 

М а т е р  и а л. Один экземпляр непалной сохранности. 
С р а в н е н  и е. От близRого Rh. епогте Ether. описываемый вид отли

чается расщеплением септалыrого конуса на септы только у плоской сто
роны: у Rh. enorme конус рассечен на септы полностью. :Кроме того, у Rh. 
gervillei отсутствует септальный конус в центральной части Rоралла. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Нижний девон Франции, Горного Алтая и Салаира. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Присалаирская окраина :КузнецRого бассей
на, левый бt:\per р. Томь-Чумыш, в районе с. ТомсRого ( стратотип) .  



М .  В. Ш У  Р Ы Г И Н .4 

ПОЗДНЕСИЛУРИйСКИЕ 
И РАИНЕДЕВОНСКИЕ РУГО3Ы ВОСТОЧНОГО СКЛОНА 

СЕВЕРНОГО И СРЕДНЕГО УРАЛА 

Проблема границы между силурийской и девонсi{ОЙ системами на во
сточном склоне Урала теснейшим образом связана с расчленением лито
логичесни однообразных известняков петропавловской свиты, распро
страненных в районе г. Североуральсна. Из фауны петро:Павловской сви
ты наиболее изучены брахиоподы, по которым свита разделена на верхне
силурийскую и нижнедевонскую части (Ходалевич, 195 1 ;  Штрейс, 1 95 1 ;  
Андронов, 196 1 ) .  Опубликованные сведения п о  ругозам ограничиваются 
описанием восьми видов в работе Е. Д. Сошкиной ( 1937 ) . 

В настоящей статье изложены результаты изучения ругоз из петро
павловской свиты и одновозрастных с нею известняков из других районов 
посточного сrшона Урала. Н:оJiлекция ругоз, сосТ'оящая почти из 1000 оди
ночных экземпляров и нолоний, собрана за период с 1949 по 1965 г. В сбо
ре ее, кроме автора статьи, принимали участие Т. И. Ваганова, О. В. Бо
гоявленсная, И. А. Брейвель, М. Г. Брейвель, Г. Г.  Зенкова, Ю. С. :Каре
тин, В. С. Милицина, В. П. Телегин, Ф. Е. Янет. 

Ноллекция кораллов хранится в музее Уральского геологического уп
равления, под номером 930. 

Определения фауны, приведеиные в кратком геологическом очерке, 
сделаны М. Г. Брейвель (брахиоподы) , В. С. Милициной (криноидеи) и 
Ф. Е. Янет (табуляты) .  

Н:РАТ:КИ:й ГЕОЛОГИЧЕСJ{И:Й ОЧЕРН 

Образования позднего лудлова и раннего девона пользуются широним 
площадным распространением на восточном снлоне Урала. На севере, 
в Ивдельском и Северауральском районах, отложения этого стратиграфи
ческого интервала представлены преимущественно карбонатными фация
ми. Южнее, в Н:арпинском районе, известняки занимают подчиненное по
ложение в толще вулнаногенно-осадочных пород и эффузивов, а еще да
лее на юг вплоть до Невьянского района прослои карбонатных пород ред
I{И и маломощны. 

Опорным разрезом, где нижнелудловские известняки последовательно 
на восток сменяются известняками верхней части лудловекого яруса и 
нижнего девона, является разрез по рекам Н:олонге и Ваграну в районе 
г. Североуральска. Пограничные слои силура и девона здесь представлены 
мощной толщей массивных, светлых или розоватых известняков, которая 
в геологической литературе известна под названием петрапавловской 
евиты (Пейве, 1947) . 
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В результате изучения rшмплексов послойно собранной фауны палеон
тологами "Уральского геологического управJrения петрапавловская свита 
раздеJrена на три горизонта : Нижний из них, содержащий Favosites bonus 
Yanet Circophyllum, samsug·nensis Smitb .. , e t  ТгеmЬ. ,  I-Jolmopl�yllum subte
nuis Shш., Lissat1·ypa latisinuata ( Вап. ) ,  Syndetocгinus natus Stuk. i от
несен к верхней части лудловекого яруса. Известняки с перечисленной 
фауной обнажены в нижнем течении р. Колонги, по р. Ваграну выше Ко
лонги и на протяжении 700 .м ниже ее устья. Мощность их 200-250 м. 

Восточнее по берегам р. Вагран до его притока р. Сарайной распро
странены известняки с Taxopora actuosa Yanet, Pseudamplexus fascicula
l'is Soshk . ,  Spong·ophyllum giganteum Schпr. ,  Neomphyma o1·iginata Soshk., 
Sphaerirhyncl�ia vagгanica Khod. ,  относимые к нижней части нижнего под
отдела нижнего девона. Мощность горизонта не менее 200 Ji'l . 

Разрез петропавловсrшй свиты завершают известняки верхней части 
нижнего подотдела, в которых собраны Favosites intricatus Ваrг. ,  Pseu
damplexus quad1·ipш·titus Soshk. ,  Neomphyma simplex Vag., Karpinskia 
L'agranensis Khod. Эти известняки выходят на поверхность на правом бе
регу Ваграна ниже ее устья. Мощность верхнего горизонта 50-70 .il'l. 

На породах петрапавловской свиты со стратиграфическим несогласи
ем и бокситами в основании залегают известняки эйфельского яруса. 

На север от разреза по Н.олонге и Ваграну светлые рифагенные изве
стняки верхнелудловсr{оЙ части петрапавловской свиты замещаются ба
зальтовыми порфиритами, туфобрекчиями и туфопесчаниками, которые 
распространены в районе посеш,ов I-\алья и Черемухово. На вулканаген
но-осадочных породах залегают слоистые темные известняки и известня
ково-глинистые сланцы так называемой сарайной свиты ( Пейве, 1947) . 
Они содержат обильную, но однообразную фауну остракод, табулят, стро
матопор, ругоз и брахиопод. Из последних определены: Spongophylloides 
pafecta (Wdkd. ) ,  T1yplasma ех. gг. aequaЬilis Loпsd. ,  Protathyгis pmecur·
s.or Koz1. и др. 

Глинистые известняки постепенными переходами связаны с лежащи
ми выше грубослоистыми и массивными светлыми известняками, которые 
являются почвой бокситового горизонта. Общая мощнGсть этих отложе
ний достигает 400 ltt . 

По положению в разрезе образования сарайпой свиты и лежащие вы
ше их светлые известняки соответствуют нижнедевонско:й '"Iасти петрапав
ловской свиты. В комплеi{сах фауны из литологически различных карбо
натных ·образований петраnавлов-ской и сарайной с,вит много ·общих ви
дов, хотя видовой состав rшралло·в и брахиопод в глинистЬL'С изnестняr,ах 
�начительно беднее. 

В Ивдельском: районе верхнелудловсние отложения также представле
цы туфопесчаниками, туфаалевролитами и туффитами. Выше их залегаю·•· 
массивные, светлые, местами пятнистые, розоватые известняки, которые 
по фауне и литологии совершенно аналогичны нижнедевонской части 
петрапавловской свиты. Мощность известняков верхней части нижнего 
подотдела в этом районе в два раза больше, чем в разрезе по р. Ваграну, 
где часть отложений этого горизонта, по-видимому, была смыта эйфель
екай трансгрессией. 

В разрезах по рекам Северный Тошемке и Вижаю наблюдалась посте
пенная смена известняков верхней части нижнего подотдела близкими 
по литологии известняками верхнего подотдела нижнего девона. В послед
них найдены Pseudochonophyllum pseudohelianthoides (Scheг. ) ,  Pugnoides 
( ? )  operosa I\Ъod., Kaгpinskia conjugula Tscheгn. Известняки с Pugnoides 

1 Горизонты петропавловсrшй свиты характеризуют большие rшмплеБсы стро
·�rатопор, табулят, ругоз, брахиопод, остранод н нриноидей. В настоящем схематиче
ском очерr{е полные списrпr фауны не приводятся. 
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( ? )  operosa Kl1od. согласно перекрываются известняками эйфельского 
яруса. 

На среднем Урале к верхнему лудлову и нижнему девону относятся 
образования туринской свиты: трахитовые порфиры и сопровождающие 
их пирокласты, базальтовые порфириты и известняки ( Штрейс, 1951 ) .  
В Карпинском, Ново-Лялинско:м, Нижие-Туринском и Нижне-Тагиль
< "·КОМ районах известняки верхней части лудловекого яруса с Circophyllum 
samsngnensis Smitl1. et Tremb., Lissatrypa colnmbella (Barr ) , L. tectifcrmis 
( Tscl1 ern.) прерывистой полосой прослеживаются на контакте пород ту
ринской свиты с подстилающими разновозрастными известняками и эф
фузпвами. Мощность горизонта I{олеблется в пределах от 30 до 70 м. 

3 окрестностях г. Карпинска верхнелудловские карбонатные породы 
сменяются известнян:ами, ноторые по фауне и литалогни хорошо сопо
ста.вляются со средним горизонтом петрапавловеной свиты. Значительно 
южнее небольшив по мощности и простиранию тела известиянов нижней 
части нижнего подотдела, залегающие среди трахитовых порфиров, их 
туфов и туфобренчий, зафинсированы между г. Кушвой и северо-восточ
ной окраиной г. Нижнего Тагила. 

В Ново-Лялинеком и 1-\арпинсном районах среди туфопесчанинов, 
завершающих разрез туринской свиты, имеются прослои известиянов 
с Favosites clams Yanet, Pseudamplexus qnadripartitns Soshk., Atrypa ta
b nskaensis Khod.  и другими Нораллами и брахиоподами, харантерными 
для верхней части нижнего подотдела нижнего девона. 

Своеобразньпir по фауне и литологии разрез нижнего девона находится 
n онрестностях г. Невьянска. Нижний ппдотдел нижнего девона здесь 
представлен слоистыми амфипоровыми известиянами с обильными, но 
однообразными н:ораллами: Favosites intricatns Barr., Soshkinella columna
гis ZheH., Tryplasma karcevi Bulv. 

Амфипоровые известняки выше по разрезу сменяются светлыми н:ри� 
ноидны:ми известняна:ми верхнего подотдела нижнего девона, в ноторых 
собраны Atrypinella ЬагЬа Кhod., Spirifer togatns Barr. ,  Kuzbassoainns de
cemlobatus Yelt., Pemerocrinus paradoxus Bouska. 

Нижнедевонсн:ие известняки в Невьянсном районе имеют значитель
ную мощность - до 250-300 м и прослеживаются по простиранию более 
че:м на 20 н,м. Залегают они на андезитабазальтовых порфиритах и туфах. 

В более южных районах восточного силона Среднего Урала в настоя
щее вре:мя нет палеонтологичесни доказанных образований позднего луд
.тrова и нижнего подотдела нижнего девона. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РУГОЗ 
В ПОЗДНЕМ ЛУДЛОВЕ И РАННЕМ ДЕВОНЕ 

ВОСТОЧНОГО СКЛОНА УРАЛА 

Ругазы из пограничных слоев составляют три номплекса, наждый из . 
:которых характеризует определенный горизонт стратиграфического раз
;реза. 

В нижнем горнзонте петрапавловеной свиты и в известнянах, залегаю
щих в осн:ованип туриненой свиты, собраны: Phanlactis sp. ,  Lamprophyl
lum ineptns Sl1ш., Circophyllum samsngnensis Smitl1 et T1·emb., Caгinophy
lnm conjusnm Pocta, Psendamplexns fascicularis Sosblc, Imennovia umli
ca Shur., Tryplasma crassiseptata Shш., Т. (Stortophyllum) pustnlosa 
Slшr., Cystipl�yllnm sp.,  Holmopl�yllum subtenuis Shur., Pseudomicroplas
ma lobvaensis SЬur. 

Более половины видов, составляющих компленс, являются новыми, но 
�ем не :менее принадлежиость его н силуру не вызывает сомнения. Роды 
_Lamprophyllum, Cil·cophyllum, Carinophyllum, Cystipl�yllum и Holmophyl-
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lum :--- широi{О распространены в силуре и за исключением нового види 
рода Ciгcophyllum в девоне неизвестны. Наиболее распространенн ыi'r 
в анализируемых слоях вид Ciгcopl�yllum samsugnensis Smith. et ТгеmЬ. 
описан из верхнего силура Готланда; Caгinophyllum confusum (Pocta ) -
пз верхнего сплура (буднянских слоев) Баррандиена. Силура-девонский 
род Tгyplasma представлен новыми видами. Из них Т. (Stoгtophyllum) 
pustulosa по строению очень близок Stoгtophyllum concavum vVdkd. иа 
верхнего силура Готланда. 

Молодыми элементами фауны в данном сообществе являются Pseu
damplexus fasciculaгis Soshk. и новый вид широко распространенного 
в девоне рода Pseudomicгoplasma, находки которых сраВJ-штельно редни. 

Среднюю часть петрапавловской свиты и одновозрастные с нею слон 
пз других разрезов Среднего и Северного Урала характеризуют ругозы: 
Spongophylloides perfecta ( vVdkd. ) ,  Sp. cylindгica (Wdkcl . ) , Sp. dubгoviensis 
(Zhelt. ) ,  Sp. imp1·oceгus Sllш., Salairophyllum angustum (Zh elt. ) ,  Pseu

damplexus fasciculaгis Soshk.. Ps. quadгipaгtitus Soshk., Pseudamplexophyl-
lum insolitus Shuг., Soshkinella columnaгis Zh elt . ,  Spongophyllum gigan
tenm Shuг. Sp. originalis Zhmaev, Neomphyma originata Soshk. , N. kaг
pinskiensis Shш., N. simplex Vag., N. planevesiculosa Shuг., N. paulotabn
lata Shuг. Tгyplasma aequabilis Lonsd., Т. concavotabulata Slн1 г. , 
Rhizophyllum enonne Etheгige, Pseudomicгoplasma nesteгowskii ( Peetz) , 
Ps. salaiтica (Peetz ) ,  Ps. lobvaensis Shuг. 

Новый комплене от сообщества руrоз из слоев, лежащих ниже, значи
тельно отличается по родовому и видово'V!у составу. В нем преоб.;тадают 
виды родов, типичных для девонской системы: Soshkinella, Pseudamplexus, 
Pseudomicгoplasma, Spongophyllum и близкий последнему род Neomphy
ma. Неi{Оторые :из них пользуются массовым распространением в извест
нянах средней части петропавловсиой свиты. Таиими являются : Pseudam
plexus fasciculaгis Soshk., Neom pl�yma oгiginata Soshk , Spongophyllum 
nгiginalis Zhelt., Tryplasma aequabllis Lonsd. "Колонии двух первых видов, 
достигающие несJщльких :метров в диаметре, отмечены начти во всех раз
резах ноGточного склона �·рада. 

Вместе ·С тем неекольно 'видов принадлежа т ха рю{терному для силура роду 
Spongopl�ylloides. Из них наиболее распространен Spongopl�ylloides pa
fecta (Wdkd. )  ь:nторый, как и Sp. cylindt·ica (\Vdkd. )  происходит Ид верх
него силура Готланда. Тольно в еилуре ранее был известен род Ciтcophyl
lum, представленный в анализируемом комплексе новым видом. 

В глинистых известнянах сарайной свиты, фациалы-rо замещающих 
средний горизонт петропавловсiюй свиты. многочисленные ругазы отпn
сятся н виду Spongopl�ylloides perfecta (Wdkd. )  и меньшее число н Tгyp
lasma ех gг. aequabilis Loнsd., Iщторые от типичных представителей вида 
Tгyplasma aequaЬilis отличаются укор\)Ченными септаии. Находки других 
Iюраллов - Soshkinella colnmnaгis Zhel t .  и Spongoj.Jщllum m·iginalis 
Zhmaev - единичны. Таю)jм образ-ом, комплексы ругоа ·из среднег:о горн
зонта петрапавловской и из сарайной свиты имеют отчетливо выражен
ный смешанный, силура-девонский видовой состав. 

В верхнем горизонте петрапавловской свиты силурийские ругозы, за 
исключением редких энземпляров Spongophylloides pafecta (Wdkd. ) ,  не 
встречены. Почти все виды третьего комплекса являются переходящими 
из нижележащих ело ев ( табл. 1 ) .  Большинство из них становятся редки
ми, другие, KaJ{ например, Pseudamplexus quadгipaгtitщ; Soshkina, полу
чают широк·ое распространение. Pseudamplexus quadгipaгtitus Soshk. ,  близ
ни:й н: нему новый вид Ps. subbгevis Shur. и Spongophylloides ( ? )  thomasa� 
Hill et J о пеs, голотип I{Оторого происходит из нижнего девона Австралии, 
наиболее типичны для верхнего горизонта . 

Явное преобладание девонсiшх видов ругоз над сиJiурийсним:и явшr
ется весним доводом в пользу раинедевонского возраста среднеrо и верх
него горизонтов петрапавловской свиты. 



Т а б л и ц а 1 

Расnространение nозднесилурийских и раннедевонсrшх ругоз восточного CIШOIOl 
Урала 

Вид 

Lamprophyllum ineptus Shur. 
Spongophylloides perfecta (Wdkd.)  
Sp. cylindrica ( Wdkd . )  
Sp . dubroviensis (Zhelt. ) 
Sp . (?) thomasae Нill et J ones 
Sp . improcerus Shur. 
Salairopl�yllum angustum (Zhelt . )  
Circophyllum samsugnensis Smith e t  ТгеmЬ. 
С. columellaris Shur. 
Carinopl!y/lum confusum ( Pocta) 
Pseudamplexus fascicu!aris Soshk. 
Р.� .  quad1·ipartitus Sosl.tk. 
Ps . subbrevis Shur. 
Pseudamplexophyllum insolitus Slшг. 
Soshlcinella columnaris Zhelt. 
Irn.cnnovia uralica Shur. 
Spongophyllum giganteum Shur. 
Sp. originalis Zhmaev. 
Sp . saumaensis Shur. 
Neomphyma originata Soshk. 
N .  ka1·pinskiensis Shur. 
N .  simplex Vag . . 

N .  planevesiculosa Shщ·. 
N . paulotabulata Shш. 
Tryplasma aequabllis Lonsd . 
Т. kar cevi Bulv. 
Т. cгassiseptata Shur. 
Т. concavatabulata Shur. 
Т. (Stor tophyllum) pustulosa. Shш . 
Cystiphyllum sp. 
Н olmo phyllum suЬtenuis Shur. 
Rl�izophyllum епоппе EthNige 
Pseudomicroplasma nesteroшskii (Peetz) 
Ps . sala.irica ( Peetz) 
Ps. labvaensis Shur. 

В ерхний силур 

Верхний 
лудловениВ 

Fipyc 

1 т 

о 

+ 
о 

о 

о 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ ощельные находюr. О частые наход!iи. 8 ыассовые находюr. 

Нижний девон 

Нижний подотдел 

Нишняя часть / BepxнFIFI 
Ч:JСТЬ 

• + 
+ 
о 

о 
+ + 
о 

+ 

• + 
+ • 

о 
+ 
+ 

1 
о т 

о + 
+ + 
• 
ь 
+ о 
о 

. + 
о _J_ 1 
? •· 

+ 

+ 
о ? 
о 
+ 
о 

За период, соответствующий времени юшошrенпя петропавловСI{ОЙ 
свиты, у ругоз произошла полная смена силурийеюiх родов и видов девон
скими. Уже в нижней части петрапавловской свиты не найдены виды та
ких характерных для нижнего Лудлова Урала родов, как Entelophyllum, 
Ayphophyllum, Ketophyllum. Продолжающие существовать Phaulactis,. 
Lamprophyllum, Cystiphyllum, Holmophyllum и другие представлены еди
пичными видами, исчезающими ко времени накопления среднего горизон-· 
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та . В целом для верхнего лудлова характерно обеднение родового и видо
вого состава. 

Начало следующего этапа развития, соответствующего, по мнению ав
тора, раннедевонскоиу временп, знаменуется обилием кораллов. Появил
ся ряд родо:с, одни из ноторых быстро исчезли (Neomplzyma, Salaiт·opl�yl
lum) , другие существовали до среднего девона (Soshkinella, Spongophyl
lum, Pseudomicl'oplasma) . Большое распространение получили виды рода 
Pseudamplexus, первое появление I{Оторых было отмечено n верхнем луд
лове. Вместе с шшп присутствуют некоторые реликтовые виды силурий
сюrх родов - Spongophylloides и Cil'cophyllum. Представители последних 
постепенно вымирают и в верхнем горизонте петропавловсiю:ii свиты рас
пространены в основном типичные девонt.:кпе 1-юды и виды. 

Вторая половпна раинедевонской эпохи отмечена появлением новых 
родов ругоз :  Staeoplщllum, Fasciphyllnm, Pseudochonophyllum .  В верхнем 
подотделе нижнего девона основной фон составляют <<Palaeophyllum>> mi
noг Soshk., Pseudamplexus ligeriensis Barr . ,  Stereophyllum massivum 
Soshk. Spongophyllum halisitoides Ether. ,  Fascipryllum conglomeratum 
(ScЬliitet·) , Pseudochonopl�yllum pseudoheliantoides (Scherz . )  

Родовой состав кораллов из среднего l'оризонта петрапавловской свиты 
п одновозрастных с ним известняков из других районов Северного и Сред
него Урала обнаруживает замечательное сходство с ругазами из 11омьчу
�rышских слоев Салаира ( табл. 2) . 

Т а б л и ц а  2 
Сравнение родового состава ругоз J'рала 

и Салаира 

Род Урал \ Саляпр 

Pl!aulactis . + 
S pon.gophylloicles + + 
Salairopl!yl/um + 1 ·т 
Sosblcinella + 
Zeloplzyllum 1 -г 
Pseudamplexus . + + 
Spongophyllum + + 
Neomplzyma + + 
Tl'yplasma + + 
Stol'topiщllum + 
Rhizo pi!yllurn + + 
Pseudornicl·oplasma . + + 

Закономерно, что в рифагенных известняках восточного склона Урала 
:массовым распространением пользуются роды колониальных кораллов 
(Pseudamplexus, Spongophyllum, Neomphyma) , а в глинисто-карбvнатных 
фациях на Салаире преобладают од:инuчные ругазы (Phauiactis, Tryplas
ma) . :Комш:rеi{С ругоз из томьчумышских с:лоев невелик и примерно поло
вина видов его найдена в среднем горизонте петропавловсrш:й свиты и в 
рифагенных известняках других разрезов Урала. Таrшми видами явля
ются: Spongophylloides dubroviensis (Zhelt. ) ,  Salairopl�yllum angustum 
(Zhelt. ) ,  Spongophyllum originalis Zhmaev, Tryplasma aequaЬilis Lonsd., 
Pвeudomicroplasma salairica (Peetz ) ( табл. 3) . 

Из четырех видов ругоз глинистых известНЯI{ОВ сарайной свиты двя. 
·одинаковы с томьчумышскими, третий, S pongophylloides perfecta (vV dkd. ) , 
родствен салаирекому Sp. dnbroviensis (Zhelt. ) . В глинистых амфипоровых 
известняках Невьянского района, как и в разрезе по р.  Томь-Чумыш у 

122 



trj 
о 
� Q) 
<:1: 

>lsl 
ISI 
trj 
:Е 
lsl 
� 

'Г а б л и 11 а  3 

tхс�ш сuпос'Niщiеиин основных позднесиJiурнilеiшх п рашiедевонсi�нх IIOшiJicr{con руго:З nосточного стшона Сеnrрного п Среднего Урала 

":! Q) <:1: Е-< о н: о 1:1 
>lsl ISI trj � р. Q) � 

1 

1 �  <:1: о >=< 
>lsl lsl о; 
:Е lsl 
� 

1 
1 

>'1 Е-< "-' ro О' 
а: а: trj � р. Q) 
� 

Северный Урал 

Ивдельсний район 

Pseшlamplexus ligel'iensis 
(Вап. )  
Slel'eopliyl!um massicum 
Sosbk. 
Р asciplщllum conglomua 
tum Sosbk.  
Spongophyllum halisitoi
des Etbe1·. 
Pseudoc.�onoplzyllum pseu-

. clol7eliantl:oicles ( ScllCI' . )  
1 

Spongophylloicle� (?)  t!Io
masae Hill et J онсs 
Sp . imp1·oceJ·u s  S!нн . 
Pseudamplexus quacll· i -
pal'litus Soslllc 
Ps. subbl'evis Stшr . 
Spongophyllum ol'ig i пa ' i s  
Zbmaev. 
Sp. giganteum Shш. 
Sp . sa umaensis Sbuг . 
Tl'yp!asma aequaЬi!is 
Lonsd. 

а: ro 
� "-' � 
о t1j ":! Е-< � lsl ro � 
J:: "-' о 
р. Е-< Q) 
1:::: 

Североуральсний paiioн 

Spongopltylloicles ре1' .' ecla 
( Wdkd . )  
Pseuclamplexus quaclr ipal'titus 
Sosbk.  
Snong·o p!;.yll um giganteum Slшr . 

Neomp!Iynut � implex \Tag.  
T1·yplasma aequabilis Lonsd . 

С р е д н и й  У р а л  

Rарпинский, Ново-Лf!линстшй, 
Н юнне-Туринстшй и Нишнс

Тагильсний районы 

1 Fascipfzyllum. conglomel' a tum 
(Sci1 J i.it c  r) 
A ca nt!:o p!;yl/ и т il'gislensis (Sosbk. ) 
Pseuclocl:ono plzyl/um pseuclo!Je 1 ian
tl7oirles (Scl1erzcr) 

Невьnнсютй pai-ioн 

A santflopliyl/um c i' .  fibratum 
vVd kd.  
Pseuclomicгoplasma с!' .  sal a iг ica 
( Pectz) 

s�.-·ongophyllo icles peгfecta ( \•Yd kcl . )  1 Sos/1./r i nella co 1umna1'is Zlшl t .  
Pseudamplexus quad,·ipaт· titus Neompf1.yma cf. m·iginata Soshk 
Soshk. Tl'yplasma kш· ceoi ВнJ v .  
Neomplzyma simplex Vag. 
T1·yp!asma aequaЬilis Lonsd. 
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Т а б Л И Ц  а 3 ( Ol{OH'Iai!ИB) 

Северный Урал С р е д п и й  У р а л 

ИвдельСJшй район Северауральский р айон 

Spongopiщ•lloides peгfecta Spongophylloides perjecta 
(Wdkd . )  ( Wdkd . )  
Sp . imp1·ocerus ShШ'. Pseudamplexus fascicula-
Salaiг ophy!lum angustum l'is Soshk.  
(Zhelt . )  S pongo plщllum giganteum 
Ci,·cophyllшn colum ella- Slшг . 
1·is Slшr. Ps. quad1· ipartitus Soshk. 

i=j P8eиdampl e:cus f ascicuia- N еотр!щта Ol'iginata 
g ,.Q 1·is Soshk . Soshk. 
Е-< � Pseudamplexopl2yllшn in- ro N. planevesiculosa S1шr. 
§: � so!itus Shш . Е-< N .  si mplex Vag. 
§ � Sosblcinella columnaгis : Tг yplasma aequabi/is 

ISI � Z l telt. о Lonsd. ·� � Spongop!IJ;!lum oгigina!is Т. concavotabulata Shщ. 
� ISI Zhmaev t::: Rhizopllyllum enorme Et-
ISI ii1 Sp. giganteum Shш . : l1erige 
ii1 Neomphyma o1·iginata о Pseudomicroplasma neste-

Soshk. I'Q гoшslcii ( Peetz) 
Tryplasma aequaЬilis � Pseudomicroplasma salai-
Lonsd. I'Q г iса (Peetz) 
Т. concavotabulata ShUt'. ro 
Ri'lizopllyllum епоппе Et- � 
her·ige ;;._ 
Pseudomicгoplasma neste- Е-< 
roш!cii ( Peetz), "' 

� 

S pongo pl2ylloides pel'
fecta (Wdkd.) 
Soslllcinella columna
ris Zhelt . 
Spongophyllurn Ol' igi
nalis Zhmaev 
Try pl asma ех. gr·. ae
quaЬillis Lonsn.  

о 
>, ,.Q А Е-< 
� о 

Phaulactis sp . 
Lamprophyllum ineptes Shur. 

ro 
>ISI Р' 
ISI � � � I'Q � о и � А l=t "' 
� (:Q  

Ci1·co plщllum saтsugnensis Smith .  et Tr·emb. 
Pseudamplexus fasciculal'is Soshk. 
Imennovia uгalica Slшr . 
Ho!moplzyllum suЬtenuis Shнr . 

1 1\арпинский, Ново-Лялипсний, 1 
Нинше-Туринский и Ншнне

Тагильсний р айоны 

Spongophylloides per fecta 
(Wdkd . )  
S p .  cylindrica ( Wdkd . )  
Sp. dubroviensis Zhel t .  
Salaiгophyllшn angustum 
Zl1elt .  

ro Pseuclamp!exus fasciculaгis 
"' Sos111c 
ISI Pseudam plexus quaclг i par ti
I'Q tus Sosillc 
0 Neompl2yma o1·iginata Soshk. 
� N .  ka1·pinskiensis Shнr . 
� N. simplex Vag . 

, ; N. planevesiculosa Shнr.  
ro N. paulotabulata Shur . 
:; т,·yplasma aequaЬilis I.,onsd . 

u �blzo pl2yllum епогте Etlle-
пge 
Pseudomicгo plasma nesteroш
slcii ( Peetz) 
Ps . salai1· ica (Peetz) 
Ps . l obvaensis Shш . 

Невьянский р айон 

Soshlcinella columna
ris Zhelt . 
Neomphyma cf.  origi
nata Soshk. 
Tryplasma lcal'cevi  
Внl''· 

Circoplщllшn samsugnenesis Smith.  et ТгеmЬ . 
Caгinophyllum confusum ( Pocta) 
Pseudamplexus f ascicularis Soshk. 
I mennovia uralica Shlll' . 
Тгу plasma ( Storto plщllum) pustulosa Slшr. 
Т. cгassise ptata Shш·. 
Т. concavotabulata Shщ . 
Cysti pl2yllшn sp. 
Н olmo pl2yllшn subtenuis Shш .  
Pseudomicro plasma lobvae�sis Shчr, 



-с. Томского, из ругоз наиболее распространена Tryplasma karcevi Bulv. 
Среди томьчумышских ругоз силурийские элементы фауны, по-види-

1\ЮМУ, несколько обильнее, чем в среднем горизонте петрапавловской сви
ты. R реликтовым формам относятся эндеrvrичные виды силурийс1шх родов 
Plиulactis, Stortophyllum, Zelophyllum. Одновременно с ними существуют 
такие характерные для девонс1шй системы роды, как Pseudamplexus. 
Spongophyllum, Fasciphyllum, Psendomicroplasma. В этuм стратиграфиче
ском горизонте появляются виды, получившие большое распространение в 
крековсн:их слоях: Pseudamplexus ligeriensis Barr. ,  Try plasma aeqnabilis 
I onsd. ,  Т. altaica Dub., Rhizoplщllum gervillei ( Вау1е) ,  Р seudomicroplasma 
salairica ( Peetz) . 

Видовой состав ругоз из томьчумышс1шх слоев анализираnалея 
В. А. Желтоноговой ( 1960, 1965) и В. А. Иванией ( 1965 ) , пришедшим к 
различным зюшючепиям относительно границы силура и девона в Сала
иреком разрезе. Автор данной статьи разделяет представления о раниеде
вонеком возрасте томьчу:мышских слоев, высказанные В. А. Иванией. 

ОПИСАНИЕ РУГ03 

R Л А С С  A N T H O Z O A  

О Т Р Я Д  RUGOSA 

ПОДОТРЯД STREPTELAЩVIATINA 

С Е М Е й  С Т В О NEOCYSTIPHYI .. LIDAE WE DEКI N D ,  1927 

Р о д  Lamp1•ophyllum "'eclekind, 1927 

Lamp1·ophyllum iпeptмs 1 Shurygina sp. nov. 

Табл. LIII ,  фиг. 1, 2 

Г о л о т и п - Lamp1·ophyllnm ineptus Shurygina приисходит иs верх
него лудлова восточного склона Урала: Северауральский район, р. Сосьва .  
Изображен на табл. J ... I I I ,  фиг. 2 настоящей работы. 

Д и а г н о з. Одиночные кораллы. Септы КJ11ИН·овидные с утолщенными 
п ериферичес1шми концами и тонними внутренними. Днища ненолные, 
плоские, с крупными дополнительными пластинками. 

М а т е р  и а л. Семь энземпляров удовлетворительнuй: сохранности И3 

трех местонахождений. 
О п и с а н и е. Одиночные, цилиндрической формы кораллы. При диа

метре 8-9 мм насчитывается 80-88 септ, при диаметре 1 2  .м.iн - 98-100. 
Длина септ первого порядка ограничивается шириной диссепиментариума. 
Септы второго порядi\а значительно 1шроче. У rолщенные периферичесюrе 
концы септ построены из плотно прижатых друг к другу трабеr{ул, обра
зующих веерообразные пучюi, которые сливаются в вертинальном направ
лении. Внутренние нонцы септ иногда пунктирны на поперечном срезе, 
они · построены из септальных корок, разделенных слоями диссепиментов. 

Диссепименты некрупные, их три-четыре ряда. 
Днища плоение, усложненные краевыми и центральными дополнитель

ными пластинками. 
С р а в н е н  и е . Lamprophyllum ineptus отличается от типовоrо вида 

рода L. de geeri vVdkd. (Wedekind, :1927, S. 78, Taf. XXVIII ,  Fig. 1-4) 
утолщенными септами, более :крупными размерами диссепиментов и вдвое 
меньшим количеством рядов их. 

1 Ineptus (лат.)  - етранный, нелепый. 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о а р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Верхний лудлов восточного склона Урада. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Северауральский район, р.  Сосьва, обн. 2732, 
шурф 442; р. Вагран, обн. 38. 

� о  д Spongophylloides Meyer , 1881  

Spoпgophylloides per[ecta (Wedekind) 

Табл. LIV, фиг. 3 

A ctinocystis perfecta: Wedekind, 1927, S. 45, Taf. 26, Fig. 15-18. 

Neocystipl�yllum keyserlingi: Сошкина, 1937, стр. 86, табл. XIX, фиг. 3, 4. 

Spongophy1lloides cf. perfectus: Weissermel, 1939, S. 46, Taf. 4, Rig. 2, 3. 

Spongopl�ylloides perfecta :  Rozko\vska, 1946; СоШI{ИНа, 1962, табл. XVII,  фш. 3; 
РуJ-IшовсiЩ 1962, стр. 135,  фиг. 12а - d; 13а - с; 14,  15.  

Г о л о т и п - A ctinocystis perfecta Wedekind (Wedekind, 1927, S.  45, 
Taf. 26, Eig. 15-18) происходит из верхнего силура о-ва Готланда. 

Д и а г н о з. Одиночные или образующие небольшив паррисидальныв 
J{олонии кораЛJrы. Септы первого порядксt доходят до центра ; втоrюго по·· 
рядка - на треть или наполовину короче. В зоне ди:�сепиментов септы 
обычно изогнуты, периферичесь:ие J{ОНЦЫ их иногда редуцированы. Диссе
нименты мелкие, круто нан:лоненные I{ оси. Днища вогнутые, pacrneп
Jierшыe. 

М а т е р  и а л. Более 100 экз. преимущественно хорошой сохранности. 
1'  е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о

с т р а н  е н и е. Верхний силур Западной Европы; нижний подотдел ниж
него девона восточного склона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ивдельсний район, р. То�ем-Ятия, обн. 2012; 
.fJ. Витим-Ятия, обн. 526; р.  Саума, обн. 502, 506, 508; ]J .  Вижай, обн. 47, 
.)56. Северо-уральский ра·йон, Сосвинекое месторождение, ею:: . 620, глуб. 
2-10 .м; Черемухавекое месторождение, снв. 278, глуб. 73-84 .м, 89 м; 

скв. 284, ГJrуб. 78-82 м и 1 47- 156 м; скв. 305, глуб. 331 -333 .�t ; сь:в. 437, 
глуб. 160- 163 м ;  скв. 439, глуб. 94-97 и 211-216 .м; скв. 441 ,  глуб. 20 и 
203 �t ; обн. 537, 543, 1019,  1061 , 1065, 4027, 4032, шурф 58; р. R.олонга, 
обн. 6; р. Вагран, обн. 25, 333, 340, 633, 3382, 3596; р. Бобровна, шурф 590. 
J{арпинский район, р. Горновая, обн. 44; р. Турья, обн. 172 ;  р. Антипил
екий Истон, обн. 1196, 1203, 5048; р. Большая Волчанка, обн. 833, Нооо
Jlялинсютй район, пос. Талица, обн. 407. Нижне-Тагильский район, р. Лая, 
обн. 203, 205 ; гора Теплая, обн. 1 ;  гора Гребешки, скв. 657, глуб. 51 -56 �t ;  
месторождение Черемухавекое Стойло, скв. 2, глуб. 67 м .  

Spoпgophylloides cylind1•ica (Wedekind) 

Табл. LIII, фиг. 3 

Actinocystis cylindrica: Wedekind, 1927, S. 45, Taf. 1, Fig. 14, 15. 

Г o л o т и п - Actynocystis cylindrica Wedekind (Wedekind, 1927, S.  45, 
1 af. 1, Fig. 14, 15 )  происходит из верхнего силура о-ва Готланда. 

Д и а г н о з. Одиночные кораллы цилиндро-коничесiюй формы. Септы 
длинные, слабо утолщенные. Септы первого ПО'f>Ядка до·стигают оси, 
второго порядка наполовину нороче.  Периферические концы септ реду
цированы. Дисеепименты однообразные, мелкие. Днища вогнутые, рас
щепленные. 

М а т е р  и а л. Три экземшrяра удовлетворительной �.;охранв:ости. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о

с т р а н  е н и е. Лудловсний ярус Готланда ; нижний подотдел нижнего де
вона восточного склона Среднего Урала. 

Местонахождение. Нижне-Тагильски:П: район, р. Лая, обн. 203. 
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Spongophylloides dub1•oviensis (Zheltonogova) 

Табл. LIV, фиг. 1 
Dubrovia dub1·oviensis: Желтоногова, 1960, етр. 81, табл. S-19, фиг. 3. 

Г о л о т и п - Dubrovia dubгoviensis Zheltonogova (Желтоногова, -1 960, 
стр. 8-1, табл. S - 19, фиг. 3) происхоидт из томьчумышских слоев Ca
Jiaиpa. 

Д и а г н о з. Одиночные, удлиненной цилиндро-конической формы ко
раллы. При диаметре -14--18 .м.м септ соответственно 52-60. Они тонкие, 
изогнутые в зоне диссепиментов. Диссепиментов 8-9 рядов. Днища ши
роrше, вогнутые, расщепленные. 

М а т е р  и а л. Девять экземпляров удовлетворительной сохранности. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о

с т р а н  е н и е. Томьчумышские слои Салаира; ни1-юшя часть нижнего под
отдела нижнего девона восточного склона Урала. 

М е с т о н а х  о :ж д е н и е .  Нижне-Тагильский район, месторождение 
Черемух·онское CтoйJJjo, скв. 5, тлуб. 44 .м; скв. 12 ,  rлуб. 73 .м; обн. 224. 

Spongophylloides (?) thomasae Нill et Jones 

Табл. LIV, фиг. 2 

Spongophylloides (? )  tl�omasae: Hill et Jones, 1940, р. 180, pl. IV, fig. 1 .  

Г o л o т и п - Spongophylloides ( ? )  thomasae Hill e t  Jones (НШ, Jones, 
1 940, р. 180, pl. IV, fig. 1 )  происходит из нижнего девонu Нового IОжного 
�'элса. 

Д и а г н о з . R-рупные Iюрал.лы, образующие паррисидальные колоюш. 
Септы тонкие, длинные, с редуцированными периферическими концами. 
При диаметре 17-20 .�t.!lt септ 62-64. Диссепименты наружных рядов 
r<рупные, располоrн:ены гори::юнтально ; внутренних рядов - мелкие, круто 
наrщоненные. Днища вогнутые, слабо расщепленные. 

М а т е р и а л. Восемь экземпляров хорошей сохранности. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о

с т р а н  е н и е .  Нижний девон Нового IОжного Уэлса; верхняя часть ниж
него подотдеJiа нижнего девона восточного склона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ивдельсrшй район, р. Саумг, обн. 504; р. Ви
жай, обн. 30. 

Spongophylloides imp1·ocerus1 Shurygina, sp . nov. 

Табл. LIII, фиг. �-6 

Г о л о т и п  - S pongo phylloides improcerus Shurygina происходит из от
ложений нижней части нижнего подотдела нижнего девона восточного 
склона Урала; Ивдеш,ский район, р. Саума. Изображен на табл. L ПI,  
фиг. 6 настоящей работы. 

Д и а r н о н. Небольшие одиночные кораллы трохоидноii формы. Септы 
тоюше, длинные с редуцированными периферическими концами. Диссе
rшменты крупные, плоские. Днища простые или слабо расщепленные. 

М а т е р и а л .  Четыре экземпляра хорошей сохранности. 
О u и с а н и е. Одиночные Iюраллы. При высоте 30 .т.t.м диаметр чашки 

1G .1:.�t. Эпптека покрыта тонкими кольцевыми линиями нарастания. 
Септ 56-58 при диаметре 12-15 .МАt. Септы первого порядка достига

ют центра, осевые концы их располагаются двусторонно-симметрично ; 
септы второго порядка короткие. В зоне диссепиментов септы редуциро
ваны. 

1 Improeerus (лат.) - невыеокий. 
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Диссепиментов 6-8 рядов. Они I{рупные, плоские. 
Днища простые, плоские или слегка изогнутые. На 5 .iliм приходится 

10 днищ. 
С р а в н е н  и е. Вновь описываемый вид наиболее близок нижнедевон

скому Spong·ophylloides ( ? )  t.h omasae Hill et Jones (Нill, Jones, 1940, р. 180, 
гl. IV, fig 1 ) . Разлпчия между ними заключаются в том, что у Sp. ( ? )  
tlшmasae НШ е!. Joнes септы второго порядка длинные, диссепименты 
внутренних и наружных рядов различаются по размерам и ориентировке. 
От силурийского Spongophylloides gгayi (M.-Ed,v. et Н . )  (Milne-Ed,vards 
et Haime, 1851 ,  р. 465 )  ·. и его разновидности Sp. gгayi bochemicum Prantl 
(_lJrantl, 1 939, р. 135, pl. I, fig. 1 -5)  Sp. impгocems отJ.ш:чается крупными 
днссепиментаии и вдвое меньшим количеством их рядов. 

Г е о л о г п ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с '1' р а н  е н и е. Нижняя часть нижнего подотдела нижнего девона восточ
ного склона Северного Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ивдельский район. р. Саума, uбн. 501 ,  503. 

Р о д Salai1•ophyllum BesprosvannycJ1, 1 968 

Salai1•ophyllum angustum (Zheltonogova) 

Табл. LV, фиг. 1-3 

Pilopl�yllum angustum: Желтоногова, 1 960, стр. 78, табл. S - 17, фиг. 5; табл. S - 18, 
фиг. 1 .  

Г о л о т и п - Pilophyllum angustum Zheltonogova (Желтоногова, 196(), 
стр. 78, табл. S - 17,  фиг. 5 ;  табл. S - 18, фиг. 1 )  происходит из томьчу
�IЫШСI{ИХ слоев Салаира. 

Д и а г н о з . Одиночные кораллы, иногда образующие 1-rебольшие пар
рисидальные нолонии. Септы первого порядка достигают центра, второ
го - наполовину короче. Периферичесюrе нонцы септ утолщены и слиты 
в широний ободок. Септ 50-60 при диаметре 1 1 - 15 мм. Диссепиментов 
2-5 рядов, онп пногда сr<рыты в стереоплазме ободна. Днища расщеплен
ные, плоение или елабо вогнутые. 

М а т е р  п а  л. 16 ЭI{З. преимущественно хорошей сохранности. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о

-с т р а н  е н и е. Томьчумышсюrе слои Салаира; нижнюr часть нюннего под
отдела нижнего девона восточного снлона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и я. Ивдельский район, р. Саума, обн. 500. Н'.ар
линсний район, р. Турья, обн. 121 .  

С Е М Е И С Т В О KODONOPHYLLIDAE WEDEКIND ,  1927 

Р о д  Ci1•cophyllum Lang et Smi.th, 1939 

CiPcopl�yll�tm samsugпensis ( Smith et TI·embet·th) 

Табл. LV, фиг. 4 

Rblzodes samsttgnensis: Sшith, Treшberth, 1927, р. 3 1 1 ,  pl. VII ,  fig. 8-1 1 .  
Ciгcopl�yllum samsug·nensis: Сошкина, 1962, табл. XXII, фиг. 3. 

Г о л о т и п - Rhizodes samsugnensis Smith et Treшberth (Smith, Trem
berth, 1 927, р. 311 ,  pl. VI I ,  fig. 8-11 )  происходит из .тrудловского яруса 
о-ва Готланда. 

Д и а г н о з . :Кустистые колонии из цилиндрических кора.тrлитов диа
метром в 7-10 .м.м. Почкование внутричашечное. Утолщенные луновице
'Jбразные периферические нонцы септ погружены в стереоплазменный обо
лок Тонкие внутренние НОFЩЫ септ первого порядка иногда соединяются 

в центре. Днища простые, плосковыпуклые. 
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М а т е р и а л. Обломки: одиннадцати полоний, преимущественно хоро
шей сохранности. 

Г е о л о г и ч е с к и :ti в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Лудловекий ярус Западной Европы; верхний лудлов во
� точного склона Ура.тrа. 

:l\·1 е с т о н а х  о ж д е н и е. Северауральский район, р. .  Ваrран, обн. 48, 
<'19, 507, 629, 2467. Ново-Лялинсrшй район, р.  Лобва, обн. 387, 388. Нижие
Туринский район, р. Тура, обн. 309-314; р. Малая Именная, обн. 284. 

Circopltyll�tm col�tmella1•is1 Shш·ygina sp . nov. 

Табл. LV, фиг. 5, 6 
Г о л о т и п - Ciгcophyllnm colnmellaris Shurygina происходит из ниж

ней части нижнего подотдела нижнего девона восточного сюrона Урала; 
Ивдельсюrй район, р.  Саума. Изображен на табл. LV, фиг. 6 настоящей 
работы. 

Д и г н о з. Диафрагматофорные колониалы-IЫЕ; кораллы. Осевые кон
цы септ первого порядка утолщены и слиты в толстый столбик. Днища 
выпуклые, колоколовидные. 

М а т е р  и а л. Две колонии хорошей сохранности. 
О п  и с а н и е. Небольшие редrщветвистые колонии, состоящие из ци

линдричесв:их, изгибающихся кораллитов. 
Септ 44-56 при диаметре 7-9  мм. Утолщенные периферические кон

цы их образуют ободок шириною в 1 -2 .м.м . В ободке хорошо видны гра
r-rицы метду септами. Септы второго порядка почти не выетушнот за 
пределы ободка. Утолщенные осевые концы септ первого порядка соеди
няются в центре, образуя плотный круглый столбик. 

Днища тонкие, частые, выпуклые, иногда расщепленные. На 5 .м.м при
ходится 10- 12 днищ. 

И з  м е н ч и в о с т ь. Форма днищ 1неняется от плоско-выпуклой до ко
локоловидной. Разной формы днища наблюдалнсь в одном экземпляре. 

С р а в н е н  и е. У типового вида С. samsngnensis ( Smi1;h, Tl·embel·tll, 
1 927,  р. 31 , pl. YIJ ,  fig. 8-11 )  в колонии у одних караллитов осевые в:он
цы септ первого порядка тонлие и свободные, у других соединены и обра
зуют плотную осевую структуру. С последними экземпляры С. columella-
гis обнаруживают большое сходство. Меньше общих черт у нового вида с 
уральсв:ими представителями С. samsngnensis ( Сошкина, 1 962, табл. XXli ,  
фиг. 3 ) .  У этих кораллов днища редкие, плоские, осевые нонцы септ пер
вого порядка обычно тоrшие, или слабо утолщенные. Иногда две-три септы 
соединяются ноrщами, но плотной осевой структуры не обрuзуют. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с н р о
с т р а н е н и е. Нижняя часть нижнего подотдела нижнего девона восто
ч ного снлона Северного Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ивдельсний район, р. Са ума, об н. 501, 507. 

Р о д Carinophyllum Stt·elnikov, 1963 

Cm•iпophyll�иn соп[иs�ип (Poeta) 

Табл. L V, фиг. 7 
Cyathophyllщn confusum: Pocta, 1902, р. 103, pl. 1919, fig. 3- 1 1 ;  Prantl, 1 940, str. 1 1 1 ,  

tab. Т ! , fig. 5 -6. 
r ·  о л о т и п - Cyatl�opyllum conjnsnm Pocta (Pocta, 1902, р. 103. pl. 99. 

fig. 3 - 1 1 )  происходит из верхнего силура (буднянские слои) Барран
диена. 

1 Columellaris (лат.) - столбчатый. 

9 В .  Н. Дубатолuп и др. 1'29 



Д и а г н ,о з. Небольшие колонии из очень тонких цилиндрических ко
раллитов. Почкование внутричашечное. Септы толстые, r-шиновидные, пе
риферические концы их слабо каринированы. Септ 32-36 при диаметре 
3-4 JltJlt . Мелкие диссепименты часто скрыты в стереоплазме ободка. Дни
ща широкие, приподнятые с прогнутой центральной частью. 

М а т е р  и а л. Обломки двух I{Олоний. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е .о г р а ф и ч е с l{ о е  р а с п р о 

с т р а н  е н и е. Лудловекий ярус Баррандиена; верхний лудлов восточно
r·о склона 'Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ново-Лялинекий район, р. Лобва, обн. 388, 389. 

С Е .М Е й  С Т В О M YCOPH YLLIDAE НILI� ,  1940 

Р о д  Pseudamplexus Wei sse1·mel , 1897 

Pse1tdaтnplexus fasciculaтis Soshkina 

Табл. L VII, фиг. 1, 5 

Pseudamplexus fascicularis: Сошкина, 1949, стр. 39, табл. IV, фиг. 1 ;  Сошюша, 
1952, стр. 73, табл. VIII .  

Г о л о т и п - Pseudamplexus fascicularis Soshkiпa ( Сошl{ина, 1949, 
стр. 39, табл. IV, фиг. 1 ) происходит из верхнего подотдела нижнего де
вона западного сrшона Южного Урала ; р. :Иргизла. 

Д и а г н о з. :Колонии из крупных цилиндричесних или ци:линдро-rшни
ческих :кораллов. :К,ороткие, одного поряд:ка септы слиты в ободо:к. При 
диаметре 10-15 мм септ 50-56. Днища полные, простые. 

М а т е р  и а л. Более 150 кораллов из 45 местонахошдений. 
Г е о л о г и ч е с :к и й  в о з р а с т  и г е ю г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н  е н и е. Верхний лудлов и нижний подотдел нижнего девона вос
точного с:клона Урала ; нижний девон западного с:клона YpaJra и :Кузбасса .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ивдельсюrй район, р.  Тосеи-Ятия, обн. 534, 
2012; р. Саума, обн. 501, 502, 506-508; р. Вижай, обн. 557. Севераураль
ский район, р. Вагран, о6н. 31 ,  46, 49, 333, 340, 528, 630, 634, 2473, шурф 
502; Черемухавекое месторождение, скв. 437, глуб. 231 - 237 Jlt ; :КаJrьин
ское месторождение, скв. 1 1  830, глуб. 18 м; шурфы 299, 309, 310 ;  обн. 4551 .  
Н.арпинс:кий район, р.  Антипинекий :Исто:к, обн. 606, 1 193 ;  р. Турья, обн. 
1 10, 130, 172, 1066, 1068, 1 123; восточнее оз. Антипинс:кого, шурф 677;  
р. Большая Волчан:ка, .обн. 833; Ново-Ляшпrс:кий район, р.  Малая Ташща, 
обн. 37;  р. Лобва, обн. 386, 389 ; восточнее пос. Ябор:ково, шурф 806. Ниж
не-Туринс:ки:й район, р. Ис, обн. 21 ,  32, 35 ; р.  :Кислая, обн. 26, 29, 239 ; 
р. Малая Именная, обн. 449 ; р. Железянна, обн. 540. Нижне-Тагильсrшй 
район, р. Лая, обн. 1, 203 ; гора Тепл11я, обн. 45 ; Бандейс:кий участон, сrш. 4, 
шуб. ·15 Jlt ; месторождение Чере!l•уховс:кое Стойло, обн. 58, 224 . 

Pseudaтnplexus quetdтipal·tittts Soзhkiпa 

Табл. LVI, фиг. 1; табл. LVII,  фиг. 2 

Pycnostylus guelphensis: Сошwина, 1937, с.тр. 5 1 ,  табл. Х, фиг. 1. 2. 
Pseudamplexus quadгipartitus: Сошкина, 1949, ·C'l'P. 38, табл. 1,  фиг. 2; 1952, стр. 74, 

табл. VIII .  

Г о л о т и п - Pseudamplexus quadripartitus Soshkiпa ( Сош:кина, 1949, 
стр. 38, табл. 1 ,  фиг. 2 ) происходит из верхнего подотдела нижнего дево
па западного склона Южного Урала ; р. Иргизла . 

. Д и а г н о з . :Крупные :кораллы, образующие паррисидальные колонии. 
Толстые :корот:кие септы елиты в ободоп:, ширина ноторого достигает поло
вины радиуса. Септ 70-90 при диаметре 23-25 MJit. Днища простые, пол
ные, часто утолщенные ламеллярной т:канью. 
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М а т е р  и а л. Около 50 экз. преимущественно хорошей сохранности. 
Г е о л о г и ч е с r� и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н  е н и е. Нижний девон Урала. 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ивдельский район, Бурмантовский участок, 

(;нв. 459, глуб. 9, 15 ,  22 и 34 .-п ; р. Саума, обн. 505, 510 ;  р. Вижай, обн. 43, 
550, 552, 554. Северауральский район, р. Вагран, обн. 74, 336, 633 ; Чере
мухавекое месторождение, обн. 3085. l{арпинский район, р.  Турья, 
об н. 172 ;  р. Антипинекий Истоr�, об н. 401 ;  р. Горновая, об н. 44. Ново-Ля
линекий район, западнее по с. Талица, об н. 407. 

Pseudamplex�ts s·ubb1•evis 1 Shш·);gina sp . nov. 

Табл. L VI, фиг. 2 

Pseudamplext�s liger·iensis: Сошкина, 1949, стр. 40, табл. 1, фиг. 1 ;  табл. 11;  
табл. I,т, фиг. 3;  табл. XXXIII, фиг. 2-5. 

Г о л о т и п - Pseudamplexus subbгevis Slшrygina происходит из верх
ней части нижнего подотдела нижнего девона, восточного склона Урала ; 
Ивдельский район, р. Вижай. Изображен на табл. LVI, фиг. 2 настоящей 
работы. 

Д и а г н о з. Крупные, турбинантные кораллы. Септы одного порядь:а; 
соприкасаясь боковы:ми поверхностями, они образуют широкое кольцо 
вдоль стенки корашrа. Днища простые, полные. 

М а т е р  и а л. 10 экз. преr�расной сохранности. 
О п  и с а н и е. Короткие, широкононическпе кораллы. При диаметре 

чашки 2,5-3 с.м высота эr;земпляра 3-4 слt. Эпитека покрыта тонкими; 
r-:ольцевыми линиями роста. Чашка глубокая, в половину высоты коралла. 
с плоским дном и нюшоненньп·IИ стенками. Почкование внутричашечпое; 
несколько nоколений образуют довольно большую колонию. 

Толстые септы с притупленными осевыми концами слиты в ободок На 
ранних стадиях развития септы короткие, по мере роста коралла они удли
няются до половины радиуса или несколько больше.  Деление на порядки 
отсутствует. Септы построены из рабдокантных, горизонтально лежащих 
трабекул, погружепных в ламеллярную ткань. При диаметре 10-12 .лt.м 
насчитывается 46-50 септ, при диаметре 1 6-20 .лмt - 56-60. 

Днища простые, горизонтальные или слабо вьшунлые. Местами они 
(iолее или менее значительно утолщены стереоплазмой. На 1 с.лt прихо
дится 8-12 днищ. 

С р а в н е н  и е. Pseudamplexus subb1·evis, по-видимому, аналогичен но
раллам из нижнего девона IОжного Урала, описанным Е. Д. Сашниной 
( 1 949)  наr� Pseudamplexus ligeгiensis (Baпois) . Принадлежиость южно� 
уральених форм Pseudamplexus ligeгiensis вызывает сомнение, так нак дшr 
��того вида характерно деление септ на порядюr. 

П о  строению сеnтального аппарата Pseudamplexus subbгevis сходен е 
Ps. bochemicum (Pocta) (Pocta, 1902, р. 85, pl. 29-34) и Ps. quadгipaгtitus 
f'oshk. ( Сошкина, ·1949, стр. 33, табл. '1 , фиг. 2 ) . От Ps. bochemicum новый 
nид отличается утолщенными днищами; от Ps. quadгipш·titus - удлинен
н ыми септами, частым расположением днищ и укороченной, широкоrшни
ческой внешней формой . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о -_ е т р а в  е н и е. Верхняя часть нижнего подотдела нижнего девона восточ· 
наго силона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Ивдельский район, р. Вижай, обн. 554. 

1 Subbrevis (лат.) - rшротковатый. 



Р о д  Pseudtиnplexophyllnm Sl1шygina gen . noy, 

Т и п  о в о й  п и д - Pseudamplexophyllum insolitus Slшrygina gtJn. et 
sp.  noY., Ивдельский район, р. Саума;  нижний подотдел нижнего девона. 

Д и а г н о з. Диафрагматофорные кораллы, образующие колонии при 
r'раевом чашечном почковании. Септы коротr�ие, утолщенные перифери
ческие концы их слиты в неширокий ободок. Днища плоские или слабо 
выпуклые. 

В и д о в о й  с о с т а в и р а с п р о с т р а н  е н и е. Один вид из нижнего 
подотдела нижнего девона восточного склона Урала. 

С р а в н е н  и е .  Для нового рода, как и для родов Pseudamplexus и Mu
cophyllum, характерны короткие септы, построенные из рабдокаптных 
трабекул, погруженных в ламеллярную ткань, но расположение септаль
ных трабекул различное :  у Pseudampleд�s они лежат горизонтально, у ви-
дов нового рода - горизонтально в цилиндричесr<ой части коралла и вееро
образно у начала чашки, в месте реЗiиго увеличения диаметра r�opaJIJra. 
Септы у представителей Pseudamplexus п Mucophyllum с притупленными 
осевыми концами; соприкасаясь боковыми поверхностями, они образуют 
широкое кольцо вдоль стенки. У Pseudamplexophyllum ободоr< узrпrй, осе
вые концы септ тонr�ие, свободные. 

Pseudcиn plexophyllн m i nsolitns 1 Shшygiнa sp. во'' · 
Табл. LVII, фиг. 3, 4; табл. LVIII, фиг. 5 

Г о л о т и п - Pseudamplexophyllum insolitus Sl1шygina происходит из 
нижней части нижнего подотдела нижнего девона восточного склона Ура
ла ;  Ивдельский район, р. Саума. Изображен на табл. LVII ,  фиг. 3 настоя
щей работы 

Д и а г н о з. Норашrы цилиндрические, с тироной ворою<овидной чаш
ной. У края чашки образуются дочерние почни, причем материнский op
I анизм продолжает свой рост. Септы норотюrе, построены из рабдокант
ных трабекул, которые у основания чашюr располагаются веерообразно. 
Днища плоские или слабо выпуклые. 

М а т е р  и а л. Более 30 э:кз. из одной большой rшлонии. Сохранность 
хорошая. 

О п и с а н и е. 1\ораллы оригинальной формы, цилиндрические с широ
Rой плоской чашн:ой. У края чашки образуются почюr, но материнский 
организм продолжает свое существование п через неиоторое время обра
зует новую чашrч. Таким образом, у одного цилипдричесr<ого ствола па
считывается три-четыре чашки, располагающиеся на расстоянии 1 ,5-2 Ot 

друг от друга. Диаметр чашки - 50 .М.i1t, диаметр цилиндрической части 
норалла - 8-12 .м.м. 

Эпитека покрыта тончайшими лининми роста. 
Септы построены из рабдокантных трабекул, погруженных в ламелляр

ную ткань. У основании чашки, где диаметр коралла резко увеличиваетсн, 
трабекулы более длинные, толстые и располагаютсн веерообразно. }-тол
щенные наружные концы септ слиты в нешироний ободок, из которого 
септы второго порндка едва выступают. Длина септ первого порндка обыч
но меньше половины радиуса, внутренние концы их тонние. При диамет
ре 10-12 .Мj\t насчитывается 50 септ. 

Днища полные, простые, редкие. Они плоские в цилиндрической части 
rюралла и выпуклые у основания чашки. 

Г е о л о г и ч е с r< и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е. Нижння часть нижнего подотдела нижнего девона восточ 
наго склона Урала. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Ивдельский район, р. Са ума, обн. 506. 

1 Insolitus (лат.) -- необы.кновенный. 
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Р о д  Sosltkinella Ivania , 1 960 

Soshkiqиlla col�tnи�a1•is Zheltonogova 

Табл. LVI II, фиг. 3 

Sosl�kinella colu mnm·is: J-1\елтоногова, 1960, стр. 372, табл. Д-29, фиг. 5. 

Г о л о т и п  - Soshkinella columnaгis Zheltonogova происходит из кре · 
Бовских слоев нижнего девона Салаира ; р. Кара-Чумыш. 

Д и а г н о з .  Цилиндрической формы кораллы, образующие небольшие 
1'олонии. Септы двух поряДiшв; периферические концы их образуют неши· 
рокий колюмнарный ободок, внутренние концы тонкие. Днища приподня
тые в краевой части и плоские в центральной. 

М а т е р  и а л. Семь экземпляров посредственной сохранности. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е < н р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е. Нижний девон Салаира ; нижний подотдел нижнего девона 
в осточного склона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ивдельский район, р. Вижай, обн. 68. Севе
рауральский район, Черемухавекое месторождение, скв. 441 ,  глуб. 74 ,1t. 
Н евынrсiшй район, северо-западная окраина г. Невьянска, обн. 1 ;  р .  Шу
ралка, скв. 1784, глуб. 206,7 м; обн. 341 .  

ПОДОТРЯД COLUMNARIINA ROlVIINGER,  1876 

С Е М Е й  С Т В О ARACH NOPHYLLIDAE D YBOWSКI, 1873 

Р о д  Imennovia 1 Shшygina gen. nov. 

Т и п  о в о й  Il и д - Imennovia uгalica Slшrygina gев. et sp. воv. , Ниж
ие-Туринский район, р. Малая Именная; верхний Л")'длое. 

Д и а г н о з. 1\рупные rшлопиальные коралльr. Почкование боковое и 
паррисидальное. Септы двух порядков, длинные, тонкие; на взрослых ста
;\ИЯХ периферические концы их могут быть редуцированы. Диссепимента� 
риум широкий. 

Днища вогнутые, слабо расщепленные. 
В и д о в о й с о с т а в и р а с п  р о с т р а н е н и е. Известен один вид из 

верхнего лудлова восточного Сiшопа Урала. 
С р а в н е н  и е. У представителей рода lmennovia диссепиментариум 

построен, как у W eisseгmelia (Smith, Tremberth, 1 927, р. 310) . Днища так 
же но гнутые, но у нового рода онп обычно полные. Отличается род 1 menno
via от W eisseгmelia отсутствием :каринации септ, крупными размерами и 
Т\Илиндроконической: формой Бораллитов. 

3 а м е ч  а н и е. R семейству Aгachnophyllidat' род lmennovia отнесен 
условно. У видов TV eisseгmelia и I m ennovia днища вогнутые, в то время, 
r;ан для всех остальных родов сеиейст:ва харантерны :выпунлые днища. 

I mennovict �и·alica Shш·ygina sp. IlOV . 

Т:абл. LVI I I, фиг. 1, 2 

Г о л о т и п - Im.ennovia umlica Shurygina происходит из :верхнего луд
лова :восточного склона Урала; Нижне-Туринсний район, р. Малая Имен
ная. Изображен на табл. LVIII, фиг. 1 настоящей работы. 

Д и а г н о з. 1\олониальные нораллы. Септы пер:вого порядна доходят 
до оси, :второго порядна немного короче. Диссепименты периферичесних 
рядо:в располагаются горизонтально, более мелкие диссеппменты :внутрен� 
них рядо:в круто на:клонены к оои. Днища узкие, :вогнутые. 

1 Родовое название дано по р. Именной. 
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М а т е р  и а л. Обло:мки 12 колоний преимущественно хорошей сохран
ности. 

О п  и с а н и е. Небольшие колоюш из цшrиндро-ноничес:юrх кораллов. 
Чашка с широкими отворотамп п бокаловидным срединным углублением. 
Стенн:а тонкая. На поверхностifi эпитен:и наблюдаются очень 1'Оiшпе, коль
цевые линии роста. 

Септы первого порядка длинные, достигают центра, второго порядr{а 
немного нороче. Периферичесrше концы септ на взрослых стадиях роста 
',J:асто редуцированы; осевые концы более или менее значительно утол
щены, иногда зигзагообразно изогнуты. При диаметре 8 - 1 1  .мм насчп
тывается 42-48 септ; при диаметре 14 .м.ilt - 58. 

Диссепиментов 5-10  и более рядов. Диссепи:менты пер:иферических 
рядов нрупные, шшские, Jrежат горизонтально или слабо наклонены в сто
рону наружной етенки. Диссепименты внутренних рядов мелкие, нруто 
наклонены R оси. ' 

Днища занимают менее трети диаметра н:оралла. Они слабо расщеплен-
ные, глубоно вогнутые в центральной части. 

И з м е н ч и в о с т ь. У энземпляров, собранных на левобережье р. Лоб
:вы, септы веретеновидно утолщены. 

Г е о л о г и ч е с R и й в о а р а с т и г е о г р а ф и ч е с R о е р а с п р о с т
р а н  е н и е. Верхний лудлов воеточного сюшна Урала. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Северауральский район, месторождение IОж
н.ое, скв. 4727, глуб. 368 м; Ново-Лялинекий район, р. Лобва, обн. 39, 386, 
388, 389; Нижне-Туринсний район, р. Ис, обн. 1.63, 706 ; р.  Тура, обн. 310;  
р. Малая Именная, обн. 284, 441 . 

С Е М Е й С Т В О  SPONGO PH YLJ.IDA E D YBO\VSКI, 1873 , . 
Р о д  Spongophyllum Mil.ne-Ed\vш·cls et Haime, 1851 

Spongophylltиn 01•iginalis Zhшaev in Kraevskya 

Табл. LIX, фиг. 3 

Spongophy1llum oгiginalis: КраевсЕая, 1955, стр. 214, табл. XLI, фиг. 3. 
Neomp l�yma гosiformis: Желтоногова, 1960, стр. 81,  табл. S-20, фю·. 3.  
Neo mp hyma pseudo/гitcbl:  Сошюша, 1962, табл. XIX, фиг. 1 .  

' '. 

Г о л о т и п - Spongophyllum originalis Zhmaev in Kraevskya (Rраев
сная, 1955, стр, 214, табл. XLI, фиг. 3) происходит из нижнего девона Куз
басса, р. Н'ара-Чумыш. 

Д и а г н о з. Массивные rщлонии из меJших призматичесюrх норалли
тов. Периферичесние концы септ образуют 3убчатый ободок у стеюш ко
раллита ; внутренние нонцы обычно редуцированы. Диссепименты н:руп
nые, образуют один вертиRаJrьный ряд. 

М а т е р  и а л. Девять нолоний пренрасной сохранности. 
I' е о л о г и ч е с R и й в о s р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т

р а н  е н и е. Нижний девон Н'узбасса; нижний подотдел нижнего девона во
сточного склона Урала. 

м· е с т о н а х  о ж д е н и е. Ивдельсний район, р. Саума, обtН. 502, 507, 
508; р. Вижай, обн. 47, 62. Североуральсн:ий район, Черемухавеное мес"'о
рождение, скв. 437, глуб. 184-187 J1t .  1 

Spongophyll,u m  san maensis 1 Shш·ygina sp . nov. 

Табл. LIX, фиг. 4 

Г о л о т и п - Spong·ophyllum sanmaensis Shнrygina происходит из ниж
него подотдела н-ижнего девона восточного склона Урала; Ивдельсний район, 
р.  Саума. Изображен на табл. LIX, фиг. 4 настоящей работы. 

1 Видовое название дано по р. Сауме. 
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Д и а г н о з . Массивные колонии. Септы длинные, редуцированы слабо 
и только на взрослых ст.адиях JЮСта. Д:иссепименты мелкие. Днища про
стые, вогнутые. 

М а т е р  п а  л. Т рн колонии хорошей сохранности. 
О п  и с а н и е .  Масспвные колонии из призматических кораллитов, диа

метром в 6-9 лt.tt . Септ 34-40. Септы первого порядка длинные, доходят 
до центра, второго - на треть или наполовину короче. Реду1щия их везна
чительна и наблюда.лась только у взрослых экземпляров. 

Диссепиментов три-четыре ряда. Они однообразные, некрупные. 
Днища вогнутые, частые. На 5 MJI't приходится 1 5  днищ. 
С р а в н е н  и е. Новый вид от Spongophyllum halisitoides Etl1eг. (Etheгi

ge, 1918, р. 49, pl. VII )  отличается крупными размерами и слабой редук
цией септ. Sp. sedgwicki :м . - Edvv. et. Haime (M.-Ed,vards et J. Haime, 
1 85' 1 ,  р. 425 ; 1853, р. 242, pl. LVI, fig. 2 ) , у которого септы редко бывают 
редуцированы, имеет меньшие, чем Sp. saumaensis, ргзмеры и соответ
ственно ·меньшее количес11во рядов дис.сепимен·.юв. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и е. Нижний подотдел нижнего девона восточного склона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ивдельский: район, р. >Сау:ма, обн. 503, 509 .  

Spongopltyllnm g·igante�t nt Shшygina sp . nov. 

Табл. LIX, фиг. 1, 2 

Г о л о т и п - Spongophyllum giganteum Shшygina происходит из ниж
ней части нижнего подотдела нижнего девона восточного склона Урала; 
Ивдельсюrй район, р. Саума. Изображен на табл. LIX, фиг. 2 настоящей 
работы. 

Д и а г н о з. -Массивные IШJюнии из крупных, до 10 лии; в диаметре, ко
ра.rrлитов. Тонние внутренние концы септ первого порядка достигают цент
ра .  В зоне диссепиментов септы редуцированы. Днища простые, вогнутые. 

М а т е р  и а л. Обломки шести колоний прекрасной сохранности. 
О п и с а н и е. Массивные колонии до .1 м в диаметре. Треугольные пе

риферические концы септ слиты в неширокий зубчатый ободок; внутренние 
I<:онцы тонкие, ДJiинные. В зон.е диссепиментов септы редуцированы. При 
диаметре 6-8 мм и 10- 1 1  MJ"It септ соответственно 30-34 и 40. 

Диссепиментов три-пять рядов. Они крупные, полого лежащие. 
Зона днищ занимает около трети диаметра кораллита. Днища простые, 

вогнутые, реже горизонтальные. На 5 .м.tt приходится 8-t12  днищ. 
С р а в н е н  и е. Sp. saumaensis и Sp. giganteum различаются по степе

ни редукции септ, которая у первого из названных видов выражена слабо, 
а у второго весьма ;шачительна. 

3 а м е ч  а н и е. По строению септального аппарата и диссепиментов, 
по размерам корашштов Sp. giganteum обнаруживает значителыrое сход
ство со Sp. fritschi Novak in Pocta (Pocta, 1902, р.  152, pl. 99, fig. 1 -3;  pl. 
102, fig. 6-8) . Это 1 ' вид Прантлом был причислен к роду Endopl�ullum 
( Prantl, 1951,  str. 226 ) . Роды Endophyllum и Spongophyllum ра зличаются 

в основном по строению днищ, более сложных, с выпуклой центральной 
частью у первого и вогнутых у Spongophyllum. Малое ноличеетво изу
ченных экземпляров не дает возможности устаною1ть, какой именно тrип 
-строения закономерен для Sp. fritscft i  Novak. На продольном срезе, изоб
рюненном в работе Pocta (pl. 102, fig. 8) видны днища с выпуклой и 
вогнутой серединой. 

Г е о л о г и ч е С I{ Н Й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
J.. а н е н и е. Нижний подотдел нижнего девона восточного склона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ивдельский: район, р. Са ума, об н. 503, 506, 
р. Вижай; обн. 42. Северауральский район, р. Вагран, оби. 342, 528. 
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Р о д  N eompl1yma Soshkina, 1937 

Neomplzyma: Сошкина, 1937; I-Iill, 1956; Ивановский, 1965. 

Т и n  о в о й  в и д - Neornplщma o1·iginata Сашнина (Сошюша, 1937, 
стр. 77, табл. XV, фиг. 3, 4) , Североуральсн:ий район, нпаший подотдел 
нижнего девона. 

Д и а г н о з. Кустистые I{ОJюнии и::з цилиндричесних ненрупных норал
;штов. Почнование бонавое и паррисидальное. Начальные стадин диафраг
матофорные. Внешняя стенна утолщена слитыми в ободок пе!iJиферпче
•жими нонцами ,n;лпнных септ. В зоне диссепиментов септы могут Gыть 
редуцированы. Зона днищ узная, днища простые, вогнутые. 

В и д о в о й  с о с т а в и р а с п р о с т р а н е н и е. Пять видов, вкшочая 
новые, описанные в данной работе. Все они распространены на восточном 
снлоне Урала в нижнем подотделе нижнего девона. 

С р а в н е н  и е . . Во внутреннем строении N eomphyma обнаруживает пол
ное сходство с родом Spongophyllum. Различаются они тольно по форме 
!ЮЛоний - маесивной у Spongoplщllum и нустистой у Neomphyma. Ко
рашrы рода Grypophyllum, в отличие от Neomphyma, одиночные, редно 
ооразуют иебольшие паррисидальные I{ОJrоиии. В строении септальпого 
о.ппарата и диссепиментов у Neomphyma много общего с Grypophyllum. 
Но днища у представителей последнего более сложные, обычно расщеп
ленные, часто с глубоной узной вдавленностыо в центре. Днища у видов 
рода Neomphyma всегда простые. 

Ne01nphyma o1•igiпata Soshkina 

Табл. LX, фиг. 2-4 

Neomphyma oгiginata Soslzkina: Сошнина, 1937, стр. 77, табл. XV, фиг. 3·, 4. 

Г о л о т и п - Nеотрhута oгiginata Soshkina (Сошнина, 1937, стр. 77, 
табл. XV, фиг. 3, 4) , происходит из нижней части нижнего подотдела ниж
него девона восточного силона 1'рала; Североурдлъсний район. Храюrтс.н. 
в музее П'ИН АН СССР (Моснва ) .  

Д и а г н о з. Большие нустистые нолопии из цилю-щричесюrх изгибаю
щихся нораллитов. Почнование боr{овое и парриспдальиос. Септы в зоне 
диссепиментов обычно редуцированы. Диссепименты нрупные, их три-пять 
рядов. Днища простые, вогнутые. 

:М а т е р  и а л. Обломюr более 50 нолоний. Сохранность преимуществен
но очень хорошая. 

О п  и с а н и е. Большие, до 3-4 ж и возможно больше в диаметре, густо 
или редно ветвис:тые колонии и::з длинных, нлибающихся цилиндричесних 
кораллитов. На поверхности эпитени набшодались тонние кольцевые линии 
роста. Чашr{а глубоная, вороr-шов:идная. 

Септы первого порядка дшшные, тонние осевые нонцы их достигают 
центра. Утолщенные периферичссние нонцы образуют ободок В зоне дне
сепиментов септы боJiьшей частью редуцированы. При диаметре 7 - 1. 1  .мм 

еепт 40-44. 
Диссепимепты нрупные, нсодпнановыо по размерам, крутu нанлонены 

l{ оси. 
Днища простые, слабо вогнутые. На 5 .мм приходится 9-10 днищ. 
И з  м е н ч и в о е т ь. Значительно меняется степень родунции септ. У од

них нораJшитов септы в зоне диссепииентов хорошо развиты, у других 
редуцироваНЫ ПОЛНОСТЫО. 

С р а н  н е н и е. N eomphyma oгiginata Soshkina с новыми видами при
водится ниже, при описании последних. 

Г е о л о г п 'I е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о с р а с п р о с т
Г а н е н и е. Нпжняя часть нпжнего подотдела нижнего девсша восточного 
енлона Урала. 
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М е с т о н а х  о ж д е н и е. :Ивдельский район, р. Са ума, обн. 500-502, 
506-508; р. Вижай, обн. 47, 62; р. Тосем-Ятия, обн. 534. Североуральсюrй 
район, р. Сосьва, обн. 554; р. Сарайная, обп. 2326 ; р. Вагран, обн. 31 ,  49, 
С5, 633 ; ст. Боr{ситы, обн. 349. l{арпинский район, р. Антипинекий Исток, 
обн. 1 194, 1196 ;  р. Турья, обн. 172;  р. Горновая, обн. 44. Н:юк:не-Тагпль
ский рай·он, <гора ТеiПлая, обн. · 1,45 ; месторождение Черемуховское Стоiiло, 
екв. 5, глуб. 45 .м, обн. 225. 

Neoтnphyma karpiпskiensfs 1 Slш1·ygina sp. nov. 

Табл. LX, фиг. 1; табл. LXI, фиг. 1 

Г о л о т и п  - N eomphyma kaгpinskiensis Shпrygina происходит из нюк
н ей части нижнего подотдела нижнего девона восточного склона Урала ; 
р. Горновая западнее г. Rарпинсю.t. :Изобрюнен на табл. LX, фиг. 1 настоя
щей работы. 

Д и а г и о з. Гуетоветвистые I{ОJiонии. Септы первого порядка длинные, 
Rторого порядка значительно короче. Редукция септ в зоне диссепиментов 
наблюдается очень редко. Диссепиментов три-четыре ряда. Днища про
стые, вогнутые. 

М а т е р и а л. Шесть колоний хорошей сохранности. 
О п  и с а н и е .  Густоветвистые rшлонии из цилиндрических караллитов 

диаметром в 3-9 .м.м. Чашка с на'клоненны:ми стеюшми и небольшим пло
(.:КИМ ДНОМ. 

Септы первого порядка длинные, тоюше, часто пзогнутые в зоне дис
сепиментов. Септы второго порядка короткие, редкие из них достигают 
трети длины септ первого порядка. Периферические концы септ утолще
ны и слиты в более или менее широкий ободок. При диаметре 3 .м.м септ 
24-28, при диаметре 6-7 .1t.м соответственно 36-38. 

Диссепименты однообразные, вздутые, образуют три-четыре ряда. 
Зона днищ узкая. Днища простые, вогнутые. 
С р а в н е н  и е.  Полное развитие еепт в зоне диссепиментов отличает 

новый вид от N. oгiginata Soshk. (Сошкина, 1937, стр. 77, табл. XV, фиг. 3, 
4) . Кроме того, диссепименты у N. kaгpinskiensis меньших размеров и бо
лее правильной формы; периферичесi{ИЙ ободок обычно уже, чем у N. oгi
{(inata. 

Г е о л о г и ч е с  к и й  в о з р а с  т и г е о г р  а ф и  ч е с  r: о е р а с п р о  с т 
р а н е н и е .  Нижняя часть нюь:него подотдела нижнего девона восточного 
склона Урала. 

М е с т n н а х  о ж д е н и е. Нарпинский район, р. Горновая, обн. 44. 
Нижне-Тагильский район, Бандейсюrй участок, с кв. 3, ГJrуб. 28 .м; скв. 4, 
1·луб . . 15-20 .м; обн. 211 .  

Ne01nphyma sin�plex 2 Vaganova sp. nov. 

Табл. LXI, фиг. 2, 3 

Г о л о т и u - N eomphyma simplex Vaganova происходит из верхней ча
сти нижнего irюдотдела нижнего девона восточного с.клона У<рала; Северо
уральский район, р .  Вагран. Изображен на табл. LXI, фиг. 2 настоящей 
работы. 

Д и а г н о з. Колонин из тонюrх цилиндрических rираллитов . По'-шова
н:ие боковое. Септы тонкие, длинные. Д:иссепиментов два-четыре ряда. Уз
кая цептральная зона состоит из простых, вогнутых днищ. 

М а т е р  и а л. Пять колоний хорошей сохранности. 
О п  и с а н и е .  При диаметре 4-5 .ilt.�t септ 32-34. Наружные концы септ 

1 Видовое наавание дано по мес.тонахожденшо rолотипа. 
2 Simp]ex (лат. ) - простой:. Вид выделен Т. И. Ваrановой. 

137 



утолщены и с.:титы в ободок, ширина которого не превышает 0,5 .млt. Тон
Юiе внутренние концы располагаются с отчетливой двусторонней симмет
рией. Септы первого порядка доходят до центра, второго - на 2/з короче. 
На ранних стадиях роста септы иногда редуцированы. 

Диссепименты разнятся по форме и размерам: они мелкие, округлые, 
I!ЛП крупные, плоские. 

Днища простые, вогнутые. На 5 Jrt.rt приходится 9 - 1 1  днищ. 
С р а n  н е н и е.  От f\i. kaгpinskiensis Shш. N. simplex отличается вдвое 

меньшими размерами кораллитов, прямыми септа11пr и большей длиной 
tепт второго порядв:а. D отличие от N. oгig inata Soshk. ( Сошкина , 1937, 
стр. 77, табл. ХУ, фиг. 3, 4) у нового вида редув:ция септ наблюдается 
редRо и только на ранних стадиях роста. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и е. Нижний подотдел нижнего девона восточного склона Урала. 

Nf е с т о н а х  о ж д е н и е.  Северауральский paiioн, р. В агран, обн. 63 , 
74, 333. Карпинский район, р. Турья, обн. ,1 09. 

Neomphyma pctulotaЬ�tlata 1 Shш·ygina sp. nov. 

Табл. LXI, фиг. 4, 5 

Г о л о т и п - Neomphyma paulotabulata Shшygina происходит из ниж
ней части нижнего подотдела нижнего девона восточного склона Урала;  
Карпинский район, р. Антипинекий Исток. Изображен на табл. LXI,  
фиг. 5 настоящей работы. 

Д и а г н о з. Куетистые Rолонии. Септы первого порядка достигают оси, 
второго порядка - короткие. Крупные, вздутые диссепименты образуют 
один вертикальный ряд. Днища редкие, вогнутые. 

М а т е р  и а л. Две колонии хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. IJ�олонии из тою<их, изгибающихся цилиндрических ко

раллитов с фестопчатой стенкой. Почн:ование боковое. 
Септы первога порядка дшшные ; две из них, лежащие в плоскости сим

метрии, пересекают осевую зону. Септы второго порядка короткими зуб
чиками выступают из периферического ободка, ширина которого менее 
0,5 м.м. 

Диссенименты крупные, выпуRлые, образуют один вертикальный ряд. 
Днища простые, редкие, слабо вогнутые. На 5 .МJrt приходится семь 

днищ. 
С р а в н е н и е. Один ряд диссепим:ентов и редкие днища отличают 

N. paulotabulata от N. originata Sosbk. (Сошкина, 1937, стр. 77, табл. XV, 
фиг. 3, 4) , N. kaгpinskiensis Shш. и N. simplex Vag. Ширина зоны днищ 
у N. paulotabnlata равна половине диаметра кораллита, у других назван
ных выше видов ширина днищ не более трети диаметра. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Нижняя часть нижнего подотдела нижнего девона восточного 
сrшона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Карпинский район, р. Антишшсr{ИЙ Исток, 
обн. 606. 

Ne01nphyтna pla1мvesiculosa з Shш·ygiпa sp . nov. 

Табл. LXII, фиг. 1, 2 

Neo mphyma originata: Ивановсi:ИЙ, 1965, табл. ХХХ, фиг. 1 .  

Г о Л ·О т и п - 1\ТeompJ�yma planevesiculosa Shшygina происходит из 
нижней части нижнего подотдела нижнего девона восточного сrшона Ура-

1 Название дано по харантерному признаку вида - редн:им днищаы. 
2 Planus (лат.) - плосiш:ii, ровный; vesicula - пузырь. 
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..;ra ;  Североуральсн:ий район, Черемухавекое месторождение. Изображен на 
табл. LXII ,  фиг. 1 настоящей работы. 

Д и а г н о з. НеGольшие колонии. Септы тонкие, длинные. Плоские 
прупные диссепименты образуют один вертикальный ряд. Днища полные, 
плоские. 

:М а т е р и а л. Семь колоний удовлетворительной сохранности. 
О п  и с а н и е. :Кустистые колонии из цилиндрических караллитов дна

метром в 6-9 .м.м . Почкование боковое. 
Септы первого порядка тонкие, длинные, в зоне диссепиментов онп 

лногда редуцированы. Септы второго порядка едва выступают из перифе
рич еского ободка. 

Диссепименты I<:рупные, однообразной и правильной плосiюй формы. 
Угол нюшона их I\ осп невелик. Днища простые, плоские или слабо во
гнутые. 

С р а в н е н и t .  Отличительным признаком нового вида является свое
образная прашLJJы-rая форма диссепиментов, расположенных в один ряд. 
У N. oгiginata Sushk. (Сош • ..:ина, 1937, стр. 77, табл. XV, фиг. 3, 4.) , с I{ото
рым N. planevestculosa встречается в одних слоях, диссепименты образуют 
несколько рядо11, они выпуклые, круто наклоненные к оси . . в строении сеп
тального аппарита у этих видов много общего, хотя редукция септ у 
N. plrщevesiculo::;a наблюдается значительно реже. 'У N. paulotab·ulata 
Sclшr., I{ак И у N. planevesiculosa, один ряд диссепиментов, но форма их 
иная - они высuюrе, у3ки:е, за счет чего зона ).t,н:ищ у этого вида шире. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т
р а н  е н и е. Нижняя часть нижнего подотдела нижнего девона восточного 
склона 'Урала. 

l\1I e с т о н а х  о ж д е н и е. Северауральский район, Черемухавекое место
JЮIНдiшие, обн. 1 021.  Нижне-Тагильский район, р. Лая, обн. 204, 205. 

П О  Д О Т Р Я Д CYSТJPHYLLINA N ICHOLSON 
AN D LYDEKKER,  1889 

С Е М Е :й: С Т В О TR YPLASMATIDAE ETHERI DGE, 1907 

Р о д  T1•yplasma Loпsdale, 1845 

Tryplasma aeq�taЬilis Lonsdale 

Табл. LXI I, фиг. 4-6 

Tгyplasm'.l aequaЬilis: Lonsdale, 1845, р.  613, pl. А, fig. 7, 7а. 
A mplexus heгcynicus: Петц, 1901, стр. 228, табл. II, фиг. 13  а-с. 
Tгyplasma devon iana: Сошrшна, 1937, стр. 40, табл. IY, фиг. 1 ,  2. 
Tгyplasma l�eгcynica: Сошнина, 1949, стр. 48, табл. IX, фиг. 1-3; 1952, стр. 75, 

табл. Х; Краевсr,ая, 19'55, стр. 208, табJI. ХХХУ, фиг. 4; Бульваннер, 1958, стр. 24, 
табл. II ,  фиг. 2а-в, 5, 6; :Ивания, Желтоногова, 1960, стр. 390, 391, табл. Д-42, фиг. 3; 
табл. Д-43, фиг. 1; Ивания, 1965, (part. ) ,  стр. 39, табл. XXXIY, фиг. 166, 167. 

Г о л о т и п  -Тгу plasma aequabilis Loпsdale (Lonsdale, 1845, р.  613, 
pl. А. ,  fig.  7 )  проиеходпт из нижнего девона восточного склона 'Урала ; :Кар
пинсюiй район, р. Каква. 

Д и а г н о з. Одиночные или образующие небольшие паррисидальные 
колонии кораллы. Септы построены из рабдоr<антных, игловидных, круто 
вверх направленных трабекул, отчеl"О на поперечных срезах внутренние 
нонцы септ всегда четковидны. Днища полные, простые или слабо рас
щепленные. 

М а т е р  и а л. Более 30 31{3. преимущественно хорошей сохранности. 
О п и с а н  и е. Одиночные н:ораллы цилпндрической или цилиндро-ко

нической формы. В случае хорошей сохранности видны тончайшие чешуй-
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ки, покрывающие эпитеку. Длина чешуек - 1 - 1,5 .ч.м. Чашка глубокая, 
6окаловидная с широким плоским дном и отвесными стенками. 

Толстые септы построены из игловидных рабдокантных, косо вверх на
правленных трабенул. "У стенки трабекулы плотно прилегают друг к другу,. 
но внутренние концы их расходятся. Соответственно периферичесн:ие кон
цы септ утолщенные, слитые в ободон, а внутренние на поперечных срезах 
четковидные. Длина септ первого порядка примерно равна половине ра-
диуса коралла, септы второго порядка неl'.шого короче. Сеnт 50-ВО при 
диаметре от 9 до 13 .��tм. 

Днища простые, плосюrе или cJiaбo изогнутые. 
С р а в н е н  и е. Строение септального аппарата у Т. aequabllis Lonsd .. 

такое же, каr< и у силурийского вида Т. hedstromi Wdkd. (Wedekind, 1927, 
S .  26, 27, Taf. 3, Fig. 1 -4, 6, 7, 16 ) , но экземпляры силурийсrшго вида 
имеют значптельно меньшие размеры п соответственно меньшее число· 
еепт. Различие с нижнедешонским Т. kar·cevi Bulv. ( Булыванкер, 1958,. 
табл. II ,  фиг. 3, а-б) заключается в ориентирОtВке септальных трабекул: 
у Т. kar·cevi онп лын:ат горизонтально, плотно прижаты друг н: другу, велед
етвне чего па поперечных срезах септы обычно не имеют пунн:тирных 
окончаний. 

3 а м е ч а н и л. В. Лонсдэйлом возраст отложений, из ноторых проне
ходит голотип, принят н:ак силурийсюrй. В стратиграфической r<oJioнн:e, 
составленной авторами ноллекции ( Мурчисоном. Вернейлем и Кейзерлин
гом - Murchison, Verneuli, Keyserliпg, 1845) вид Т. aequabllis с р. Н'аквы 
уr<азан в основании девоненой системы. ПосJiедняя стратиграфичесн:ая при
вязю:t паиболее вероятна, таr< I>ан: Мурчисон, путешествуя по р. ·Канве. 
вниз от канвинского переезда, пересен широн:ое поле известиянов верх
него подотдела нижнего девона и эйфсльсн:ого яруса среднего девона. 

Г е о л о г и ч е с r< и й в о з р а с т и г е о г р а ф п ч е с н о е р а с п р о с т
р а н  е н и е. Ниа;ний: девон п эйфеJiьский ярус Урала и 1\узбасса. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ивдельсrш:й район, р. Тосем-Ятия, обн. 535 � 
р. Са ума, обн. 500, 501, .507 ; р. Вижай, об н. 556. Североуральсюrй район,. 
р. Вагран, обн. 333, 340; р. Сарайная, обн. 607 ; ручей 11\едровый, обн. 537 ; 
Черемухавеное месторождение, СIШ. 441, глуб. 74 .м; .1\альинсн:ое месторож
дение, обн. 4551 .  Ново-Лялинсюrй район, пос. Талица, обн. 407. Нижне
Тагильский район, г. Гребешrш, снв. 657, глуб. 65 .�t ; р. Бандея, обн. 207 ; 
р Лая, обн. 203 ; месторождение Черемухавекое СтойюJ, скв. 2, глуб. 13 м_ 

T1•yplasma cJ•assiseptatct Shш·ygina sp. nov. 

Табл. LXII I ,  фиг. 1, 2 

Г о л о т и п - Tгyplasma aassiseptata Shuгygiпa происходит из отJrо
жений верхнего лудлова восточного снлона Урала ; Ново-Лялинсн:ий район� 
р. Jlобва. Изображен на табл. LXПI, фиг. 2 настоящей работы. 

Д и а г н о з. Небольшие паррисидальные н:олонии. Септы одного поряд
r<а, слиты в широrшй: ободок. Днища простые, вогнутые. 

М а т е р и а л. Шесть нолопий различной сохранности. 
О п  и с а н и е. Удлиненные, субцилиндрической формы н:ораллы обра

�уют небольшие r-юлонии путем паррисидального почiювания. Чашн:а, глу
оиною 5 J'lt.м, с плосн:им дном и отвесными стенками. Поверхность эпи
теки пон:рыта кольцевыми Jiиниямп роста. 

Септы построены из рабдан:антных трабекул, направленных полого· 
вверх. Трабен:улы прилегают друг н: другу, но внутренние н:онцы их рас
ходятся, благодаря чему на поперечных срезах септы имеют пунктирные· 
окончания. Длина септ равна половине радиуса н:оралла или немного мень
ше. Почти по всей длине септы соприr<асаются боковыми поверхностями, 
только заостренные внутренние нонцы их свободны. Деление на порядни 
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·местами слабо намечается. Септ 40-46 при диаметре 5-6 жлt и 46-50 
при диаметре 7-8 ;чм. 

Днища тонкие, полные, сJшбо расщепленные, более или менее глубоко 
вогнутые. На 1 слt прпходится 10-16 днищ. 

И з м е н ч и в о с т ь. Экземпляры пз окрестностей по с. Маломальского 
:имеют правильные вогнутые днища и меньшие, чем у голотипа, размеры. 

С р а в н е н  и е. Т. aassiseptata по внешней форме сходен с Т. flexuosum 
{ Linnaeus) , тоiшие цнлиндрическпе норалшп:ы которого ТаJ{Же образуют 
паррисидальные колонии (Lang, Smith, 1927, р. 464, fig. 1 1 ,  И; pl. XXXIV, 
fig. 1 ) .  Септы у обоих видов толстые, слитые в ободон, но у Т. flexuosum 
·септы первого и второго поряднов значительно разнятся по длине, в то 
время нак у Т. aassiseptata деление септ на порядни лишь слабо наме
чается. 

Различия с нптнедевонсним видом: Т. aequabilis Lonsd. (Lonsdale, 11845, 
р. 613, pl. А, fig. 7) вешши. Септы у ноеледнего длинные, двух поряднов. 
m·иповидные трабекулы круто направлены вверх, и септы на поперечных 
·Сечениях всегда имеют nунктирные оr,ончания. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  п г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т
_р а l! е н и е. Верхний лудлов восточного силона YpaJra. 

:l'il е с т о н а х  о ж д е н и е. Rарпинсний район, р. Горновая, обн. 2451 .  
Н ово-Лялинсний район, р .  Лобва, обн. 388, 389. Нижие-Туринский район, 
р. Тура, обн. 88, .1 141. 

T1•yplasrna concnvatctbulata 1 Shш·ygina sp.  nov. 

Табл. LXII ,  фиг. 3; табл. LXII I ,  фиг. 3 

Г о л о т и п - Tryplasma concavataЬulata Sclшrygina происходит из 
верхнего лудлова восточного сюrона Урала; Нижне-Тагильсний район, 
Jiебшюшский мраморный нарьер. Изображен на табл. LXII ,  фиг. 3 на
стоящей работы. 

Д и а г н о з. Небольшие но.раллы, образrующие nаррисидальные ноло
нии. Септы построены из рабдакантных игловидных трабенул. Днища ча
t:тые, правильные, глубоно вогнутые. 

М а т е р  и а л. Четыре нолопии хорошей сохранности из трех местона
хождений. 

О п и с а н и е. l"�олонии из длинных, цилиндричесних нораллитов. Поч
нование паррисидальное. Чашна глубоrшя, воронновидная. Эпитена по
r>рыта тонкими чешуйками, длина l{Оторых 1 .м.м . 

Септы имеют илиновидно утолщенные, иногда сливающиеся в ободон: 
периферичесюrе r>онцы и тонкие внутренние. Длина септ равна 2/3 радиуса 
1ши несrюлько меньше. Построены они из длпнных, игловидных рабданант
пых трабенул. Деление на порядки неотчетливое, септы второго порядrш 
немного и не всегда нороче септ первого порядка. При диаметре 3-5 лt.м 

септ 38-44, при днаметре 6-8 ж.м - 46-48. 
Днища глубоr'о вогнутые, воронновидные. На поперечном срезе дни

ща видны как заl\шнутые нольца ; всJrедствие частого рсtспоJюшения днищ 
их может быть более 1 0  (табл. LXI I I ,  фиг. За) . 

И з  м е н ч и в о с т ь. У rюраллов, найденных в районе г. Североураль
сна, септы вдвое длиннее, чем у голотипа. Меняется частота расположения 
днищ, более редние днища у энзе:мпляров из Ивдельского района. 

С р а в н е н  и е. Отличительными признаками Т. concavatabulata явля
ются глубоко вогнутые днища и сравнительно тоюше септы. У видов 
Т. aequaЬilis Lonsd. (Lonsdale, 1845, р. 613, pl. А, fig. 7, 7а)  и Т. aassisep
tata Schur. днища плосно-вогнутые или горизонтальные, редкие. Толстые 
септы Т. aequabllis сопринасаются боrшвыми поверхностями до половины 
своей длины, а Т. cmssiseptata почтп по всей длине. 

1 Название дано по характерному признану вида - вогнутым днищам. 
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Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т
р а н е н и е. Верхний лудлов и нижняя часть нижнего подотдела нижнего 
девона восточного с.клона Урала. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Ивдельский район, р. Вижай, обн. 42. Северо
уральский район, р. Вагран, обн. 30, 64. Нижне-Тагильсний район, Лебя
пшнский рудник, обн. 221 .  

Tтyplasma ( Sto?•topltyllum) p�tst�tlosa 1 Shш·ygina s p .  nov. 

Табл. LXII I ,  фиг. 4, 5 

Г о л о т и п - T1·yplasma (Stoгtophyllum )  p ustulosa Shurygina происхо
дит из верхнего лудлова восточного склона Урала ; Ново-Лялинекий район, 
р. Лобва. Изображен па табл. LXI I I ,  фиг. 5 настоящей работы. 

Д и а г н о з. Небольшие цилиндрические кораллы. Септы короткие, го
локантные. Днища расщеюленные, ,пузыре.видные. 

М а т е р  и а л. Шесть экземпляров хорошей сохраннос.ти. 
О п  и с а н и е. Цилиндрические кораллы, образующие небольшие парри

сидальиые колонии. 
При диаметре 6-9 MJ\t насчитывается 60-84 тесно расположенных 

септ. Септы построены из голокантиых, круто вверх направленных трабе
кул, окруженных слоями ламелляриой ткани. Септальные шипы прикреп
ляются в основном к стенке коралла, в центра.льной: зоне они исключи
тельно редки. 

Днища неправи.льпые, расщепленные, пузыревидные. 
С р а в н е н и е. Ведениндом (Wedekind, 1927, S .  31 ,  Taf. 4, Fig. 1 -4) из 

силура о-ва Готланда описаны несколько форм с расщепленными днища
ми и короткими, построенными из игловидных трабекул септами - Stoг
tophyllum simplex, St. cruciatum и St. concavum. Эти формы очень близки 
одна другой и, вероятно, относятся к одному виду. Tгyplasma (Stoгtophyl
lum) pustulosa отличается от экземпляров с о-в а Готланда пузыревидными 
днищами, у которых дополнительные пластинки развиты не только в пе
риферической, по и в цептральной зоне коралла. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а и е н и е. Верхний лудлов nосточного склона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ново-Лялинекий район, р. Лобва, об н. 35. 
Нижне-Туринскиii район, р. Ис, обн. 163. Нижне-ТагпльсRий район, Rарьер 
марганцевого рудниRа, обп. 222. 

С Е М Е Й С Т В О C Y SТI PHYLLIDAE MIL NE-E DWA R D S  ЕТ HAIME , 1850 

Р о д Holmopl�yllum Wedekind,  1 927 

Holmophyllum s nblenttis Shш·ygina sp. nov. 

Табл. LXIV, фиг. 1 ;  табл. LXIII ,  фиг. 6 

Г о л о т и п - Holmophyllum subtenuis Shшygina происходит из верх
него лудлова восточного сRлона Урала; СевероуральсRий район, р. Rолонга, 
Изображен на табл. LXIV, фиг. 1 настоящей работы. 

Д и а г н о з. Паррисидальные Rолонии из тонRих цилиндричесRих Rорал
литов. Диссепиментариум дифференцирован на центральную и пер:ифери
чесную зоны. Септы шиповидные, рабдакантные. Септальные шипы при
нрепляются к стеrше и к поверхностям периферичесюrх диссепиментов. 

l\·1 а т е р  и а л .  Четыре колонии посредственной сохранности. 
О п  и с а н и е. Паррисидальные Rолонии uз тонRи:х, диаметром в 4-

1 Pпstulosa (лат.) ·- nузыристая. 
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о .мм, длинных цилпндричесюrх кораллитов. Чашка глубокая, воронr{Q
видная. 

Септы первого и второго порядков мало различаются: по длине. Онп 
построены из игловидных рабдакантных трабекул. На ранних возрастных 
стадиях короткие септальные шипы наблюдаются у внешней стенки и на 
nьшуклых поверхностях периферических диссепиментов. По мере роста 
коралла шипы сливаютел и образуют септы длиною до половины радиуса. 
Септ 40-50. 

Диссепим:енты периферической зоны мелкие, круто наклоненные к оси; 
иентральные диссепименты крупные, днищеобразные. 

С р а в н е н  и е .  Н. subtenuis отличается от типового вида рода Н. holmi 
\Vdkd. (Wedekind, 1927, S.  31, Taf. 4,  Fig·. 6, 7) мелки11ш размерами корал
лов, узкой зоной периферических диссепиментов и короткими септами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и е. Верхний лудлов восточного склона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Северауральский район, р. :Колонга, обн. 17,. 
50. Нижне-Таги.льсrшй район, rшрьер марганцевого рудника, обн. 222. 

Р о д  Rhizophyllum Liлdst1·om, 1866 

Rhizophyllum enm·me Ethe1·ige 

Табл. LXIV, фиг. 4 

Rllizophyllum епогте: Etherige, 1903. р. 232, pl. XIVII, НiJl, Jones, 1940, р. 182,  
pl.  I I ,  fig. 3, 4; Бульваю,ер, 1 958, стр. 46,  табл. XVII, фиг. 1 .  

Г о л о т и п - Rhizophyllum enorme Etherige (Etherige, 1903, р . 232, 
pl. XlVII )  происходит из нижнего девона Австралии. 

Д и а г н о з. Одиночные, туфлеобразной формы кораллы с хорошо раз
nитыми корешiшми прпкрепления. Септальные конусы в центральной ча
сти тонкостенные, у плоской стороны коралла образуют толстые, комнова
тые септы. Диссепименты периферических рядов плоские, круто наклонен
яые к оси. У плоской стороны они расположены в виде двух ваJrиков, раз
деленных главной септой. 

М а т е р  и а л. Ilfecть экземпляров хорошей сохранности. 
Г е о л о г и ч е с к и :й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т

р а н  е н и е .  Нилашй девон Австралии, :Кузбасса, восточного склона Урала. 
:М е с т о н а х  о ж д е н и е.  Ивдельсюrй район, р. Саума, обн. 506. Севе

роуральсrш:й район, р. Вагран, обн. 333: Кальинекое :месторождение, 
()ОН. 4551 . Е.арпинский район, р .  Большая Волчанка, обн. 833 ; р. Антипин
скиП Исток, обн. 125. 

С Е М Е й С Т В О DIGONOPHYLLIDAE WEDEКIND,  1923 

Р о д  Pseudomicroplasma Sosl1kiчa , 1 949 

PseнdomicJ•oplasma пeste1·oюskii (Peetz) 

Табл. LXV, фиг. 2-4 

Micгoplasтna n esteгo шskii: Петц, 1901, стр. 2 1 7, таб.тr. 1 ,  фиг. 15. 
Pseudoтnicгop las ma nestero wskii: Бульванкер, 1958, стр. 4::\. табл. XV, фиг. 1 ,  2;  

Желтоногова, 1960, с;тр. 394. табл. ,IJ-45, фиг. 3;  табл. Д-46, фиг. 1 ;  И:вания, 1965, 
с.тр. 51, табл. ХХХГ/, фиг. 164-165. 

Г о л о т и п - Мiаорlаsта nesterowskii Peetz ( Петц, 1901 ,  стр. 2 17, 
табл. 1 ,  фиг. 15 )  пропсходит из верхнекрековс коrо горизонта Салаира, 
район г. Гурьевска. 

Д и а г н о з. О;:щночные кораллы цилиндро-конической формы. Септаль
ные нонусы полные; у стенни они рассечены на толстые короткие септы, 



в центральной части коралла тонкостенные. Диссепи:менты перифери:че
СI\оii зоны наклонены к оси, нрупные центральные диссепи:менты располо
жены горизонтально. 

М а т е р  и а л.  20 экз. преимущественно хорошей сохранности. 
Г е о л о г и ч е с к п :й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т

р а н  е н и е .  Верхненрековские слои I-\узбасса; нижнп:й подотдел нижнего 
девона восточногu склона YpaJra. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Ивдельский район, р. Са ума, об н. 500, 501 ; 
р. Вюкай, обн. 556. Северауральский район, р. J3агран, обн. 3376 ; окрестно
сти пос. Тренькино, обн. 1'566; р. Сосьва, обн. 404·6 ;  р. Сарайная, обн. 2326. 
1\арппнский район, р. Турья, обн. 122, 1 7 2 ;  р. Антипинекий Истон, обн. 124, 
106. 

Pseudo mic1•oplasma salai1'ica (Peetz) 

Табл. LXV, фиг. 1 
Cystip liyllum salairicum: Peetz, 1901, етр. 216, табл. I I ,  фиг. 1.0. 
Pseudoтnicгop lasma salairica: Бульванкер, 1958, етр. 37, табл. XIII ,  фиг. 1: Ива

нил, 1965, етр. 50, табл. XXXHI, фиг. 154-156; табл. XXXIV, фиг. 160-162. 

Г о л о т и п - Cystiphyllum salairicum Peetz (Петц, .1901, стр. 2 16, 
табл. I I ,  фиг. 10 )  происходит из крышвских слоев нижнего девона Салаи
ра, район г. Гур:Ьевска. 

Д и а г н о з. Одиночные кораллы удлиненной цилиндро-конической фор
мы. Септальные Iшнусы Jrишь паредна заметны у стенки коралла в виде 
'l'OHIOIX и коротких корок. Периферичесние диссепименты ОI\руглые, цент
ральные более нрупные и плоение. 

М а т е р  и а л. Три экземпляра хорошей сохранности. 
Г е о л о г и ч е с к п й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о е т

р а н  е н и е. Нижний девон Салапра и восточного оклона Урала. 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Северауральский район, р. Ваr·ран, обн. 340. 

Ново-Лялинсiш:й район, западнее пос. Талица, обн. 406. Невьянский рай
он, р. Шурална, обн. ;12.  

Pset.td01nic1•oplasma lobvae1�sis 1 Shurygina sp.  поУ. 

Табл. LXIV, фиг. 2, 3 

Г о л о т и п - Pseuclomiaoplasma lobvaensis Shurygina происходит из 
nерхнего лудлова восточного силона Урала;  Ново-Лялинекий район, р. Лоб
nа. Изображен на табл. LXIV, фиг. 2 настоящей работы. 

Д и а г н о з. Одиночные кораллы. Диссепименты мелние в перифериче
сной части коралла и крупные, плосн:ие в центральной. Толстые септальные 
норюr сливаясь образуют норотние, узловатые септы. 

М а т е р  и а л. Более 20 экз. 
О п  и с а н и е.  Одиночные цшrиндро-конической формы кораллы. Сеп

тальные образования состоят из периферических норон, которые, сли:ваясь, 
образуют нороткие, толстые, узловатые септы. В центре коралла следы 
септальных конусов изредна наблюдаются в виде поротних тонних норочек 

Диссепиментариум дифференцированный. Узнал периферичесная зона 
состопт из трех-четырех рядов мелних округлых диссепиментов, нанлонеи
ных н оси. Центральные диссепимепты нрупные, плоские, лежат горизон
тально. 

С р а в н е н и е .  По строению периферичесних частей септальных нону
сов Ps. lobvaensis наиболее сходен с Ps. nesterowskii (Peetz) . (Петц, 1 901,  
стр. 2 17, табл. 11 , фиг. 15, а - с;  БуJiьваннер, 1958, стр. -13, табд . . XV, 
фиг. '1, 2) , происходящим из нрековских слоев Кузбасса, но у Ps. neste-

1 Видовое название дано по р. Лобве. 
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rowskii септальные конусы развиты полно и периферические диссепимен
ты мало отличаются по размерам и форме от центральных. От Pseudample
xus subsilurien sis Bulv. (Бульванкер, 1958, стр. 36, табл. Х, фиг. 1, а - б� 
табл. XI, фиг. 2 )  новый вид отличается расчленением периферических ча
стей конусов на септы. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е n г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Верхний лудлов и нижняя часть нижнего подотдела нижнего 
девона восточного сrшона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Северауральский район, Черемухавекое ме
сторождение, скв. 437, глуб. 317-320 м; левобережье р. Вобровки, 
обн. 3382. Ново-Лялинекий район, р. Jlобва, обн. 387-389, 5437 ; р. Малая 
Талица, обн. 37. Нижне-Тагильсi{ИЙ район, 11-rесторождение Черемуховсн.ое· 
Стойло, обн. 55, 58, 224. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

А н д р  о н о в С. М. 1961. Ны<оторые 
представители семейства Pentameridae 
из девонених отложений онрестностей 
r. Североуральсна. М., И3Д-ВО АН 
СССР. 

Б а р  с н а я В. Ф. 1963. Ордовиi<сние и 
силурийсние I<ораллы Горного Ал
тая.- Палеонтол. ж., .М 3, стр. 27-38, 
табл. I I I-IV. 

Б а р  с к а я В. Ф. 1965. Верхнесилурий
ские табуляты поднятия Чернова 
( Большеземельекая тундра) .  В кн.: 
<<Табулятоморфные нораллы ордовина 
и силура СССР>> ,  М., изд-во «Наука», 
стр. 87-102, табл. XVI I-XX. 

Б о r а т ы  р е в Н. 1899. Н:ораллы девон
ских отложений Урала.- Труды Н:а
зансн. об-ва естествоисп., 32, вып. 5, 
стр. 5-71, табл. I. 

Б о r д а н о в Н. А. 1963. Тектоническое 
р азвитие в палеозое Колымского мас
сива и Восточной Арюю<и. Изд-во АН 
СССР, стр. 3-228. 

Б о н д а р  е н к о О. Б. 1966. Гелиолито· 
идеи исеньсной свиты. В нн.: <<Страти
графия и фауна силурийсi<Их и ниж
недевонсних отложений нуринсного 
синнлинория».- Материалы по геоло
гии Центрального Казахстана, т. VI. 
Изд-во МГУ, стр. 145-197, табл. XIX
XXXIV. 

Б у л ь  в а н н е р  Э. 3. 1958. Девонсние 
четырехлучевые нораллы оираин Н:уз
нецiюго бассейна. ВСЕГЕИ, стр. 7-
204, табл. I-XCIII .  

Б у л ь  в а н и е р Э. 3 .  1965. Первые дан
ные о девонских ругозах Северо-Во
стоиа СССР. В Iш. : <<Ругозы палеозоя 
СССР>>. М., изд-во <<Науиа», стр. 54, 
табл. XI. 

В а с и л ю I< Н. П., Д у б а т о л о в а Ю. А., 
Н: и м А. И., Н: о в а л е в с и и й О. П., 
Л е л е ш у с В. Л., Ч е р н о в а А. И., 
Ч е х  о в и ч В. Д. 1960. Новые виды та
булят Советенога Союза. Сб.: <<Новые 
виды древних растений и беспозво
ночных СССР», ВСЕГЕИ. М., Госгеол
техиздат, стр. 173-213, табл. 30-41.  

Г р а ц и а н  о в а Р. Т.  1962. О сопоставле
нии песчано-сланцевых и иарбонатных 
отложений нижнего девона и эйфеля 

1 О В . Н. Дубатолов и др. 

Горного Алтая и северовосточного
склона Салаира.- Геология и геофизи
иа, .М 5, стр. 76-81. 

Г р  а ц и а н  о в а Р. Т., Н: у л Ы <  о в Н. П. 
1960. Стратиграфия девонсиих отложе
ний Саяно-Алтайской области. Горный 
Алтай. В ин.: <<Биостратиграфия па
леозоя Саяно-Алтайсiюй горной об
ласти», т. I I ,  Средний палеозой.- Тру
ды СНИИГГИМС, вьш. 20, стр. 216-
229. 

Д з ю б о П. С., М и р о н о в а Н. В. 1961. 
Подкласс Tabulata. Описание руиово
дящих форм. В IШ. :  <<Биостратиграфил 
палеозоя Саяно-Алтайской горной об
ластИ>>, т. I I .  Средний палеозой.- Тру
ды СНИИГГИМС, вып. 20, стр. 56-73, 
табл. S-8-S-15. 

Д у б а т о л о в В. Н. 1952. Материалы н 
изучению фауны таштыпсiЮЙ свиты 
Минусинснuti I<отловины. Tabulata. В 
сб.: <<Пале он r ология и стратиграфию>, 
ВСЕГЕИ. М., Госгеолиздат, стр. 120-
189. 

Д у б а т о л о в В. Н. 1 956. Табуляты и 
гелиолитиды северо-восточного При
саланрья ( Пересмотр монографичесi<ОЙ 
коллекции Г. Г. Петца) .- Ежегодн. 
Всесоюзн. палеонт. об-ва, 15, стр. 83-
1 13, табл. 1-V. 

Д у б а т о л о в В. Н. 1959. Табуляты, гео
лиолитиды и хететиды силура и дево
на Кузнецкого бассейна.- Труды 
ВНИГРИ, вып. 139, стр. 3-292, табл. 
I-LXXXVII I .  

Д у б а т о л о в В .  Н .  1962. Табуляты и ге
лиолитиды силурийских и девоНСI(ИХ 
отложений Рудного Алтая. М., Изд-во 
АН СССР, стр. 3-80, табл. I-XXIX. 

Д у б а т о JI о в В. Н. 1963. Позднесилу
рийсние и девонские табуляты, гелио
литиды и хететиды Н:узнециого бас
сейна. М. Изд-во АН СССР, стр. 3-194, 
табл. I-XLV. 

Д у б а т о л о в В. Н..  Л и н Б а о - ю й, 
Ч и Ю н - и. 1959. Девонсиле табуляты 
и гелиолитиды района Унор (средняя 
часть Большого Хингана) - Mono
graphs of Institнte of Geology Min. 
of Geology People's RepuЬiic of China. 
Ser. В. Stratigraphy and Palaeontology, 

145 



vol. I, N 1, Peking, стр. 6-67, табл. 1 -
XVI .  

Д у б а т о л о в В. Н., М и р о н о в а Н. В.  
1960. ПаJrеонтологическая характери
стика девона Саяно-Алтайской обJrасти 
(табуляты, гелиолитиды и хететиды) .
Труды СНИИГГИМС, вып. 20, стр. 256-
2lili. 

Д у б а т о Jr о в В. Н., С п а с с I< и й Н. Я. 
1964. Некоторые новые корашrы из де
вона Советского Союза. В кн.: <<Стра
тиграфический и географический об
зор девонских кораллов СССР». М., 
изд-во «Наука>> ,  стр. 1 12-140, табл. 1-
Xl. 

Д у б а т о л о в В. Н., Ч е х о в и ч В. Д. 
1962. К вопросу о границе силура и 
девона в юго-западной части Кузнец
rюго бассейна и Средней Азии. В сб. : 
<<Силурийсr<ие и девонсние rюраллы 
Азиатской части СССР>>. М., изд-во 
<<Наука>>, стр. 3-33, табл. 1-VII.  

Д у б а т о л о в а Ю. А. 1964. Морение ли
лии девона Кузбасса. М., изд-во «Нау
на>>, стр. 3-124, табл. 1-XIV. 

Е л н и н Е. А. 1963. К вопросу о расчле
нении нижнего девона и эйфеля север
ной части Ануйсно-Чуйсr<ого прогиба 
(Алтай) .- Геология и геофизина, .М 5, 
стр. 44-58. 

Е л к и н Е. А. 1964. Типовые разрезы 
нижнего и среднего девона северо-во
сточного силона Салаира и их палеон
тоJюгичеснал хараrtтеристиr<а.- ИГиГ 
СО АН СССР. Межведомственный стра
тиграфичесний rюмитет. Новосибирсr<, 
стр. 3-38. Ротапринт. 

Е л I< и н Е. А. 1966. Дехенеллиды (три
Jrобиты) и стратиграфия нижнего и 
среднего девона юга Западной Сибири. 
Автореф. нанд. дисс. Новосибирсr<, стр. 
3-23. Ротапринт. 

Ж е JI т о н о г о в а В. А. 1960. Тетрако
рашrы силура. Биостратиграфия па
леозоя Саяно-Алтайсr<ой горной обла
сти, Т. 1 1 .- Труды СНИИГГИМС, BЫII. 
20, стр. 74-88, табл. S-16 - S-24. 

Ж е л т о н о г о в а В. А. 1965. Значение 
ругоз для стратиграфии силура Горно
го Алтая и Салаира. В ни.: «Ругозы 
палеозоя СССР>>, М., изд-во <<Науна>> .  

Ж и ж и н а М. С., С м и р н о в а М .  А. 
1959. Фавозитиды и тамнопориды из 
силурийсних отложений Восточного 
Таймыра. НИИГА. Сб. палеонт. и био
стратигр., вып. 16, стр. 62-93, табл. 1 -
XII .  

Ж м а е в А. П. 1948. О норалловой фау
не из остранадовой толщи юга-запад
ной окраины Кузбасса.- Вести. ЗСГУ, 
J\1'� 2, стр. 52-55. 

З и н ч е н к о  В. Г. 1962. К вопросу о воз
расте томсказаводской свиты.- Мате
риалы по геологии Западной Сибири. 
Изд-во Томского ун-та, стр. 149-154. 

И в а н и я В. А. 1965. Девонсние корал
лы Rugosa Саяно-Алтайской горной 
области.- Изд-во Томского ун-та, стр. 
5-398, табл. 1-C I I I .  

146 

И в а н и я В. А., Ж е л т о н о г о в а В. А. 
1960. Тетранорашrы девона Саяно-Ал
тайсной горной области. Биострати-
графия палеозоя Саяно-Алтайсrtой 
горной области, т. 11 .- Труды 
СНИИГГИМС, вып. 20, стр. 368-407, 
табл. Д-27 - Д-57. 

И в а н о в с I< и й А. Б.  1965. Древнейшие 
ругозы. М. Изд-во АН СССР, стр. 5-
1�6, табл. 1-XXXIX. 

н: и м А. И. 1965. Фююгения и система
тю'а табулят родов Oculipora и Corol
lites Sokolov. В кн.: «Табулятоморф
ные rюраллы девона и I<арбона СССР>>. 
М. Изд-во <<Науна», стр. 69-78, табл. 
X-XI. 

К и м А. И. и др. 1965. Путеводитель эr<с
курсии по типовым разрезам ордовика, 
силура и девона Средней Азии. Таш
rtент, стр. 1-112. Ротапринт. 

К л а а м а н н Э.  Р. 1902а. Табуляты 
верхнего силура Эстонии.- Труды Ин
та геол. АН Эст. ССР, т. IX, стр. 25-
74, табл. 1-Х\11. 

К л а а м а н н Э.  Р. 19626. Распростране 
ние ордовиксrшх и силурийских табу
лят Эстонии (с  описанием неr<оторых 
новых видов) .- Труды Ин-та геол. АН 
Эст. ССР, т. Х, стр. 149-172, табл. I
V I I I .  

К л а а м а н н Э. Р. 1964. Позднеордошш
ские и раннесилурийсrше Pavositida 
Эстонии. Таллии, стр. 3-117, табл. 1-
XXVl .  

К л а а м а н н Э .  Р. 1 966. О таr,сономи
ческом положении Pavosites coreani
formis Sokolov.- Изв. АН ЭССР, т. XV, 
серия биол., .М 3. 

К о в а л е в с I< и й О. 11. 1965а. Лудлов
сние табуляты Западншо Прибал
хашья. В кн.: <<Табулятоморфные rю
раллы ордовиr<а и силура CL:CP>>. М., 
изд-во <<Наука>> ,  стр. '1 16-1,26, табл. 
XXlV-XXY l i .  

К о в а л е в с к и й  О. П. 1965б. Табуля
ты и гелиолитиды нараэспинского 1'0-
ризонта. В сб. : <<Стратиграфия нижне
палеозойсrшх и силурийсr<их отложе
ний Центрального 1-\азахстана». Изд
во «Недра>>, стр. 1 12-125, табл. 1 - I V. 

К р а е в с к а я Л. Н. 1 955. Тетранораллы 
нижнего и среднего девона. В нн.: 
«Атлас руков. форм фауны и флоры 
Зап. СибирИ>>, т. l, стр. 206-228, табл. 
XXXI V-XLVI. 

К р а в ц о в  А. Г. 1963. Раинедевонские 
четырехлучевые кораллы с реки Та
реи.- Уч. зап. НИИГА, палеонтология 
и биостратиграфия, вып. 3. Ленинград, 
стр. 5-43, табл. 1-XV. 

К у л и к Н. А. 1936. Верхний силур Вай
гача.- Труды Аркт. ин-та, 49, стр. 7-
30. 

К у л ь  к о в Н. П. 1963. Брахиоподы со
ловьихинских слоев нижнего девона 
Горного Алтая. М., изд-во АН СССР, 
стр. 3-127, табл. 1-IX. 

Л а з у  т к и н П. С. 1936. Верхнесилурий
ские брахиоподы остракодового гори-



зонта юга-западной окраины Кузнец
кого бассейна. ОНТИ, М.- Л., стр. 3-
72, табл. 1-III .  

· 
Л е л е ш у с В. Л. 1961. Силурийские та

буллты Зеравшано-Гиссарской горной 
области (Центральный Таджикистан) . 
Автореф. канд. дисс. 

Л и т в и н о в и ч Н. В., Б о н д а р е н к о 
О. Б., С в е р  б и л о в а Т. В., С м е л о в
с I< а я М. М., Т р о и ц к  а я Т. Д., Ш а р
к о в а Т. Т. 1963. Стратиграфия и фау
на палеозойских отложений хребта 
Тарбагатаii (ордовик, силур, девон, 
нижний карбон) . М., Госгеолтехиздат, 
стр. 3-332, табл. 1-LXVII.  

М и р о н о в а Н. В.  1960. Два новых рода 
табулят.- Труды СНИИГГИМС, вып. 
8, стр. 95-98, табл. Xl. 

· 
М и р о н о в а Н. В. 1961. Табуляты 11 ге

лиолитиды томьчумышсrшх ( острако� 
довых) сдоев Салаира.- Труды СНИИ
ГГИМС, вып. 15, стр. 148-163, табл. 
1 -VI. 

М и р о н о в а Н. В. 1962. Томьчумыш� 
СJ{Ие слои Салаира и их аналоги ' в 
СССР и Западпой Eвporie.- Труды 
СНИИГГИМС, вып. ·Щ стр. 134-139. 

Н а г о р с к и й М. Н., М и р о н о в а Н. В., 
Н_ р а е  в с I{ а я Л. Н. 1948. Стратигра
фия средпепадеозойских отложений 
Салаира.- Материалы по геологии За
падной Сибири, вып. 61, Госгеолтехиз
дат, стр. 59-73. 

Н и к и ф о р о в а О. И., О б у т А. М. 1961. 
Н_ вопросу о границе силура и девона 
в СССР.- Сов. геодогия, М 2. · 

Н и к'и ф о р о в а  О. И., О б у т  А. М. 1 9В3. 
О новом ярусе на границе силура ' и 
девона.- Геол. и геофиз., ;м 7. 

П е й в е А. В. 1947. Тектоника Северос 
урадьсного боr<ситового пояса. Мате
риалы н познаншо геод. строения 
СССР, нов. серия, вып. 4 (8) , стр. 5-
203. 

П е т  ц Г. 1901.  Материалы I{ познанию 
фауны девонених отложений Кузнец
I{ОГО бассейна.- Труды геол. части ка
бинета Е. И. В., т. IV, стр. 1-393, табл. 
1-VI. 

П о р ф и р  ь е в В. Б. 1937. О некоторых 
rюраддах группы Tabula ta восточного 
силона Урала.- Материалы ЦНИГРИ, 
палеонт. и стратигр., сб. 3, стр. 22-34, 
табл. 1-V. 

Постановление 1-6 пленарных заседа
ний Межвед. rшмитета и постоянных 
стратиграфич. комиссий по ордови
I{у и силуру, девону, мелу и палеогену 
СССР, принято е · в 1962 г., МСК, · Ле
нинград, 1963, стр. 1-32. 

П р  а н т л Ф. 1951. Роды Endophyllum 
Е.-Н. и Spongophyllum Е.-Н. в чешсr<ом 
силуре и девоне. Сб. центр. геод. ком. 
ЧСР, отд. палеонтол., 18. 

П р о н и н А. А., Х о д а ji е в и ч А. - Н. 
1 947. Новые данные по стратиграфии 
среднего и верхнего палеозоя восточ
ного сидона Урала. Сб. геод. и полезп. 
ископ. Урада, вып. 1, стр. 146-155. 

Р а а б е н М. Е. 1959. Стратиграфил. древ
них свит Подярного Урала.- Труды 
АН СССР, вып. 35; стр. 3-131. 

Р а д  у г и н К. В. 1 938. Coelenterata 
среднего девона окрестностей с. Лебе
дянсного.- Изв. Томск индустр. ин-та, 
56, вып. Vl, стр. 70-78. 

Решение Постоянной стратиграфичесной 
номиссии МСК по ордовиненим и си
лурийсrшм отложениям СССР� МСК, 

_ Ленинград, 1962, стр. 1-11 .  
Р ж о н с н и ц I< а я М. А.  1960. Корреля

ция карбонатных отложений нижнего 
и среднего девона СССР и Западной 
Европы. Ипформ. сб. ВСЕГЕИ, М 24, 
стр. 1-15, табл. I .  

Р ж о н с н и ц I< а я М. А.  1962. Деnопение 
. отложения главнейших разрезов Сиби
ри .и их норреляция с девоном Евро
пы.- Сов. геология, М 10, стр. 16-27. 

Р ж о н с н и ц к а я  м. А. 1964. Страти� 
графил И брахиоподы девона онраин 
Кузнецrшго бассейна. Автореф. докт. 

· дисс. Ленинград. 
С м и р н о в а М. А. 1965а. Табуляты ниж

него и среднего девона Центрального 
· Таймыра.- Уч. зап. НИИГА, палеонто

логия и стратиграфия, вьш. 7, Ленин
град, стр. 40-66, табл. 1-V. 

С м и р н о в а М. А. 1965б. Новые виды 
табулят горизонта губы Моржовой 

. нижнего девона (юга-западная часть 
Новой Земли) .- Уч. зап. НИИГА, па
леонтология и биостратиграфия, вып. 
10, стр. 93-112; табл. 1-VIII .  

· 
С о н о л о в Б .  С. 1949. Tabulata и Helio

lotida силура СССР. 
С о к о л о в Б. С. 1952а. Табуляты палео

зоя Европейсной части СССР, ч. I l f, 
силур Прибалтиrш.- Труды ВНИГРИ, 
нов. серия, вьm. 58, стр. 3-85, табл. 
I-XXII .  

С о к о л о в Б. С.  1952б. Табуляты пале о-
. зоя - Европейсной . частц СССР, ч . . IV, 

Девон Руссr<ой платформы и западно
го Урала.- Труды ВНИГРИ, нов. се
рия, вьш. 62, стр. 3-208, табл. 1-XL. 

С о н о л о в Б. С. 1955 . .Табуляты палео
зоя Европейсной части СССР. Введе
шiе. Общие вопросы систематюш н 
история развития табулят.- Труды 
ВНИГРИ, нов. серия, вып. 85, стр. 3-
525, табл. I -XC. 

С о к о л о в Б. С. 1962а. Об одном распро
страненном rшыменсалисте девонених 
фавозитид.- Палеонтол. ж., N2 2, стр. 
45-48. 

С о н о л о в Б. С. 1962б. Биостратиграфи
чесkий и биогеографичесний обзор та
булятоморфных кораллов палеозол 
СССР.,- Геология и геофизина, М 10, 
стр. 53-67. 

С о н о л о в Б. С. 1965. О системе корал
лов Tabulata. В rш. :  <<Табулятоморф
ные нораллы ордовина и силура 
СССР>>. М., изд-во <<Науна», стр. 5-9. 

С о R о л о в Б. С., Т е с а н о в Ю. И. 1963. 
Табуляты палеозоя Сибири. Табуляты 
ордовина и силура · восточной част н 
Сибири. М.- Л., Изд-во АН СССР, стр. 
3-188, табл. 1-XXIX. 



С о ш 1\ и н а Е. Д. 1937. Кораллы верхне
го силура и нижнего девона восточно
го и западного склонов Урала.- Тру
ды ПИН АН СССР, 6, вып. 4, стр. 1 9-
1·00, табл. I -XXI. 

С о ш к и н а Е. Д. 1949. Девонские корал
лы Rugosa Урала.- Труды ПИН АН 
СССР, 15, вып. 4, стр. 32-149, табл. 1-
LVIII .  

С о ш н и н а Е .  Д. 1962. В кн. <<Основы 
палеонтологии. Губки, археоциаты, 
кишечно-полостные, червю>. М., Изд
во АН С�СР. 

СтратиграфичеС1\ИЙ словарь СССР. 1956. 
М., Госгеолтехиздат. 

С ы т  о в а В. А. 1966. Ругазы боровуш
IШНС1ШЙ свиты (верхний силур) Руд
ного Алтая:. В Iш.: <<Вопросы палеон
тологию>, т. V. Изд-во ЛГУ, стр. 99, 
табл. I I I .  

Ф о м и ч е в В. Д . ,  А л е к с е е в а Л. Э .  
'1961. Геологический очерк Салаира.
Труды ВСЕГЕИ, нов. серил, 63, стр. 
Э-202, табл. I-VII. 

Х а л ф и  н Л. Л. 1948. Фауна и страти
графия: девонених отложений Горного 
Алтая:.- Изв. Томск Политехн. ин-та, 
65, вып. 1, стр. 5-448. 

Х а р и  н Г. С. 1958. Новые данные по 
стратиграфии девона восточного скло
на Салаира.- Материалы по геологии 
Западной Сибири, вып. 61, Госгеолтех
пздат, стр. 74-84. 

Х о д а л е в и ч А. Н. 1938. К вопросу о 
возрасте палеозойсиих боi\ситов во
сточного сiшона Северного Урала.
Сов. геология, М 8-9, стр. 106-111 .  

Х о д а л е в и ч А .  Н. 1939. Верхнесилу
рийсiше брахиоподы восточного скло
на Урала.- Труды уральск геол. упр., 
т. 1, стр. 4-135, табл. I-XXVIII .  

Х о д  а л е в и ч А. Н. 1951. Нишнедевон
ские и эйфельс!{Ие брахлоподы Ив
дельского и Серовекого районов Сверд
;rовс1ШЙ области.- Труды Свердловеко
го горного ин-та, вьш. XVIII .  Госгеол
пздат. стр. 5-107, табл. I-XXX. 

Ч е р е п н и н а С. К., Д з ю б о П. С. 1962. 
Табуля:ты и руrозы Салаирекого фа
циального типа из нишнедевонсюхх от
ложений Алтая:.- Материалы по гео
;шгии Западной Сибири, вьш. 63, изд
во Томс1\Ого ун-та, стр. 160-170, табл. 
I-V. 

Ч е р  1\ е с о в а С. В. 1965. Остров Новая 
Земля. В IШ. :  «Стратпrрафия СССР. 
Силурийская: система>> .  М., изд-во «На
У1Ш>, стр. 120-132. 

Ч е р н е с о в а С. В., З и н ч е н и о А. П. 
1965. Остров Вайгач п Пай-Хой. В кн. : 
<<Стратиграфия СССР. Силурийс:кая 
система». М. Изд-во «Недра>>, стр. 133-
147. 

Ч е р н ы ш  е в Б. Б. 1937. Верхнесилурий
сние и девонские Tabulata Новой Зем
ли, Северной Земли и Таймыра.- Тру
ды Арнтич. ин-та, 91, стр. 67-134, 
табл. I-XII I .  

Ч е р  п ы ш е в Б .  Б .  1938. Tabulata остро-

148 

ва Вайгач.- Труды Ар1\тнч. ин-т1>., 101, 
вьш. 3, стр. 109-145, табл. I-VII.  

Ч е р н ы ш  е в Б.  Б. 1941.  Силурийсние 
и нижнедевонс1ше кораллы бассейна 
ре!{И Та реи (юга-западный Таймыр) .
Труды Ар1\Тпч. ин-та, 158, вып. V, 
стр. 9-64, табл. I-XIV. 

Ч е р н ы ш  е в Б. Б. 1951. Силурийсние и 
девонс1ше Tabulata и Heliolitida онра
ин Кузнецкого угленосного бассейна. 
М. ,  Госгеолиздат, стр. 1-104, табл. I
XXVI. 

Ч е р н ы ш  е в Ф. Н. 1887. Фауна средне
го и верхнего девона западного склона 
Урала.- Труды Геол. иом., 3, вып. 3, 
стр. XII + 1-208, табл. I-XIV. 

Ч е р н ы ш  е в Ф. Н. 1893. Фауна нишне
го девона восточного склона Урала.
Труды Геол. ном., 4, вып. Э, стр. 1-
221 ,  табл. I-XIV. 

Ч е х  о в и ч В. Д. 1955. К вопросу о стра
тиграфичесном значении силурийсiшх 
табуля:т и гелиолитид Средней Азии.
Доил. АН СССР, 100, М 3, стр. 555-
558. 

Ч е х  о в и ч В. Д. 1964. Стратиграфиче
сное значение позднесилурийсних :r. 
раннедевонс1шх табу;шт Тянь-Шаня.
Труды ВСЕГЕИ, нов. серия, 93, пале
онт. и стратигр., стр. 135-151, табл. I
I I. 

Ч е х  о в и ч В. Д. 1965. Биостратиграфи
чесiше расчленение силура Приполяр
ного Урала по табулятам. В 1ш.: «Та
булятоморфные нораллы ордовина п 
силура СССР>> .  М., изд-во <<Науна�. 
стр. 59-86, табл. XIV-XVI. 

Ч у  д и н о в а И. И. 1959. Девонские там
нопориды Юлwой Сибири.- Труды 
ПИН АН СССР, 73, стр. 3-144, табл. 
1-X:XXIV. 

Ч у  д и н о в а И. И. 1964. Табуляты ниж
него и среднего девона Кузнецнога 
бассейна.- Труды ПИН АН СССР, 101, 
стр. 3-80, табл. 1-X:XXV. 

Ш а р  н о в а Т. Т. 1964. Неиоторыв новые 
ВИДЫ СИЛурИЙСIШХ И ДВDОНСIШХ табу
JШТ юга-восточного Казахстана.- Па
леонтол. ж., М 1, стр. 20-25, табл. V
VI.  

Ш т р е й  с Н. А. 1951 .  Стратиграфия и 
теiпонющ зеленокаменной полосы 
Среднего Урала. Тектоника СССР. 
т. I I I ,  иэд-во АН СССР, стр. 7-379. 

10 й Ч а н - м и н. 1962. Среднесилурий
сiше IШраллы из Северного Цилянь
шаня.- Геология Циляньшаня, 4, выл. 
Э, стр. 13-109, табл. 1-XLII (на ки
тайсном язьше) .  

Я н е т Ф. Е. 1956. Род Rip haeolites. В 
сб.: <<Новые семейства и роды>>.- Ма
териалы по палеонтологии ВСЕГЕИ. 
М., Госгеолтехиздат, стр. 33-34, табл. 
VIII-IX. 

Я н е т Ф. Е. 1959. Поднласс Tabulata. В 
1\н.: <<Брахиоподы и нораллы из 
эйфельских бокситоносных отложе
ний восточного сiшона Среднего и Се
верного Урала>>. М., Госrеолтехиздат, 
стр. 86-1Э3, табл. XXXIX-LXI. 

Я н е т Ф. Е. 1965. Микроструктурныв 



особенности стенок эйфельских и жи
ветских табуллт и хететид Урала. D 
ю1.: «Табуллтоморфные кораллы дево
на и карбона СССР>>. М., изд-во <<Нау
ка >> ,  стр. 12-24, табл . .JV-V. 

А m s d е n Т. vV. 1949. Stratigraphy and 
paleontology of the BI'O\vnsport forma
tion (Silшian) of Western Tennessee.
Bull. Peabody Mus. Natur. Нist., N 5, 
р. 1 -134, pls I-XXXIV. 

А m s d е n Т. W. 1951. Brachiopods of the 
Henryhouse formation (Silurian) of Ok
lahoшa.- J. Paleontol., 25, N 1 ,  р. 69-
96, pls 15-20. 

Е i с h \V а l d С. Е. 1829. Zoologia specialis 
quam expositis animalibus ·  tum vivis, 
tum fossilibus potissimum rossiae in 
universum, -et poloniae in specie, in 
usum. Lectionum, I, р. VI,  1-314. Vil
na. 

Е i с h w а l d С. Е. 1854. Die Grauwacken
scb lchten Verbreitung der fossilen Thie
re Russland Alte Periode.- Bull. Soc. 
Imp. Natur. Moscou, 28 (4) . 

Е i с h \V а l d С. Е. 1855. 1860. Lethaea ros
sica ou Paleontologie de la Russie, 
Atlas, 1855; texte, 1860; р. XIX + 17-
26 + 1-681. 

Е t h е r i d g е R. 1918. Two remarkaЬ!e 
corals f1·om the Devonian of N e\v South 
V\Tales.- Rec. Austral. Mus., 12, N 4. 

F l ii g е l Н. 1959. Zeapora Penecke, ·!894. 
Eine Dasyeladaccen-Gattung aus der 
Mittel-Devon von Graz.- Neues Jah1·b. 
Geo]. und PaliionLol., Н. 4, S. 145-152. 

Н а l l  J. 1851. Ne\v genera of fossil cora]s 
from the 1·eport Ьу J ames Hall, on the 
paleontology of Ne\v York.- Amer. 
J. Sci., ser. 2, v. I I ,  р. 398-401 .  

Н а l l  J .  1852. Paleontology of  New York, 
v. 2. co,ntaining descriptions of the ()f
ganic 1·eшains of the Lo\ver Middle Di
vision of the Ne\V York system. Alba
ny, р. 362, pls 84. 

Н i 1 1  D. 1956. Rugosa. In: <<Treatise of In
vertebrate Paleontology>> .  pt F. Kansas 
City, р. 233-323. 

Н i l l  D., J о n  е s О. А. 1940. The corals 
of ·the Carra Beds, Molong district, New 
South Wales.- J. Roy. Soc., N. South 
Wales, 74. 

Н i l l  D., S t u m m Е. С. 1956. Tabulata. 
In: <<Treatise on Inve1·tebrate Paleonto
logy>>, pt.. F. Coelenterata. Kansas City, 
р. F-444 - F-479. figs 340-357. 

Н о 1 t е d а h l О. 1914. On the fossil fau
nas from Per Schei's Ser. В in South
Western Ellesmю·eland. Rept 2d. Norwe
gian Arctic Exped. <<Fram>> 1898-1902, 
4, N 32, р. 1-48, pls I-VIII .  

L а m Ь е L.  М. 1899. Revision of the gene
ra and species of Canadian Palaeozoic 
corals .  The Madreporaria Perforata and 
the Alcyonaria.- Contrib. Canad. Pale
ontol . ,  4, pt I .  

L а n g W. D., S m i t h S. 1927. А critical 
гevision of the rugosa corals described 
Ьу N. Lonsdale in Murchisons <<Siluri
an System».- Quart. J. Geol. Soc. Lon
don, 83. 

L е с о m р t е М. 1936. Revision des Tabu-

les Devoniens decrits par Goldfuss.
Mem. Mus. roy. hist. г.atur. Belg., N 75, 
р. 3-105, pl. 1 -X \ V. 

L е с о m р t е М. 1939. Les Tabules du De
"onien moyen et superieur du bOl'd sud 
du bassiн de Dinant.- Mem. Mus. Roy. 
hist. natur. Belg., N 90, р. 3-228, pl. 1-
XXI II .  

L i n d s t r о m G.  1896. Besch1·eibung eini
ger obersilurischer Korallen aus der 
Insel Gotland. Вih. till Kgl. svensk. vet.
akad. handl., 21, Afd. IV, N 7, S. 1-50, 
Taf. 1-YIII .  

L о n  s d а l е W. 1845. Description of some 
characteris·tic corals of Russia. Appent 
to the Geology of Russia in Europe and 
the Ural Mouнtains Ьу R. Murchison, 
Е. Н. Verneuil and А. Keyserling, 1. 
London. 

М i l l  е r S. А. 1889. North American geo
logy and palaeontology.- Cincinnati, 
Oxio. р. 664. 

:М i l n е - Е d w а r d s Н. ,  Н а i m е J. 1851 . 
Monographie des polypiю·s fossiles des 
terrains palaeozoiques.- Arch. Mus. 
hist. natur., 5, р. 1-502, pls. I-XX. 

М i l n е - Е d w а r d s Н., Н а i m е J. 1854. 
Monograph of the British fossil corals, 
pt. V.- Monogr. Palaeontol. Soc. Lon
don, р. 245-322, pls. 57-72. 

М u r с h i s о n R., V е r n е u i l Е., К е y
s е r l i n g А. 1845. The geology of Rus
sia in Europe and the Ural Mountains. 
London. 

О l i v е r W. А. Jr. 1962. Reclescription of 
three species of corals, from the Jack
port Dolomite in Ne\V York.- Geol. 
Surv. Profess. Papers, N 414-G, р. 1-7, 
pls 1-5. 

Р е n е с k е К. А. 1894. Das Grazer De
von:- Jahrb. К. Geol. Reichsanst. 
(1893} , Bd. 43, Н. 4, S. 567-616, Taf. 
VII-XII .  

Р о с t а Р. 1902. Anthozoaires et Alcyonai
res. In Barrande: Systeme Silurien du 
centre de la Boheme, v. VIII  (N 2) , 
р. VI I I  + 1-347, Prague. 

Р r а n t l F. 1939. On the occurrence of the 
genus Spongophylloides Meyer in the 
Bohemian Silurian.- Bull. internat. 
Acad. Sci. Bol1eme. 

Р r а n t l F. 1940. Vyskyt rodu Xylodes 
Lang et Smith (Rugosa ) v ceskem silu
ru.- Tr. Ceske Akad., Rozpt, с. 3. 

R е g n е l l  G. 1941. On the Siluro-Devo
nian fauna of ChOl-tagh , Eastern Tien
shan. Рагt I. Anthozoa. Rept Sci. Exped. 
N. W. Prov. China under leadership 
Sven Hedin.- PuЬI. Sino-S,ved. Exped., 
Stockholm, v. 17, N 5, р. 1-64, pls. 1-
XII.  

R о m i n g е r С. 1876. Paleontology of lo
\Ver Penninsula. Fossil corals.- Geol. 
Surv. Michigan, 3, pt 2, р. 1-155, pls. 
I-LV. 

S m i t h S., Т r е m Ь е r t h R. 1927. Pti
lophyllum and Rhyzodes, gen. nov.
Ann. Mag. Natur. Нist. (9) , 20. 

S t е w а r t G. А. 1938. Middle Devonian 
cora]s of Ohio.- G·eol. Soc. America, 
Spec. Papers, N 8, р. 1-120, pls. 1-ХХ. 

149 



S t u m m Е. С. 1950. Туре invertebrate 
fossils of North Aшerica (Devonian) ,  
Tabula·ta, Family Favositidae. Wagner 
Free Inst. Sci. Philos., р. 1 15-405. 

S t u m m Е. С. 1960. The type species of 
the Paleozoic Tabulate coral genera 
Cladopora and Coenites.- Michigan 
Univ. Mus. Paleo.ntol. .Contl'libs, v. 15,  
N 7, р. 133-138, pls 1 .  

S t u m m Е. С. ,  Т у l е 1' J. Н. 1964. Corals 
of the Traverse Group of Michigan. 

' ·  Part XII .  The small-celled species of 
Favosites and Emmonsia.- Cont1·ibs 
Mus. Paleontol. Univ. Michigan, 19, 

. N 3, р. 23-36, pls I-VII. 

S \V а r ·t z С. К. 1913. Coelenterata. In: 
<<Series of Reports Deali.ng \Vith . the Sy
stematic Geology and Pa1eontology of 
Maryland>>, 5, Lower Devonian.- Mary
land Geol. · Surv. 

W е d е k i n d R. 1927. Die ZoaЬtharia Ru
gosa von Gotland (bes. Nordgotland) .
Sver-geol. undersokn., ser. Са, N 19, 
S. 7-94, Taf. 1-30. 

W е 1 1  s J. W. 1944. New Tabu1ate cora1s 
f1·om the Pennsy1vanian of Texas.- J. 
Pa!eonto1., 18, N 3, р.  259-262, pls 40, 
41.  

W i n с h е 1 1  А. 1876. The Grand Travar
se Region.- Ann Arbor, Dr. Chase's Ste
am Print. House. 



ОБЪЯ:СНЕНИЕ Т А БЛИЦ 
Т а б л и ц а  

Фиг. 1 .  Thecia picta sp. nov., стр. 33. 
Ja - поперечное сечение, Х 4; 16 - поперечное сечение, х 8,  Jв - продольное сечение, х 4 ,  

lг - продольное сечение, Х 8 ,  голотип, экз. 97/302. Восточный склон Урала, НоволнлюiСний район , 
.левый берег р. Лобвы, в 3 >iлt нюне пос. Зимовья. Силур , верхний лудлов. Сборы Ф. Е. Япет, 1 9 5 4  

<Риг. ·2-3. Laceripora cribrosa Eichw., стр. 34. 
2а - поперечное сечение, х 4 ;  26 - продольное сечение, х t, , 3КЗ. 1/9600. Приполярный Урал, 

р. Кожим, нюне устья р. Сывью. Силур , нююrий лудловекий нрус, слои с Laceripoгa cгibrosa. Сбо
ры В. Д. Чехоnич, 1 96 1 .  3 - носое сечение, х �. 3!<З .. 2j9UOO.  Гряда Чернова. Силур , нижний луд
лов. Сборы С. А. Кннзева, 1 9 6 1  

Фиг. 4. Corolites khalfinae Dubat. sp.  nov., стр. 35. 
4а - поперечное сечение, х 1 0 ;  46- продольное сечение, х 1 0 ,  голотип, энэ. 1 .  Северный Алтай, 

район с.  КамышшiСIIОГО, ручей Ремневсний, ремневские слои (стратотин). Сборы Ю. А. Дубатоло
вой и Н. И. Беспрозванных, 1 9 65.  

Т а б л и ц а  II 

Фиг. 1. Laceripora cribrosa Eichw., стр. 34. 
la - понеречное сечение, х t,; 16 - продольное сечение, х 4 ,  3НЗ. 3/9600. Приnолярный Урал, 

р .  Кожим, нюне усrья р. Сьшью. Силур , нищний лудловСJшй ярус, слой с Lace1·ipoгa c1·ibrosa. Сборы 
В. Д. Чехович, 1 96 1 .  

Фиг. 2-4. Laceripora minima Chekhovich sp. nov., стр. 35. 
2а - nоnеречное сечение, х t, ;  26 - продольное сечение периферической части полипню<а, 

Х 4., голотип, экз. 4/9600. Приполярный Урал, правый берег, р. Коншм в 6 IШ нише руч. Яреней-шор 
С<шур , пищпий лудлов.  Сборы В. Д. Чехович, 1 96 1 . За - поперечное сечение, х 4; 36 - танген
цrщльное сечение, х 1 0 ,  зкз. 5/9 600. Приполнрный Урал, р. Кожим в 5 »лt ниже руч. Яреней-шор; 
возраст и сборы те ще. 4 - продольное сечение, х 1 0 ,  3r<з.  6/9600. Приполнрный Урал, р. Кожим, 
в 6 ""'' ниже руч. Яреней-шор. Возраст и сборы те ще. 

Т а б л и ц  а I I I  

Ф иг. 1 ,  3 .  Favosites favositiformis (Holt. ) , стр. 37. 
la - поперечное сечение, х 4; 16 - продольное сечение, Х 4, 3НЗ. 7/9600. Б ольшеземельснан 

тундра,  гряда Чернов� . Силур , верхний лудловекий нрус. Сборы С. А. Князева,  1 9 6 1 . 3а - попереч
ное сечение, х 4; 36 - продольное сечение, х 4, экз. 12/9600. Приполярный Урал. Река Кожим, ни
ще устья р. Сывью. Верхний силур , слои с Favosites favositi/ol·mis и S quameofavosites. Сборы В. Д. Чехович, 1 9 6 1 .  

<Риг. 2. Favosites hyperbore us Tchern., стр. 37. 
la. - попереч!!Ое сечение, х �;  16 - продольное сечение, х 4, l'олоrип, 3КЗ . 815 2 5 5 .  � 0-в Вай

гач. Силур , гребенекой горизонт. Колл. Б. Б. Чернышева, 1 93 8. 

Фиг. 4. Favosites favositiformis (Holt.) forma minima Chekhovich forma nov., стр. 38 
Типичный зхземплнр формы 1 3/9600: 4а - поперечное сечение, х t,; 46 - продольное сечение, х '•· Приполнрный Урал. Силур , верхний лудловекий нрус, слои с Fa,;osites fa,;o siti/oJ"mis и S qua

meofavosites. Сборы В. Д. Чехович, 1 9 6 1 .  

Т а б л и ц  а IV 

Фиг. 1--4. Favosites favositifoгmis (Holt.) , стр. 37. 
la - поперечное сечение через полишшк, х 2; 16 - продольное сечение с многочисленны11ш 

кo�fмe>rcaлr1cтaми-St1·eptendytes, х 1 0 ,  экэ . 7/9600. Южная часть гряды Чернышева, р. Большан Сынн. 
Силур, · в ерхний лудловекий ярус, слои с Favo sites faщsiti/ol'mis и S quameofavo sites. Сборы. В.  д.  Чехович, 1 962. 2а - поперечное сечение, х 4; 26 - продоJJьное сечение, Х 4 ,  экз. 9/9600. При-
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полярный -:l'рал, р. Нюнняя Изьяю (притu" /J. Ъ:осью). Возраст тот ше. Сборы В. Д. Чехович , 1 96t_ 
за - поперечное сечение, х 4 ;  Зб - продольное сечение, х 4,  энз. 1 0/9600. Приполярный Урал, 
р. Нашим, нише устья р. Сывью . Возраст н сборы те ше. 4 - продольное сечение; видны нруглые 
шипы , в виде «точею>, х 4 ,  энз. 1 1/9600. Приполярный Урал, р. Нишняя Изьяю (притон р .  Носью). 
Возраст и сборы те ;не. 

Т а б л и ц а  V 

Фиг. 1-5. Favosites socialis Sok. et Tes., етр. 39. 
1а - поперечное сечение полипняна с цилющричесними выростами , х  4; 16 - носое сечеипс nо

липняна, х 4 ;  энз. 1 4/9600;  2 - поnеречн ое сечение, х 1, , энз. 1 5/9600;  за - поnеречное сечение, 
Х 1, ; Зб - продольное сечение, видны номменсалисты - Stтepte11 dytes, х 4 ,  энз. 1 6/9600; 4 - nро

дольное сечение, хорошо видны поры и шипы, х 1 0 ,  энз. 1 7/9600. Приnолярный Урал, р. Нажим. 
нюне устья р. Сьmью. Слои с Fat·osites socialis.  Сборы В .  Д. с1ехович, 1 96 1 .  5 - nоперечное сечение, 
Х "· энз . 1 8/9600. Приnолярный Урал, р .  Нижняя Изьяю (притон р. Носью). Возраст, сборы те же. 

Т а б л и ц а  VI 

Фиг. 1-2. Favosites socialis Sok. et Tes. forma laeta Dubat., етр. 40. 
1а - nоперечное сечение, х 4; 16 - nродольное сечение, х 4, энэ. 1 9/9 600;  2 - nоnеречное

сечение nолиnняна с наросшим на нем ценостеумом строматопорr идеи , х "· энз. 20/9600. Прнполяр-. 
ный Урал, р .  Нажим, в 2 "'" нише устья р .  Сывью. Слои с J<at·osHes socialis. С боры В .  Д. Чехович ,. 
1 9 6 1 .  

Фиг. 3-5. Favosites socialis Sok. e t  Tes. forma heterostila Dubat., етр. 39. 
з - носое сечение через полипнян , х " · энз. 22/9600. Местопахоащение и возраст те же. Сборы 

В. Д. Чехович, 1 9 62.  4а - поперечн ое сечение, х 4, 46 - поnеречное сечение того )не полиnняна , 
Х 1 0 ;  4в - продольное сечение через полипнян , х 1 0 ,  энз. 23/9600. Местонахотдение и возраст те
а<е; сборы В. Д .  Чехович, 1 962;  5а - поnеречное сечен и е ,  х 4 ;  56 - nродольн ое сечение ,  Х 4 ,  энз. 
24/9600. Приполярный Урал, р. Малая Бс1ъю. Слои с Fat·osites tocialis (?).  Сборы А. Д .  Минлухо-· 
Манлан, 1 9 5 9 .  

Т а б л и ц  а VII 

Фиг. 1-4. Favosites socialis Sok. et Tes. forma lubгica Chekhovich, етр. 40. 
1 - nоперечное сечение типичного экземпляра формы , х t, ,  энз. 25/9 6 0 0 .  Приполярный Урал, 

р. Нюю1яя Изьню (притон р. Носыо) . Слои с Fm·osiles socia lis В. д. Чехович , 1 9 6 1 .  2 - nоперечное· 
сечение полипняна ,  х 1, , энз. 26/9600. Приполярный Урал, р. Ноатм, ниа1е устьл 
р. Сьшью. Слои с Fa1:o sites socialis.  Сборы В . д. Чехович, 1 9 6 1 .  з - nоnеречное сечение частп nо
липняна, х 1, , энз. 27/9600. 4 - продольное сечение полиnню<а, х 1, , энз . 28/9 6 0 0 .  Местонахон;деиие, 
возраст и сборы те н;е. 

Фиг. 5. Favosites socialis Sok. et Tes. forma laeta Dubat., етр. 40. 
Поперечное сечение полипняна,  х 4 ,  энз. 2 1/ 9 6 0 0 .  Местовахоа;дение, в озраст п с б о р ы  'I C )J. e ·  

Фиг. 6 .  Favosites polaris Chekl10vich sp. nov., етр. 43. 
ба - nоперечное сечение, х 1,; 66 - nродольное сечение, х 1, ; 6в - деталь сечения через n о

лиnнян, впдна минрострунтура стенни; вверху номменсалист - Strepte11 dytes,  х 1 0 ,  энз. 29/9 6 ( 0 .  
Приполярный Урал, р .  Малая Бетью. Слои с Faio ,ites юcialis ( ? ) .  Сборы А. Д.  1\Iинлухо-Мю<лая,. 
1 9 5 9 .  

Т а  б л и ц а  VII I  

Фиг. 1-'2. Favosites syv ;uensis Sl1ekhovich sp. nov., етр. lt1 . 

1а - поперечное сечение, х 1,; 16 - продольное сечение, х 4. ,  голопш, энз. 33/9600. Приnоляр
ный Урал, р. l\ожим, нюке устья р. Сывью. Верхпий лудлов. Сборы В .  Д. Чехович ,  1 962.  2а 
ноеое сечение, х 4 ;  26 - то ;не, х 1 0 ,  энз . 3'•/9600. Местонахо;ндение и возраст те а1е. Сборы 
В. Д. Чехович , 1 9 6 1 .  

Фиг. 3-5. Favosites ramiferus Chekhovich sp. nov., етр. 42. 
з - внеnтий вид дихотомирующего полипняна, х 1 ,  энз. 35/9600. 4 - внешний вид маленького по-. 

липняна , х 1 ,  экз. 36/9600. Приполярный о.·рал, р. Нажим, ниже устья р .  Сывью. Силур, ншнни:it 
лудловсний ярус, слои с H01cellella p seudo.!Jibbosus и Fa1·osites mmife,·us. Сборы В .  Д .  Чехович, 1 9 6 1 .  5а - поперечное сечение, х 4 ;  56 - nродольное сечени е ,  х 4 ,  ЭЕз. 37{9 600.  Местонахотдение и воз
раст те же. Сборы В .  д. Чехович , 1 962.  

Т а  б л и ц а  IX 

Фиг. 1-4. Favosites ramifeгus Chekhovich sp. nov., етр. 42. 

1а - nоnеречное сечение, х 4 ;  16 - де'Галь поперечного сечения. х 1 0 ;  1в - деталь про- . 
дольного сечения, х 1 0 ,  голотип. энз. 3 8/2 600.  Приполярный 7\'рал, р. !\сжим, ниже устья р .  
Сывью. Силур , нитний лудловекий ярус, слои с Hou;ellella pseudo.!Jibbosus и Fat·osites ramifaus. Сбо
ры В. Д. Чехович, 1 962.  2 - поперечное сечеFие, х 4 ,  экз. 39/9600. Местонахождение, возраст и 
сборы те же. За - поперечное сечение юного энземnляра с незначительно разв итым nериферичесни:м 
нольцом сближенных днищ, х 4; зб - продольное сечение, х 4 ;  энз. 40/!'600.  Местонахождение и 
возрасте же. Сборы R. Д. Чехович, 1 96 1 ,  4- вРепmий вид небольшага цилиндричесного полипняиа, 
х 1 ,  энз. 4 1/9600. М естонахождение, возраст и сборы те >не. 
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Т а б л и ц а Х 

ТI>иг.- 1 -3. Favosites ramifeгus Chekhovich sp. nov., стр. 42. 
Ia - поперечное сечение, х 1 0, 16 - поперечное сечение, х '• ; lв - продольное сечение, х 4,  

'<11,3. '•2/9600. Приполярный Урал, р .  Нижняя Изьяю (приток р .  Косыо). Силур , нююшй лудловсю1й 
ЩJус. Сборы В. Д. Чехович, 1 9 6 1 .  2 - продольное сечение, х 4, 3кз. 43/9600.  Приполярный Урал, 
р .  Ножим ниже устья р. Сыnью. Силур, нижний лудлrщский ярус, слои с Hou;ellella pseudogibbosus 
и Favosites ·•·amiferus .  Сборы В. Д. Чехович, 1 962.  з - продольное сечение голотипа, х 4, 3КЗ . 
-38/96 0 0 .  Местонахонщение, возраст и сборы те гне. 

Т а  б л и ц а  XI 

Фиl'. 1-3. Favosites polaгis Chekhovich sp. nov., стр. 43. 
Ia - деталь поперечного сечения, видны минроструr,тура стеноr< и септальные образования, 

Х 1 0 ; 16 - поперечное сечею1е, х 4; Iв - деталь продольного сечения, видны комменсалисты, 
Х 1 0 ;  1 г - продольное сечешrе, х '• · голотип 31<3. 30/9600. 2 - поперечное сечение через полипняк, 
Х 4, 31<З . 31/9600. за - поперечное сечение, х 4; 36 - деталь поперечного сечения; видны толстые 

.осгешш радиально-воланнистой струrпуры и грубые, круглые, нороткие шипы в периферичес�<ой час
'I'И колошrи, х 10 ,  3!<З. 32/9600. Приполнрный Урал, р. Малая Бе·rыо. СлО!i с Fa,;osites socialis ( ?) .  Сбо
iJЫ А. Д.  Мшшухо-Манлая ,  1 95 9 .  

Т а б л и ц  а XII 

·Фиl'. 1 .  Favosites /initimus Уапеt sp. nov., стр. 44. 
Ia - поперечное сечение х 4; 16 - продольное сечение, х !,; 1в - участон продольного СР.че

·11ШI Х 8, голотип, 3!>з. 1/981 .  Вос·rочный снлон Урала, г. Североуральсн, левый берег г. Колонги вбли
-зи устья. Силур, верхний лудлов . Сборы М. В. Ш урыгиной, 1 %2 

Фиг. 2, 3. Favosites ramiferus Chekhovich sp. nov., стр. 42. 
2а - поперечное сечение, х 4; 26 - продольное сечение, х '• ; 2в - тангенциальное сечение IIолип

ннка вблизи поверхности х �. 3КЗ . 90/981 .  Восточный с1шон Урала, Североуральсrшй район, левый 
·берег р. Истока (притона р. Ваrран n '• 1iftt в ыше устьн). Силур, нююшй лудлов , верхняя часть. За 
поперечное сечение, х '• ; 36 - продольное сечение, х �. 3!{З. 93/981 .  Местонахонщение и возраст 

"Ге же. Сборы Ф. Е. Янет, 1 96 3 .  

Т а б л и ц  а XII I  

Фиг. 1 .  Favosites bonus Yanet sp. nov., стр. 46. 

Ja - поперечное сечение, х '• ; 16 - поперечное сечение, х 8 ;  lв - продольное сечение, Х z, , го· 
лотип,  энз. 1 6 0/27 0 .  Восточный склон Урала, Исовсний район, левый берег р. Ис, нише устья р. Ни
'слой. Силур, в ерхний лудлов. Сборы Ф. Е. Янет, 1 9 5 1 .  

Фиг. 1�2. Favosites clarus Yanet, стр. 47. 
Поперечное сечение, х z, ; голотип, 3кз . 7 8/246.  Восточный склон Урала, г. Североуральск, левый 

--берег р .  Ваграна, в 2 , 5  nлt ниже устьн р. Колонги. Ншюшй девон, нишний подотдел, ниншля Ч<IСТЬ 
-Сборы Ф. Е. Янет, 1 950. 

Т а б л и ц  а XIV 

·Фиг. ·2. Favosites clarus Уапеt, стр. 47. 
1 - продольное сечение, х '• ·  голотип , экз. 7 8/24 6 .  Местонахождение и возраст сы. табл. XIII, •Фиг. 2 .  га - поперечное сечение, х 4; 2б - поперечное сечение, х 8 ;  2в - продольное сечение, 
х 4, энз. 21/981 .  Восточный сrшон Урала, Нишне-Тагильсiшй район, гора Теплая. Нижний девон, 
><<Пf<ний подотдел, нижняя часть. Сборы Г. Ф. Червяковсi<ого, 1 9 5 7 .  

Фиг. 3. Favosites duplaris Yanet sp. поv. , стр. 48. 
За - поперсч1rое сечение, х 4; зб - поперечное сечение, х 8; Зв - продольное сечение, Х 4 ;  

rголотип ,  3НЗ . 29/981 .  Восточный снлои Урала, г .  Североуральсн, левый берег р .  Вагран, в 4 0 0  лt 
•шже устья р .  Нолонги. Возраст тот же. Сборы Ф. Е. Янет, 1 963.  

Т а б л и ц а  XV 

'Фиг. 1-3. Favosites nikiforovae Chekh., стр. 49. 
Ia - продольное сечение, х 4; 16 - участок продольного сечения, х 1 0 ;  Jв-поперечное сечение, 

х 1 0; Iг - поперечное сечение, х '• · экз. 2. Присалаирснан онраина Кузнецкого бассейна, левый 
-{)ерег р .  Томь, в районе с. Томсr<ого, томьчумышские слои (стратотип), сборы Р. Т. Грациановой, 
lO. А. Дубатоловой, Е. А. Ешшна, 1963 .  2а - поперечное сечение, х 4; 26 - участок поперечного 

.сечения, х 1 0; 2в - продольное сечение, х �; 2г - участон продольного сечения с сое
-динительными порами, х 1 0 ;  экз. 3. Местонахождение, возрас·r и cnnpы те же. 3 - уча-
-стон поперечного сечения, х 1 0 , 3НЗ . 4. Местонахошценпе, возраст и сборы те же. 

Т а  б л и ц а  XVI 

Фиl'. 1-3·. Favosites crassimuгalis Dubat. sp nov., стр. 5 1 .  
J a - поперечное сечение, х 4 ;  lб - продольное сечение, х t, ; Iв - участок продольного сечения 

4:) зигзагообразным рядом соединительных пор, х 10 ;  Iг - учас1'0!{ продольного сечения с неравно-
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мерно утолщенной стенной и нанлонньши поровыми пластинliами, х 1 0; 1д - участон продольного
сечения с вогнутыми и неполными днищами, х 1 0 ;  1е - участон поперечного сечения с толстой стен
ной, х 1 О; 1ж - участон nродольного сечения с толстой стенной и небольшими соединительными но
рами, Х 1 0 ,  голотип, энз. 5 .  Присалаирсная онраина 1\узнецного бассейна, левый берег р .  Томь 
в районе с. Томского, в 500 . .и нюне бывшего лесопильного завода, томьчумышсние слои (стратотип), 
сборы Р. Т. Грациановой, Ю. А. Дубатоловой и Е.  А. Елюш а ,  1963 .  2 - участон продольного· 
сечения с мелними шипинами, х 1 0 ,  ЭI<З. 6 .  Местонахождение, возраст и сборы те »<С. 3 - поnеречное· 
сечение, х 1 0 ,  энз. 7 .  Местонахождение ,  возраст, и сборы те ше. 

Т а б л и ц а XVII 

Фиг. 1-2. Favosites tomensis (Miгon.) , стр, 52. 
1а - поперечное сечение, х 4; 16-продольное сечение,х 1,; энз. 8. Присалаирсная онраина :Куз

нецкого бассейна, левый берег. р. Томь в районе с. Томсi<ого, томьчумышсние слои (стратотиn) ,  сбо-
ры Р. Т. Грацианоnой, 1960 .  2а - поперечное сечение, х 4; 26 - nродольное сечение, х 4 ,  энз. 
9. Северный Алтай, Ануйсно-Чуйсний прогпб, район с .  1\амышинсного, ручей Ремневсний, ремнеn
ение слои (стратотип) , сборы Ю. А. Дубатоловой и Н. И. Беспрозnанных ,  1 9 6 5 .  

Т а б л и ц  а XVIII  

Фиг. 1.  Favosites macrosp inosus Dubat. sp. nov., стр. 53. 
1а - поперечное сечение, х 4 ;  16 - продольное сечение. х 1, ; 1в - участон продольного се-

чения с нруглыми соединительными порами и толстыми шипинаьш, х 10;  1г - другой участон про
дольного сечения с нанлонными и перпендинулярными н степнаы толстыми шипинаыи, трубнами 
червей-ноьшенсалистов и видными через поры днищами, х 1 0 ;  Jд - поперечное сечение с многочис
ленными тонниыи шипинами и трубнами чсрвей-номыенсалистоn х  1 0 ,  голотип , знз. 1 1 .  Присалаир
сная окраина 1\узнецного бассейна, район г. Гурьевсна, правый берег рч. Сухой, в 1 5 0  �' н юго-вос
тону от Студенческого пруда, тоыьчуыышс1ше слои, сборы Р. Т. Грацпановой, Ю. А. Дубатоловой R 
Е. А. Елнина, 1963 .  

Т а  б л и ц а  XIX 

Фиг. 1 .  Favosites p ulclu·us Dubat. sp. nov., стр. 56.' 
1а - поперечное сечение, х 1 0 ;  16-продольиое сечение, х �; 1в - участон продольного ссчениw 

с крупными соединительными пораыи , х 1. 0 ,  голотип, энз. 1 2 .  Северный Алтай, Ануйсно-Чуйсний 
прогиб, район с. :Камыш1шсного, ручей Ремневсюiй, ремневские слон (стратотип), сборы Р. Т. Гра-· 
циановой. 

Фиг. 2-3. Favosites admiгab llis Dubat., стр. 55. 
га-nоперечное сечение с трубнаыи червей-ноыменсалистов , Х 1 0; 26 -продольное сечение с нруг

лыми соединительньши пораыи, х 1 0 ,  энз. 1 3 .  Присалаирсная онраина :Кузнецкого бассейна ,  левый 
берег р .  Томь, в районе с. Томсного, томьчумышсние слои (стратотип),  сборы Р. Т. Грациановой, IO. А. Дубатолов ой, и Е. А. Елнина , 1 96 3 .  3а - поперечное сечение, переходящее в продольное. 
х 4; 36 - продольное сечение , х 1,, энз .  11, _  Местонахожденпе , возраст и сборы те »(е. 

Т а б л и ц а  ХХ 

Фиг. 1 .  Pachyfavosites delectus Yanet sp.  nov., стр. 58. 
Ja и Iб - поперечное сечение, х 4;  1в - продольное сечение в участне ветвления, х 4, голотrш, 

энз . 52/981 .  В осточный снлон Урала, Ивдельсю1й район, левый берег р .  Тосемь-Ятия (притона р .  
Лозьвы) в 3 »�< от устья; нижний девон, ю1гюшй подотдел, шшшяя часть. Сборы Ф. Е .  Янет, 1 9G4. 

Фиг. 2. Pachyfavosites kozlowskii minima Chekh. 

2а - поперечное сечение, х 4; 26 - участон поперечного сечения, х 1 0 ;  2в - nродольное се-
чение, х 1 0 ,  энз. 1 5 .  Присалаирсная окраина 1\узнецного бассейна ,  левый берег р. Тоыь, в районе
с. Томского, томьчуыышсние ! слои (стратотиn), сборы Р. Т. Грациановой, Ю. А. Дубатоловой и, 
Е. А. Елнина, 1 963.  

Фиг. 3-5. Pachyfavosites subnitellus Dubat. sp. nov., стр. 62. 
з - сечrние через-весь круглый полиnвин с небольшиы выростоы, х 3, голотип, �нз. 268а. Приса-· 

лаирсная онраина Кузнецкого бассейна, правоберешье р. Баскунчан в 1 , 8  n�t выше д. Вулкан, 
верхняя часть нреi<овсних слоев, сборы В. Н. Дубатолова, 1 952.  4 - сечение через шаровидный 
полипнян , х 3, энз. 81/835 из нолл. Г. Петца. Район г. Гурьевсна, левый берег р .  Черневой Бачат, 
оноло бьmшей 1\реновсной ыельницы, в ерхненреновсная толща нреновсних слоев (стратотип) .  5а -
внешний вид полипняна, нат. вел . ;  56 - поперечное сечение, переходящее в продольное,. х 4, эюi. 
1 6 .  Северный Алтай, Ануйсно-Чуйсний прогиб, район с. 1\аыышинсного, ручей Ремневсний , реынев
сние слои (стратотип) , сборы IO. А. Дубатоловой и Н .  И .  Б еспрозванных, 1965 .  

Т а  б л и ц  а XXI 

Фиг. 1-5. Pachyfavosites bldensiformis (Miгon.) ,  стр. 60. 
1 - внешний вид полипняна, нат. вел . ,  энз. 1 7 .  Присалаирсная окраина Нузнецноrо бассейна, Л!l

вый берег р. Томь в районе с. Томского, томьчуыышсние слои (стратотип), сборы Р. Т .  Грациановой. 
Ю. А. Дубатоловой, Е. А. Елюта, 1 9 6 3 .  2а - поперечное · сечение, х 4; 26 - продольное сечение, 
Х 4;  за - поперечное сечение более ыелного полипняна, х 4 ,  энз. 18. 36 - продольное сечение, энз. 
19. Местонахождение, возрас·г и сборы те же. 4 - донеречное сечение, · переходящее

в продольное, х 1, , энз. 20; 5 - продольное сечение, х 4, энз. 2 1 .  Северный Алтай, Ануйсно-Чуй
СI<Ий nрогиб, район с. 1\аыышинсного, ручей Реыневсний, р еыневсние слои (стратотип),  сборы IO. А •. 
Дубатоловой и П. И. Беспрозnанных, 1 9 6 5 .  
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Т а б л и ц а XXII 

Фиг 1-2. Pacltyfavosites kozlo wskii Sokolov, стр. 61. 

Ja - поперечное сечение, х 11 , 16 - продольное сечение , х  4, энз . 38/981 . Восточный с1шон Урала, 
r. Севсроуральсн, левый берег р. Вагран в 1 "А' нюне устья р. :Колонги; ниншиli девоп, нижний 
'Подотдел, верхняя часть, сборы Ф. Е. Янет, 1 950.  2а - поперечный разрез, х 4; 26 - продольный, 
Х 4 ,  40/981 .  Река Днестр , борщовсний горизонт, сборы И. И. Чудиновой, 1 965.  

Фпг. 3. Pacltyfavosites kozlowskii minima Chekhovich. 
3а - поперечное сечение, х 4; 36 - участок поперечного сечения, х 8; 3в - продольное сече

ние, х l1 ; 3г - продольное сечение, х 8, ЭI<З.  45/98 1 .  Восточный склон Урала, Ивдельсний район, 
р .  Северная Тошемна, в 3 ,;�, выше устья р. Саммы; нююшй девон, ншюшй подотдел, нижняя часть, 
·сборы Ф. Е. Янет, 1 953 .  

Т а б л и ц  а XXII I  

Фиг. J .  Pachyfavosites hidensifomis (Miron.) , стр. 00. 
Ia - поперечное· сечение, х l1 ;  16 - nродольное сечение, х 4;  lв -· участок поnеречного сече

ння с чет«о онруглыми норалшпами, х 1 0 ,  энз. 22. Присалаирс!<ая окраина :Кузнецкого бассейна, 
.левый бctJCI' р. Томь в районе с. Томсного, томь-чумышские слои (стратотиn) , сборы Р. Т. Грациана
вой, IO. А. Дубатоловой, Е. А. Елюша, 1 96 3 .  

Фиг. 2.  Gephuropora krecovensis Dubat, sp.  nov., стр. 64. 

2а - nоперечное сечение, х 4; 26 - продолыrое сечение, х 4; 2а - Y'IaCTOI< nоперечноРо сечения 
с неравномерно утолщенной стенкой, х 10; 2г - учае1·ок nродольного сеченюr с '!'ремя рядами 
<:оедиюr·rельных пор, х 10, 2д- другой у чаС'!'ОН продольн01•о сечения с треыя рндаыи со едини
тельных пор х 10, голотип зна .  23. Р<lйон г. Гурьевска, левоберегкьс р. Черневой Б ача·r, 
канава,  располошспнан у северо-восточного кран Гурьевенаго I<арьера, верхненреi<овскан толща 
нрековсю1х слоев (стратотиn), сборы Б. Н, Дубатолова,  и Е. А. Елкина, 1959. 

Т а б л и ц  а XXIV 

Фиг. 1-2. Pacltyfavosites lucidus Yanet sp. nov., стр. 59. 
J a - поперечное сечение, х 4; 16 - nродольное сечение, х 4; голотиn, ю;з. 5 6(98 1 .  Восточный 

.склон Урала, Ивдсльский район, левый берег, р .  Вишай, в 1 0 , 5  "�' от устья. Нююшй девон, верхний 
подотдел. Сборы Ф. Е .  Янет, 1 9 5 3 .  2а - поперечное сечеиие, х 4; 26 - продольное сечение, х 1 0 ,  
экз. 5 9/981 .  Восточный склон Урала, Североуральсний район, гнелезнодорогнная линия в 800 '" се
верней моста через р. Нолонгу, нюне р. Истона. Нюнний девон, нююшй подотдел, Jiишняя часть. 
Сборы Ф. Е. Янет, 1 950 .  

Фиг. 3. Favosites neklzoroshevi Dubat., стр. 57. 
3а - поперечное сечение, х 11 ; 36 - продольное сечение, х 4;  экз. 1 0 .  Там ще, район г. Гурь

евска , левобережье р. Черневой. Бачат. с·rарый Гурьевекий нарьер оноло железнодороншОI'О моста 
через рч. Салаирну, малоGачатсние слои, сборы 10. А. Дубатоловой, 1 961 .  4а - поперечное сечение, 
Х 4;  46 - nродольное сечение, х '• · голоти п ,  ЭI<З. l1 . Рудный Алтай, район с. Мурзинни, из гальки 
известiiянового нонРломерата, основан ин девонених отлон<ений, замурзинсние слои, эйфсльский ярус . 

Т а б л и ц а  XXV 

Фиг. 1-2. Squameofavosites emmonsiafomzis Barsk., стр. 67. 

I a - поперечное сечение, х 1 0 ; Iб - сечение nоперечное, переходшцее в продольное, х 4 ;  
lв - продольное сечение, х 1 0 ,  энз . 411/9600. Приполирвый Урал, р .  Большан Бетыо. Силур , 
.слои с Favosites ja1:ositijo1·mis и S quameo favisites. Сборы В .  Д. Чехович, 1 95 8 .  2а - nопереч
ное сечениех 4; 26 - nродольное сечение, х 4; экз .115/9600.  Приnолнрный Урал, р. :Коншм, ниже 
устья Сывыо. Силур, верхний лудловекий нрус, слои с Favosites favositi!ormis н Sqнameofavo
sit e s .  Сборы В. Д .  Чехович, 1 9 6 1 .  

Фиг. 3-4. Squameofavosites thetidis Chekhovich, стр. 66. 
3 - nоперечное сечение, х 4; энз. 46/9600; 4 - продольное сечение, х 1 0; энз. 47/9600. Место

.нахощдение, возраст и сборы те ше. 

Т а б л и ц а XXVI 

Фиг. 1-2. Squameofavosites pseudofungites Barsk., стр. 68. 
Ia  - nоперечное сечение, х 4; 16 - продольное сечение, х 4; экз . 48/9600 ;  2 - сечение через 

.нолонию, поnеречное, переходящее в продольное, х l1 , энз . 4 9;9600.  Приполнрный Урал,р.  :Кожим, 
ниже устья р. Сыnью. Верхний силур, слои с Favosites javositijormis и S quameojavo sites, Сборы 
В. д. Чехович, 1 9 6 1 .  

Фиг. 3-4. Squameofavosites betjuensis Chekhovich sp. nov., стр. 68. 
3 - nоперечное сечение, х 4, голотиn , энз. 50/9600. Приnолярный Урал, р. :Кошим, нин;е устья 

р. Сыnью. Верхний силур , слои с Fa1:osites jaoositi{ol·mis и S quameo javosites. Сборы В. Д. Чехович, 
1 9 6 1 .  4 - nродольное сечение, х 1 0 , энз. 5 1/D600.  Приполирвый Урал, р. Большая Бетыо. Возраст 

·тот же. Сборы В. Д. Чехович, 1 958.  

Фиг. 5-6. Thecostegites tchernychevi Barsk., стр. 105. 

5 - поперечное сечение, х 4; знз. 67/ 9600.  ба - поперечное сечение, х '• ; 66 - продольное се-
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чение, Х 4, з:кз. 68/9600.  Приполярный Урал, р .  Нажим, ниже устья р .  Сывью. Верхний силур; 
лои с Favosites tovositifo•·mis и S quameofa,;o sites. Сборы В. Д. Чехович, 1 9 6 1 .  

Т а б л и ц а XXVII 

Фиг. 1 .  Squameofavosites o culiporo ides Dubat. sp. nov., стр. 69. 
Ja - поперечное сечение с сильно дифференцированными по размерам :кораллитами, х 4; 16 -

продольное сечение, х 4 ;  Jв - участон продольного сечения, с двуыя рядаыи соединительных пор, 
х 1 0 ,  голотип, з:кз. 24. Прпсалаирс:кая окраина Нузнецного бассейна, район, г. Гурьевсна, Толсто

чихинсiшй :карьер , пачка теыно-серых плитчатых известняков , подстилающих нижне:кре:ковсную тол
щу кренавених слоев , сборы Ю. А. Дубатоловой, 1 9 6 1 .  

Фиг. 2 .  Squameofavosites sp. 

2а - поперечное сечение, х 4; 26 - продольное сечение, х 4, з:кз. 2 5 ,  Рена Томь, ниже с.  Том
ского, :кре:ковс:кие слои, сборы Р. Т. Грациаиовой, Ю. А. Дубатоловой и Е .  А. Елнина, 1 96 3 .  

Т а б л и ц а XXVIII  

Фиг. 1 .  Riphaeolites virgosus Yanet sp. nov., стр. 74. 
Ja - поперечное сечение ,  х 4;  1 6  - продольное сечение, х 4; Ja - участон продольного сече

ния со смещенными рядами соединительных пор , х 4 ;  lг - участон поперечного сечения, х 4 ,  
энз. 2 6 .  Северный Алтай, район, с.  Соловьихи, соловьихинекий известняк, сборы Е .  А .  Елнина, 
Н. П. Нульнова, 1 961 .  

Фиг. ·2. Riphaeolites priscus Yanet sp. nov., стр.  7!2. 
2а - поперечное сечение, Х 4; 26 - то же, Х 8; 2в - продольное сечение, х 4; 2г - участок 

продольного сечения с утолщенной стенной, х , 1 0 ,  голотип, э:кз. 6 9/981 .  В осточный с:клон Среднего 
Урала, г. Североуральск, левый берег• р .  Нолонги, в близи устья, в ерхний силур , сборы Ф. Е. Янет, 
1 963.  

Т а б л и ц а XXIX 

Фиг. 1. Riphaeolites priscus Yanet sp. nov., стр. 72. 
la - поперечное сечение, х 4; 1 6  - косое сечение, х 4, стенки утолщены неравномерно и сла

бее, чем у голотипа, знз. 7 1/981 .  В осточный с:клон Урала, Северауральский район, левый берег р .  Но
лонги у железнодорожного моста вблизи устья р .  Исток. Силур , верхний лудлов . Сборы Ф. Е. Янет, 
1 963.  

Фиг. 2-3. Riplщeolites ramosus Yanet sp. nov., стр. 73 . 
2а - поперечное сечение, Х 4; 26 - пр одольное сечение, Х 4; 2в - продольное сече

ние, х 8, энз. 75/9 8 1 .  В осточный склон Урала, Ивдельсний район, левый берег р .  Вижай 
в 8,5  "�' от устья. Нижний девон, нижний подотдел, верхняя часть . 3а - поперечное се
чение, х 4 ;  36- nродольное сечение, х 4, г олотип, экз. 77/981.  В осточный склон Урала, Североураль
с:кий район, правый берег р. Ваграна против устья р .  Нолонги. Нижний девон, ню:кний подотдел, 
нижняя часть. Сборы Ф. Е. Яне1·, 1960.  

Т а б л и ц а  ХХХ 
Фиг. 1-2. Riphaeolites v irgosus Yanet sp. nov., стр. 74. 

Ja - поперечное и продольное сечение участка полипняка, х 4; 16 - продольное сечение через 
отдельную веточку того же полипняка , х 4, голотип, зкз . 79/981 .  Восточный склон Урала, г. Севера
уральск, левый берег р. Вагран в 2 >:лt ниже устья р. Нолонги 

Сборы Ф. Е. Янет, 1 964 .  Нижний девон, нижний подотдел, верхняя часть. 2а- поперечное се
чение через ветвистый вырост, х 4, 26 - продольное и поперечное сечения участка полипняна с 
неизолированньши веточнами, х 4; экз. 81/9 8 1 .  Восточный склон Урала, г. Североуральсн, правый 
берег р. Вагран в 700 лt ниже устья р. Нолонги, возраст тот же. Сборы М. В. Ш урыгиной, 1 96 3 .  

Фиг. 3 .  Parastriatopora (? )  jallacis Yanet sp. nov., стр. 82. 
3а - поперечное сечение, х 4; 36 - продольное сечение, х 4, голотип, энз . 1 08/9 8 1 .  Восточный 

склон Урала, Североуральсний район, местонахождение Черемуховсное. Н ижний девон, нижний 
подотдел, нижняя часть. Сборы М. В. Шурыгиной, 1 963 .  

Т а б л и ц а XXXI 

Фиг. 1. Parastriatopora commutabllis Klaamann, стр. 75. 
la - поперечное сечение, х 4; 16 - продольное сечение, х 4, энз . 52/9600 .  ПриполярныйУр а

р .  Ножим, ниже устья р .  Сывью. Силур , лудловсний ярус, нижняя часть слоев. с Laceтipora cr 
т·оsа. Сборы В. д. Чехович, 1 962. 

· 
Фиг. 2-3. Parastriatopora spinosa Chekb·ovich sp. nov., стр. 76. 

2 - поперечное сечение, Х 4, энз. 54/9600, 3а - поперечное сечение, х 4; 36 - продольное 
сечение х 4, голотип, энз 55/9600.  Приполярный Урал , правый берег, р .  Ножим выше устья р. Дур
ною. Силур , нижний лудловсний ярус. Сборы В. Д. Чехович, 1 962 . 

Фиг. 4-6. Parastriatopora uralica Chekhovich sp. nov., стр. 78. 
4а - поперечное сечение, х 4 ;  4 6  - пр одольное сечение, х 4, экз. 5 6/9600.  Приполярный Урал, 

р. Ножи.ы, ниже устья р. Сывью. Верхний силур , слои с Favosites fa,;ositiformis и S quameofavosites. 
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СGоры В .  д. Чехович, 1 962.  5 - продольное сечение, х 4, экз. 57(9600.  Местонахождение и возраст 
те ;не. Сборы В. д. Чехович, 1 9 6 1 .  ба - поперечное сечение, х 4; 6 6 - продольное сrчение, rоло
т•·•п, экз. 58/9600.  Местонахождение, возраст и сборы те же. 

Т а б л и ц а XXXII  

Фиг. 1-4. Parastriatopoгa admiraЬile Chekhovich sp. nov., стр. 77. 
1 - поперечное сечение, х 4, эиз. 5 9/96 00.  2а - поперечное сечение, х 4 ;  26 - продольное се

ченпе, х 4; 2в - сечение, близкое тангенциальному, х 4, голотип , экз. 6 0/9600.  Гряда Чернышева, 
р .  Фомаю. Силур , лудловекий ярус (?).  Сборы Б .  И .  Тарбаева, 1 9 5 8. за - поперечное сечение , х � ;  

3 6  - продольное сечение , х 4 ,  экз . 6 1jU600.  Местонахождение и в озраст те же. Сборы А .  И .  Пер
шиной, 1 95 7 .  4а -· поперечное сечение, х 4; 4б - продольное сечен11е, Х 4 ,  экз. 62/9600; Припо
лярный Урал, правый берег, р. 1:\ожим в 4-5 n�t ниже руч. Яреней шор. Нижний лудлов (?),  Сборы 
В. Д. Чехович, 1 9 6 1 .  

Фиг. 5. Parastriatopora commutaЬilis Юaamann, стр. 75. 
Поперечное сечение, х t,,  экз. 53/9600. Приполярный Урал, правый берег р. 1:\ожим, в 4 "·" вы

ше устья р. Дурною. Силур, ню1ший лудловекий ярус. Сборы В. д. Чехович, 1 962.  

Т а  б л и ц а  XXXII I  

Фиг. 1-4. Parastriatopora ( ? )  paradoxa Chekhovich sp. nov., стр. 79. 
1 а - цоперечное сечение, х 4; 1б - продольное сечение, х 4, экз. 63/9 600.  2а - поперечное 

сечение, х 4; ;гб - поперечное сечение, х 1 0; 2в - продольное сечение, х 4; 2г - деталь продоль
ного сечения, х 1 0 ,  голотиn экз. 64/9600.  За - поперечное сечение на периферии, х 4; Зб - про
дольное сечение rем ;ке, х 4; экз. 65/9600; 4а - поперечное сечение , х 4; 4б - продольное сече• 
ние, х 4, экз. 66/9600. Приnолярный Урал, левый берег, р. 1:\ожим нюне устья р. Сывью. Слои с 
Favosites socialis. Сборы В. Д. Чехович, 1 9 6 1 .  

Т а б л и ц а XXXIV 

Фиг. 1-·2·. Parastгiatopora (? )  fallacis Yanet sp. nov., стр. 82. 
1а - поперечное сечение, х 4; 1б - продольное сечение, х t, ,  энз . 1 Н/9 8 1 .  Восточный склон 

Урала, Ивдельснцй район, левый берег р. Саумы в 1 , 5  "'" выше устья. Нинший девон, нижний под
отдел,  нижняя часть. 2а - поперечное сечение , х 4; 26 - продольное сечение ,  х 4, энз . 1 1 1/ 9 8 1 .  
Восточный склон Урала, Северауральский район, местонахождение Черемуховское. 

Нижни,й девон , нижний подотдел, нижняя часть. Сборы Ф. Е .  Янет, 1 9 6 3 .  

Фиг. 3 .  Parastriatopora fallacis forma delicata Yanet sp. et forma nov. 
3а - поперечное сечение, х 4; 36 - продольное сечение, х 4; 3в - продольное сечение , х 8 ,  

энз.  1 1 6/ 9 8 1 .  Ивдельсний район, левыйберег р .  Тосемь-Нтии, в 3 "·" выше устьк. В озраст тот же. Сбо
ры Ф. Е. Янет, 1 9 6 4 .  

Фиг. 4. Glacilopora paula Yanet sp. nov., стр. 90. 
4а .- поперечное сечение, х 4 ;  4б- продольное сечение, х 4, голотнп, энз . 1 22/9 8 1 ,  Восточm,Jй 

склон Урала, левый берег р. Северной Тошемни против устьк р. Сауыы. Нижний девон, верхний 
подотдел. Сборы Ф. Е .  Ннет, 1 95 3 .  

Т а б л и ц а XXXV 

Фиг. 1-2. Thamnopora incerta Regnell, стр. 88. 
1 а - поперечное сечение, х 4; 1б - участон поперечного сечения; х 1 0 ; 1в - продольное се

чение, х 4; 1г - участок продольного сечения с соединительными nорами и равномерно утол
щенной стенной , х 1 0 ,  энз. 2 7 .  Северный Алтай, Ануйско-Чуйский nрогиб, район 
с. Намышинского, ручей Ремневский, ремневские слои (стратотип) , сборы 10. А. Дубатоловой 
и Н И. Беспрозванных , 1 96 5 .  2 - участок поперечного сечения с четкой р адиально-волокнистой 
стенко й ,  х 1 0, э:кз. 2 8 .  Местонахождение и возраст те же, сборы Р. Т. ;грациановой, 1 9 5 8 .  

Фиг. 3 .  Yacutiopora altaica Dubat. sp.  nov., стр. 83. 
3а - поперечное сечение, х 4; 36 - nродольное сечение, х 4; зв - участон продольного С€• 

чения с нанлонными днищами и круглой порой, х 1 0 ;  зг - nродольное сечение периферической 
·зоны nолипняна с отложениями стереоплазмы на днищах, х 1 0 ,  голотип, экз. 2 9 .  Местонахождение 
·и в озраст те же, сборы IO. А. Дубатоловой и Н, И. Беспрозванных, 1 965.  · ' ·  · 

Т а б л и ц а XXXVI 

Фиг. 1 .  Thamnopoгa sarmentosa Yanet sp nov., стр. 84. 
1а - п:оnеречное сечение, х 4; 16 - nродольное сечение, х 4; 1в - тангенциальное сечение, 

Х 4 ;  1г ...,-- то ;не, х 8, голотип, экз . 146/98 1 .  Восточный склон Урала, Северауральский район, Че
ремуховсн6е местонахождение. Н ижний девон, нижний подотдел , нижняя часть. Сборы Ф. Е Янет 
9 6 3 .  ' 

Фиг. 2. Thamnopora faceta Yanet sp. nov., стр. 85. 
2а - поперечное сечение, х 4; 2б - nродольное сечение, х 4,  голотиn, экз. 1 5 1/981 .  Восточный 

склон ,Урала, Ивдельский район, левый берег р. Тосемь-Нтии в 2 "-'' выше устья. Возраст тот же . 
Сборы Ф .  Е. Янет, 1 964.  
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Фиг. 3. Thaт:nnopora faceta forщa maxima Yane t sp. et forma nov. 
за - поперечное сечение, х 4; 36 - продольное сечение, х 4, энз. 153{981.  Востотни!!: с1шои 

Урала, Северауральский район, Черемухавеное местонахождение. Возраст тот же . Сборы Ф. Е .  
Янет, 1 968.  

Фиг. 4. Tlъamnopora plumosa Yanet sp. nov., стр. 86. 
4. а  - поперечное сечение, х 4;  4 6  - пр одольное сечение , х 4, голотип, знз.  1 55{9 8 1 .  Восточаый 

сило!! Урала, Ивдельсний район, р. Вижай, нинший девон, верхний подотдел. Сборы Ф. Е. Янет, 
1958." . 

Т а б л и ц а XXXVII 

Фиг. 1 . '  Thamnopora arcuata kuznetskiensis Dubat. subsp. ноv., стр. 87. 
Ja - поперечное сечение, х 1 0; 16 - пр одо�ьное сечение, видна радиально-волокнистая струн

тура стенок и следы нонцентричесной пигм'ентации, х 1 0 ;  18 - nродольное сечение , Х 4 ,  голотип. 
энэ .  3 0 .  Присалаирсная онраина 1\узнецкого бассейна, левый берег р. Томь в районе с. Томс�юг о, 
томьчумышские слои ' (стратотип) , сборы Р. Т. Грациановой, 10 .  А. Дубатоловой и Е .  А.  Еш!ина ,  
1 963. 

. 

Фиг. 2. Striatopora sp. 
2а - продольное сечение, х 4; 26- участон продольного сечения с толстыми стешщми и нерав

номерно расположенными днищами , х 1 0; 2в - поперечное сече1ще, Х 4; 2г- участок поnереч•1ого 
сечения с концентрически слоистой стенной, х 1 0; 2д - поперечно� сечеюrе в участке в етвлени:' 
х 4 ,  экз. 3 1 .  Северный Алтай, Ануйско-Чуйсннй прогиб , район, с. 1\амышинсного, ручей Ремневсшrй , 
ремневские слои (стратотип) ,  сборы 10. А. Дубатоловой и Н. И. Беспрозванных, 1965 .  

Т а б л и ц  а XXXVIII 

Фиr. 1-3. Thamnopol'a ( ? )  khalfinae Dubat., стр.  89. · 
Ja - nоперечное сечение, х 4; 16 - участоi< продольного сечения с многочисленными сосдини

тельными пораъш, х 1 0 ;  18 - тангенциальное сечеr{ие с грубой радиально-ВQЛОI<II IJСтой 
струнтурой стенни,  подчеркнутой радиальныыи трещинкаыи , х 1 0 ,  энз. 32. Прис;,\лаирсi<ая 
окраина 1\узнецкого бассейна, левый· берег р. Томь в районе с. Томсного, томьчумышСiiие слои 
(стратотип) , сборы Р. Т .  Грациановой, 10 .  А. Дубатоловой, Е. А.  Елнина, 1 963. 2а - поперечное 
сечение, х 4; 26 - продольное сечение, х 4., ЗКЗ.· 33 . Местонахождение и сборы те Н<е, " верхняя 
часть томьчумышоних слоев. з - участок тангенциалыrого сечения с многочисленными ЦО):!аМИ, рри
дающими сечениям меандрическую форъrу, х 1 0 ,  ЗRЗ. 31, ,  Местонахождение и сборы 'те ше, ' ПИН<НЯЯ 
часть томьчумышских слоев .  

Т а б л и ц а  XXXIX 

Фиг. 1. Tlъamnopora ( ? )  khalfini Dubat., стр. 89. 
Ja - поперечное сечение, х 1 0 ; 16 - участон продольного сечения с редкими днищами и сравни

тельно малочисленными соединительными пораъш, х 1 0 ;  18 - продольное сечение периферической 
зоны ветви с сильно утолщенной стенной, х 1 0 ;  1г - участон продольного сечения ПР'10Gевой зоны 
ветвей с горизонтальными и наклонными днищами. с относительно тонкой стенкqй ,  � ' 1.0 ,  Ш<З. 35 
Присалаирсная онраина 1\узнецного бассейна, левый берег р. Томь в районе с .  Томского, томьчу: 
мышсiше слоа (стратотип) , сборы Р. Т. Грациановой , 10. А. Дубатоловой и Е .  А. Ешшна , 1 963. 

Т а б л и ц а  X:L 

Фиг. 1, 3, 4. Tl�amn(Jpora taimyrica salairica Dubat. subsp. nov. 
Ja - поперечное сечР.ние, Х 1 0 ;  Jб - проДольное сечение, Х 1 0 ;  18 - то же, х 4, голотип 

энз. 36. iJ - продольное сечение в участке ветвлешrя, х ,. , энз . 37 ; 4 - продольное се<iен�с�с тоГо же 
участка, Х 1 0 ,  эi<:З. 38. Присалаир'снан онраина 'Rузнецного бассейна, левоберещье 'р .  Черневой 
Бачат, канава, у северо-вос rочного нрая Гурьевекого карьера, в ер хнекреновекая тот,ца I<реновсtш:х. 
слоев (стратотип), сборы 10. ·А . ·  Дубатолов ой , 1 9 6 1 .  

· 
Ф:иг. 2. Thamnopora sp. 

2а - поперечное сечение, Х 1 0; 26 - rтродольное сечение , х 10, знз. 39. Там ше,  HQ ·щt право
бережье р. Чернево;!j Бачат, Толстпчйхин�.;к!IЙ карьер , пачна теJI:Iно-серых плитчать..Х ���рсстняi<ов , 
поцстилающая светло-серые известняки нижнсr<рековсной толщи, сборы � · А. Д уб(l.толово,IJ:, �961 .  

Т а б л и ц  а XLI 

Фи:r. 1. Gracilopora (? )  mala Yanet sp. nov., стр. 91. 
. 1а и 16 - поперечное сечение, Х 4 ;  Jв - nродольное се"!ение, Х 4 ;  1 г  -- танген.циальное сечение, Х 4, голотип, ЭJ<З. 120/981 .  Восточный склон Ypana, Иiiдельсний район , Левый UCPCf р. ВИ
тим-Ятиа в 1 r ... • от устья. Нижний девон , верхний nодотдел. Сборы Ф. Е. Янет; "1 9!J4. · 

Фиг. 2-3. Gracilopol'a ( ? )  mitis Yanet sp. noY., стр. 91.  
2 а  - ПОПеречное Сечение, Х 4. ;  26 - ·прОДОЛЬНОе сечение, Х 4 ,  ГОЛОТIШ, ЭКЗ. 122/981.  ВОСТОЧНЫЙ склон Урала, левый берег р. Северной Тошемки против устья р .  Са умы . .НиЖний девон, ·в.ер;кюrii подотдел. sa - поперечное сечение, х 4; зб - продольное сечение, х 4., экз. 124/9'.81'.' местщщх'ошде-

вие и возраст те же. Сборы Ф. Е .  Янет, 1 96о . · · · · · 
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Фиг. 4-5. Cladopora isensis Yanct sp. nov., стр. 97. 
4 а - поперечное сечение, х 4;  4 6 - продольное сечение, х �.  rалО'Гип , энз, 1 7 0/981.  В ос

точный снлон Урала, Наршшсний район, р. Турья n северо-западу от г. Нарпuнсна (нолхозная 
Ферма). Силур , верхний лудлов . Сборы IO. С. Наретина, 1 962. 5а � nоперечное сечение, Х 4 ;  56-
поперечное и · продольное ·сечение, видны нораллиты вблизи поверц1ости веrвей, х 4; щ<а. 1 32/981 
там >не. Исовсnий 'район, левый берег р. Ис, ниже 'устья р . :Кислой. Силур , верхний Jiудлов. Сборы 
Ф. Е. Янет, 1 955 .  

· 
Фиг. 6. Cladopora actuosa Yanet sp. nov., стр. 97. 

ба - поперечное сечение, х 4; 66 - то же; х 8; бв - продольное с.ечен}\е . х  4 .  голоти,п, <\l�з 
1 3 '•/98 1 . В осточный снлон Урала, Ивдельсний: район, левый берег р .  Саумы в 1 , 5  "о>\' от устья. 
Нижний девон, нпжний подотдел, нююJЯЯ часть. Сборы Ф. Е. Янет, 1 950.  

Т а б л и ц а XLII 

Фаг. 1-4. Pachypora usitata Dubat. sp. nov., стр. 92. 
1 - шлиф с неснолью!МИ продольными и поперечными сечениями, х 4, ЭI<З. 40. 2а - поnеречное
чечение, Х 10;  26 - продольное сечение, х 10 ,  голотип, ю;з. '• 1 .  за - ппnеречное сечение, Х 10; 
З6 - продольное сечение, х 10;  энз. 42. 4 - продольное сечение ветви с узнай nериферичесной зо
ной , Х 10, энз. 43. Северный Алтай, Ануйсно-Чуйсний прогиб, район с. Намышинсноrо, левобережье· 
рч. Намышинни, в 500 �' н юга-юго-заnаду от устья рч. Березовюr, ремнеnение слои, сборы 10. А . 
Дубатоловой и Н. И. Бесnроз!J\'-ниы�. 1 965.  . 

Фиг. 5-7. T!Lamnopora sp. 
5а - nоnеречное сечение, х 4; 56 - участон поперечного сечения с равномерно утолщающейr.н 

стенной, х 1 0 , ЭI<З. '•4 .  ба - поnеречное сечение, х 4; 66 - продольное сечение, х 4; бв - участаl< 
nродолыюга сечения с онруглыми соецинительными порами, горизонтальными и нанлонными дни
щами , х 10, энз. 4 5 .  7 - поперечное сечение в участие разветвления , х 4, энз. 46. Местонахожде-
ние, в озраст и сборы те ше. • 

Т а' б л и ц  а XLII I  

Фиг 1-4. Striatoppra m(lcroporosa Dubat. sp. nov.; стр. 93. 
la - nоперечное сечение, с острыми ираями у чаu,еч!ш, х 10; 16 - продольное ссче,ние, х 1 0, .  

rолотип, эиз. 47 .  СеJ,!СРю,.lй А<Jтай ,  Ануйсио-Чуйсний nрог\tб, райо!1 с . . Намышинсного, р"Че,й Ре�Jне:ц
сиий, ремнеnение слои (стратотип), сборы Р. Т. Грациановой, 1 ��8. 2а - )'частон попец�ч�щго. се
чения с неравномерно утолщенной стею;ой, х 10;  26 - участон продольного сечения с нрупвыми, 
многочисленными соединительными порами и рещ;ими днищами, х 1 0 ,  �на. 4 8. Присалаирсная. оn
раина Нузнецного бассейна, левый берег р. Томь в районе с. Тоысного, томьчумышсние слои (стра� 
тотип) ,  сборы Р. Т. Грациановой, Ю. А. Дубатоловой и Е. А. Елюша, 1 963 . за - nоперечное се
чение, Х 4 ;  З6 - продольное сечение, х ·4, ЭI<з . 49.  1\'!естонахождени'е, возраст и сборы те же'. 4 -
участон продольного сечения с многочисленными соединительными лорами, х 1 0 ,  энз: 50. Север
ный Алтай, Ануйсно-Чуйсний прогиб, район с.  Намышинсного, ручей Ремневсний, ремневские сhои 
(стратотип) , сборы Ю. А. Дубатоловой и Н .  И. Беспрозванных, 1 965.  

· ' 

Фиг. 5. Cladopora p ygmaea Dubat., стр. 99. 
5а - поперечное сечение, х 1 0; 56 - продольное сечение, х 4; 5в - то н;е, х 1 0 ,  голотип 

э н з .  5 1 .  Северный Алтай, Ануйсно-Ч)'йСIШй проrиб, район с.  Намышинсного, левобережье р. Намы
шинна , ручей Ремневсиий, ремнеnение слои (стратоТJш ) ,  сборы 10 . А. Дубатоловой и Н .  И. Бес-
прозванных, 1 965.  

· " ' · 
Т а б л и ц а XLIV 

Фиr. 1-6. Striatopora atomata DuЬat. sp. nov., стр. 94. 
la - поперечное сечение с нонцентричес�,<у СJfристой стенной, · Х  1 0 ;  16 - nродольное сечени!J-,. Х 1 0 ,  голот1ш, энз. 52. Северный Алтай, Ануйсна-Ч); йсi<'ий прогиб, район с. Rамышинсного� рУчей 

Ремневсний, ремнеnение слои (стратотип), сборы IO .  А. Дубатоловой и Н. И. Беспрозванных, 1965  .. 
z.a - поперечное сечение, х 10;  26 - продольное сечение иоралла с сил'Ьно изогнутыми ветвя�ш •. 
Х 1 0 ,  энз. 53. за - поперечное сеяеиие, х 10; Jб -,-- продольное сечение . дiiхотомичесюt ветвяiце�о
ся полипняна, х 1 0; зв - продольное сечение, переходящее в тангенциальное, видны неравновели
н ие чашечни, х 10, энз. М. 4а - тангенциальное сечение, х '• ; 46 - ·го н<е; видны равновелиние· 
пашечни, х 10, эиз. 5 5 .  Местонахождение и возраст те же, сборы Р. Т .  Грациановой, 1 958. 5а - по-· 
неречное сечение, х 4; 56 - nродольное сечение, х 4, энз. 56. Там ше, левоберешье рч. Намышин
н и ,  в 500 .м н юга-юго-западу от устья рч. Березовни, ремнеnение слои, сборы те же, ба - попере'\ 
сое сечение, х 10; 66 - qродаJJьное сечение, х 10 ,  зкз. 5 7 .  Та�' же , ру�ей Рем.невсщр, ремне��НИji; 
слои ( стратотип), сборы Р. Т. Грациановой, 1 958.  · ' · ' 

Т а б л и ц а  XLV 

Фиг. 1-2. Cladopora actuosa Yanet sp. i:юv . . , стр·.: ·9Т 
la- поперечное сечение, х 4; 16 - сечение вблrщ11 поверхности веточнf!, Х 4 ,  ГОJ!ОХIШ , энз, 

1 34/98 1 .  Восточный снлон Урала, Ивдельсний район, левый берег р. CayмJ>r в 1 ,5 >�-« вышJJ, устf?я 
Нюнний девон, нижний подотдел, нижняя часть. Сборы Ф .  Е .  Янет, 1 964. 2а - поперечн.Qе се11ение 
х 4; 26 - продольное сечение, х 4, энз. 137/981. Север оуральсний район, желеэнодорожнан выем
на в осточнее р. Бобровюi. В озр_а�т тот же. СборЫ Ф. Е .  Янет, 1 9 6 3 .  

Фиг. 3. Cladopora alba Yanet sp. nov., стр. 98. 
За - поперечное сечепле, х '•; З6 - то н;е, х 8; зв - продольное сечение, Х 4; Зг - то ше, 

х 8; 3д -тапгенциальное сечение, х 4, r·олотип, эна. 142/981.  Нижне-Таl'ильсний район, заnаднее ст. 
Сан-Доната; возраст тот же. Сборы Ф. Е. Янет, 1 954 . 

1 1 .  159 



Т а б л и ц а XL VI 

Фш. · 1. т
'
rachypora electra Yanet sp. nov., стр. 101. 

la - поперечное сечение, Х 4; 16 - продольное сечение, х 4, голотип , эка. 161/981.  ВосточныЙ' 
склон Урала, Нижне-Тагильский район, гора Теплая. Нищпий девон, нижний подотдел, нижняя 
часть. Сборы Г.  Ф. Червяковского,· 1957 .  

Фиг. ·2. Oculipora antica Yanet sp. nov., стр. 1 02. 
2а - поперечное сечение, Х 4; 26 - продольное сечение, х 4; 2в - поперечное сечение, х 8, 

голотип зкз. 163/981. Ивдельский район, левый берег р .  Са умы, вблизи устьн, Нижний девон , нищний 
подотдел, верхняя часть или ВеРХНИЙ подотдел. Сборы Ф. Е .  Лпет, 1 964. 

Фиг. 3. Coentes puberulus Yanet sp. nov., стр. 103. 
3а - поперечное сечение, Х 4; 3 6  - продольное сечение, х 4, голотип, экз. 1 65/9 8 1 .  Восточный 

склон Урала, правый берег р. Вищай, в 1 3 , 5  "'" от устья. Нишний девон, верхний подотдел. Сборы 
Ф. Е. Лнет 1 964, .  

· 

Т а б л и ц а  XLVII 

Фиг. 1�2. Cгassialveolites tomskoensis Dubat. sp.  nov., стр. 101. 
l a  - поперечное сечение, х 4 ;  16 - продольное сечение, х t, ; 1в - участок поперечного сечения 

ранней тонкостенной стадии роста, х 1 0 ;  1г - участок поперечного сечения взр ослой стадии роста, 
х . .  1 0·; lд - участок продольного сечения с нруглыми порами, равномерно утолщающейся стенкой, 

' Х  1 0 , • голотип, знз. 58. Присалаирская окраина :Кузнецного бассейна, левый берег р. Томь в uайоне 
с .  Томского, в 500 At нище бывшего лесопильного завода, томьчумышс1ше слои (стратотип), сборы 
Р : . Т. Грациановой, 10. А. Дубатоловой, Е. А. Елкина, 1 96 3 .  2а - поперечное сечение, перпенди
нулярное направлению роста иораллитов, х 4; 26 - то ше, 10, эка . 59 . Месторошдение, возраст и 
•Сборы те же. 

Фиг. 3-4. Coenites crassus Dubat. sp. nov., стр. · 104. 
Ja - r onepeчF.oc сечение, Х 4 ;  36 - то }I<e, х 1 0 ;  Jв - продольное сечение, х 4; Jг - то ше 

х 10,  г олот1ш, эка . 60, Присалаирс ная онраина Rузнецкоrо бассейна, район г. Гурьсвска, стары 
Турьевский карьер , малобачатсиие слои (стратотип),  сборы 10. А. Дубатоловой, 1 961 .  4 - продоль 
'но е се'Чение, перехоД!rщее в тенгенциальное, х 10, эка.  61 . Северный Алтай, Ануйско- Чуйсни
пrогиб, Гаюш I<люч, около нижнего нрая быв . пос. Rиреевсного, Fiнушинсюrе слои, сборы 10. А. 

0Дубатоловой, В. Н. Дубатслова и Н. И. Весщюаванных, 1965. 

·Фиг. 5-6. Coenites sp. 
Ба - поперечное сечение, х 1О; · Б6 - то 1не, х t, ; Бв - продольное сечение, х 1 0 ;  5г - ·•·ангсн

щиальное сечение, х 10, эка. 62. Там же, район-с. Rамы шинского, ручей РемнсвСiнrй, ремневсю1е· 
•СJ:ои (с1·ратотиn), сборы Р. Т. Грациановой, 1958. 6 - продольное сечение, псрехоДFrщее в ·ганген
·пиальное, х 4. ' зi<з . 63. Месторождение и возраст те ж е ,  сборы 10. А. Дубат"Оловой н Н. И. Бес

прозванных, 1965. 

Т а б л и ц а  XLVIII  

iФиг. 1 .  Heliolites diligeris Bond., стр. 106. 
la - поперечное сечение, х 4 ;  16 - то же, Х 10;  lв - продольное сече11ис, Х 4; lг - то же, 

'Х 1 0 ,  эиз. 64.  Присалаирская окраина Кузнецкого бассейна, район г. Гурьевсна, Толсточихiшсний 
•карьер , пачна темно-серых плитчатых известняков, податилающих нижнеирековсную толщу (томь
·чумышсюrе слои), сборы М. А. Ржонсницкой, 1 965.  

Фиг. 2. Pachycanalicula dentata Miron., стр. 108. 
2а - поперечное сечение, х 4 ;  26 - то же , х 1 0 ;  2в - продольное сечение, Х 1 0 ;  2г - то же, Х 10, экз. 65. Там ше, левый берег р. Томь в районе с.  Томсi<ого, томьчумышские слои (стратотип) , 

сборы Р. Т. Грациановой, Ю. А. Дубатоловой, Е. А. Елкина, 1 963.  

Т а б л и ц а XLIX 

Фш. 1-3. Phaulactis subcyathophylloides Zheltonogova, стр. 110. 
1 - поперечное сечение, начальная стадия, х 4, эка. 1. 2а - поперечное сечение, х 2; 2б -

продольное сечение; х 2, экз. 2. 3 - поперечное сечение, х 2, эка . 3. ПрисалаирснаFI онраина :Куз
J!Iецкого бассейна, район г. Гурьевсна, томьчумьiшские слои. 

Фиг. 4. Salairophyllum angustum (Zheltonogova) ,  стр. 1 1 1 .  
4а -.:. поперечное сечение, к 4 ;  4 6  - продольное сечение, х 4 ,  эка. 4 .  Присалаирсi<аЯ т;раина 

1\узнецкого бассейна, левый берег р. Томь-Чумыш, в районе с. Томского, 1'омьчумышсю1е слои 
•(стратотип). · 

Фиг. 5-6. Spongophylloides dubroviensis · (Zheltonogova) , стр. 1 12. 
Ба - поперечное сечение, Х 2; Б6 - продольное сечение, Х 2, эка. 5 .  ба - поперечное сечение, .Х 2; 66 - продольное сечение, Х 2, эиа. 6. Местонахождение и возраст те же. 

·.f60 



Т а б л и ц а  L 
Фиг. 1. Pseudamplexus ех. gr. ligeriensis (Barrois) , стр. 1 12. 

1 а - поперечное сечение, х 2;  16 - продольное сечение, х 2 ,  знз. 7 .  Присалаирснан онраюm 
:К узнецкого бассейна, район г.  Гурьевсна, томьчумышсние слои. 

Фиг. 2. Neompl�yma sp., стр. 1 13. 

2а - поперечное сечение, х 4;  26 - продольное сечение, х 4, знз. 8.  Присалаирснан окра·ина, 
:Кузнецкого бассейна, левый берег р . Томь-Чумыш, район с. Томсного, томьчумышсние слои (страr 
тотип). 

Фиг. 3-4. Tryplasma lcarcevi Bulvanker, стр. 1 13. 

3а - поперечное сечение; Х 4; 36 - продольное сечение, Х 4 ,  знз. 9. 4а - поперечное се'!еНИ/l-� Х 4 ;  4 6  - продольное сечение, х 4 ,  знз. 1 0. Местонахождение и в озраст те же. 
· 

Т а  б л и ц а  LI 
Фиг. 1. Tryplasma (Stortophyllum) cubcruciatum ( Zheltonogova) ,  стр. 1 14. 

1а - поперечное сечение, х 4; 16 - продольное сечение, х 4; знз. 10 .  Присалаирснан онраина 
К узнецнога бассейна, левый берег р. Томь-Чумыш , район с. Томсного, томьчумышсние слои (стра
тотип). 

Фиг. 2. Tr·yplasma tomtchumyshensis Zheltonogova, стр. 1 14. 

2а - поперечное сечение, х 2; 26 - продольное сечение, Х 2, знз. 1 1 .  Местонахождение и_ в о з
раст те же. 

Фиг. 3. Tгyplasma altaica (Dybowski) ,  стр. 1 15. 

3а - поперечное сечение, х 2;  36 -п.Jодольное сечение, х 2,  энз. 12. Местоиа:х.ождение и в оз
раст те же. 

Т а б л и ц  а LII 
Фиг. 1. Rblzopl�yllum gиvillei (Bayle) , стр. 1 16. 

1 - поперечное сечение, х 4,  зr,з. 13.  Присалаирснан онраина :Кузнецного бассейна)! левый 
берег р. Томь- Чумыш, томьчумышсние слои (стратотип). 

Фиг. ·2. Pseudomicroplasma salairica (Peetz) , стр. 1 15. 

2а - поперечное сечение, х 4;  26 - продольное сечение, Х 4, знз. 14. Местонахожgение, воз
раст те же. 

Фиг. 3. Tryplasma altaica (Dybo,vski) .  
3 - поперечное сечение, х 2 ,  энз. 15 .  Присалаирснаfr онраина :Кузнецr,ого' бассейна, район. 

г. Гурьевска, нарьер , верхненрсновские слои. 

Т а б л и ц  а LIII 
Фиг. 1 ,  2. Lampгophyllum ineptus Shurygina sp. nov., стр. 125. 

1 - поперечное сечение, х 4,  энз . 27 32/980. Голотип, экз. 27 32/981:  2а - поперечное сечение� 
Х 4; 26 - продольное сечение, х 4. Североуральсний район, р. Сосьва. Силур, в ерхний лудлов .. 

Фиг. 3. Spongophylloides cylindrica (Wdkd) , стр. 126. 

3а - поперечное сечение, х 4 ;  36 - продольное сечение, х 4, энз, 2031156.  Нижне-Тагильсний 
район, р. Jiaн. Нижний девон , нююrий подотдел, нижннн часть. 

Фиг. 4-6. Spongoph.ylloides improcerus Shurygina sp. nov., стр. 127. 

4 - поперечное сечение, х 4, знз. 503/17. 5 - продольное сечение, х 4, знз. 503/4 7 .  Ивдель
ний район, р. Саума. Нижний девон, нижний подотдел , нижннн часть. Голотип, знз. 5 0 1]30:  ба 

поперечное сечение, х 4; 66 - продольное сечение, х '• · Местонахождение и возраст те же. 

Т а б л и ц  а LIV 
Фиг. 1. Spongophylloides aubгoviensis (Zheltonogova) ,  стр. 127. 

1а - поперечное сечение, х 4 ; 16 - продольное сечение, х 4, энз. 224/198. Нижне-Тагильсtшй 
р а йон, местонахождение Черемуховое Стойло. Нижний девон, нижний подотдел, нижння часть. 

Фиг. 2. Spongophylloides (? )  thomasae Hill et Jones, стр. 127. 

2а - поперечное сечение, х 4, 26 - продольное сечение, х 4 ,  знз. 504/7. Ивдельский райо н 
р .  Саума. Нижний девон, нижний подотдел, верхннн часть. 

Фиг. 3. Spongophylloides perfecta (Wdkd) , стр. i26. 
3а - поперечное сечение, х 4; 36 - продольное сечение, х 4, энз. 441/50. Североуральсний 

р айон , Черемухавекое месторождение. Нижний девон, нижний подотдел , нижннн часть (сарайнаl! 
� в ита). 

на 



Т а б л и ц а  LY 
Фиг. '1-3. Salairop hyllurn angustttrn (Zheltonogova ) ,  стr). 128. 

1 - поперечное сечение, Х '• · экз. 500/ 1 7 .  2 - продольное сечеюrе, х 4, ЭI<З. 500/ia. за - по
перечное сечение, х 4; 3б - продольное сечение, х 4, экз . 500/7. Ивдельсний район, р .  Саума. 
Нижний девон, нижний подотдел, нижняя часть. 

. ,  
Фиг. 4. Circophyllum samsugnensis Smith et Tremb.,

· 
стр. 128. 

4а, б - поперечное сечение , х 4; 4в - продольное сечение, х 4, экз. 388/431 . . ново-Лялинсюrй 
район, р .  Лобва. Силур, верхний лудлов. 

Фиг. 5, 6. Circophyllum colurnella1·is Shurygina sp. nov., стр.1 129. 
5а - поперечное сечение, Х 1,, 5б - продольное сечение, Х 4, энз. 507/76 .  Ивдельсний район 

.р .  Саума. Нижний девон, нижний подотдел, нижняя часть. Голотип , экз. 50 1/32; ба - поперечное 
сечение, х 4; бб - продольное сечение, х 4. Местонахождение и возраст те же. 

Фиг. 7. Carinophyllum confusum (Pocta) , стр. 129. 
7а, б - поперечное сечение, Х "  3; 7в - продольное сечение , х 3, энз. 389/433. Ново-ЛяшшсJ<ий 

район, р .  Лобва. Силур , верхний лудлов. 

Т а  б л и ц а  LVI 

Фиг. 1. Pseudamplexus quadгipaгtitus Soshk., стр. 130. 
Ja - поперечное сечение, х 4 ;  Jб - продольное сечение, х 4 ,  3КЗ. 336/20. Североуральшшй 

район, р. Вагран. Нижний девон, нижний подотдел, верхняя часть (петропавловсJ<ая свита, страто
·тип) . 

Фиг. 2. Pseudamplexus sub b1·evis Shurygina sp. nov., стр. 131.  
Голотi!n ,  э к з .  5 54/2 5 5 :  2а - в - поперечные сечения, х 4;  2г , д - продольное сечение, Х 4. 

Ивдельский район, р .  Вижай. Нюнний девон, нижний подотдел, верхняя часть. 

Т а б л и ц а  LVII 

Фиг. 1 .  Pseudamplexus fasciculaгis Soshk., стр. 130. 
Ja - поперечное сечение , х 4;  Jб - продольное сечение, х 4,  Э!<З. 606/9. Карпинсний район, 

р. Антипинекий Исток. Ншкний девон , нижний подотдел, нижняя часть. 

Фиг. 2. Pseudamplexus quadгopaгtitus Sochk., стр. 130. 
2 - поперечное сечение, х 4, знз. 336/ 1 8 .  Северауральский район, р. Вагран. Нюнний девон, 

нижний подотдел, верхняя часть (петропавловская свита, стратотиц). 

Фиг. 3, 4. Pseudamplezopl�yllum insolitus Shurygina sp. nov., стр. 1 32. 
Голотип, 3КЗ.  506/68а: За - поперечное сечение, х 4 ;  зб - nродольное сечение, Х 4 .  Ивдель

ский район, р. Саума, Нинший девон, нижний подотдел, нижняя часть. 4 - nродольное сечение, 
Х ''• 3кз. 506/68. Местонахщндение и в озраст те же. 

Фиг. 5. Pseudamplexus fascicularis Soshk., стр. 130. 
5а ·- поперечный разрез, х 4:  56 - nродольный разрез , х 4, экз. 833/33. Карпинсi<ий район, 

р. Большая Волчюша . Нишний девон, нижний подотдел, верхняя часть. 

Т а б л и ц  а LVIII  

Фиг. 1 ,  2 .  Imennovia uralica Shurygina sp. nov., стр. 133. 
Голотип, ЗI<З. 284/3 1 8: la - nоперечное сечение, х 4; � Jб,u в - продольные сечения , Х 4. 

Нишне-Туринсi<ий район, р. мала:я Именная, Силур , верхний лудлов. 2 - поперечное сечение 
Х 4 ,  ЭI<З. 1 63/122. Нижне-Туринсi<ий район, р. Ис. Возраст тот ше. 

Фиг. 4. Imennovia uralica Shyrygina sp. nov., стр. 133. 
за - поперечное сечение, х 4; зб - продольное сечение, х 4, 31<3. 441/61 .  Североуральсний 

район, Черемуховсi<ое месторождение. Нижний девон, нижний подотдел, нинпшя часть. 

Фиг. 4. Imennovia uralica Shurygina sp. nov., стр. 1 33. 
Продольное сечение, х 4,  31<3. 39/40. Нижне-Туринсi<ий район, р. Ис. Силур , верхний лудлов. 

Фиг. 5. Pseudamplexophyllum insolitus Shurygina sp. nov. 
5а - поперечное сечение ,  х 4; 56 - продольное сечение, х 4, 3нз. 506/68. Ивдельсi<ий район, 

р. Саума. Нишпий девон, нишний подотдел, нижняя часть. 

Т а б л и ц  а LIX 

Фиг. 1, ·2. Spongophyllum giganteum Shurygina sp. nov., стр. 135. 
1 - поnеречное сечение, Х 4 ,  ЭI<З. 508/81. Голотип, ЭI<З .  508/82: 2а - поперечное сечение, Х 

2 б - nродольное сечение, х 4. Ивдельсний район, р. Саума. Нишний девон, нишний nодотдел. 



Фиt'. 3. Spongophyllum oгiginalis Zhшaev, стр. 134. 
за - поперечное сечение, х � ;  36 - продольное сечение, х 4 ,  экз. 507/74 .  Ивдельский paйoiJ, 

р .  Са ума. Нижний девон, нижний ПодотДел, · нюнняя часть . 

Фиг. 4. Spongophyllum saumaensis Shurygina sp. nov., стр. 134. 
Голотиn, энз. 5 09)87: 4а- - поперечное сечение, х 4 ;  46 -.- продольное сечение, Х 4. ИвдельС!{ИЙ 

район, р. Саума . Нижни!f девон, нижний nодотдел, верхняя часть. · 

Т а б л и ц а  LX 

Фиг. 1. Neomphyma kaгpinskiensis Shurygina sp. nov., стр. 137. 
Голотип, энз. 44/367:  1а - попере•шое сечение, х 1�; 19 .-. продольное сечен11е , х 4. :К арnиm

сю•й район, р. Горновая. Нижний девон, нипший подотдел, нижняя часть. 

Фиг. 2-4. Neomphyma originata Soshk., стр. '136. 
2 - продольное сечение, х 1, , экз. 65.  Североуральсний район, р .  Вагран. Нижни й девон, ниж

ний подотдел, нижняя часть (петропавловсиал свита , стратотип) . 3- поперечное сечение, Х 4, эиз. 49. Ссвсроуральсиий район, р. :Колонга. Возраст тот же. 4а - поперечное сечение, Х 4; 4 6  - про
дольное сечение, х 4, эиз. 534/1 93.  Ивдеnьсиий район, р. Тосем-Ятил. Возраст тот ше. 

Т а  б л и ц а  LXI 

Фпг. 1. Neomp l�ynи karpinslc'iensis Shurygina sp. nov., стр. 137. 
Ja - nоперечное сечение, х 4;  16 - продольное сечение, Х 4, энз. 44/368. :Карпинсний район , 

р .  Горновая. Нишний девон, шшший подотдел, нижняя часть. 
, ,  

Фиг. 2, 3. Neomphyma simplex Vagaпova sp. nov., стр. 137. 
Голотип, эиз. 333/1 1 :  2а - поперечное сечение, х 1, ; 26 - продольное сеченпе, Х 4. Северо· 

уральсний район , р . Вагран. Нююшй девон , нижний подотдел, верхняя часть ( петропавловсная сви• 
та , стра·rотиn). 3а - поперечное сечение, х 1,; 36 -продольное сечение, Х 1, , экз. 3 3 3f 1 1 a .  Место
нахождение и возраст те >ке. 

Фиг. 4, 5. Neomphyma paulotabulata Slшrygiпa sp. поv., стр. 138. 
4 - продольное сечение, х 4, энз . 606/2. Голотип , энз. 606/6; 5а - поперечное сечение, Х 4 ;  

5 6 - продольное сечение, х 4. Нарпинсю1й райо1 1 ,  р. Антипинсний Истон. Нююшй девон, нишний 
подотдел , нижняя часть. 

Т а б л и ц а LXI I  

Фиг. ·1 , 2 .  Neompl�yma planevesiculosa Shurygina sp. nov., стр. 138. 
Голо·rtш, экз. 1 021/553 :  1а - поперечное сечение, х 4; 16 - продольное сечение, Х 4 .  Северо

уральсний район, Черемухавекое месторождение. Нижний девон, нижний подотдел, ниншля часть 
2 - продольное сечение, х 4, энз. 201,/11<5.  Ниmне-Тагильский район, р .  Лал. Возраст тот ше. 

Фиг. 3. Tryplasma concavotabulata Shurygina sp. nov., стр. 141. 
Голотип, Э1{3 . 221/2 1 7 :  за - поперечное сечение, х 4;  36 - продольное сечение, х 4. Нижне

·тагильсний район , Лебнжинский рудник, Силур , верхний лудлов. 

Фиг. 4-6. Tryplasma aequaЬilis Lonsd., стр. '139. 
4 - поперечное сечение, х 4, энз. 507/79. Ивдельсюrй район, р. Саума. Нинший девон, нижний 

подотдел, нижщш часть. 5 - продольное сечение, х 4, энз. 36/5 1 5 .  Ново-Ля:линсиий район, пос. 
Талица. Нишпий девон, нишний подотдел, верхняя часть. 5а - поперечное сечение, х 4; 66 - nро
дольное сечщше, х 4, энз. 407/504. Местонахоп;дение и возраст те ше. 

Т а б л и ц  а LXII I  

Фиг. 1 ,  2 .  Tгyplasma crassiseptata Shurygina sp. nov., стр. 140. 
1 - поперечное сечение, х 4, экз. 388/423. Ново-Лялинекий район, р. Лобва. Силур , верхний 

.лудлов. Голотип, энз. 389/435; 2а, б - поперечные сечения, х 4;  2в, г - продольные сечения, 
х 4. Местонахошдение и возраст те же. 

Фиг. 3. Tryplasma concavatabulata Shшygina sp. nov., стр. 141. 
3 а - поперечное сечение, х 4 ;  36 - продольное сечение, х 4, энз. 30/2 1 1 .  Северауральский 

район, р. Вагран. Нижний девон, нижний подотдел , нююrял часть (петропавловскал свита, страто
тип). 

Фиг. 4, 5. Tryplasma (Stortophyllum) p ustt�losa Shurygina sp. nov., стр. 142. 
4 а - поперечное сечение, х 4;  46 - поперечное сечение, х 1 0 ;  4в - продольное сечение, х 4 ,  

.эRз . 1 63/12 1 .  Нишне-Туринский район, р .  И с .  Силур , верхний лудлов. Голотип, энз. 35/51 1 :  5а -nо
перечное сечение, х 4; 56 - продольное сечение, х 4. Ново-Лялинекий район, р. Лобва. Возраст 
тот ше. 

Фиг. 6 .  Holmophyllum sublenuis Shшygina sp. ноv., стр. 142. 
б а - поперечное сечение, х 4;  66 - продольное сечение, х 4, энз. 222/20 6 .  Нишне-Тагильский 

район, марганцевый рудник.- Силур , верхний лудлоR. 
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Т а б л и ц а LXIV 

Фиг. 1. Holmophyllum subtenuis Shurygina sp. nov., стр. 142. 
Голотип, экз. 17/1 3 3 : 1а - поперечное сечение, х 4 ; 1 6 - продольное сечение, х 4. Североураль

сtшй район, р. Rолонга. Силур , верхний лудлов (петропавловскан свита, стратотип) . 

Фиг. 2, 3. Pseudomicroplasma lobvaensis Shurygina
· 

sp. nov., стр. 144. 
Голотип, энз. 387/4 1 5 :  2а - поперечное сечение, х 4; 26 - продольное сечение, х 4. Ново-Ля

пинсJшй район, р .  Лобва, Силур, верхний лудлов . 3 - поперечное сечение, Х 4, знз . f/437/366. Мес
rонахожденпе и возраст те же. 

Фиг. 4. Rhizophyllum enorme Etherige, стр. 143. 
4а - поперечноо сечение, х 3;  4б - nродольное сечение, Х 3, экз. 833/30. Rарпинсний ра йон 

р. Большан Волчанка. Нижний девон, нижний подотдел , верхняя часть. 

Т а б л и ц а  LXV 
Фиг. 1 .  Pseudomicroplasma salairica (Peetz) , стр. 144. 

Ja - поперечное сечение, х 4;  lб - продольное сечение, Х 4, энз. 406/5 02. Ново-Лнлинсю•й 
район, пос. Талица. Нижний девон, нижний подотдел, верхняя часть. 

Фиr. 2-4. Pseudomicroplasma nestero wskii (Peetz) , стр. 143. 
2 - поперечное сечение, х 4 ,  экз. 172/543. Rарпинсний район, р .  Турья. Нижний девон, ниж

ний подотдел, нижняя часть. 3 - продольное сечение, х 4 ,  энз . 606/8. Rарпинсний район, р .  Анти
nивсний Исток. Возраст тот же. 4а - поперечное сечение, Х 4; 46 - продольное сечение. 
х 4, знз. 172/54 1 .  Rарпинсний район, р .  Турья. Возраст тот же. 



Т а б л и ц а  I 

1 3  Занаа 3613 



Т а б л и ц а  I I  



Т а б л и ц а  I I I  

1 *  



Т а б л и ц а  IV 



Т а б л и ц а  V 



Т а  б л и ц а  VI 



Т а б л и ц а  VП 



Т а б л и ц а  VIII 



Т а б л и ц а  IX 

1 4  3анаэ 3613 



Т а б л и ц а  Х 



Т а б л и ц а  XI 



Т а б л п ц  а XII 



Т а б л и ц а  XIII  



Т а б л и ц а  XIV 



Т а б л и ц а  XV 



Т а б л и ц а  XVI 



Т а б л и ц  а XVII  

1 5 Закаа 3613 



Т а б л и ц  а XVIII 



Т а б л и ц а  XIX 

2* 



Т а б л и ц а ХХ 



Т а б л и ц а  XXI 



Т а б л и ц  а XXII 



Т а б л и ц а ХХПI 



Т а б л и ц а  :XXIV 



Т а б л и ц а  XXV 

Заказ 3613 



Т а б л и ц а XXVI 



Т а б л и ц а XXVII 



Т а б л и ц а  XXVIII  



Т а б л и ц а XXIX 



Т а б л и ц а  ХХХ 



Т а б л и ц  а XXXI 



Т а б л и ц а  XXXII 



Т а  б л и ц а  XXXIll 

1 7 Заказ 3613 



Т а б л и ц а XXXIV 



Т а б л и ц а  XXXV 



Т а б л и ц а XXXVI 



Т а б л и ц а XXXVII 



Т а б л и ц а XXXVIII  



Т а б л и ц а XXXIX 



Т а б л и ц  а XL 



1 8  Заназ 3613 

Т а б л и ц  а XLI 



Т а б л и ц а XLI I  



Т а б л и ц  а XLIП 





Т а б л и ц а XLV 

з а  

З б  



Т а б л и ц  а XLVI 



Т а б л и ц а  XLVII 



Т а б л и ц  а XLVII I  



1 3аназ 3613 

Т а б л и ц а XLIX 



Т а б л и ц а  L 



Т а б л и ц  а LI 



Т а б л и ц  а LII 



Т а б л и ц  а LIII 



Т а б л и ц  а LIV 



Т а б л и ц а  LV 



Т а б л и ц а LVI 



Т а б л п ц а I..VI I  

20 Зак.  3613 



Т а б л и ц а  LVII I  



Т а б л и ц  а LIX 

За:каз 3613 



Т а б л и ц а  LX 



Т а б л и ц а LX [ 



Т а б л и ц а LXII 



Т а б л и ц а LXI II 



Т а б л и ц а LXIV 



Т а б л и ц а  LXV 





УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ 

СИЛУРИйСКИХ И ДЕВОНСКИХ КОРАЛЛОВ 

АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗАПАДНОГО СКЛОНА ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА, 

ВОСТОЧНОГО СКЛОНА СЕВЕРНОГО И СРЕДНЕГО УРАЛА 

А. Присалаирская окраина Кузнецкого бассейна 

Район с. Томского. Левый берег р. Томь-Чумыш в 600-800 At выше резкого по
�орота реки, расположенного около деревенского моста, обн. 631, томьчумышские 
слои ( стратотип) .  Обр. 631а, 6362в, 6362г (в 600 At ниже поворота реки) , обр. 631б 
(в 60 .м ниже местонахождения обр. 631а) , обр. 631в (в 120 At ниже местонахождения 
обр. 631а) , обр. 631г (в 160 Jt ниже местонахождения обр. 631а) , обр. 631д (в 240 Jt 
ниже местонахождения обр. 631а) , сборы Р. Т. Грациановой, Ю. А. Дубатоловой, 
Е. А. Елкина, 1963 г. 

Район г. Гурьевска. 1. Северо-восточный край Гурьевекого нарьера и 1\анава 
оrюло этого края, обн. 2, обр. 6, крековские слои (стратотип) ,  сборы В. Н. Дубатоло
ва, ,1959 г. Левый берег р. Черневой Бачат около бывш. Крековской мельницы, обр. 
2а, обр. 18/635, крековские слои (стратотип) ,  сборы Г. Петца, 1901 г. 3. Старый Гурь
СВСIШЙ нарьер оноло моста через рч. Салаирну, обн. 5, обр. 1006, малобачатсние слои 
(стратотип) , сборы Ю. А. Дубатоловой, 1961 г. 4. Правобережье р. Черневой Бачат, 
Толсточихинс:кий нарьер, северо-восточная стена, обн. 9, обр. 25, темно-серые извест
ня:ки нижней части нижнекреновсной толщи нре:ковсних ( ? )  слоев, сборы В. Н. Ду
батолова, 1959 г., там же, обн. 27, обр. 75, сборы М. А. Ржонсниц:кой, 1965 г. 5. Пра
вый берег р.  Сухой, в 150 Jt 1{ юго-востоi'У от Студенческого пруда, обр. 6351, сборы 
Е. А. Ел:кина и Ю. А. Дубатоловой, 1963 г., томьчумышс:кие слои. 

Б. Северный Алтай, Ануйс:ко-ЧуйСiшй прогиб 

1. Нижнее течение р. Ануя, район с. Камышинс:кого, в 200-300 Jt юга-восточнее 
rоры Колпа:к, ручей Ремневсний, обн. 25, обр. 6569А, 6569Б, 6569В, 6569Г, ремневс1ше 
слои ( стратотнп) ,  сборы Ю. А. Дуба толовой, Н. И. Беспрозванных, 1965 г.; место
нахождение и возраст те же, обр. ·34Б, 34В, КЛ-2, сборы Р. Т. Грациановой, 1958 г. 
2. Таы же, левобережье рч. Камышин:ки, в 600 Jt н юга-юго-западу от устья р. Боре
зовни, обр. 6579, ремнеnение слои, сборы Ю. А. Дубатоловой и Н. И. Беспрозван
ных, 1965 г. 3. Правый берег рч. Ганин, в 300 Jt ниже пос. Киреевс:кого, обн. 10, 
обр. 6540, я:кушинс:кие слои, сборы Ю. А. Дубатоловой, В .  Н. Дубатолова, Н.  И. Бес
прозванных, 1965 г., обр. 6150, местонахождение и возраст те же, сборы Е. А. Елки
на, 1961 г. 4. В 1 x:Jt западнее с. Камышинс:кого, обн. Е6141, сборы Е. А. Ешшна, 1961, 
еоловьихинскпе известня:ки. 

В. Приполярный Урал и южное онончание гряды Чернышева 

З а п а д н ы й  с к л о н П р и п о л я р н о г о  У р а л а  

Обн. 1 .  Правобережье р. Кожима, правый берег р, Большая Бетыо, у места слия
ния двух верхних составляющих. Силур, верхний отдел, аналоги гребененаго гори
зонта. А. Д. Миклухо-Манлай и В. Д. Чехович (1958) . А. Ф. Абуши1' (1960) . 

Оби. 17. Верхнее течение р. Кожим, правый берег, в 5-6 X:.ilt ниже по течеиию 
от устья руч. Яреней-шор. Силур, лудлов. В. Д. Чехович (1961)  . 

• Обн. 18. Правый берег р. Кожим, в 7-8 X:At ниже по течению от устья руч. Яре
неи-шор. Силур, венлак и лудлов. В. Д. Чехович ( 1961) .  

Обн. 19. Бассейн р. Табороты (притон р. Кожим) . Руч. Воргавож, левый берег 



в 2 n,lf щ· истонов. Си:лур, верхний отдел, ана.'f()ГI гребенекого горизонта. А. Ф. Абу
пнш ( 1\J60) . 

Обн. 20. Бассейн р. Табороты (притоR р. К()жн:ма) . Руч. Воргавож, Jrевый берег 
в 1 ,5 IC..'tt от истонов. Силур, верхний отдел, аналоги гребененога горизонта. А. Ф. Абу
тю; ( 1960) . 

Обн. 37. Бассейн р. Кожима. Правый берег р. Малая Бетью (левый притоr< 
JJ. Большая Бетью) , в 3 л:..1t от истоков. Нижний девон. А. Д. Минлухо-Манлай ( 1959) , 
А. Ф Абушик (1960) . 

Обн. 40. Правобережье, р. Кожим; иравый безымянный приток в 4-5 л:Jt выше 
устья р. Дурною вскрывает венлоксrше и лудловсипе доломитизированные известня
ЕИ. Силур, верхний отдел, лудлов. В. Д. Чехович и А. Ф. Абушин: (1962 ) .  

Обн. 44. Правобережье р .  Кожим; иравый безымя.нный притОI{, в 1-1,5 л:,Jt ниже 
по течению от устья р. Джагал-ятик-шор. Силур, верхний отдел, лудлов, В. Д. Че
хович ( 1961) ,  А. Ф. Абушик (1962) . 

Обн. 42. Правый берег р. Кожим, в 2 л:,�t выше устья р. Дурною. Силур, верхний 
отдел, лудлов. В. Д. Чехович и А. Ф. Абушик ( 1962) . 

Обн. 44. Правоберещье р. :Кожим; правый безымянный притоr<, в 1-1,5 Л:Аt ниже 
по течению от устья р. Джагал-яптик-шор. Слои с Favosites socialis ( ? ) .  В. Д. Чехо
ппч ( 1961 ) . 

Оби. 69. Левый берег р. Кожим, в 1-2 !>.м ниже устья р. Сывыо. Силур, верхпи.й 
отдел. Нижний девон, слои с Favosites socialis. В. Д. Чехович (1961 ) ,  В. Д. Чеховнч 
н А. Ф. Абушm< (1962 ) .  

Обн. 72. Бассейн р .  Косью, р.  Нижняя Изьяю. Силур, верхний отдел. Нижний де
nоп, слои с Favosites socialis. В. Д. Чехович (1961) . 

Ю ж н о е  о к о н ч а н и е  г р я д ы  Ч е р н ы ш е в а  

Обн. 3. Среднее течение р. Большая Сьпrя, левый берег, примерно в 10 л:..1t выше 
устья руч. Богатырь-ель. Силур, верхний отдел, аналоги гребенекого горизонта. 
В. Д. Чехович и А. Ф. Абушин (1962) . 

Обн. 14. Правый берег р. Большая Сыня, в 1-1,5 IUot ниже руч. Богатырь-ель. 
Слои переходные от силура I< девону и нижний девон. В. Д. Чехович и А. Ф. Абушик 
( :l962 ) .  

Обн. 19. Правобережье р .  Большая Сыня. Руч. Богатырь-ель, в 0,3 л:.м выше устья. 
CиJiyp, верхний отдел, аналоги гребененаго горизонта. В. Д. Чехович и А. Ф. Aбy
IJ ! JШ ( 1962) . 

Обн. 20. Правобережье р. Большая Сыня, руч. Богатырь-ель, в 1 л:..1t выше устья. 
Силур, верхний отдел, аFrалоги гребененаго горизонта. В. Д. Чехович и А. Ф. АбушJlК 
(1962) . 

Г. Ивдельсiшй район 

1. Pei{a Тосем-Ятия, левый берег в 2,7 л:..1t и в 3 1>.1tt выше устья, обн. 535 п 534; 
нравый берег в 3 :�>м выше устья, обн. 2012. Нижний подотдел нижнего девона, ниж
няя часть. 2. Река Витим-Ятия, иравый берег в 3 �>.;�t выше устья, обн. 526. Нижний 
подотдел нижнего девона, нижняя часть. 3. Река Саума, иравый берег в интервале 
от 1 до 1,4 :�>.llt выше устья, обн. 506-508; левый берег в интервале от 1 до 1,7 ,.,Jt 
выше устья, обн. 500-503. Нижний подотдел нижнего девона, нижняя часть. Per<a 
Саума в интервале 1 l>.llt от устья, иравый берег, обн. 509, 510; левый берег, обн. 504, 
505. Нижний подотдел нижнего девона, верхняя часть. 4. Река Вижай выше устья 
р. Яхтельи, в 8 �>Jt, 1;3 �>.м, обн. 68 и 556 (правый берег) и в 1,3 :�>.м, 1,8 �>..1t, обн. 557, 
62 (левый берег) . Правый берег р.  Вижай в 6 :�>.ilt и в 6,5 :�>.llt ниже устья р. Яхтельи, 
обн. 47, 43. Нижний подотдел нижнего девона, нижняя часть. Правый берег р. Ви
жай в 1,7 I>Jt, 2,2, ""' и 2,6 �>Jt выше устья р. Яхтельи, обн. 554, 552 и 550; левый берег 
в 11 1:.1t ниже устья р. Яхтельи, обн. 30. Нижний подотдел нижнего девона, верхняя 
часть. 

Д. Северауральский район 

1. Рена Сосьва, левый берег в :1 �>..1t выше пос. Соеьва, обн. 2732, шурф 442. Верх
ний лудлов. Правый берег р. Сосьвы в 3 "�>-"' выше пос. Сосьва, обн. 4046; левый берег 
в 750 .llt ниже устья р. Пуи, обн. 554. Севернее пос. Трены<ино в 4,5 :�>м по тракту, 
обн. 1566. Нижний подотдел нижнего девона, нижняя часть. 2. Ручей Кедровый, ира
вый берег в 250 "' выше устья, обн. 537; левый берег в 4 ""' и в 4,6 �>Jt выше устья, 
обн. 1061 и 1065. Нижний подотдел нижнего девона, нижняя часть. 3. Черемухавеное 
месторождение, нарьер на восточной окраине поселка, обн. 543; у дороги Северо
ураJiьск-Тренькино в 3 �>Jt, 4,9 �>.llt, 5 I>Jt, 5,7 �>м, в 6 �>.м севернее моста через р. Чере
м:ушку, обн. 3085, 1021, 1019, 4032 и шурфы 58, 4027. Нижний подотдел нижнего девона, 
нижняя часть. 4. Кальинекое месторождение, ираnобережье р. Кальи в 1,9 и 3,5 ,.,1, 
севернее пос. Калья, шурфы 299 и 309, 310; севернее ст. Калья в 100 "'• обн. 4551 .  

166 



Нишпий nодотдел нитпего девона, нижняя часть. 5. Pei'a Бобровка, левый берег в 
3 ��:.м и в 1,9 км выше устья, шурф 590 и обн. 3382; у дороги Северауральск - По-
1\ровсн в 750 м восточнее русла, шурф 502. Нижний подотдел нижнего девона, ниж
няя зона. 6. Река Сарайная, у истона ре1ш, обн. 2326; левый берег в 2,3 ��:м выше 
устья, обп. 607. Нижний подотдел нижнего девона, ню1шяя часть. 7. Река Rолонга, 
левый берег в 800 �t выше устья, обн. 17, 50. Верхний лудлов. Железнодорожная вы
еш<а в 750 JJ севернее иоста через р. Rолонгу, обн. 6, 49. Нижний подотдел нюю-1его 
девона, нижняя часть. 8. Река Вагран выше устья Rолонги в интервале 1,5-3,3 км, 
об н. 46, 48, 49, 2467, 2473 (левый берег) , об н. 38 (правый берег) ; Jrевый берег р.  Ба
гран в интервале 1 ,1-1,8 �>At выше устья р. Малый Лих, обн. 507, 629, 630. Верхний 
лудлов. Река Вагран ниже устья р. Rолонги в интервале 300-1300 м, обн. 25, 340, 
342 �цравый берег) и в интервале 700-1200 ��. обн. 30, 31, 63-65 (левый берег) . 
Левый берег р. Вагран в 200 м и в 350 .lt выше устья р. Малый Лих, обн. 633, 634. 
Нижний подотдел нижнего девона, нижняя часть. Правый берег р. Вагран против 
устья р. Сарайной, обн. 336; левый берег р. Вагран в интервале 700-1000 .lt нюне 
устья р. Сарайной, обн. 74, 333, 528, 3376. Нижний подотдел нижнего девона, верхняя 
часть. 9. Железнодорожная выемка в 600 м восточнее ст. Бокситы, обн. 349. В 1 �>.lt 
uосточнее ст. Н:расная Шапочr\а, обн. 3596. Нижний подотде11 нижнего девона, ниж
няя часть. 

Е. Карпинский район 

1. Река Большая Волчаш,а, правый берег в 1,5 "'-'' ниже истоr<а, обн. 833. Ниж
ний подотдел нижнего девона, верхняя часть. 2. Река Антnпинсr<ий Истон, левый 
берег в интервале 0,5-1,8 �>.lt и пр а вый берег в ·2,4 1>,1, выше устья р. Лапчи, обн. 125, 
1 193, 1 194, 1 196, 5048 и 1203; левобережье реrш в 1,5 ,;,11 восточнее пос. 136 лесоучаст
иа, обн. 606. Нижний подотдел нижнего девона, нижняя часть. 3. Восточнее оз. Анти
шrнского в 5,5 1\:.lt, шурф 677. Верхний лудлов. 4. Per<a Турья, левый берег в 2,5 �>.lt 
и в 1 ,5 r..1t выше устья р. Вахрушевr,и, обп. 121 и 109, 1 10; иравый берег в 750 м и в 
1 �>.IL выше устья р. Антипинекий Истои, обн. 172, 130. Нижний подотдел нижнего 
девона, нижняя часть. 5. Река Горновая, левый берег у Н:арпинского тракта, обп. 44. 
Нишпий подотдел нижнего девона, нижняя часть. Левый берег р. Горновой в 500 м 
выше устья; обн. 2451 .  Верхний лудлов. 

Ж. Ново-Лллинсrшii район 

·1 . Рена Лобва, левый берег, в интервале от 2 до 3 K.IL ниже пос. Зимовье, обн. 35, 
39, 387-389, 5437. Верхний лудлов. 2. Река Малан Талица, иравый берег в 2,5 �>•1! 
выше устья, обн. 37. Верхни:й луддов. 3. Н:арьеры в 600 .llt и 750 ""' западнее пос. 
Тадица, обн. 36, 407, 406. Нижний nодотдел нижнего девона, верхння часть. 4. Во
сточнее пос. Яборково в 3,5 r..1t, шурф 806. Верхний лудлов. 

3. Ниже-Туривсниii paiioн 

1. Per\a Тура у пос. Маломальсиого, левый берег в интервале от 300 до 750 .lt 
нище жедезнодорожного моста, обн. 88, 309-314, 1 141.  Верхний лудлов. 2. Река Ис, 
левый берег между устьями рек Н:ислой и Журавлик, обн. 21, 32, 35, 163, 706. Верх
ний дудлов. 3. Реиа R:ислая, левый берег в интервале от 200 до 700 .\t выше устья, 
обп. 26, 29, 239. Верхний лудлов. 4. Река Малая Именная, левый берег у дороги в пос. 
Талицу, обн. 284, 441, 449. Верхний лудлов. 5. Река Железяю\а у туринского траита, 
обн. 540.? Нижний подотдел нижнего девона, пижння >:щсть. 

И .  Нижне-Тагильский район 

1 .  Река Лая, левый берег в 2 r..1t, 2,9 к.1t и в 3,4 пм выше устья, обн. 203, 205 п 
204. Нижний подотдел нижнего девона, нищпял часть. 2. Pei<a Глинка у горы Теп
лой, обн. 1, 45. Нижний подотдел нижнего девона, нижняя часть. 3. Река Бандея в 
2,5 �>.lt и в 7 км выше устья, обн. 211  (левый берег) и 207 (правый берег) . Нижн�й 
подотдел нижнего девона, нижняя часть. 4. Месторождение Черемухавекое стойло, 
разведочные канавы в южной части месторождения, обн. 55, 58, 224, 225. Нижний 
подотдел нижнего девона, нижняя часть. 5. Лебяжинский руднии, мраморный карь
ер, обн. 222; карьер марганцевого руднииа, обн. 221. Верхний лудлов. 

R. Невьлнский район 

1. Рена Шуралка, левый берег в 1,5 км выше Цементного завода, обн. 12. Верх
ний подотдел нижнего девона. Левый берег р. Шуралки в 1 r..1t нише Цементного за
вода, обн. 341, г. Невьянсн в 500 .lt севернее железнодорожной ст., обн. 1. Нижний 
подотдел нижнего девона. 
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"УД!\ 5М.б7 
Табулиты погранюшых сnоев ев.11ура и девона Алтае-Саянсно й области " У рал а. 

Д у б а т о л о в В. Н . ,  Ч е х  о в и ч  В. Д . ,  f1 н е т Ф. Е. В юt . :  «1\ор аллы поераничных 
«!Jioeв силура и девона Алтае-Саянсиш1 области и Урала». 1968 .  

Оnисана большая иоллеипил nозднесилурийсиих и рюшедевонених табупят и гелиолит1rд 
из Алтае-Са!lнсиой горной области и восточного силона Северного и Среднего Урала, Прtшо
Л!iJ;шого Урала. Проанализированы данные о расnространении нораллов в всрхнеы силурс и 
l!Юннем девоне этих областей. О хараитеризованы томпчумышсние, креновсние, малобачат
сние слои nрисалаирсной части 1\узбасса, ремневсние и янушинсине слои Северного АлтаFI. 
Приводитсн nослойное описание петропавловсной свиты восточного силона Северного и Сред
него Урала . В нижней части этой свиты устанавливается nозднелудловсний (S,1d) номплеt;с 
таб.,-ш�:т. Выше выделяется нижний подотдел нижнего девона ( D1 ) и вер хний nодотдел шшшеео 

• 1 
девона (D1) с харантерными ноипленсами табулят. 

В Приполнрном Урале описаны 1шжний лудловсний ярус, подразд'сляющий<lfl на 
слои с Laceripora cтibrosa и слои с Howellella pseudogibbosa, Fm:osites 1·amijerus. В верхнем луд
ловс�<ом ярусе выделяются слои с Favosites ja.:ositijormis, S quameoja>:osites и слои с l:Iebeto
ecltia l>ebe, Fa.:osites syvjuensis . l\ нишнему девону отнесены слои с Patosites socialis. 

Приводятся сведения о норреляции биостратиграфичес1ш изученных иарбонач1ых и тср
риrснно-нарбонатных разрезов верхнего силура и нишнего девона Алтае-СашtсiЮЙ и �'раль
сной rеосиюшинальных областей по даШIЫII! изучения нораллов . 

В описательной части монографически харю;теризуются 61 вид и 3 подвида, относящиеся 
н родам: Thecia, Laceripo1·a, Coro lite•, Fa1:osites, Pacltyjm:osites, Geplшropora, Squameofavos·it.es , 
Riphaeo lites,  Parastriatopora, Yacutiopora, Tlиmnopora, G·l'acilopol'a, Pacl>ypor·a, S trialopor·a, 
Cladopora, Trachypora, Crassialceolile•, Oculipora, Coenites, Tllecoste.�ites, Heliolites, Pacltycana
lictLla. Из описанных видов 34 нвляются новы11Ш. 

Табл. 4, палеонтологичесних табл. 48,  нарт 4 .  

У Д !\  563.61  
Ругозы томьчумышских споев Салаира. Б е с п  р о з в а н н ы х Н .  И. В ю r . :  <<Корал

лы пограничных отло;иений силура и девона Алтае-Саянсной области и Урала». 1 91;8 1·. 
В статье приводятся результаты изучения ругоз из стратотипа остранадовых (томьчу

м ышсю!х) слоев . Приводятся подробные описания представителей следующих родов : Pltau
laclis, Spon!;ophyUnides, Tryp lasma., Pseudomicroplasma, Rliizopltyllum, Pseudample:cus, Neom
pi,yma, Salairopllyllum, gen. nov. Большинство видов - местные, хотя все они nринадлешат 
po!laM, харантеризующи:м преИ!I!)'Щественно ранний девон. 

Палеонтологичесних табл. 4. 

'УД!\ 563 . 6 1  
позднесилурийские и раинедевонские руrозы: восто•шого ш;лона Северного 11 Средн.его 

')'рала. m у р ы г и н а м. В. в IШ . :  «1\ораллы пограничных ОТJ!Ожений силура и девона 

Алтае-Саянсиой области и Уралао. 1 968 г. 
в статье приводится нратний стратиграфичесиий очер1< верхов силура и нишнего девона 

:восточного силона северного и среднего Урала,проанализированораспространение изученных 
нораплов по разрезу. Описаны представители следующих р одов : Lamprophyllum, Spongophyl
loides, Salaprophyl lum, Circophyllum, Carinophyllum, Pseudamplexus, Pseudamplexophyllum 
gen. n . ,  Soshkinel la , Imennovia gеп . n . ,  SpongopiiJJl lum, Neomphuma, Tryplasma , I:Iolmopl>yl
/um Rhizopllyllum, Pseudomicroplasma, из ноторых впервые устаноялены Laтpr·ophyllum 
inertu s ,  Spongophy!loides improcerus, Circophyl lum columellaris, Pseudamplexus ssuЬЬrevis, 
Pseudamp!exophyl/um insolitus, Imennovia uralica, Spongophyllum saumaensis, S .  giganteum 
Neophyma KarpinsHensis , N .  •implex , N. paulotabulata , N .  planevesicu losa , TnJPlasma CJ"as
siвeptata, Т. concavatabulata, Т .  pustulosa, Holmopll yl lum suЬtenuis, P••иdomicroplasma lob
•aensis. 

'l'абл. 3, палеон·rологичесиих табл. 13 .  


