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ТАБУЛЯТЫ ОРДОВИRА И СИЛУРА 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СИБИРИ 

А Н Н О Т АЦ И Я 

в книге содержится описание кораллов Tabulata и отчасти He lioli
to i c lea двух совершенно различных площадей ВОСТОЧНОй части Сибири -
Сибирской платформы и южной части ОllfулевсюlX гор (бассейн р .  Тирех
тях) . Основное внимание уделено превосходно сохранившейся фауне 
Сибирской платформы, которая представляет ИСЮIючительный интерес 
для познания древнейших I\оралловых фаун вообще и которая уже при 0-
брела важнейшее практичеСIi:ое значение в разработке .стратиграфии и 
корреляции ордовикских и силурийсних отложений. Дается общий 
биогеографичесний анализ табулят и Г(ШИОЛИТIIД ордовина II силура . 

Всего описано 34 рода и 75 видов, среди ноторых основную массу со
ставляют новые и наиболее ценные для стратиграфии виды; три рода 
табулят: Vacuopo/·a, Parasarcinu la и Co lumnopo/·e l la установлены впервые. 

Ннига рассчитана на широний круг геологов и палеонтологов, за
lIимаЮЩIIХСЯ изучением ОРДОВИНСКI!Х и силурийскпх отложений СССР. 

О т в е т с т в е н н ый р е д а к т ор 

канд. геол:-минер. наун В. Н. ДУВАТОЛОВ 



ПР Е Д И С Л О В И Е  

Почти во всех областях огромной территории Сибири пале030ЙСI\IIе от
ложения характеризуютсц ШИРОI{ИМ распространением кораллов , ПРИчем 
особенно мно,гочисленны табуляты и гелиолитиды в отложениях веРХIIего 
ордовика , силура и девона. За последние годы достигнуты значителыIеe 
успехи в изучении остатков этих чрезвычайно разнообразных Организмов 
п установлено их бесспорное значение в стратиграфии ордовика II СНЛура 
Сибирской платформы, Саяно-Алтайской горной области, п-ова ТаЙМыра 
Северо-Востока СССР ; девона Кузнецкого бассейна и других геОСlIНкли� 
нальных областей Сибири и Дальнего Востока и в lIIеньшей степен:н _ 

l{арбона Западной Сибири, ВерхоЯIICКОЙ складчатой области и более Вос
точных районов северо-восточной части Азии. 

Полученные результаты уже позволили выявить целый ряд ва;'КН:ей
ших биогеографических закономерностей в расселении древнейших КОРал- . 
лов в палеОЗ0ЙСН:ИХ морях Азии и Арктики, но вместе с тем мнОгие Bai-Кн:ыe 
выводы научного и практического характера не lIIOrYT быть еще ПОЛIIОСтью 
сфОРllIулированы, тю, КЮ{ огромный материал остался по сей день еще Слабо 
lIIонографически изученным. Особенно это относится к ордовику и СИЛуру 
Сибирской платформы, Саяно-Алтайской области и СевеРО-ВОСТОка СССР .  

Предлагаемая работа заполняет существующий пробел лишь В очень 
небольшой степени. Она состоит И3 двух вполне самостоятельных чаСтей . 
В первой дается описание табулят и некоторых гелиолитид ОРДОВИКа и 
силура Сибирской платформы, а во второй - одного И3 районов ОМУлев
ских гор (бассейн р .  Тирехтях) . Ни та, ни другая И3 этих частей не ЯВЛлетсл 
исчерпывающей, но они содержат много новых данных о составе,  МОРФО_ 
логии, систематике,  биостратиграфическом значении и биогеограФических 
особенностях I\ораллов Tabu lata и отчасти Helio litoidea И3 ОРДОВИНСких 
и СИЛУРИЙСI{ИХ отложений восточной части Сибири .  

Значительная часть работы по  изучению ОРДОВИI{ских и СИЛУРИЙСких 
I\ораллов Сибирской платформы выполнена авторами во ВНИГРИ. ПО3Д-
нее эти работы были продолжены в ИГиГ СО АН СССР . ПублинуеМые ма
териалы являются тольно частью продолжающихсл исследований. 

Часть описанного материала хранится в музее ВНИГРИ , г .  ЛеНИНград 
(нолл . N2 599), другая часть - в музее ИГиГ СО АН ссср, г .  НОвоси_ 
БИРСI{ (нолл. N2 260 - материал по СиБИРСI\ОЙ платформе и J{ОЛЛ . N2261 
материал по бассейну р .  Тирехтях) . 
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При описании палеонтологического материала приняты следующие 
сокращения при ссылках на учреждения, в музеях которых хранятся 
сответствующие коллекции: 

ИГиГ СО АН СССР - Институт геологии и геофизики Сибирского'ОТ
деления АН СССР, г .  Новосибирск; ВНИГРИ - Всесоюзный нефтяной 
научно-исследовательский геологоразведочный институт, г. Ленинград; 
ЦГМ - Центральный геологический музей им. Ф. Н .  Чернышева ,  г .  Ле
\нинград. 

Фотоработы выполнены Б .  С. Погребовым в фотолаборатории кафедры 
палеонтологии Ленинградского государственного университета им. fКда
.нова.  



1. ТАБУЛЛТЫ И НЕНОТОРЫЕ ГЕЛИОЛИТИДЫ 
ОРДОВИНА И СИЛУРА СИБИРСНОй ПЛАТФОРМЫ� 

ВВЕДЕНИЕ 

По широте распространения в ОРДОВIшских и силурийских ОТЛО'жениях 
СиБИРСI(ОЙ платформы кораллы занимают одно из первых мест . Они осо
бенно многочисленны в разрезах , сложенных хорошо слоистыми чистыми 
или несколько глинистыми и битуминозными извеСТНЯI{ами и мергеля:ми . 
И именно поэтому наиболее богатая коралловая фауна связана с запад
ной окраиной Сибирской платформы, с бассейнами рр .  Мойеро,  Арга
Сала, Вилюя . На юге платформы, где более ширOIИ развиты терригенно
доломитовые фации, кораллы представлены очень бедными остаТI{ами. 

Обычно распространение кораллов не подчинено I(аким-либо строгим 
зан:ономерностям, столь типичным для более поздних рифообразователей, 
однако фации с особенно значительными скоплениями кораллов обращают 
на себя внимание некоторой характерной зональностью , а иногда вместе 
с строматопороидеями кораллы участвуют и в создании более или менее 
крупных биогермов . Но в большинстве случаев мы встречаемся с обычными 
коралловыми известняками (биостромами) , где I(ораллы при всем их оби
лии и разнообразии не создают массивных тел , ограничиваясь в своем 
распространении нормальной слоистой структурой карбонатных толщ. 

Наиболее крупные сборы кораллов еще в прошлом веке были произве
дены в этой области И .  А. Лопатиным во время его экспедиции по р .  Под
I(аменной Тунгуске в 1877 г .  Часть этих материалов (вместе со сборами 
А. Л .  Чекановского) была обработана швеДСIШМ палеонтологом Г. Линд
стремом (Lindstrom, 1882) и совсем недавно м'атериалы, хранившиеСJI 
в Геологическом музее им. А. Карпинского в г. Ленинграде, были описаны 
Н. В .  Искюль (1957). Некоторый материал, почти не получивший обработки, 
был собран известными экспеДИЦИJIМИ А.  Л .  ЧекаНОВСI(ОГО (в бассейнах 
рр . Н .  ТУНГУСI{И, Оленека ,  Лены) , Р .  Маака (в бассейнах рр .  Вилюя и 
Оленека) , Ф .  Шмидта (р . Енисей) . Новые материалы в начале текущего века 
дала ХатаНГСI{ая экспеДИЦИJI И. П. Толмачева 1905 г. (1912) , но они таЮIН) 
не были обработаны, за исключением небольшой I{оллеКЦИII фавозитид, опи
санных американским палеонтологом Р .  Бэсслером (B assler, 1944) кю,; 
Parajavosites и пересмотренных позднее Б .  С. Соколовым (1948) . 1-1e БЫЛJI 
обработаны и материалы по Лено-ВиЛIОЙСКОЙ депрессии , где ордовикские 
и СИЛУРИЙСI{ие отложения изучались А. Г. РЖОНСI-IИЦЮШ (1916) , В. П .  Зве
ревым (1925) , Е .  С .  Бобиным И др . 

Богатые коллекции кораллов были собраны по ордовику и силу ру Тун
rYCCI{OrO бассейна С .  В .  Обручевым (1932, 1933 и др .) .  Дополненные сборами 
Л .  Шорохова и Богданова по рр .  Нижней и Подкаменной Тунгусн.ам и 
Н .  Н .  Урванцева по р .  Хантайке и другим районам, эти материаJIЫ изу-
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чались В .  1о. ЧеРI{есовым, К .  В .  Радугиным, 1о. М .  Феофановой, но об
р аБОТRа их таRже не была завершена, а сами RоллеRЦИИ ОRазались утра
ченными . Списни определенных нораллов можно найти в известных свод
нах В .  А. Обручева (1935а, 1935б) и Г .  Г .  Моора (1937) . 

В предвоенные годы (1935-1941) северные районы Сибирсной плат
формы были широно охвачены работами Всесоюзного аРRтичеСRОГО инсти
тута, в процессе ноторых стали нанапливаться и новые материалы по норал
лам ОРДОВИRа и силура. Эти материалы определялись Б .  Б .  Чернышевыы 
и частично (по р .  Летней) были им опублинованы (1938б), но во время Ве
тшой Отечественной войны 1941 -1945 гг . ,  по-видимому, большая часть 
сборов погибла .  К этому же времени относятся важные работы ВСЕГЕИ 
по западной онраине СиБИРСRОЙ платформы . Эти работы, проводившиеся 
А. А. ПредтечеНСRИМ, А. Г. Вологдиным и Г. И. Кириченно в 1937-1940 ГГ., 
дали большой новый :материал по I{ораллам, I{ОТОРЫЙ был частично обра
ботан и опублинован Б .  С. СОI{ОЛОВЫМ (1946, 1947а, 1950б, 1955б) . 

Новый этап в изучении ОРДОВИRа и силура СиБИРСI{ОЙ платформы свя
зан с периодо� после Велиной Отечественной войны 1941 -1945 гг .,  ногда 
были вновь ШИрОRО развернуты работы ВСЕГЕИ, Всесоюзного Аэрогео
логичеСRОГО треста б. Министерства геологии, а позднее - ВНИГРИ, Па
леОНТОJlогичеСI{ОГО п Геологичесного институтов АН СССР, НИИГ А, 
СНИИГГиМС 1 и ИГиГ СО АН СССР . 

Почти все материалы по Rораллам Tabu lata и Helio litoidea ордовИI-Ш II 
СИJlура СиБИРСRОЙ платформы, собранные этими энспедициями, находятся 
в нашем распоряжении. 

Наиболее значительные ноллеRЦИИ принадлежат о. И. НИI{ифоровой 
(RОЛЛ .  1 950 Г.- бассейн рр. Вилюя и Мархи; 1951 г. - бассейн р. Под
,I\aJ\fенной Тунгусни; 1952 г. - бассейн р .  Мойеро, и др . ), Г .  Ф. Лунгерс
гаузену и М .  Н .  БлаговещеНСI{ОЙ (нолл . 1949-1951 гг. - главным обра
зом бассейн р. ПОДRаменной Тунгуски) , И.  И.  Краснову (I{ОЛЛ . 1952 г. -
ОленеНСНО-ВИЛЮЙСRИЙ водораздел), В .  И. Драгунову (RОЛЛ . 1953-
1960 гг.  - различные районы северо-запада СиБИРСRОЙ платформы) , 
А. А. Высоцному (НОШI . 1954 г .  - бассейн рр . Летней и Хантайн:и), 
А. Ф.  АБУШIШ (н:олл . 1954, 1956 гг . - бассейны рр . Бахты, Курейн:и, Под
Rаменной ТУНГУСRИ и др .), С .  П .  МИRУЦI{ОМУ, В .  У. Петран:ову и др . (RОЛЛ . 
1955, 1956, 1959, 1961 гг . - различные районы севера и северо-запада 
Сибирсн:ой платформы), И. С .  Гольдбергу, Н .  А. Флеровой (н:олл . 1957 Г.
бассейн р .  Мойеро и др . ), 1о. И. Тесаиову (н:олл . 1959, 1960,1961 гг. -
бассейн рр .  Нижней и Подн:аменной Тунгусои и др . ), Е .  И .  МЯГI{овой, 
А. Б. ИваНОВСl\оМУ (RОЛЛ . 1960 г. - бассейн р. Мойеро и др .), а тан:же 
О .  Н .  Андреевой, Ф. Ф. Ильину, А. А. Арсеньеву, В. Д. Козыреву, 
Г. Д. Маслову и многим другим - по различным районам Сибирсн:ой 
платформы. 

Нан:опленный материал, охватывающий более 50 н:оллеRЦИЙ, почти 
полностыо получил предварительное определение и использован в раз
личных работах, но монографичесни он обработан лишь частично (Сонолов, 
1950, 1955а, 1955б; Чудинова, 1959) . Эта работа продолжается нами в на
стоящее время . 

Материалы по Rораллам Rugosa ордовин:а и силура Сибирсн:ой плат
формы после незавершенных исследований В .  1о. Черн:есова н:онцентри
ровались главным образом в рун:ах Е .  Д .  СОШIШНОЙ, А. Б .  Ивановсн:ого 
иМ. А. 3аПРУДСRОЙ. Е .  Д. Сошн:иной (Иванова, Сошн:ина и др ., 1955) уда
лось частично опублин:овать результаты своих исследований, основанных 
на изучении материалов эн:спедиции Е .  А. Ивановой 1950-1951  гг. Не-

1 СНИИГГпМС - СпБИРСЮIЙ научно-исследовательский институт 
теофИЗИЮI и минераJ1ЬНОГО сырья.  
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-СI{ОЛЬКО видов было описано Б .  С .  СОКОЛОВЫМ (1950б) , Т .  В .  Николаевой 
(1955) , Н. В .  Искюль (1957),  А. Б. Ивановским (1959а, 1959б,  1959в, 
1961 ) .  

А. Б .  Ивановский Yrl,e ряд лет ведет большие работы п о  западу Сибир
СI{ОЙ платформы и в настоящее время закончил крупную монографию. 
3акончена также монографичеСI{ая работа М. А. 3апрудскоЙ. 

В целом кораллы СиБИРСI{ОЙ платформы характеризуют средний и верх
НИЙ отделы ордовика и НИЖНИЙ отдел силура (лландоверийский и венлок
СЮIЙ ярусы) ; нижнеОРДОВlШСlше кораллы очень редки, приурочены толы{о 
I{ верхам ЧУНЬСКОГО яруса и представлены одним родом Crypto lichenaria; 
лудловские кораллы с безусловной достоверностыо неизвестны. 

Степень детальности биостратиграфичеСI{ОЙ изученности кораллов пока 
еще не очень велика .  В основном мы можем говорить о приуроченности 
тех или иных I{оралловых комплексов I{ соответствующим ярусам (про
винциальным для ордовика и единым для силура) и реже - к тем или иным 
:их частям. Это объясняется не толы{о слабой изученностью кораллов, но 
и тем, что дробная схема стратиграфичесного расчленения ордовина и 
силура Сибирсной платформы находится сейчас в стадии разраБОТЮI, и 
тольно завершение I{ОМПЛЮ{СНОЙ обрабОТI{И всех групп фауны ПО3ВОЛИТ 
{шончательно обосновать выделение здесь внутриярусных ГОРИ30НТОВ и 
30Н. 

Необходимо отметить , что до недавнего времени нораллы вообще р аз
делялись толы{о на два компленса, харантерные для ордовина и для си
лура в целом. После исследований о. И. НИЮlфОРОВОЙ (1955) и принятия 
существующей ныне схемы стратиграфии ордовина и силура Сибирсной 
платформы в 1956-1959 гг . впервые оназалось ВОзмОжным поназать истин
ное р аспространение н:ораллов в стратиграфичесних разрезах ордовина 
и силура и устранить длительное время существовавшее представление 
(Lindstrom, 1882; Сонолов , 1946) о существовании здесь промежуточного 
ОРДО-СИЛУРИЙСНОГО номплеI{са нораллов. 

Описываемые ниже кораллы привязаны н стратиграфичеСI{ОЙ схеме ор
Довинсних и силурийсних отложенпй (табл. 1 ) .  Ниже описываются глав
ным обраЗ0М табуляты и лишь неснольно видов гелиолитид. Всего описано 
,62 вида, принадлежащих пятнадцати семействам и относящихся Н родам: 
Pa laeojavosites, Multiso lenia , Mesoso lenia , Mesojavosites, Favosites, «Моуето
litею>, Parastriatopo1"a , Suba lveo li tes, Suba lveolitella , P lacocoenites, Sy
l·ingopo1"a, Ca lapoecia , Billingsaria , Nyctopo1"a , Sajjordophy llum, Foerste
plzy llum, Lyopora, Baikitolites, Crypto lichena/"ia , Amsassia , Tetradium, Ра
ratetradium, RlшЬdоtеtrаdium, Cystiha lysites, ТоШnа, Fletcheгiella и Sibi
rio lites. 

И3 числа описанных видов 32 являются новыми, 16 - впервые полу
чают подробное описание , тю{ нак ранее им были даны только нратние 
диагнозы (Сонолов , 1955а) и 14 видов относятся н числу старых, но очень 
характерных для ордовина или силура Сибирсной платформы. Необхо
ДИМО таюке отметить, что около десяти родов впервые были установлены на 
материалах И3 этих же отложений и здесь они впервые наиболее полно 
Описываются . Нроме того , здесь описаны новые роды: Vacuopo1"a , Рата
sa/"cinula и Co lumnopore lla .  

I-\ю{ уже отмечалось , работа по монографическому изучению табулят 
11 гелиолитид ордовика и силура Сибирсной платформы еще далена от за
вершения , но вместе с ранее описанными видами И3 ордовика и силура за
падной окраины платформы (Сонолов , 1950б) и неснольними видами, но
'Торые стали известны после работ г. Линдстрема (Lindstrom, 1882) , и 
Б .  Б .  Чернышева (1938б) , в литературе известно теперь оноло сотни видов,  
харантеризующих ордовин и силур Сибирсной платформы. Судя по пред
ларительному изучению остального имеющегося в нашем распоряжении 

7 



ТА Б ЛИЦА 1 

Стр ати г р а ф и ч е с ка я с хем а О Р Д О В ИI-IСI-IИХ и си л у р и й с ки х  
о тло ж е н и й  С и б и р с к о й  пла т ф о рмЬf 

Система I Отдел Ярус Распространение RораЛЛОБ 

- I Отсутствуют благоприятные фацип. 
Верхний. I Отсутствуют благоприятные фации. 

Сиnур 
Лудловский Б. stl'. 

ВенлOI{СКИЙ. I l{ораллы многочисленны. 
Нижний. I Кораллы многочисленны. ЛландовериЙскиЙ. 

«Ашгиллский» . Отложения большей частью отсут-
ствуют; в БУРСI{QМ горизонте ко-

Верхний. раллы встречаются часто. 

ДолборскиЙ. I Кораллы многочисленны 

ОрдовИI{ МангазеЙсюrЙ. I l{ораллы встречаются часто. 
Средний . I Кораллы встречаются редн:о . КриволуцкиЙ.  

ЧуньскиЙ. I Кораллы встречаются очень редко . 

Нижний. 

I 
Кораллы отсутствуют. У стькутскиЙ. 

-

-

материала ,  общее число видов после завершения работы увеличится при
мерно вдвое. 

В данную работу были включены лишь те виды, которые представлюотся 
наиболее важными для биостратиграфической характеристики разреза 
или имеют большое значение в чисто палеонтологическом отношении. 
В стратиграфических выводах использованы все данные, I(ак полученные 
в результате проведенного исследования , так и более ранние, включая 
результаты многолетних определительских работ. 

Вполне естественно, что ценность последних весьма различна. Наибо
лее важными являются те материалы, которые удается привязать к совре
менной стратиграфичесной схеме . 

В связи с тем, что одним из наиболее полных в смысле стратиграфиче
СI{ОЙ последовательности и палеонтологической харю{теристики является 
р азрез бассейна р .  Мойеро ,  главное внимание мы обратили на изучение 
нораллов этого района (I{ОЛЛ . О. И. НИIшфоровой, И .  С. Гольдберга и др . ) .  

Другую часть описанного материала составляют I{ораллы, собранные 
в очень хороших разрезах северо-западной части Сибирской платформы 
и в бассейне р .  Подкаменной ТУНГУСI(И (колл. Г. Ф. Лунгерсгаузена , 
О .  И .  НИIшфоровой, В .  И .  Драгунова ,  Ю .  И .  ТесаI{ова и др .) . В дальней
шем региональные раllII{И изучения кораллов ордовика и силура Сибир
'СI{ОЙ платформы будут значительно расширены. 

В настоящей работе впервые дается наиболее точная стратиграфиче
СIЩЯ ПРИВЯЗI�а фауны, Основанная главным образом на :материалах поле
вых исследований Ю. И. ТесаI{ова в 1959- 1961 гг . по западу СиБИРСI{ОЙ 
платформы. Изученные им разреЗ!?I харантеризуются ниже. 

8 



Рис. 1. Схематическая карта расположения основных разрезов II место
нахождений фауны кораллов ордовика и силура СиБИРСIШЙ платфорыы. 
1 - Еоннретные стратиграфичеСRие разрезы; 2 - сводные стратиграфичесние раз
резы (ТОЧI,ами поназаны HOHRpe-rНbIе обнажения). 1 - сводный стратиграфичеСRИЙ 
разрез ОРДОВИНСI,ИХ отложений р. Мойеро; II - сводный страТIIграфичесиий разрез 
силурийсиих отложений р. Мойеро; III - стратиграфичесюп'i разрез СИЛУРИЙСI<ИХ 
отложений по правому притону р. Омнутах; IV - стратиграфичесний разрез силу
рийсних отложений по р. Горбиячин, 0.5 нм ниже ручья Оленьего; V - стратиграфи
чесний разрез силурийсних отложений р. Летней, 0.3 нм нише устья р. Rей-Сесь; 
VI - сводный стратиграфичесний разрез силурийсних отлошений бассейна ниш
него течения р. Поднаменной ТунгуCIШ; VII - сводный страТlIграфичесний разрез. 
ордовинсних отлошений бассейна нишнего течения р. Поднаменной Тунгусни; VIII - сводный стратиграфичесний разрез ОРДОВИI,сних отложений бассейна сред
него течения р. Чуни; IX - сводный стратиграфичесний разрез ордовинсних 

отлошеЮfЙ бассейна среднего и нишнего течения р. Н. Чунну. 
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Расположение основных разрезов ордовикских и силурийских отло
жений Сибирской платфоромы, с которыми связаны описываемые кораллы, 
иллюстрирует схематичеСI{ая карта (рис . 1 ) .  

КРАТКИЙ СТРАТИГРАФИЧЕСI-\ИЙ ОЧЕРК 

В пределах, СиБИРСI{ОЙ платформы ордовикские и силурийские отло
жения имеют широкое распространение, принимая участие в строении 
ее осадочного покрова на большей части торритории. Выходы ордоВIШ
СI{ИХ И силурийских пород на дневную поверхность приурочены 
главным образом к окраинным областям Иркутского амфитеатра ,  Тун
ГУССI{ОЙ и Вилюйской синенлиз ; во внутренних же частях они перекрыты 
мощными толщами верхнего палеозоя . В настоящее вре:мя отложения 
ордовина и силура вснрыты также неСI\ОЛЬНИМИ глуБОI\ИМИ СI\важинами, 
пр обуренными в основном в тех же ОI\раинных зонах названных районов . 

РазраБОТI\а биостратиграфии ОРДОВIша СиБИРСI\ОЙ платформы в силу 
спеЦИфИI\И палеобиогеографичеСI\ИХ условий пошла по линии создания 
провинциальной ярусной схемы (табл . 2) , предложенной о. И .  Никифо
ровой (1955, 1956) и одобренной в настоящее время Межведомственным 
стратиграфичеСI\ИМ I\омитеТОllf СССР . На основе 'ЭТОЙ схемы была составлена 
и первая схема I\орреляции местных подразделений ОРДОВИI{а различных 
районов платформы. 

В соответствии с предложенной схемой ордовин СиБИРСI\ОЙ платформы 
п одразделяется на три отдела и пять ярусов . В нижнем ордовине выделяются 
усты\тсI\ийй и ЧУНЬСI\ИЙ ярусы, В среднем - I\РИВОЛУЦНИЙ и мангазей
СI\ИЙ и в верхнем - долБОРСI\ИЙ ярус . Выше долборских отложений, иан 
поназали последние исследования , залегает еще одна толща , I\оторая таI\же 
должна быть отнесена I\ верхнему ОРДОВИI\У (в-лои с Rhinidictya morko
/fiana - бассейн рр . Мархи, МОРНОI\И и Вилюя; БУРСI\ИЙ горизонт - бас
сейн р .  Чуни с ПРИТОI\ОМ р .  Н .  Чунку) . 

Расчленение силурийских отложений СиБИРСI\ОЙ платформы леГI\О 
УI\ладывается в рамю[ единой ярусной ШI\алы системы (табл . 3) . Вполне 
приложимо I\ силуру СиБИРСI\ОЙ платформы и его разделение на два отдела, 
причем замечательной особенностыо СИЛУРИЙСI\ИХ отложений ЭТОЙ области 
является то, что на ее территории отложения нижнего отдела, соответству
ющие лландоверийсному и веНЛОНСI\ОМУ ярусам, цеЛИI\ОМ представлены 
1IIОРСНИМИ фациями; МОРСI\ие лудловские отложения в большинстве слу
чаев выделяются условно и в целом имеют резно отличный харarпер; в ос
новном ЭТО отложения лагунных фациЙ. 

В последние годы была проделана большая работа по далеонтологиче
сн:ому обоснованию стратиграфичесного расчленения и корреляции ордо
ВИI\СНИХ и силурийсних отложений на основе 1IIонографичеСI\ОГО изучения 
целого ряда групп фауны: брахиопод (о. И .  НИI\ифорова ,  о. Н .  Андре
ева ,  Е .  В .  Иванова) , I\ораллов (Б . С .  Соколов, А. Б .  Ивановский, 
Е .  Д.  СОШI\ина) , мшанOI{ (В . п. Нехорошев , Е .  А. Модзалевская , г. г. Аст
рова) , остранод (А. Ф.  Абушин , В .  А. Иванова) , трилобитов (3. А. Ман
симов а) , наутилоидей (3. г. Балашов) , ;гастропод (В . А. Востонова) , кри
ноидей (Р .  С .  Елтышева) и некоторых других . Итогом всех предшествую
щих работ по стратиграфии отдовина и силура Сибирской платформы яви
лась сводка о. И. Никифоровой и о. Н .  Андреевой «Стратиграфия ордо
ВИI{а и силура СиБИРСI\ОЙ платформы и ее палеонтологическое обоснование» , 
опублинованная в 1961 г .  

В настоящее время провинциальная стратиграфичесная схема ордовика 
СиБИРСI{ОЙ платформы получила широкое распространение; сделаны также 
первые попытки увязать ее с единой стратиграфической шкалой и дать бо
лее детальное расчленение ярусов па горизонты. Так, в чуньском ярусе 
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Т А Б Л И Ц А  2 
-Схема стр атиграфии ордовин:с[{их отложений Сибирской 

платф�рмы 

Единая стратиграфическая mнала 

I 
� I грiштолитовые зоны 

Dicellograptus anceps. 

,::;: 
� .-
� Diсеllоgгарtus COlll-
§ planatus. 
'" 
S 

-< 

1:: ::; 
" в ;» о. о. о '" '"' 

1 ·········· 

Провинциальные подразделения 

.. 

хаРaI{терный НО�lПлекс фауны 

Palaeofavosites ivanovi Sok., Р. a/'gu
tus Iyan., Calapoecia bOI'ealis vVhitf., 
Pa/'asarcinllla spinosa Sok. et 1'es., 
RlIinidictya mOI'kokiana N ekh. ,  Rl!. 
markhensis N ekh:, AI'menocaas JIO 1-
tedahli Stl'and, Tarphycaas mm'!io
kense Ба l. 

1---'--------··········································· .............................................................. . 

,::;: 
ISI 
'" <) '" о t:[ со � Рlешоgгарtus lillea-
'" ris. 

,;;: 
;;: 
::q 
f<1 
о.. Q) 

I=Q 

Calapoecia canadensis Бill., Haikito
lites alveolitoides Sok., Rhabdotetl'a
dium nobile Sok., Tollina evenki
аnа Sok., Cyrtopllyllum ortl!is Sok. , 
Sibi"iolites sibiricus Sok. , Кеnо
pllY llum ho 10 phragmus 1 YllSk., Р 1'0-
tocyathactis cybaens 1 YllSk. , Р Jшеnо
pora insignis Nekll., Boreado/'this 
asiatica Nikif., GlyptOl·tl2is katan
gensis Nikif., St/'ophomena lethea 
Nikif. ,  Holtedahlina sp. ,  TI'iplesia 
dolbo/'ica Nikif. ,  Lepidocycloides 
gravis, N ikif., Сус lendoceras wllite
avesi Foerste, Paractinocel'as саnа
dense (vVhit.), Bumastus sibi/'ica 
Z. Мах. 

1 --'---'----------- :····································· ...................................................... ............... . 

,;;: 
,::;: � ;;: <) !;1 ::g Diсгапоgгарtus clin-
g, � gani. 
Uo.. со '" 

Сliшасоgгарtus \yi]
sOlli. 

Сliша соgгарtus pel
tifer. 

Nemograptus graci
lis. 

Gliptograptus tereti
uSCLllus. 

Paratetmdium mangaseicum Sok., Rlш
b[lotetl'adium apatum (Saff.), Tel
/,a[Zium jibratum Saff., Cy/'top1lY1-
Zum lambeijo/'mis Sok., Rl!inidictya (?) 
carinata Nekh., Sibi"edictya usi
tata Nekll .,  РlшеnОРOl'а minutissima 
Nekll., Pl!. elegans Nekh., Mimella 
раппа Andr. ,  Glyptortllis insculpta 
НаН, Opikina tajoni Andl· . ,  Stro
phomena mangazeica Andl'" Maaki
па kulinnensis Alldr., Rostl'icellula 
transversa Nikif., /sotetus maximus 
sibi/'icus Z. Мах., Jl10no/'acos lopati
n! Scllm . ,  Сегаlпinus icams Бill., 
.Evencaspis tUllguskacllsis Z. Мах. 

ш;II:,:I:::,::,:;,:�i�:�:�,LУ'='" 
'� � crassa Sok. et Tes., T/'ematopom 
'" � njuensis Modz ., Сегаmороm (?) риn-� е ctata Modz. , Rblnidictya aff. muta-. 3 ..... ;=..... bilis Nekh., .Evenkina lenaica (Gir. ), 

� ISI .Е. anabarensis Andr. , А te le lasma 
о.. ;§ peregl'inum Alldl' . ,  н espel'orthis ig-f:!:; � nicula (Наут.), Strophomena sim

о.. ISI 
:о:; 
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Т А Б Л И Ц А 2 (nродолжен,uе) 

Единая с тратиграфичес:кая ш:кала Провинциальные подразделения 

граптолитовые зоны 

Didymogl'aptus mur
chisoni, 

Didymogl'aptus ЫН
dus, 

�:::: 
isi :<: <:) 
� ф 
о. 
isi 

::с: .... ;:i:j ..... 
isi :<: <:) 
� 
Е 
� О 

хара:ктерный :компле:кс фауны 

plex Апаг" Rajinesquina' аmага' 
Andl'. , Camarotoecllia lenaensis N i
kif . ,  Protocyc loceras krivo lulcense 
Баl . ,  Sactoceras stolbovense Баl . ,  

Endocel'as angarense Баl . ,  Metacti
I!oceгas bOI'eale Баl . ,  Ermanella llni
comis Z. Мах . ,  Homotelus lеnаеn
sis Z. Мах . ,  Calliops armatus Ulr. 
ct Dclo. 

I--..,;----'----------· ............... �······················ ................................ ,' ............................... . 

Didymograptus ы
l'undo. 

Didymogl'aptus ех
tensus. 

Dichograptus. 6 I 

� 5'� ф 0.::.1 

С/'урtоliсlШJaгiа miranda Sok. ,  Anga
rella lopatilli Ass . ,  Synt/'opl!Opsis 
utahensis Ull'. et Соор . ,  S. arkan
sasensis Ulr. et Соор. ,  Protel'Ocame-

. roceras sibiricum Б al . ,  А lbertoceras 
tschllnensis Баl . ,  Ellesmeroce/'as elon
gatum КоЬ., Biolgina sibirica Z. 
Мах . ,  PselldoaCl'ocepha 1it1les villlen
sis Z. Мах. ,  Pliomerops weberi Z .. 
·М ах. 

�b� 
-----;----------i········· .. �···�················· .. ········ .......................................................... .. 

Бl'уоgl' а ptus . 

Dictyonema П аЬсШ
forme. 

Finkelnblll'gia bellatum Ulr. et Соор . •  

F. ponderosa Апаг . , С laelcoceras аn
ga/'ense Баl . ,  Ргоtегосаmегоспаs si
biricllln Баl . ,  Levisoceras I1JaI'cUТ'ius 
(Бill .) ,  Pseudoacrocepha litlzes ilgaen
sis Z. Мах . ,  Diceratoceplza lina mi
гanda Z. Мах . ,  Glaphll/'llS aff. со
/'onatus Z. Мах. ,  Paт'aplioll1e1'a 
njuensis Z. Ма;с. 

Т А Б Л И Ц А  3 

С т р а т и гр а ф и ч е С I{ ан с х е м а  с и .'IУРИ Й С I{ИХ о т л о ж е н и й  . 
С и б и р с но й  пл а тф о р м ы  

Единая страТIIграфичес:кая ш:кала Подразделения Сибпрс:кой платфорыы 

" I ;:;. 
" � ПРОВlIнциальные хара:ктерный :ко�!пле:кс '" " '" I граПТОЛI1товые зоны зоны фауны '" � '" .... "- о о а: t:: 

,= 
'"� Mo�ograptus Ь е г су-,� :.::;:� 

::.1 0 ::.1  nlCUS. Leperditia tyraica Scllm . ,  � � ::1 0 0  MOllograptus ипНог- Herrmannina plana и "о. -
о. "1:'" шis. Abush. '" >--'''' р:) r: :01 Monograptus fОl'ШО-� 

. � sus . P=I 



т А Б Л И Ц А 3 (nродол,жен,uе) 

Единая стратиграфическая шкала Подразделения Сибирской платфорыы 

':.: 

граПТОЛIIТОllые зоны 

Saetograptus leint\var
dinensis . 

ПРОВlIнциальные 
зоны 

Pristiograptus tumes- Leperditia lumaea cens. и М�п�gгарtпs sc�nicu�. S chrenkia multa. Рl'lstlоgгарtпs 1l11ssoll1 . 
Pristiograptus vulga

ris.  

Favosites (Sappo
ri рога) favositoides, 

Cyrtograptus 
ni . 

lundgre- SпЬаlvеоlitеs 
suЬпlоsпs 

Cyrtogl'aptus ellesi. 
CYJ'togra ptus linnarso

ni . 

Monograptus sYJllffie
tricus. 

Monograptus riccarto
nensis. 

Cyrtograptus mUl"chi
soni. 

и 
Parastriatopora te

benjkovi. 

Multisolenia 
formosa, 

Meristella 
norilica 

и 

Catazyga (?) 
гага . 

� Monograptu8 crenula- Mesofavosites 
obliquus, 

Subalveolites 
vоlпtus, 

Pentamerus 
borealis schmidti 

и 

� tus. 
ф Monoclimacis griesto-I!< niensis .  

Monograptus crispus. 

Spirograptus tUl"ricu
latus. 

характерный комплекс 
фауны 

Favosites ех gr. coreani
formis Sok.,  Protathy
ris didyma (Dalm.), 
Leperditia lumaea 
Abush. ,  ScJlrenkia 
multa Abush . ,  Нег
rmannina папа Abush . ,  
Н .  p lana Abush. ,  Веу
richia (М itrobeyricllia) 
kureikiana Abush. ,  Не
a ldianella inornata 
Abush. 

Favosites moyeroeпsis Sok. 
et Tes . ,  F. (Sappori
рога) favositoides Oza
ki, М esoso lenia festiva 
(Tchern. ) ,  Parast"iato
рога tebenjkovi (Tcllern.), 
Subalveo lites subulosus 
Sok. et Tes . ,  Sibi"itia 
kotelnyensis (тощ, Са
ve llina oviformis Abush. 

Favosites borealis Tchern. ,  
Multisoleitia formosa 
Sok. ,  Rl!ipidomella ех 
gr. Jlybrida Sow. ,  Са
marotoecllia nucula Sow., 
Catazyga (?) гага Ni
kif . ,  м eriste lla nori li
са Nikif. ,  М. (?) раг
va Nikif., Sibiritia ko
te lnyensis (тощ, Bo.l
аа cardinis Abush . ,  
Cavellina oviformis 
Abush . ,  Daleiella ari
adna АЬпsh. ,  Encrinu
"us punctatus Wahl . ,  
Е. сгеЬег Z .  Мах. 

м eso favosites ob liquus Sok , 
Parastriatopora rblzoi
des Sok. ,  Subalveo li
tes vo lutus Sok_ et Tes., 
С latJlrodyction vesicu 10-
sum Nicll . ,  Mendacella 
tungиssensis Nikif., Ре
ntamerus borealis schmi
dti Leb . ,  Р. ob longu.� 
Sow . ,  Septatrypa mag
па pentagonalis Nikif . ,  
Meristina lacrima Ni
kif . ,  Eocoelia Jlemispha
erica (Sow.), Sibiritia 
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Единая стратпграфичесн:ан Шl\а.iI(l 
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граптолптовые ЗОНЫ '" '-' � � i» '" о 
о tc ;:: 

Monogl'aptus sedg\vi-�� cki, :::1 � 
и р.; с!) � 

I 
,::;;: 
::;;: tt: :.:: ,::;: Dешiгаstгitеs COIlVO-'" <:) � . .." ,::;;: :::1 lutus. <:.) ';;j :z: :::1 е;: ,::;;: � р.; :д � с!) с!) 

Pristiogl'aptus grega-р.; � р.; 
� ::;;: о U ril1s. ::r:: е;: :::1 � U '" 

г; 
� 

PI'istiograptl1s cyplll1s. 

�=: 
Diplograptus шоdе-

:д stl1S. 
:д Akidograptus асuшi-� Ilatl1S. :::1 

::r:: G 1 yptogra ptus pel's-
culptus. 

Т А Б Л:И Ц А 3 (продолжение) 

ПодразделеНIIЯ Сибирской платформы 

ПРОВИIщиальные 
зоны 

Eocoelia 
hешisрhаеl'iса, 

Palaeofavosites 
paulus-balticus, 

ZY�Ospiraella 
uboisi 

П · 
Pristiogl'aptl1s gre-

garius. 

Di plogra ptus 
шоdеstl1S siblricus. 

характерный комплекс 
фауны 

norilskensis Abusll. , Со-
staegera cribrosa АЬиБЬ. ,  
Encrinul"Us g lobosus Z. 
М ах., Eopl!acops quad-
rilineatus (Ang.), Е. nа-
nus Z. М ах. 

Сlщsmоtорога moyerensis 
Nekll.,  MOY"ella ste l-
lata Nekll. , He lopora 
spirali1 Nekh., Palae-
ofavosites balticus Rukh., 
Л1 eso favosites fleximu-
rinus Sok., Favosites 
kuklini Tcl18l'Il. ,  Dal-
manella neacrassa Ni-
kif., S t"ick landia lens 
SO\v.,  КulшnЬеllа ku-
lшпЬensis Nikif.,  С 10-
rinda undata (SO\v.), 
Virgiana Ьаггащlеi 
ВШ., Stгарlюmеnа si-
birica Andr., Р lecta-
(/"ура imbricata (So\v. ), 
Zygos pime lla dubaisi 
(Vш'п.), ЕuгусЫ lina 
fragilis Abusll., ВаШа 
undu li faa АЬиБЬ . ,  
Pristiagraptus gregal'ius 
angusta Obut. 

Euprimitia mQ1'ginata 
Abl1sh., Cystomatacbl-
lina tiara (Nekll. ), Di-
plagraptus modestus si-
biricus Obut. 

выделено три ГОРИЗ0нта: камеННООСТРОВСIШЙ, баяновский, вихоревский; 
в криволуцком - волгинский, киренский, I{УДРИНСКИЙ и в мангазейском -
чертовский и баксанский ГОРИЗ0НТЫ (Андреева ,  1959) . Однако в цеЛОllI 
стратиграфическая схема ордовика нуждается еще в значительном совер
шенствовании. Наиболее остро сейчас стоят вопросы об объемах усты\ут
ского и чуньского ярусов, О границе кембрия и ордовика и об объеме верх
него ордовика .  Для силурийской системы предпринята первая попытка 
р асчленения ярусов на фаунистические зоны, выделяемые по различныы 
группам фаунистических остатков . 

По условиям современного распространения и некоторым фациальным 
особенностям ордовикские и силурийские отложения СиБИРСI\ОЙ плат
формы удобно рассматривать по нескольким площадям развития . 

1 .  Севера-восточный борт Тунгусской синеклизы (бассейн р .  Котуй 
с ПРИТОI{Ю,IИ Мойера и Маймеча; бассейн верховий рр. Оленека, Мархи и 
МоркOIШ) . 



2. Северо-западный борт ТУНГУССI{ОЙ синеклизы (бассейн верховий 
р .  Рыбной и низовий рр. Хантайки , Rурейки, Н .  Тунгуски и Бахты) . 

3 .  Юго-западный борт Тунгусской синеклизы (бассейн р .  Подкамен
ной Тунгуски с притоком Чуня) .  

4 .  Восточный борт Тунгусской синеклизы (бассейн среднего течения 
р .  Вилюя) . 

5 .  Юго-западный борт ВИЛЮЙСI{ОЙ синеклизы (бассейн среднего тече
ния р .  Лены с притоками Нюя и Бирюк) . 

6 .  Юг Сибирской платформы, Иркутский амфитеатр (бассейн р .  Ан
гары и верховий Лены) . 

Площади, занятые силурийскими отложениями, значительно меньше 
площадей распространения ордовика .  

Ниже приводится общая характеристика отложений ордовика и си
лура по указанным районам их распространения . Приведены также не
которые вновь изученные разрезы ордовикских и силурийских отложений 
для северо-запада, юго-запада и северо-востока Тунгусской синеклизы 
(рис . 2-10) . Стратиграфическая интерпретация данных разрезов произ
ведена в основном по табулятам, с учетом других групп фауны. 

Северо-восточная часть Тунгусской синеклизы 

Несмотря на то, что ордовинсние и СИЛУРИЙСЮlе отложения пользуются 
на севере Сибирской платформы широним распространением, специаль
ных исследований ИМ было посвящено очень мало .  Они изучались главным 
образом при маршрутных и отчасти съемочных геологических работах , 
причем трудная доступность ряда районов и плохая обнаженность всегда 
были большим препятствием для проведения углубленных региональных 
стратиграфических исследований. 

В результате всех исследований устанавливается большое значение ор
довикского и силурийского разреза среднего течения р .  Мойеро , ноторый 
после работ О .  И .  Никифоровой, О .  Н .  Андреевой, А. А. Высоцного , 
А. Б .  Ивановсного, Е .  И .  Мягновой, И .  С .  Гольдберга и других lIIOжет рас
сматриваться как опорный для всего севера Сибирской платформы. Этот 
разрез характеризуется сравнительно небольшой мощностью , но в его со
ставе выделяются все отделы и ярусы ордовина и силура типовой страти
графической, схемы Сибирской платформы, прекрасно охарактеризован
ные многочисленной и разнообразной фауной, ноторая теперь уже доста
точно хорошо изучена.  В целом эти отложения (особенно ордовинские) 
следует р ассматривать нак мелководные, с замедленным процессом осад
нонакопления и более или менее заметными, но не продолжительными 
перерывами, лишь временами сопровождавшимися размывом. 

Ниже приводится обобщенная характеристина разреза ордовина и си
лура по р .  Мойеро на основании данных главным образом О .  И .  НИIшфо
ровой, А. Б .  Ивановского и материалов , любезно предоставленных 
И. С .  Гольдбергом. 

Ордовинские, отложения (рис . 2) обнажаются по р .  Мойеро между при
тонами Мойерокан и Делингнэ; силурийсние - 'между притонами ХОИI{Та 
и Бугарикта . 

Нижний ордовик. Сложен в основном нарбонаТНЫlllИ породами, ме
стами обогащенными терригенным материалом. Он подразделяется на 
два яруса . НИЖНЯЯ граница проводится по нровле толщи пестроцветных 
гипсоносных пород верхнего кембрия . 

у с т ь н у т с к и й я р у с . Представлен чередованием пестроонра
шенных делитоморфиых известнЯI{ОВ , водорослево-строматолитовых и 
Оолитовых известнянов и доломитов ; часто встречаются прослои гипсов , 
реже - аргилл·итов и ПЛОСI{огалечных конгломератов . Встречаются Fin-
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Хараитеристина пород li.омплеисы табулнт 

1 
Зеленовато-серые аргиллиты 

с линзами известнннов и 
И8Вестновистых н онгломе-
ратов. 

Cyr/ophylluт ortllis Sok . •  С. simp-
licatuт Sok . .  Sibiriolites ret,-
culatus Sok .• S. elegans Sok. 
et Tes. 

Серые и светло-серые извест-
ННЮI и зеленовато-серые 
тоннослоистые аргиллиты . 

Серые ыергели . зеленовато-се-
рые глинистые и темно-се-
рые и звесТННЮI. 

Переслаивание серых и звест- Tetc"adium tibratum Saff., Liche-
нннов С грнзно-зелены�ш naria carterensis (Saff. ) .  
ыергеЛНШI . Вверху прослой 
аргиллита. 

Нрасноцветные аргиллиты. се-
рые глинистые п есч аппии , 
светло-серые . известня:ки , 
мелногалечные нонгломе-
раты. 

Известновистые ыергели и нрас-
пые аргиллиты с прослонми 
зеленовато-серого извест-
ннна. 

Переслаивание серых глини-
стых И сиренево- серых из-
вестнннов. 

Billingsa" ia lepida Sok .• В .  sp. 

li.онгломераты и зеленовато-се-
рые аргиллиты с прослон�rn 
известнннов. 

Зеленовато-серые глинистые 

I 
Crvptolichenaria miranda Sok.,  Ст. 

И8вестННЮI и темно-серые baikitika Sok. et Tes . 
аргиллиты. 

Чередование пестроцветных 
аргиллитов и известнннов, 
с прослоныи органогенных 
известнннов . 

Чередование глинистых зеле-
новато-серых доломитов и 
пестроцветных аргиллитов . -
в середине прослой песча- . 
нина . 

Рис. 2. Сводный стратиграфический разрез 1 и комплексы табулят ордовикских отло
жений р. МоЙеро. Лито логический разрез по И. С. Гольдбергу'. 
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kelnburgia sp . ,  Hormotoma sp . ,  Opblleta sp . ,  El lesmeroceras e longatum КоЬ . ,  
Robsonoceras manitobense Ulr. Граница с чуньским ярусом нечеткая , пере
ход устькутских отложений в чуньские происходит без заметного литоло
гичеСI{ОГО изменения . Мощность отложений от 75 до 120 м .  

Ч у н ь с R и й я р у с . Сложен ГJIИНИСТЫМИ доломитизированными 
водорослевыми известняками, чередующимися с доломитами и мергелями. 
Характеризуется значительным развитием гипсоносных пород с примесыо 
терригенного материала и интенсивной, преимущественно красно-бурой 
и 'пестрой окраСI{ОЙ. Встречаются Crypto lichenaria miranda Sok. (в самой 
верхней части) , Syntroplzopsis arkansasensis Ulr. et Соор . ,  Angare lla lo
patini Ass . ,  A lbertoceгas wa lckatti Ull'. et Foerste, Proterocameroceras bra
inerdi (Whitf.)  и многие другие виды. Граница чуньского яруса с криволуц
ким проводится над прослоем, содержащим C1"ypto lichenaria miгanda сов
местно С последними Angarella . Мощность отложений в этом районе от 100 
до 250 м .  

Средний ордовИI" Представлен пестроцветными карбонатно-терри
генными породами, подразделяется на два яруса.  

К р и в о л у Ц к и й я р у с . Сложен доломитов о-известковыми и 
терригенными породами , окрашенными в красно-бурые или серовато-зе
леные тона; содержатся прослои известнЯI{ОВЫХ конгломератов и прослои 
с фосфоритовыми стяжениями. о. и. НИI{ифорова и о. Н. Андреева (1961) , 
сопоставляя разрез р .  Мойеро с южными разрезами Сибирской платформы, 
выделяют в КРИВОЛУЦI{ОМ ярусе все три горизонта - волгинский, кирен
ский и кудринскиЙ .  По сравнению с прежними представлениями верхняя 
граница криволуцкого яруса значительно поднята и проводится теперь 
по кровле песчанистого фосфоритового горизонта. По и. С .  Гольдбергу, 
чей литологический разрез по р .  Мойеро использован нами для привязки 
описываемых кораллов ордовика и силура, эта граница проводилась зна
чительно ниже. К криволуцкому ярусу им относил ась толы{о нижняя пачка, 
мощностыо 16 М ,  которая , вероятно , соответствует волгинскому горизонту . 
Фауна в разрезе довольно разнообразна и многочисленна, но приурочена 
в основном I{ низам разреза .  Здесь встречаются : Bi l lingsaria lepida Sok . ,  
Evenkina anabarensis Andr. ,  Calliops armatus Ulr. et Delo ,  Tetrade lla mas
lovi (У. Ivan. ) , Homotelus lenaensis z .  Мах .  и др . 

М а н г а з е й с к и й я р у с . Представлен переслаиванием зелено
вато-серых И глинистых ·мергелеЙ и аргиллитов с прослоями известняков , 
с Paгatetradium mangaseicum Sok . ,  Lic17ena1"ia ca1"terensis (Saff . ) , Stigma
tel la foordii (Nicll . ) , Mimella раппа Andr. , Rostrice llula tгansveгsa Соор . ,  
Н ormotoma gгaci lis Hall, S actoceгas kobayashi Endo . ,  С eгau1"inus icarus 
(вш.) , Evcnkaspis ma1"ina Kram . ,  Eup1"imitia }�e lenae У. Ivan. и др . 

Нижняя граница проводится по появлению Mimella раппа Andr . ,  
верхняя же проводится довольно условно В литологически однородной 
толще по смене фаунистичесних НОМПЛel{СОВ (главным образом нораллов) . 
МОЩНОСТЬ , по данным разных авторов , от 30 до 42 М .  

Верхний ОРДОВИI" Сложен I{арбонатно-терригенными породами. 
В районе распространены тольно нижние горизонты верхнего ОРДОВИI{а,  
соответствующие долБОРСI{ОIlIУ ярусу. 

Д о л б о р с I {  И Й Я р у с . Представлен переслаиванием органоген
ных , иногда доломитизироваШ-IЫХ или слеГI{а алевритистых известнянов 
с аргиллитами и тош{ослоистыми мергелями. Породы ОI{рашены в серые И 
зеленовато-серые тона, в верхней части - в бурые. Встречаются: Cyr
tophy lLum ortbls Sok . ,  С .  ornatum Tchern . ,  Sibirio lites reticu latus Sok . ,  
S .  c legans Sok. et Tes . ,  Bcatricca nodu losa в ш . ,  В .  nodu lifera Foerste ,  
Phacnopora angarcnsis Nekh . ,  Borcado1"tis asiatica N ikif . ,  Paradinoceras са
nadensc (Whitf. ) ,  Endoceras mcgastoma E ichw . ,  Bumastus tenuirugosus 
Troeds . и др . 

2 Б. с. СОlСОЛОВ И Ю: и. Тесаков 17 



Нижняя граница дол60РСКОГО яруса ,  как отмечал ось выше, нечеткая. 
RомплеI{С фауны из описанных отложений заставляет предполагать , что 
долБОРСI{ИЙ ярус скорее отвечает нижней половине верхнего ордовика 
(вероятно, верхнему караДОI{у) ; более верхние слои размыты. Характер 
этого р азмыва в настоящее время хорошо изучен и. С .  Гольдбергом 
(1960) . 

Нижний силур. Представлен (рис . 3) в основном карбонатными по
родами - органогенными извеСТНЯ!{aII1И, реже доломитами и мергелями. 
Основание слагают темные сланцы, содержащие остатки граптолитов , 
а верхи сложены гипсоносной толщей. 

Нижний силур подразделяется на два ,яруса:  лландовеРИЙСIШЙ и вен
локскиЙ. 

Л л а н Д о в е р и й с I{ И Й Я р у с . Представлен толщей известня
ков , преимущественно органогенных и глинистых , чередующихся с тон
кими прослоями ГЛИН, ТОIlI{ОСЛОИСТЫХ мергелей и реже доломитов . В ос
новании залегают известковистые сланцы с глинистыми известняками мощ
ностью около 5 м (по другим данным, до 30 м) , содержащие остатки грап
толитов . Современные палеонтологические данные позволяют говорить 
о возможности расчленения лландовеРИЙСRИХ отложений на две части. 
Наиболее древней частью является отложения , начинающиеся базальными 
сланцами с Euprimitia. R верхнему лландовери нами относится толща 
ОRОЛО 45 м, содержащая табулят Suba lveo lites vo lutus Sok. et Tes . ,  Suba l
veo litel la repentina Sok . ,  Striatopora tungusica Sok. Общая мощность ллан
довеРИЙСRОГО яруса определяется разными авторами от 140 до 
215 м., 

В е н л о R С К И Й я р у с . Сложен чередованием массивных органо
генных , глинистых и иногда доломитизированных извеСТНЯRОВ с тонко
плитчатыми, часто листоватыми разностями доломитов и мергелей. Ниж
няя граница проводится под прослоем l{раСНОЦветных мергелей. ВеНЛОI{
СRие отложения содержат многочисленные органичеСRие остаТRИ, домини
рующими среди ноторых являются Rораллы и строматопороидеи. В насто
ящее' время по Rораллам удается расчленить венлок на две части - ниж
ний и верхний. R верхней части веНЛОRа относятся отложения (примерно 
100-130 м) , содержащие Favosites moyeroensis Sok. et Tes . , Suba lveo lites 
subulosus Sok. et Tes . Мощность отложений, относимых R веНЛОКСRОМУ 
ярусу, достигает . 1 70-240 м .  

Верхний силур выделяется в объеме ЛУДЛОВСRОГО яруса. 
Л у Д л о в с R И Й Я р у с . Представлен толщей доломитов , глинистых 

извеСТНЯRОВ , мергелей, включающих гипсы пестрой ОRраски. Толща 
бедна органичеСRИМИ остаТRами. В ее основании , в паЧRе Rрасно-бурых 
и зеленовато-серых мергелей, переслаивающихся с глинистыми доломи
тами серого цвета, были встречены представители Favosites sp'. ,  снорее уже 
ЛУДЛОВСI{ОГО оБЛИRа (по Б .  С. СОRОЛОВУ) . По литологичеСRИМ данным, 
верхнесилурийсние отложения разделяются и.  С .  Гольдбергом на нижний 
лудлов и верхний лудлов, с общей мощностью оноло 100 м .  По данным 
о. и .  Нинифоровой И л .  Д .  Мирошнинова ,  мощность ЛУДЛОВСНИХ отложе
ний значительно больше. 

В описываемом районе гипсоносная толща залегает на венлонсних от
ложениях без видимого несогласия , однано на востоне - в верховьях 
рр .  Мойеронан и Верхняя Томба, нан поназал С. Ф. Духанин (ТRаченно ,  
Рабнин и др . ,  1957) , гипсоносная толща залегает н а  разных горизонтах 
венлонсного и даже лландоверийсного ярусов и всюду с перерывом пере
I{рывается отложениями среднего девона. Таким образом, существенные 
изменения на рубеже венлона и во время формирования этих отложений 
не подлежат сомнению и являются важнейшими за весь период с начала 
силура. 
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Колонка 
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Хара"теристина пород 

Чередование доломитов, мер
гелей и гипсов. 

� "' ,� 11 IГ 11 -� _д_О_л_О_М_и_тъ_I_. ________ _ 

:- : �  � L � I �  Чередование пестроцветных 
гипсов, аргиллитов и до
ломитов. 

l{омпле"сы таБУЛFlТ 

I 'J��� ���� � 
Ct:J � 

t::; � '":;" ИзвеСТНFlНИ с гипсом. Внизу I Favosites sp. 

гi-t-М����iоI-tO;j,::'1 "онгломерат. 

'>: 
� ,-

11 

/ / 

Чередование серых, темно- и 
синевато-серых извеСТНFI
нов; ВШI8У с зеленовато
желтыми мергеля:ми, · ввер
ху с серыми и серовато
желтыми долоьштами. 

Серые и пестроцветные, часто 
органогенные и водоросле
вые извеСТНFlНИ с ПРОСЛОf!МИ 
нонгломератов и нонгломе
ратовидных извеСТНFI"ОВ. 

Серые и иестроцветные И8вест
нf!ни с ПРОСЛОFlЬШ серых и 
пестроцветных ыергелеЙ. 

Серые, буроватые глинистые 
"- извеСТНFlНII ' с ПРОСЛОf!ЫИ 1· аргиллитов и органогенных "'" И8веСТНf!НОВ. 

L ч"",,,Ши< ''''''"' , 6ур,,",,-

I серых глинистых и органо
генных извеСТНFlНОВ, внизу � с зеленовато-серыьш гли-

"" r-..: наыи 11 алевролитаыи. 
<>; !.Q 

Серые, буровато-серые глини
стые и органогенные извест
нFlни с ПРОСЛОFlЫИ аргил
литов. Внизу И8вестюшо
вые сланцы. 

Mil tsolenia tortuosa Ftitz, Meso
solenia jestiva (ТсЬеrn. ) ,  М eso
javosites sp. , Favosites mоуето
ensis Sok .  et Tes . ,  Р. boreali .. 
Тhегп. , Е. ( S apporip01'a) ja
vositoides Oz aki, Parastriatopo
та tebenjllOvi (Tcllern. ) ,  Subal
veol ites subulosus Sok. et Tes. 

Multisolenia torluosa Fritz, М. /01'
mosa Sok . ,  М .  nihi/orovae Sok .  

e t  Tes. 

Palaeo/avosites al veolaris (Gold! . ) ,  
Р .  paulus Sok . ,  Favosites /avo
SUS Goldf . ,  Р. hirsиtus Тсhегп . , 
S triatopora tungusica Sok . ,  Та
хорота sp. ,  Subalveolitel la ге
pentina Sok. 

Palaeo/avosites al"eolaris (Gold!.), 
Р. balticus (Rukh.) ,  Р. раи
lus Sok . ,  Р. sc}tmidti Sok . ,  
Р. angopo1'oides Sok .  e t  Tes . ,. 
Mult iso lenia tortuosa Fritz ,. 
М .  /ormosa Sok . ,  М. nina .. 
(Tcllern. ) ,  М. misera S ok .  et 
Tes . ,  М esojavosites tl eximuri
nus Sok . ,  М. o b l iquus S ok . ,  Р .  }щhliпi Tchern. ,  Р .  incertus 
Tcllern. ,. Р. barrandei Po6ta, 
Sllringopora s p . ,  Catenipora а1'С

tica (ТсЬегп . ) ,  Р1'ОРО1'а con/erta 
М. Edw. et Н.  

Рис. 3 .  СВОДНЫЙ стратиграфический разрез 1 1  и комплексы табулят силурийских 
отложений р .  МоЙеро. Литологический разрез, по И .  С. Гольдбергу . 
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В других районах cebepo-ВОСТОI{а Тунгусской синеклизы ордовикские 
и силурийские отложения развиты значительно слабее. Так, С,еверо-за
паднее бассейна р. Мойеро имеют распространение только нижнеордовИI{
ские отложения , представленные здесь устькуронахской свитой (по 
С .  А. Rащенко и В .  И. Бгатову) , возраст которой определяется устькут
сним благодаря находкам Finkelnbu7"gia bellatula Ulr. et Соор . Восточнее, 
по МойеРОI{ану, Л .  Д. Мирошниковым приводится расчленение ордовик
СЮIХ отложений на три толщи, соответствующие отделам ордовика .  Верх
ний ордовик развит не везде и к востоку (водораздел рр . В .  Томбы и 
Н .  Томбы) вообще выклинивается; наибольшим же распространением 
пользуются нижнеордовикские отложения , тесно связанные с верхним 
кембрием. 

Для междуречья Мойерокана и В .  Томбы С .  Ф .  Духанин описывает две 
характерные силурийские толщи: нижнюю и верхнюю. Нижняя 
гипсоносная , содержит пачки доломитизированных глинистых известня
ков кирпично-красного и зеленого цвета, которые вместе с пачкой тонко
плитчатых доломитов образуют выдержанный горизонт в верхней части 
толщи (мощность 26-30 м) . Верхняя - пестроцветная , представлена мер
гелями и доломитизированными глинистыми известняками I{ирпично-крас
ного и зеленого цвета, иногда пятнистыми , с маломощными линзами и про
слоями селенита (мощность около 80 м) . В верхней части пестроцветной 
толщи встречаются остракоды Lepe7"ditia tymica Schm. ,  Непmаnninа p lana 
Abush . ,  Herrmannina ех gr. whiteavesi (Jones) , отнесенные А. Ф. Абу
шик (1957а ,  1957б, 1960) к верхнему лудлову; первый из этих видов харак
рен для верхов силурийского разреза Подолии . В качестве нижнего луд
лова ею выделяются подстилающие отложения с новыми представителями 
Leperditia lumaea Abush. ,  Schrenckia multa Abush. ,  Hernnannina moie
rensis Abush . Результаты исследований А. Ф .  Абушик (1960) представляют 
большой интерес , хотя выделение верхнего комплекса остракод нуждается 
еще в дополнительном обосновании. 

В бассейне верхнего течения рр . Мархи и МОРКОIШ ордовик предстаВJIен 
всеми ярусами. R устькутскому ярусу условно относятся мархинская и 
моркокинская свиты, стратиграфическое положение которых является 
спорным. В составе чуньского яруса выделяются олдондинская и сохсолой
ская свиты. Отложения криволуцкого яруса наиболее полно обнажаются 
Б бассейне Моркоки, где Они представлены красноцветными аргиллитами, 
мергелями с прослоями известняков и гипсов . R мангазейскому и долбор
скому ярусу относится толща аргиллитов и пестроцветных мергелей с про
слоями известняков , доломитов , гипсов . Самые верхи ОРДОВИI{СНИХ отло
жений, по-видимому, уничтожены размывом. Сохранившиеся верхние 
ГОРИЗ0НТЫ ордовика слагаются органогенными известняками и аРГИJIЛИ
тами, содержащими своеобразный комплекс фауны : Palaeofavosites sp . ,  
Ca lapoecia borea lis Whitf. , Eofletclle7"ia sp . ,  Rllinidictya mOl'kokiana Nekh. , 
Rh. markhensis Nekh . ,  Rh. bifurcata Nekh . 

СИЛУРИЙСI<ие отложения в бассейне р .  Морноки и по притонам верх
него течения р .  Оленека представлены только нижним отделом; вышележа
щие отложения силура уничтожены размывом . Многочисленные остатки 
кораллов на галечных отмелях р .  Оленека ,  впервые отмеченные М .  Ф .  Бе
ЛЯКОВЬПlf и в большом I<оличестве собранные нами в 1956 г . ,  свидетельст
вуют о наиболее широком распространении в этой области отложений 
лландовеРИЙСI<ОГО возраста .  

В целом ордовик и силур северной части Сибирской платформы изу
чен более или менее удовлетворительно лишь в бассейне р .  Мойеро,  но и 
э,тот разрез еще' должен быть подвергут значительной детализации и апро
бации в качестве опорного разреза при дальнейших специальных сравни
тельно-стратиграфических исследованиях. 
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Северо-западная часть ТУНГУССI{ОЙ синеклизы 

в зоне палеозойского обрамления Тунгусской синеIШИЗЫ по ее запад
ному краю ордовикские и СИЛУРИЙСlше отложения вскрыты в целом ряде 
мест, начиная с Норильского района и кончая бассеЙНОIlI нижнего течения 
р .  Подкаменн.оЙ Тунгуски. Они сравнительно легко доступны для изуче:
ния и уже многократно подвергались более или менее детальным исследо
ваниям, хорошо освещенным в опубликованных и многочисленных руно
писных работах . 

Ордовинсние отложения представлены здесь всеми отделамн, но наи
более полно и широно распространены тольно отложения нижнего ордовина.  

Нижний ордоВlШ. Подразделяется на устычтсний и ЧУНЬСIШЙ ярусы; 
В HeI{OTOpbIX районах этой площади разделение на ярусы затруднено . 

у с т ь н у т с н и й я р у с . Тесно связан с отложениями верхнего 
не:мбрия . В северных районах н нему могут быть отнесены серые и светло
серые :массивные и плитчатые, иногда кавернозные известняни с редкими 
прослоями мергелей, содержащие Finkelnburgia sp . , мощностью до 500 м .  
Ранее эти отложения были выделены Н .  Н .  'урванцевым в могонтинскую 
свиту . Могоктинская свита выделяется и в бассейне р .  Х антайни, где пред
ставлена светлыми водорослевыми известняками и доломитами. Мощность 
ее в этом районе , по данным разных исследователей, I{олеблется от 100 до 
325 м. ' 

В бассейне р .  Нурейки к устькутскому ярусу относятся пестроцветные 
доломиты с Finkelnburgia и темно-серые водорослевые известняни с Fin-" 
kelnburgia, Kuraspis и Ko ldiliia. Мощность 100-200 м .  Н отложениям 
этого же возраста в нижнем течении Нижней Тунгуски, вероятно , должна 
быть отнесена нижняя часть покосной свиты. В целом же покосная свита,  
представленная серыми водорослевыми доломитами и известняками 
с Finkelnburgia, по-видимому, принадлежит всему нижнему ОРдОВИНУ.' 
Мощность покосной свиты без вышележащих песчаников , ноторые, по  
всей вероятности, соответствуют байкитским песчанинам р .  Подкаменной 
Тунгуски, равна', по данным В .  И .  Драгунова (1959) , 450 м .  

Ч у н ь с н и й я р у с . В большинстве районов граница между 
устькутским и чуньским ярусами проводится условно . Отложения чунь
сного яруса наиболее полно здесь вскрыты по рр .  Омнутах , Х антайне, 
Нулюмбе и Нурейке. 

На р. Х антайке они обнажаются в среднем и нижнем течении, где пред
ставлены серыlIии и temho-сеРЫllШ: доломитами и известняками с водоро
слями, а также красноцветными мергелями и грубослоистыми известня
нами с Angare lla lopatini Ass . ,  To lmatchowia concentrica КоЬ. и другими ви
дами. Мощность от 100 до 500 м .  

На р .  Нулюмбе чуньский ярус сложен внизу толщей серых , глинистых , 
доломитизированных известнянов с прослоями доломитов , вверху 
песчано-алеврито-доломитовой толщей с А ngare lla.  Мощность , по данным 
разных исследователей, определяется в 300-400 м .  

На р .  Нурейне н нему относятся песчанистые известняни, песчанини, 
доломиты и мергели с Angare lla и Archinace lla мощностью около 150 ы .  

Средний ордовик. В Приенисейсной зоне представлен главным об
разом терригенными породами, нарбонатные породы имеют очень огра
ниченное распространение. Граница среднего и нижнего ордовика в нено
торых северных разрезах обоснована недостаточно ,  в южных районах она 
четная и чаще сопровождается значительным перерывом. 

Н р и в о л у Ц к и й я р  у с. Отложения криволуцкого яруса вдоль 
Приенисейсной зоны испытывают резкое сокращение в мощности с севера 
на юг.  Если в северных районах криволуцкий ярус представлен довольнq 
мощной толщей карбонатно-терригенных пород, то в бассейне р .  Нурейни 
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он сложен маломощной терригенной толщей, а в бассейне р .  В ахты кри
ВОЛУЦlше отложения , по-видИМОМУ, вообще отсутствуют. Мощность на се
вере уъ:азывается до 130 м, что , вероятно , завышено.  На р .  Rурейке I{ нри:
ВОЛУЦI{ОМУ ярусу относятся нварцевые серые песчаники с Lingula, общая 
мощность I{OTOPbIX 35-40 м; ниже залегают белые иварцевые немые пес
чан}ши, являющиеся , вероятно , стратиграфичесиим аналогом байкитских 
песчаНИI{ОВ . 

М а н г а з е й с и и й я р у с . Граница между криволуцким и ман
газейсиим ярусами проводится по появлению М ime l la раппа Andl'. 
Отложения мангазейсиого яруса по литологичеСI{ОМУ составу очень сходны 
с ИРИВОЛУЦI{ИМИ И представлены в основном терригенными породами. В бас
сейне Хантайки они сложены череДУЮЩИIl1ИСЯ пестроцветными алевроли
тами, аргиллитами, известновистыми песчаНИI{ами:, доломитами и извест
няиами, содержащими М. раппа Al1dr. Мощность толщи определяется 
до 80 M� На р .  Rурейие мангазейсиие породы с размывом ложатся на от
ложения НРИВОЛУЦI{ОГО яруса и представлены здесь толщей песчаников 
с реДIШМИ прослоями песчанистых известнян:ов . Мощность I{олеблется 
(по данным разных авторов) от 30 до 60 м .  
- Верхний ордовик. Отложения верхнего ордовика распространены 

на данной площади очень ограниченно .  Верхний ордовии представ
'лен долборским ярусом, иоторый на большей части площади также раз
мыт. Переход между отложениями мангазейсн:ого и долборсиого ярусов 
постепенный. ):-Iаиболее полно долборсние отложения всирыты на рр . Хан
тайне, Rулюмбе и Горбиячине, где они представлены довольно мощной тол
щей глинистых известновистых сланцев , чередующихся с известняиами, 
.доломитами и мергелями, содержащими Boreadortis asiatica Nikif. Мощность 
долборских отложений на р .  Хантайне (по А. А. Высоциому) доходит ДО 
295 м; на р .  Rулюмбе - 100 м и на р .  Горбиячине - 60 м (по С .  П .  Ми
куцкому) . 

Силурийсние отложения по западной онраине Сибирской платформы 
тесно связаны с областями распространения ордовииа ,  но занимают зна
чительно меньшие площади. Наиболее широно распространены отложения 
нижнего силура ,  представленные иарбонаТНЫIl1И породами , переполнен
НЫIl1И остаТI{ами различных групп фауны. Верхнесилурийсние отложения 
пользуются гораздо меньшим распространением и слабо охарантеризованы 
фаунистичесни. Нижнесилурийсние отложения довольно однообразны 
в литологичесиом отношении и хорошо иоррелируются по всей западной 
оираине платформы. 

В Норильсиом и прилегающих районах силурийсние отложения поль
зуются очень широиим распространением и теперь уже довольно хорошо 
изучены. R высназывавшемуся ранее предположению о постепенном пе
реходе в этом районе ордовинсних отложений в силурийсние нужно , ве
роятно, относиться с осторожностью . Л .  Д. Мирошнинов И А. Г. Кравцов 
(1959) уназывают в разрезе , вскрытом по р .  Имангде, налегание средней 
части лландовери на отложения мангазейсного яруса;  возможно , что пред
ландоверийсний перерыв захватил здесь гораздо большие районы. 

Нижний силур. Нижнесилурийсние отложения наиболее полно обна
ж аются по правому ПРИТОI{У р .  Омнутаха ,  в его верховьях (в 1-1 .5 нм 
от истона) , где вскрыты в основном нарбонатные фации. В этом разрезе хо
рошо выделяются отложения среднего и верхнего лландовери и нижнего 
и верхнего веНЛОI{а , (рис . 4) . Наиболее низние горизонты представлены 
известновистыми темными сланцами, часть которых на основании наХОДОI{ 
граптолитов относится н нижнему лландовери, а другая часть - н среднему. 

Верхний силур. Вснрыт главным образом разрезами буровых сква
жин. Палеонтологичесни, причем довольно слабо , охараI\теризована толы\o 
нижняя часть разреза .  
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Рис. 4. Стратиграфический разрез I I I  и комплексы табуллт силурийских отложений 
по правому притоку р. Омнутах, 1 .5  Ю,f от ИСТОI<а. 
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Н и ж н и й л у Д л о в .  Представлен различного типа плитчатыми 
uзвестнякамИ с прослоями доломитизированных мергелей и алевритовых 
известняков; встречаются водорослевые известняки и известковистые 
конгломераты.  Характерная фауна - Protathyris sp . ,  Her1'mannina sp . ,  
Eurypterus sp . ,  Favosites ех gr. jorbesi М .  Edw.  et Н .  О .  И .  Никифорова и 
А. Ф .  Абушик считают этот l{омплекс нижнелудловским. Мощность 70-
80 м .  

Б е р х н и й л у Д л о в .  Содержит ДОЛО1l!ИТЫ, доломитизированные 
глинистые известняки с обильными прослоями гипса и ангидрита. С под
стилающими отложениями верхнелудловские связаны постепенным пе
реходом. Граница с девоном проводится на основании появления остат
ков панцирных рыб. Наибольшую мощность верхнелудловских отложе
ний А. Г. Нравцов определяет по Зуб-Маркшейдерской скважине - 2100 и. 

Силурийский разрез Норильского района несомненно представляет 
исключительный интерес для изучения отложений этой системы в пределах 
СиБИРСl{ОЙ платформы. Его достоинством является непрерывность , боль
шая полнота, обилие фауны, наличие граптолитов , которые в дальнейшем 
несомненно помогут более точно привязать силурийскую схему Сибир
Сl{ОЙ платформы к типовой зональной шкале. 

Прекрасные разрезы силура имеются по рр. Х антайке, Rулюмбе,  
Брусу, Горбиячину. Нами изучен разрез силурийских отложений по 
р .  Горбиячину; он расположен на большой петле в 0 .5  IШ ниже ручья 
Оленьего (рис . 5) . Низы этого разреза слагаются известковистыми слан
цами , содержащими остатки граптолитов ; - выше идет карбонатная толща, 
в которой выделяется средний и верхний лландовери. Несколько выше 
по реке имеются выходы тонкоплитчатыix известняков , которые условно 
относятся нами к венлоку, на основании наличия в них ,  хотя и перекри
стализованных , но очень крупных (до 30-40 см) колоний строматопоро
идей и табулят, как правило,  не встречающихся в лудлове Сибирской плат
формы. 

Б разрезах р .  Rурейки силурийские отложения трансгрессивно ло
жатся на средний ордовик (мангазейский ярус) . Разрез этот изучался де
сятками геологов . По последним данным А. Ф. Абушик (1957а ,  1957б, 
1960) и Ю. Г .  Гор (Ткаченко ,  Рабкин и др . ,  1957) разрез района р. Ну
рейки представляется в следующем виде: 

1 .  Лландовери. В основании представлен черными граптолитовымп . 
сланцами, соответствующими среднему лландовери . . . . . . 
Выше залегают светло-зеленые аргиллиты, местами замещающиеся 
светло-зелеными мергелями . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Венчаются лландовеРИЙСRие отложения переслаиванием аргил
литов и органогенных извеСТНЯRОВ . . . . . . . . . . . . . . 

2. ВеНЛОR. Однообразная толща Rоралловых, строматоноровых и строма
толитовых извеСТНЯRОВ с прослоями темных, иристалличесюrх, 
слабо битуминозных извеСТНЯRОВ с реДRИМИ ВRлючеНIIЯМИ желва
ROB Rремня. Встречаются многочисленные представители табу
лят, строматонороидей, остранод, хараитеризующих веНЛОНСЮIЙ 
возраст нород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 .  Лудлов. Темные, плотные, тоннонлитчатые известняни с Protathyris 
didyma Dalm. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

15 ы .  

70 ы .  

25 ы. 

60 м. 
" 

60 м .  

Быше с перерывом залегают нижнеД8вонские аргиллиты со скоплени
ями обломков бесчелюстных . А. Б .  Ивановский (1959а) ставит под СОl'vше
ние лудловский возраст известняков с P1'otathyris didyma Dalm . 

Б бассейне р .  Нижней Тунгуски силурийские отложенин наиболее 
полно вскрыты в верховьях р .  Летней в 300 м ниже притока Rей-Сесь 
(рис . 6) . Силурийский разрез здесь имеет небольшую мощность , но пред
ставлен довольно полно . Начинается он, как и в других разрезах силура 
северо-запада платформы, темными известковистыми сланцами, сменяю-
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Fa1Josites sp. indet . ,  Syringopora 
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� Зеленые РОГОВИI<И с линзами � извеСТНЯI<ОВ. 

� � Силл . 
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� Зеленовато�серые РОГОВИI<И � с линзами И8веСТНЯI<ОВ. 

Чередование серых ТОННО-, � среднеплитчатых известня-
"" НОВ с I<ОМI<оватыми и гли

нистыми И8веСТННI<аыи. 
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ТОНI<оплитчатые И8веСТНЯI<И. "-i "<. "" �  � ��---------------------------

Чередование creMHbIX мергелей с плитчатыми и Rоьшоватыми извеСТННI<ами. 

-- -------------------

Теыные алевролиты и извест-� I<овистые сланцы. -.:;. 

� Силл. 
� Темно-серые сланцы. 

Pal aeoja1Josites a l 1Jeo laris (Goldf. ) ,  
Р .  bal tieus (Rukll . ) ,  Р .  seTJmidti 
S ok . ,  Р. paulUs Sok . ,  Р. аn
goporoides Sok .  et Tes . ,  Р. sp . ,  
sp . ,  Mul tisolenia tOJ·tuosa Fritz , 
М .  labyrint hica Sok. et · Tes . ,  
М esoja1Josites fleximtLrinus S ok . ,  
М .  sp . ,  sp . ,  Fa1Josites ja1Josus 
Goldf . ,  F. pseudoja1Josus S ok . ,  
F.  kukl ini Tcllern. ,  F .  hiJ'sutus 
Tchern . ,  F. iJleeJ'tus TeTJern. , 
F, gotlJlandisus Lam . ,  Рата
s triatopora rhisoides Sok . ,  
Р .  sp . ,  Subal1Jeolites vo lu t u s  
Sok. e t  Tes . ,  SYJ'ingo))orinus 
Вр. ,  Cateni))ora aretiea (Tchern. ) ,  
Cyst iTtalllsites dragunovi S ok .  
et Tes . ,  Heliolites sp . ,  Stel lipo
re l la Вр . ,  Propora conjerta М.

.Edw. et Н .  

Pal aeoja1Josites al1Jeo laJ'is (Goldf . ) ,  
р .  bal tieus (Rukh . ) ,  Р .  раи
l u s  S ok . ,  Р . angopoJ'oides Sok. 
et Tes . ,  Р .  maximus Tcllern . ,  
Р .  schmidti S ok . ,  Mиl tisolenia 
miseJ'a Sok. et Tes . ,  М. tOJ'
tuosa Fritz, M esoja1Josites jle
ximurinus Sok . ,  М .  sp. , sp . ,  
Fa1Josites ja1Josus Goldf . ,  F .  ja
xosijormis S ok . ,  F. /JiJ'sutus 
Tcllern. ,  F.  incertus Tchern . ,  
F .  kuklini Tchern . ,  F .  acutus 
Sok. et Tes . ,  P . sp : , sp . , Paras
triatopora Вр. ,  SlIJ'ingopora sp . ,  
Syringoporinus sp. , Cateni
pora aJ'ctica (Tcllern,) ,  С .  sp . ,  
Halysites sp . ,  Cys tilta lysites 
dJ'agunovi Sok. et Tes . ,  С, Вр" 
Heliolites sp.,  S tel !ipOJ'e ! ! a  Вр. ,  
Вр. ,  Propora conjeJ'ta М ,  Ed\v, 
et Н. 

����� ______ �-L� 

Рис. 5 .  Стратиграфический разрез IV и комплексы табулят силурийских отложений 
р. Горбиячин, 0.5 Ю\1 ниже руч. Оленьего. 
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Характеристика пород 

Темные толсто- и ТОIШОПЛИТ-
чатые извеСТНЯRII, иногда 
кальцитизированные. 

Чередование массивных тонко-
II среднеплитчатых темно-
серых и серых доломитов 
11 известняков. 

Массивные известняки серого 
цвета с массой табулят и 
строматопороидеЙ. 

I 
Тонкоплитчатые глинистые из-

вестНJШИ. 

Известняки и ГШlНисто-извест-
ковые сланцы. 

Сильно глинистые тонко- и 
среднеплитчатые извест-
няки серого цвета. 

Чередование голубовато-зеле-
ных глинистых сланцев 
с темными известняками. 

Зеленые глинистые сланцы. 

Чередование черных извест-
няков С черны�ш сланцами. 

Черные сланцы. 

Пестроцветные мергели. 

Rомплексы табулят 

Favosites ех gr. coreanijormis Sok. 

Mul tisolenia nihi!oro"ae Sok .  et 
Tes . •  М .  tortuosa Fritz , М .  
В р . ,  М esosolenia jestiva 
(ТсЬегп . ) ,  Favosites тоуетое!1-
sis Sok. et Tes . ,  Р. Варро-НР01'а) javositoides Ozaki, 
Pa,.ast1·iatopora tebenjho"i 
(ТсЬегп. ) ,  Subalveolites subu-
10lHS Sok .  et Tes . ,  Syringopo1'a 
Вр. ,  Catenipora sp. 

Favosites borealis ТсЬегп. ,  Р. I!i-
singe1'i М. Edw. et Н . ,  Р .  ех 
gr. тoyeroensis Sok .  et Tes . ,  
Р .  gothlandicus Lam . ,  Р. ех gr. huhlini Tcllern . ,  Р.  jorbesi 
М. Ed\v. et Н . ,  Р. Вр. ,  sp. , 
Syringopora sp. , Catenipora sp. ,  
Cystihalysites sp.  

Palaeojavosites alveolaris (Goldf . ) ,  
Р . paиlus SOk . ,  Р .  angoporo ides 
Sok .  et Tes . ,  Р .  Вр. ,  Mиl tiso-
l enia mise1'a Sok .  et Tes . ,  М eso-
javosites sp. , Favosites favosus 
GOldf . ,  Р.'} huhlini ТсЬегп . ,  
Р.  hi1'sutllS Tchern. ,  Р .  ince,.t us 
ТсЬегп . ,  Р.  gothlandiclLs Lam . ,  
р. Вр . ,  Вр. , Subalveolite s 1)0-
lutus Sok .  et Tes . ,  Cys tilIOly-
sites dragtmovi Sok .  et Tes. 

I 

Рис. 6 .  Стратпграфичесний разрез V и НОМIIЛeI{СЫ та6улят СИЛУРИЙСНИХ отложений 
р .  Летней, 0'.3 I{M ниже устья р .  КеЙ-Сесь. 
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щимися глинистыми извеСТНЯRами, в однообразной толще ЕОТОРЫХ многие 
ПРQВОДЯТ границу между средним и верхним лландовери .  ВeIШОR подра
зделяется на нижний и верхний. Венчается разрез довольно массивными 
известнЯ!{ами и доломитами, в ЕОТОРЫХ были встречены меЛRие табуляты 
типа Favosites coreanijormis 80k. - вид, более хараRтерный для лудлов
сЮIХ отложений. Выше залегают Ерасноцветы, вероятно , деВОНСЕОГО воз
раста. Мощность СИЛУРИЙСRИХ отложений на р .  Летней ОRОЛО 100 м .  

ТаRИМ образом, в стратиграфии СИЛУРИЙСI{ИХ отложений северо-за
пада ТУНГУССRОЙ синеRЛИЗЫ в целом наибольший интерес представляет 
вопрос о наличии в :этих разрезах отложений ЛУДЛОВСRОГО возраст'а .  В со
ответствии с унифицированной схемой стратиграфии СИЛУРИЙСЮIХ отложе
ний, !{ луДЛОВСRОЫУ ярусу В :этой области oTHecВITЫ известнЯ!{и и доломиты 
с Protathyris didyma Dаlш. и неRОТОРЫМИ другими реДЕО встречающимися 
видами: С lathrodictyon jastigiatum N ich . ,  F avosites ех gr. coreani jormis 
80k . ,  Thamnopora kureikaensis 80k. (in соН .) , Mesoso lenia ех gr. jestiva 
(Тсhеш.) , Огtfисегаs ( ? )  cf. p lacidum Barr. ОднаЕО ПОСRОЛЬRУ наиболее 
надежная из :этих форм Protathyris didyma Dаlш. может встречаться и 
в верхнем веНЛОRе, весь :этот RомплеRС ТОЛЬRО ДОПУСRает возможность луд
ЛОВСRОГО возраста соответствующих слоев , но не делает его безусловным. 

Нужно отметить , что в последнее время отложения , содержащие 
Tamnopora kureikaensis (в частности, на р .  I\уреЙRе) хорошо Rоррели
руются с нижним лудловом Урала благодаря наХОДI{ам в ураЛЬСRИХ и си
БИРСRИХ разрезах :этой формы, а таRже щде неописанных новых форм та
булят. 

Юго-западная часть ТУНГУССI{ОЙ синеRЛИ3Ы 

На юго-западе ТУНГУССRОЙ синеRЛИЗЫ наибольшим распространением 
пользуются ОРДОВИRСRие отложения . СИЛУРИЙСRие отложения занимают 
гораздо меньшие площади. Разрезы ОРДОВИRа в долине р .  ПОДRаменной 
ТУНГУСRИ и в бассейнах ее ПРИТОRОВ являются лучшими по всему западу 
платформы; здесь находятся стратотипы мангазеЙСRОГО и долБОРСI{ОГО 
ярусов . СИЛУРИЙСRие же отложения представлены в основном нижним от
делом и имеют достаточно ШИРОRое распространение ТОЛЬRО в бассейне 
нижнего течения р .  ПОДRаменной ТУНГУСRИ . Общий разрез ОРДОВИRа и 
силура :этого района представляется в следующем виде. 

Ордовик (рис . 7-9) . Представлен I{арбонатно-терригенными отло
жениями , залегающими на Ерасноцветных отложениях :ЭВGlШИЙСI{ОЙ се
рии верхнего Rембрия . Нижняя граница ОРДОВИRа проводится условно по 
подошве тураМСRОЙ ' свиты, Rоторая, возможно , является еще верхнеЕем6-
РИЙСRОЙ. 

Нижний ОРДОВИR. На юго-западе ТУНГУССI<ОЙ синеIШИЗЫ нижнеор
ДОВИRсние отложения являются наи60лее распространенными. Они ' под
разделяются на УСТЬНУТСIШЙ и ЧУНЬСRИЙ ярусы. 

У с т ь I{ У т с R И Й Я р у с . В настоящее время н :этому ярусу при
нято относить большую часть пролетаРСRОЙ свиты Г .  И .  I\иричеНI{О с под
стилающей ее тураМСRОЙ свитой. ТураМСI{ая свита согласно залегает на 
:эвеНRИЙСRОЙ серии и представлена доломитами, доломитизированныии во
дорослевыми и оолитовыми извеСТНЯRами с прослоями пестрых мергелей . 
Пролетарсная свита согласно перенрывает отложения турамсной свиты 
и хараRтеризуется доломитами, доломитизированными оолитовыми и во
дорослевыми извеСТНЯRами, а таRже извеСТRОВИСТЫМИ песчаНИI,ами. Из 
фаунистичеСRИХ остаТЕОВ встречаются различные виды Finkelnburgia . 
Мощность яруса меняется от 100 до 150 м. 

Ч у н ь с R И Й Я р у с . Соответственно ВRлючает ЧУНЬСRУЮ свиту, 
представленную сероцветными и пестроцветными водорослевыми извест-
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няни; внизу конгломераты. 
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"" Зеленые и зеленовато-серые 
"1- мергели If алевролиты с тон-I 
с:::, НИМИ ПРОСЛОffМИ известня-"" ков. 

. 

се <:> Чередование зеленых алевро-� литов с тонкими ирослоями "" известняков. 

� Зеленые и сиреневые алевро-I "! литы с реДЮIМИ прослоями � известняков. 

пес- I ..,., Серые, довольно рыхлые 
Чj чанини. 

f-.-

� , ..,., Серые, желтовато-серые и 
"" нрасноватые известновые "" иесчанини. 

Rомплексы таБУЛffТ 

Baikitol ites al1Jeolitoides S ok . ,  
В .  magnus Sok .  et Tes . ,  Nycto-
рота denticulata Sok. et Tes . ,  
Sa/tQ1'dop/tllum sibi1'icum S ok . ,  
CY1·tophyl lum orthis S ok . ,  С.  simplicatum Sok . ,  Tol lina 
keyseringi (ТоН . ) .  

[(a1'agemia sp . 

Cryptolichenaria baikitica Sok. et 
Tes . ,  Сг. mi1'anda Sok .  

Рис, 7 .  СВОДНЫЙ стратиграфический разрез VII и КОЫIIлексы табулят ордовикских от
ложений бассейна нижнего течения р .  Подкаыенной Тунгуски. 
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Характеристика пород 

Серые толстоплитчатые ыас-
сивные, иногда песчанистые 
известняки . 

Серые тонко- и среднеплитча-
тые известняки и алевро-
литы. 

Темные битуыинозные корал-
лово-строматопоровые мас-
сивные толстоплитчатые из-
вестняки. 

Чередование зеленых алевро-
литов С извеСТНЯRами и 
мергелями. 

Зеленые и красные алевролиты 
с редкими прослоями из
вестняка. 

Серые, синеватые 11 краснова
тые песчаники. 

/ 

}{омплексы табулят 

Sibi1'iolites sp. , CY1·tophyl lum sp. 

/ 
/ / / 

/ с alap�ecia canadensis 
/ Bill . ,  Nyctopo1'a ni-

/ cho l soni(Rad .) ,  Sat-
/ tordophyllum sibi-

/ гiсuш Sok . ,  Уасиорога 
/ prisca (Sok.)  Bail�itol ites 

/ alveolitoides Sok . ,  Rhabdo-
tetгadium nobile S ok . ,  

Rh. apertum (Saft . ) ,  R h .  
tlorito1'111e Sok .  et Tes . ,  Рага-
tеt1'аdiuш quad1'ilobatum Sok .  
et Tes . •  T o l l ina keyse7'l il1gi 
(ТоЩ, Sibi7'io l i tes reticulatus 
Sok .• В .  sibirictlS Sok. 

Nyctopo7'a nicholsoni (Rad . ) , Ра-
ratetradium mangaseicum S ok . ,  
СУI·tорhуl lШ11 lambeit07'mis 
Sok . •  !( aragemia sp. 

!Рис. 8.  Сводный стратиграфический разрез VIII  и комплексы табулят ордовикских 
отложений бассейна среднего течения р_ Чуни. 
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"' �  '<> известНfШОВ, spinosa Sok .  et Tes" Р .  tl'a-

�� " becuZa1a Sok. et Tes. 

� - - --
Q) Зеленые и сиреневые алевро-
"1' литы. 

'� '* Серые плитчатые извесТННЮI "1' 
'� 1-- и мергели. 
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"" 111 JIТ Ж Серые номноватые, сильно гли- Nyctopora 11icl101 s0lli (Rad . ) ,  Saj-

)J{ Q) Нl!стые извеСТННЮI с про- jordopl1yZlum siЬiriсиm Sok . r 

'" I)I( )J{ ' ''1' слоеы тонно-ровноплитча - To l l i11a keyse"l i11gi (ТоЩ , Т .  
'" eve11hiana Sok " VаСИОРО" а p,'is-Н( тых известнннов. 

"" ,)1( Ж са (Sok , ) ,  Sibi,'io lites retictl Za-

'<: JJr tus Sok . ,  S. eZ egans Sok. е! 
Tes . ,  В. sibi"ictlS Sok" CYTtO-)1( Ж phy l L u m  oTthis Sok . ,  С .  simp-с., )1( licatum Sok .  
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>< "'- Серые ровноплитчатые доло-'" ,миты, ыергели I! извест-<о c>j ннни. "" '" л 
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"'- 111 '* Ноыноватые извеСТННЮI. 
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"'" с::::, Алевролиты с прослоныи из-
о-; вестнннов. 

<:( .., 
111 1-

'" 111 '* НО�l!{оватые известннни. 
JII "1' 

1-
"'- с>:;) с::::, Зеленые Sibirio lites sibiricus Sok . ,  Cy,.to-

алевролиты с про- phy l L um orthis Sok. '" со слоями известнянов. 

Чередование ыергелей 
с::, "'r серых 

Q) и известнянов. 
v ::::: 
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Номноватые известннни.  -
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Рие, 9 . Сводный етратиграфичеекий разрез IX и коьшлекеы табулят ордовикеких 
отложений баееейна ереднего и нижнего течения р .  Н .  Чунку. 
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НЯI<ами с прослоями доломитизированных оолитовых известняков и извест
I<ОВИСТЫХ песчаников , а таюке алевролитов и мергелей с Angarella lo
patini Ass . ,  Archinace l la subrostrata (Ulr. et Scof . ) , Biolgina sibirica z .  Мах .  и 
баЙI<Итские песчаники. Стратотип чуньской свиты, находящийся на р .  Чуне 
(разрез «Нрасная Горка» в 8 I<M от устья) , обычно рассматривается и в на
честве стратотипа чуньского яруса,  однаI<О работы многих исследователей 
указывают на необходимость его пересмотра.  

Байкитская свита представлена серыми песчаниками; реже встречаются 
нрасноцветные разности, приуроченные в основном к низам разреза.  Верх
няя граница чуньского яруса проводится здесь над слоями, содержащими 
егурtоliсhеnаriа baikitika Sok. et Tes . ,  ег. miгanda Sok . ,  Аngш-еl lа sp . ,  
Proteгocameгoceгas cf. braineгdi (Whit .) , что хорошо согласуется с разрезом 
р .  МоЙеро .  Нужно, однако, отметить , что криптолихенарии встречены в этом 
районе только в одном разрезе, расположенном на правом берегу р .  Под
I<аменной Тунгуски, в 3 Ю\I выше пос. Нузьмовка ,  где в пойме реки обна
жается небольшая паЧI<а (2 м) рыхлых , ноздреватых , отчасти известкови-

'стых песчаников , I<оторая венчает плотные , массивные, известковистые 
байкитские песчаники и перекрывается меш<огалечным конгломератом уже 
I<РИВОЛУЦI<ОГО яруса.  Этот ГОРИ30НТ, но без криптолихенарий, обrlажается 
также по правому берегу р .  ПОДI<аменной Тунгуски, в 2 Ю\I выше р .  Стол
бовой, а _также по р .  Столбовой, в 5 Ю\I от ее устья . В восточных разрезах 
на р. Чуне, в 2 км выше р. Н .  Чунку И В 1 Ю\I ниже р. Амутнана, где об
нажается контакт байкитских песчаНИI<ОВ с отложениями КРИВОЛУЦI<ОГО 
яруса, этот ГОРИ30НТ, по-видимому, отсутствует. 

Средний ордовиr,. Представлен терригенными и карбонатными по
родами; подразделяется на КРИВОЛУЦI<ИЙ и мангазеЙСI<ИЙ ярусы. Ложится 
на породы ЧУНЬСI<ОГО яруса с резким контантом. В основании залегает 
мелкогалечный фосфоритовый I\онгломерат мощностью до несколы<хx 
десятков сантиметров. 

Н р и в о л у Ц к и й я р у с. Сложен красноцветными и зелеными 
алевролитами и песчаниками с прослоями органогенных известняков ; 
по всему разрезу имеются фосфоритоносные включения . Наиболее полно 
разрез КРИВОЛУЦКОГО яруса изучен в НИЗ0ВЬЯХ р. ПОДI<аменной ТУНГУСI<И, 
где он представлен толщей фосфоритоносных пород, мощностыо 25 м.  
В этом районе выделяются (Никифорова ,  Андреева ,  1961)  все три гори
З0нта - волгинский, киреНСI<ИЙ и кудринский, установленные на юге 
платформы. . 

В восточных разрезах , в бассейне р .  Чуни, на учаСТI\е между рр . Амут
наном и Н .  Чунку, мощность КРИВОЛУЦКОГО яруса уменьшается до 3 . 5  м ,  
а верхний ГОРИ30НТ, представленный в НИЗ0ВЬЯХ р .  ПОДI<аменной Тунгуски 
I<онгломератовидными обраЗ0ваниями, совершенно исчезает. Отложения 
КРИВОЛУЦКОГО яруса постепенно переходят здесь в мангазеЙСI<ие, а граница 
между ними проводится толы<o на основании фаунистических данных . 
Отложения КРИВОЛУЦКОГО яруса характеризуются многочисленными бра
хиоподами и наутилоидеями: Evenkiana lenaica Andr. , Endoceгas pseudo
septum Bal . ,  Kotoceras stolbovense Bal .  и др . 

М а н г а 3 е й с к и й я р у с . Нан уже указывалось выше, мангазей
СI<ИЙ ярус либо четко отделяется от I<РИВОЛУЦI<ОГО (западные разрезы) , 
либо связан с ним постепенным переходом (разрезы бассейна р .  Чуни) . 
Он представлен толщей серо- и зеленоцветных аргиллитов и мергелей 
с тонкими прослоями, обычно плитчатых или ЛИНЗ0ВИДНЫХ известняков . 
Наиболее полно мангазеЙСI\ие породы обнажены в НИЗ0ВЬЯХ р .  ПОДI<амен
ной Тунгуски от о .  Нокуй до руч. Гурьевского; на этом же участке, в 2 км 
выше р .  Столбовой, находится стратотип мангазеЙСI<ОГО яруса,  описанный 
в работе о. и .  НИI<Ифоровой И о. Н .  Андреевой (1961 , стр . 35) . Эти породы 
широко распространены также по р .  Столбовой, ниже Нулинны, и в сред-
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нем течении р .  Чуни .  Верхняя граница мангазейского яруса проводится 
под I{оралловым ГОРИЗ0НТОМ. Мощность достигает в западных разрезах 
46 м в восточных - 23 м .  

В�РХIIИЙ ордовИI,. Отложения верхнего ордовика в бассейне р .  Под
каменной ТУНГУСI{И включают долборский ярус и бурский ГОРИЗ0НТ (вы
деляемый здесь впервые) , сложенные карбонатно-терригенными породами. 

Д о л б о р с к и й я р у с . На юго-западе Тунгусской синеклизы 
устанавливается три типа разреЗ0В долборского яруса,  различных в фа
циальном отношении: 1 - в бассейне среднего течения р .  Чуни, 2 - в бас
сейне среднего и нижнего течения р .  Н .  Чунку (правый приток р .  Чуни) , 
3 - в бассейне нижнего течения р .  Подкаменной Тунгуски. 

В бассейне р .  Чуни долборские отложения представлены карбонатными 
породами, в верхней части иногда с примесью терригенного материала .  
Наиболее полно они обнажаются в долине р .  Чуни между руч. Долборон
гкит И р .  Н .  Чунку , где очень четко выражена граница между мангазей
СIШМ и долборским ярусами. Граница хорошо отбивается по подошве ко
раллового ГОРИЗ0нта, который в большинстве разреЗ0В представлен темными 
битуминозными известняками. Основными породообразующими организ
мами этого ГОРИЗ0нта являются тетрадииды и в особенности род Rhab
dotetгadium. 

Н а  р .  Чуне, в 1 .5 км выше устья р .  В .  Чунку, находится стратотип 
долборсного яруса. Здесь, в обрывистых берегах по обе стороны рerш, 
обнажается толща долборсних отложений, подстилаемая зеленоватыми ли
стоватыми мер гелями с прослоями известняков . Ниже приводится краткое 
описание обнажения по левому берегу , где выделяются три довольно обо
собленных пачки пород долборского яруса.  

1 .  Темпые (до черных) г:рубокоыковатые известняки, в середине с про
слоем листоватых мергел:еЙ. Слои переполнены табулятами и гели 0-
литидами: Nyctopora Бр . ,  B aikito lites alveo titoides Sok . ,  Tetradium 
jibratum Saff., R1IObdotet/·adium nobi le Sok.,  Суrtlирhу llum ortbls 
Sok., S ibi,. iolites reticul atus Sok . ,  S. e legans Sok. et ТеБ . ,  реже 
встречаются б раХIlОПОДЫ R ost,.icellul а Бр . . . . . . . . . . . . . 

2 . Переслаивание серых, тош,о- и среднеплитчатых известняков с ли
стоватыми мергелями и алевролитами. Встречаются Суrtlирlщ llum 
ortl!is Sok.,  Sibi,.io lites e legans Sok . et ТеБ . ,  Rostrice l lula subrostrata 
Nikif. , HespeгOl·t1lis Бр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

3 .  Серые, толстоплитчатые,  массивные, иногда песчанистые известняки 
и доломиты с реДIШlIИ Sib i,.io lites elegans Sok. et ТеБ . и брахиоподами 
Lepidocycloides gravis Nikif . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Общая мощность долборского яруса на р .  Чуне оноло 50 м.  

8 ы. 

1 9  м.  

22 ы .  

Верхняя часть этих отложений размыта. Более высокие ГОРИЗ0НТЫ раз
виты в долине р .  Н .  Чунну, где долборские отложения обнажаются на 
протяжении 50 км начиная от устья рени. Наиболее важным для характе
ристики верхних ГОРИЗ0НТОВ долборского яруса является обнажение, рас
положенное на правом берегу р .  Н .  Чунку , В 18 км выше УСТfЯ р .  Черле
чинэ , где вскрыты: 

1 .  Плитчатые, серые (до черных) извеСТНЯЮI, часто oI,peMHeHHble; с жео
дами кальцита ; наблюдаются пебольшие прослои глинистого сланца. 
Встречаются Tetradium Бр . ,  Sibirio lites reticulatus Sok., S .  e le
gans Sok. et ТеБ . ,  Cyrthopl/y l lum orthis Sok., Boreadorthis asiatica 
N ikif., Lepidocyc loides gravis Nikif. . . . . . . . . . . . . . 4 м. 

2 .  Среднеплитчатые,  серые, комковатые, довольно глинистые извест
НЮШ с полутораметровым прослоеы (в средней части) тонкоплит
чатых Доломитизированных известняков; характеризуются присут
ствием Nyctopora nicllO lsoni (R ad.), To llina keiserlingi (ТоН . ) ,  Sibi
riolites e legans Sok. et Tes . ,  CyrtllOphy l lum ortbls Sok., Boreadorthis 
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asiatica Nikif . ,  Oxop lecia sibirica Nikif . ,  Strophomena lethea N ikif . ,  
Mimella gibbosa sibirica Andr. и многих других видов . . . . .  . 

3 .  Чередование светлых плитчатых мергелей и доломитов 
4 . Зеленые и красноцветные аргиллиты . . . . . . . . . . . . .  . 

1 6 .8 м.  
4.4 м. 

Около 5 м. 

Выше отложения перекрываются двухметровой пачкой силурийских 
конгломератов и песчаников . Более низкие ГОРИЗ0НТЫ долборского я'руса 

. на р. Чуне вскрыты в 6 км от ее устья и против устья р .  Черлечинэ.  Об
щая мощность долборских отложений в бассейне р .  Н .  Чунку достигает 
71 м; нижние 20 м разреза отнесены к долборскому ярусу условно. 

Б у р с к и й г о р и 3 О Н т.1 Устанавливается только в бассейне 
среднего течения р .  Н .  Чунку; В остальных районах бассейна рр . Подка
менной Тунгуски и Чуни он размыт. 

Ниже приводится послойное описание обнажений, вскрывающих бур
ский ГОРИЗ0НТ. Контакт с нижележащими отложениями не вскрыт. Н аи
более древние отложения (слой 1) вснрыты по правому берегу р .  Н .  Чунку , 
В 1 нм ниже устья руч. Кану. Верхние ГОРИЗ0НТЫ (слои 2-5) вснрыты по 
левому берегу р. Н. Чунку В типовом обнажении, расположенном у устья 
руч. Кану , в 1 нм ниже устья руч. Бур . 

1 .  Серые и зеленовато-серые мергели и известняки, сильно изменены воз
действием интрузий; с'одержат перекристаллизованные органиче·-
ские остатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 .  Среднеплитчатые мергели серого цвета, иногда с тонкими корочками 
известняков; наблюдаются трещины усыхания и МI!огочисленные .  
органические остатки . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 .  Темные среднеплитчатые известняки с пустотами, выполненными каль
цитом, внизу с прослоем внутриформационной брекчии. Имеются 
линзы плотных, толстоплитчатых известняков, содержащих массу 
табулят и цилиндрические ценостеумы строматопороидеЙ. Встре
чаются многочисленные кораллы: Pa laeofavosites cal'i�tus 801<. et 
Tes . ,  р. .  al'gutus Ivan . ,  Р .  kanuensis 801< . et Tes . ,  Р .  ivanovi 80k . ,  
Parasarcinula trabecu lata 801< . et  Tes . ,  Р .  spinosa 801< . et  Tes . ,  Со
lumnopore lla compacta 801< . et Tes . ,  С. acerosa 801< . et Tes . ;  мшанки: 
Phaenopora ех gr . cervicornis Nekh : ,  брахиоподы: .Rost,.ice l lula sub
rostrata Ni1<if . ;  наутилоидеи: Lambeocel'as sp . ,  A rmenoceras sp . . . . . 

4 .  Серые и пепельно-серые тонкоплитчатые мергели . Содержат те же 
органичесние остатни, но в меньшем количестве . . . . . . . . 

5 .  Серые и пепельно-серые мергели, переслоенные темными листова
тыми сланцаМIiI . В средней части имеются прослои, мощностью 
0.3  м, представляющие собой внутриформационную брекчию. 
В стречаются довольно редкие табуляты:. Pa laeofavosites iuanovi 
80k . ;  мшаНIШ: Phaenopora p lebeia Nekh. ,  Ph. cf. Ьоnа Nekh. ,  P1I. 
ех gr. i nsignis Nekh. ;  брахиоподы: Лоstгiсеl lu lа subrostrata Ni1<if . 
и многочисленные наутилоидеи : Lambeoceras princeps Troedsson, 
Paractinoceras canadense (Whit .) ,  Apsidoceras е legans Troedsson. 

2.5 м. 

0.8 м. 

0 .5 м . 

1 .8 м .  

1 .6 м .  

Эти отложения резко перекрываются темными, плотными, внизу плит
чато-комковатыми известнянами, содержащими силурийские брахиоподы 
Р lectatrypa imbricata Sow .  

Представители рода Palaeojavosites, впервые встреченные в описан
ных отложениях ,  распространены в верхнеордовикских отложениях 
Урала,  а представителей новых родов Parasarcinula и Co lumnopore l la 
можно назвать в отложениях ричмонда на о .  Акпатон (Канада) . Компленс 
мшанок , по определению В .  П .  Нехорошева ,  свидетельствует о верхне
ордовиксном возрасте вмещающих их пород. Очень характерным является 
и комплекс наутилоидей, которые , по данным 3. Г. БалаШОВа ,  встре
чаются широно в Гренландии в отложениях , соответствующих ричмонду. 

1 Название дано Ю .  И .  Тесаковым по руч. Еур, в районе которого эти отложения 
им изучались . С.тратотипичесное обнажение находится на левом берегу р. Н .  Ч унку, 
В 1 км ниже устья руч. Бур . 

з Б. С. СОКОЛОВ и ю. И. Тесаков 33 



Таким образом, вышеуказанные фаунистические остатки свидетель
ствуют о верхнеОРДОВИКСI{ОМ возрасте данного горизонта. Их новизна 
и своеобразие реЗI{О отличают фаунистический комплекс бурского гори
зонта от I{омплекса фауны долборского яруса. Если последний может 
рассматриваться как более или менее аналогичный верхнему карадоку , 
то бурский горизонт уже с несомненностью отвечает ашгиллу, вероятно 
его нижней части, ПОСНОЛЫ{У отложений, эквивалентных горизонту пор
нуни Прибалтики или слоям «5Ь» Норвегии, в пределах СиБИРСI{ОЙ плат
формы нигде не обнаружено. 

СИЛУРИЙСlше отложения в данном районе широко распространены 
в низовьях и севернее долины р. Подкаменной Тунгуски и р .  Чуни; в сред
нем и нижнем течении р .  Чуни силурийские отложения размыты. Наи
большим распространением пользуются отложения лландоверийского 
яруса,  ложащиеся на различные горизонты верхнеордовинских отложе
ний. Наблюдается 4 типа нонтактов верхнего ордовика с силуром и В част
ности с лландовери. 

1 .  В бассейне р. Чуни, на р. Н. Чунну, У устья руч. :Кану, лландо
верийсние отложения , представленные плотными, темными известняками 
с Р lectatrypa imbricata So\v . , залегают без видимого несогласия на мер
гелях верхнего ордовина ,  бурского горизонта. 

2 .  В бассейне р. Чуни, на р. Н. Чунку, В 18 км выше устья р. Чер
лечинэ , нижние горизонты силура ,  представленные зелеными алевроли
тами с двухметровым слоем (крупногалечных) массивных конгломератов 
внизу, ложатся уже на размытую поверхность долборского яруса ,  самые 
верхние горизонты которого в этом районе представлены аргиллитами. 
Между, аргиллитами ·ордовика и конгломератами силура имеется мало
мощная кора выветривания желтоватого цвета. 

3 .  В нижней части бассейна р .  Поднаменной Тунгуски, на р.  Стол
бовой, в 1 км ниже устья р .  :Кулинны, СИЛУРИЙСlше отложения ложатся 
ТaI{же на размытую поверхность долборского яруса,  сложенного здесь 
чередованием зеленых алевролитов с ТОНI{ими прослоями известняков . 
Силурийские отложения начи:наются 2-2.5-метровоЙ пачной мелкога
лечных нварцевых конгломератов, ВЬJше которых лежат темные битуми
нозные известняки нижнего лландовери, переходящие выше в глинистые 
КОМI{оватые известню{и среднего лландовери. 

4 .  Толща базальных силурийских конгломератов в низовьях бассейна 
р .  Подкаменной Тунгуски имеет распространение, по-видимому , не по 
всей территории'. Там, где она отсутствует, базальными слоями силура 
являются темные битуминозные известняки , перы{рывающие долборские 
отложения таюне с размывом. 

В восточной части площади по долине р .  Н .  Чунну, на участне от 
руч. Балу до р .  Дягдагли, имеются разрозненные выходы нижнесилурий
ских ПОРОД, представленных глинистыми известняками. По фаунисти
ческим остаткам, главным образом брахиоподам и кораллам, можно 
судить , что эти отложения относятся по времени к лландовери и ран
нему венлоку . 

Довольно полное представление о нижнесилурийских отложениях 
западной части площади дают разрезы по рр .  Подкаменной Тунгусне , 
Столбовой, :Кулинне и Глотихе (ПРИТОI{ р . Енисея) , на основании ноторых 
составлен сводный разрез (рис . 10) . Основными для его составления яви
лись два обнажения , расположенные по правому берегу р .  Подкаменной 
Тунгуски, в 3 Ю\f выше устья р .  Столбовой (лландовери, ночумдексная 
свита) и в 3 км ниже устья р. Сухой Лебяжьей, оползневое обнажение 
(верхи · верхнего лландовери-верхний венлон) , и три ()бнажения по 
р. Н. Глотихе, расположенные в 1 и 2 Ю;1 выше устья р. Средней Глотихи 
(средний лландовери-низы верхнего венлона) . 
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:Коыплексы таБУЛIIТ 

Meso s o lenia p!'ima Sok. et Tes., 
Favosites bOTeaL,s Tchern. , Ра
rastriatopoTa ех gr. undosa 
Sok. et Tes., S1!baLveo Lites 
subиLos1!s Sok. et Tes. 

Favosites bOTeaLis  Tcllern . ,  Р.  ех. gr. moyeroensis Sok. et Tes., 
Р. ех gr. /щ/tl ini Tchern . ,  
MиL tisoL enia tO!·tuosa· Fritz, 
М. jormosa S ok . ,  Parastriato

рота undosa Sok. et Tes., 
S1!baLveo L i tes ар. 

Palaeojavosites аl1JеОIЩ'is (Goldf.), 
Р .  baL tic1!s (Rukll) . ,  f'a1JDsites 
hirs1!tus . Tcllern. ,  Suba/1Jeoli
tes vol 1! l1!s Sok. et Tes, 

PaLaeoja1Joli/es aLveo l aris (Goldf.), 
Р .  bal tic1!s (Rukh.) ,  р. раи/и. 
Sok . ,  M u l lisolenia /ог/иоsа 
Fritz, М esojavositps j l eximu
rinus Sok . ,  Favosites kuklini 
Tcl1ern. ,  Рторота conjer/a М .  
Edw: et  Н .  

�:: '" :Конгломерат. 
�о.�����О�8�н.�К������==�:J �А�л=..:.еВ�Р�О�Л..:.И=Т�Ь='�И�И�8�в�еC�T�H�II=K�I�I .�_�I _______________ __ 

Рис. 10. СВОДНЫЙ стратиграфический разрез VI iI комплексы табулят силурийских 
отложений бассейна нижнего течения р. Подкаменной Тунгуски. 
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Наиболее широко распространены здесь отложения КОЧУl\щекской 
свиты верхи которой, судя по появлению Suba lveo lites vo lutus Sok. et 
Tes . , 

'
являются верхнелландовериЙскими. Необходимо отметить, что 

верхние горизонты верхнего лландовери в естественных обнажениях 
вскрыты неудовлетворительно благодаря наличию в разрезе алевролитов 
и глин, ноторые обычно замыты или являются причиной оползневых 
явлений. 

К лудловским отложениям в данном районе отно,сятся светло-серые 
известняки с эвриптеридами. 

Восточная часть Тунгусской СИНeIШИЗЫ 

Ордовикские и силурийские отложения этой области связаны с бассей
ном среднего течения р .  Вилюя . Наиболее полная сводна по ним дана 
Вл. А. Комаром (1957) . Ордовиксние отложения представлены здесь всеми 
тремя отделами, но недостаточная обнаженность и слабая их фаунисти
чесная харантеристина затрудняют стратиграфичесние исследования . 

К устькутсному ярусу относится толща мощностыо 100 м ,  представлен
ная пестроцветными известняками, доломитами, мергелями и алевроли
тами, содержащими Finkelnburgia и Kuraspis. Граница с нижележащими 
отложениями не выяснена. 

К чуньскому ярусу относится восьмидесятиметровая толща песча
нистых доломитов с прослоями водорослевых известняков с Syntrophop
sis arkansasensis Ulr . et Соор . ,  Finke lnburgia Ье l latu la Ulr. et Соор . 

Криволуцний ярус сложен пестроцветными глинами , алевролитами, 
иергелями и известнянами, мощностыо 50 м.  

Мангазейский и долборский ярусы представлены загипсованной тол
щей, которая до настоящего времени слабо расчленена. 

Выше залегает глинисто-нарбонатная толща, выделенная А. А. Ар
сеньевым и В .  А. Ивановой (1954) в меинсную свиту. В низах меиксной 
свиты на р. Вилюе отнрыты древние фавозитиды (колл. Н .  А. Флеровой) , 
имеющие наибольшее сходство с Pa laeofavosites ivanovi Sok . ,  Р. a lveo laris 
Goldf. и другими ордовинсними представителями этого рода . Присутствие 
зтих табулят позволяет думать о наличии в данном районе более высоких 
горизонтов ордовина ,  чем долборсний ярус , и коррелировать эту часть 
разреза в какой-то степени с бурским горизонтом бассейна р .  Чуни, 
в котором также распространены эти фавозитиды. 

Силурийские отложения представлены здесь только нижним отделом, 
к ноторому относится большая часть меинсной свиты, сложенная светло
серыми известнянами и доломитами с Camarotoechia ramosa Andr. , табуля
тами и эвриптеридами, мощностыо 100 м. К венлокскому ярусу отно
сится , вероятно , тольно небольшая верхняя часть этой свиты. 

Юго-западная часть ВИЛЮЙСI{ОЙ СИНeIШИЗЫ 

Ордовикские и силурийсние отложения в зоне Байкало-Патомского 
краевого . прогиба распространены в нижней части среднего течения 
р .  Лены. Они выполняют НЮЙСI{о-Джербинскую и Березовскую впадины, 
окаймляя Вилюйсную синеклизу с юго-запада. Их разрезы посещались 
и описывались многочисленными исследователями, но наибольший ин
терес представляют работы Н .  С. 3айцева и Н .  В .  Покровской (1950) , 
О .  Н �,Андреевой (1955) , О .  И .  Никифоровой и О .  Н .  Андреевой (1961 и 
более ранние) , Н .  А. Флеровой (1959) и Н .  М .  ЧУllfакова (1959) . 

В сОставе нижнего ордовина здесь обычно рассматривается усты<ут
(шая свита,  и только в самое последнее время были сделаны попытки 
выделения в верхней части разреза отложений чуньского яруса (Чума-
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ков , 1959; Флерова, 1959) . Нижний ордовик представлен карбонатно
терригенными породами. В нижней части разреза фауна встречается 
редко; верхняя содержит Syntrophopsis utaensis Ulr. et Соор . ,  El lesmero
ceras e longatum КоЬ . ,  Biolgina sibirica z .  Мах.  Мощность достигает 250-
300 м. 

Переход от нижнего ордовика к среднему происходит с резкой -сменой 
литологического состава и в большинстве случаев может рассматриваться 
как сопровождающийся перерывом. К среднему ордовику относится кри
волуцкая , чертовская и нижняя часть макаровской свиты. Н .  А. Фле
рова (1959) выделяет в этом районе отложения RРИВОЛУЦКОГО и манга
зеЙСI{ОГО ярусов . 

К верхнему ордовику относится большая верхняя часть макаровской 
свиты,  в состав которой входит долборский ярус И возможно более моло
дые отложения верхнего ордовика. 

СИЛУРИЙСRие отложения на юго-западе Вилюйской синеклизы рас
пространены на небольшой площади. Они выделены здесь под названием 
пестроцветной свиты (Маслов , 1954) и включают также верхнюю часть 
илюнской свиты Н .  С. Зайцева и Н .  В .  ПОКРОВСRОЙ В Березовской впа
дине. Фауна, распространенная в этих свитах , бедна по видовому со
ставу и встречается довольно редко.  Немногочисленные списки фауны, 
приводимые в перечцсленных выше работах, говорят о лландоверийском 
возрасте отложений. Н .  М. Чумаков считает, что верхи илюнской свиты 
могут быть уже веНЛОКСRИМИ. Основываясь на находках фауны в / в алун
ном материале на р .  Лене у дер . Нюя , Н .  А. Флерова таRже ДОПУСRает 
наличие в данном районе низов веНЛОRСКОГО яруса.  Моп:i;ность отложений 
силура достигает 100-120 м и более . 

СИЛУРИЙСRие отложения этого района по своему объему соответствуют, 
вероятно, меикской свите р .  Вилюя , кежемской свите ИРRУТСКОГО амфи
театра и кочумдекской свите бассейна р .  Подкаменной Тунгуски. 

Южная часть Сибирской ·платформы. ИРКУТСIШЙ аl\lфитеатр 
, 

Наиболее широким распространением на юге Сибирской платформы 
пользуются отложения ОРДОВИRа. Силурийские отложения занимают го
раздо меньшие площади и распространены ТОЛЬRО в северных р айонах 
ИРRУТСКОГО амфитеатра.  

Обширное поле ОРДОВИRСКИХ отложений всегда привлекало н себе 
внимание исследователей, и литература,  освещающая стратиграфию 
этой области, исчисляется многими десятнами работ. Особенно много 
делается для изучения ордовика Иркутсного амфитеатра в последние 
годы Иркутсними геологическими учреждениями , ВСЕГЕИ и ВНИГРИ. 

Границы между стратиграфичесними подразделениями ордовикских 
отложений юга платформы и мощности этих отложений еще недостаточно 
четко установлены. Все это вызывает трудности в сопоставлении разрезов 
ордовика различных районов и приводит к ВОЗНИRновению многочислен
ных местных . стратиграфических схем. В то же время исследования , про
веденные о. Н .  Андреевой (1957-1961) , с несомненностью поназывают, 
что и здесь существует возможность ярусного расчленения ордовина 
в соответствии с провинциальной схемой. 

Нижний ордовик. В пределах Иркутского амфитеатра объем ниж
него ордовика строго не установлен. ИРКУТСRИМИ геологами здесь выде
ляется ИЛГИНСRая свита, возраст RОТОРОЙ трантуется от верхнего кембрия· 
до нижнего ордовика. 

у с т ь н у т с к и й я р у с . Нижняя граница совпадает с нижней 
границей устькутской свиты этого района. С подстилающими отложениями 
устьнутский ярус связан непрерывным переходом и залегает на них (ме-

37 



стами) с неl{ОТОрым размывом (Маслов, 1956; :Крылова, 1958) . В нижней 
части яруса р азвиты доломитовые и известковистые песчаники, содер
жащие гальку подстилающих красноцветов . В разрезе яруса встречаются 
пачки водорослевых и оолитовых доломитов И известняков , кварцевых 
песчаникОВ , реже алевролитов , аргиллитов и глин. Мощность устькут
ского яруса варьирует от 1 10 до 700 и более метров . 

Некоторые иркутские геологи (Лебедь , 1960, и др .) устькутскую свиту 
подразделяют на три части и относят к устькутскому И частично чунь
скому ярусу, однако присутствие Syntrophopsis arkansasensis Ulr. et Соор . 
позволяет отделять верхнюю часть свиты и более определенно относить 
ее к чуньскому ярусу . 

Ч у н ь с I{ И Й Я Р У ,с .  В ИРКУТСI{ОМ амфитеатре в чуньском ярусе 
р азличаются три горизонта:  нижний - каменноостровский, сложенный 
доломитами, известняками, реже алевролитами, песчаниками, аргилли
тами с Syntrophopsis arkansasensis Ulr. et Соор . ;  средний - баяновский, 
сложенный глинами, мергелями с Obo lidae, аргиллитами, алевролитами 
и песчаниками, и верхний - вихоревский (соответствующий нижней 
части интейского горизонта Ангары) , сложенный песчаниками, реже 
алевролитами и аргиллитами с Angare lla lopatini Ass . ,  Proterocameroceras 
brainerdi (Whit . ) ,  Crypto lichenaria sp . В качестве полного или почти пол
ного ЭI{вивалента чуньского яруса Г. Г. Лебедь (1960) выделяет ийскую 
свиту . Мощность яруса в разрезах ИРКУТСI<ОГО амфитеатра колеблется 
обычно в пределах от 100 до 125 м, но в краевых частях значительно воз-
растает . / 

Средний ордовик. :К р и в о л у Ц к и й я р у с . Отложения , от-
носимые I{ этому ярусу, впервые были выделены как ярус В .  А. Обруче
вым (1892) . В дальнейшем их чаще называли криволуцкой свитой, объем 
которой неоднократно менялся. В настоящее время , судя по сводке 
О .  И. НИIшфоровой И ,О .  Н. Андреевой (1961) , объем I{РИВОЛУЦКОГО яруса 
находится в наиболее близком соответствии с представлениями В .  А. Об
ручева .  

В типичных разрезах щ:Jиволуцкий ярус представлен зе:1Iеновато
серыми извеСТl{ОВИСТЫIl1И песчаНИI{ами, аргиллитаll1И с галькой фосфорита 
и большим количеством мелких и I,РУПНЫХ , иногда караваеобразных 
конкреций, содержащих массовые скопления наутилоидей, брахиопод, 
гастропод. Песчаники в верхней части толщи перемежаются с глинами, 
ПЛОСI{огалечными конгломератами и ракушняками. Нижняя граница 
довольно четкая . 

, Фауна КРИВОЛУЦI{ОГО яруса богата и разнообразна. Наиболее полные 
СПИСIШ ее приведены в работах О .  И. НИIшфоровой (1955) , О .  Н .  Андрее
вой, (1957 , 1959) и их совместной работе (1961 ) :  В последнее время 
О .  Н. Андреева разделила I\РИВОЛУЦIШЙ ярус на три горизонта:  нижний -
ВОЛГИНСIШЙ С Р lanidorsa lenaica (Gil' . )  и табулятами Lyopora C1"assa 80k. 
et Tes . ,  L.  flexibi lis 80k. et Tes . ;  средний - киренский с Girardevia mus
cu lus Andr. и Sartoceras yokoyamai КоЬ. и верхний - кудринский с ОЬ
гutsсhешiа и другими членистоногиыи . Аналоги этих горизонтов ' выде
ляются уже во многих р айонах Сибирской платформы. С отложениями 
криволуцкого яруса ИРКУТСlше геологи сопоставляют часть мамырской 
свиты (Лебедь , 1960) . 

М а н г а з е й с к и й я 'р у с .  Представлен пестроцветными терри
генными, главным образом глинистыми породами с прослоями песчаникОв 
буровато-серой и реже оранжево-желтой окраСI{И. На породах криволуц
кого яруса эти отложения залегают с РiJ.змывом, что хорошо наблюдается 
в районе рр . Илима, Лены (выше г .  :Киренска) , Непы и др . (Андреева ,  
1957 , 1959) . Н а  Оке и Ангаре, как показала О .  Н :  Андреева ,  отложения 
мангазейского яруса размыты. В других местах эта граница не столь от-
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четлива.  Для описываемого яруса харантерно присутствие рыхлых нвар
цевых песчаНИRОВ и алевролитов с фосфоритовыми гаЛЬRами. 

В нижней части яруса О .  Н. Андреевой выделяется чеРТОВСRИЙ гори
зонт,  соответствующий чеРТОВСRОЙ свите р .  Лены. Верхняя часть этого 
яруса, соответствующая нижней части маRаРОВСI{ОЙ свиты р. Лены, 
выделена ею под названием баRсаНСRОГО горизонта. 

Верхняя граница мангазеЙСI{ОГО яруса совпадает с · перерывом в от
ложениях между средним и верхним ОРДОВИRОМ и в разрезах HepeДI{O 
выражена ТОIШИМ прослоем Rонгломерата, в гаЛЬRе ноторого наряду с 
породами подстилающих отложений присутствует и ЭRзотичеСЮIЙ материал. 

В бассейнах рр.  Бирюсы и Ангары RРИВОЛУЦRОМУ и мангазейсному 
ярусаl'ri: среднего ОРДОВИRа, возможно , соответствует БИРЮСИНСI{ИЙ гори
зонт М. М. Одинцова (1937) . 

Верхний ордовИI\. Д о Л б о р с R И Й Я р у с . В ИРRУТСRОМ амфи
театре в состав долБОРСRОГО яруса обычно ВRЛЮЧaIОТ браТСRУЮ свиту 
в разрезах. рр.  ОRИ, Ангары, Илима и маRаРОВСRУЮ свиту на р .  Лене; 
нижнюю часть последней О. Н. Андреева (1959) относит теперь R баRсан·
CI{OMY горизонту. Отложения долборсного яруса представлены главным 
образом ТОНRОСЛОИСТЫМИ пестроцветными песчаНИRами , алевролитами, 
глинами , аргиллитами и мергелями; вtтречаются прослои гипсов . Палеон
тологичеСRИ эти отложения охараRтеризованы очень слабо ; известны наход
RИ Cama1"otoechia sp . ,  Lingula sp . ,  различных членистоногих , гастропод . 

Наиболее полная мощность браТСRОЙ свиты УRазывается для бассейна 
р. Илима, где она достигает 500 м, и в предгорьях Восточных Саян - до 
450 м (Лебедь , 1960) . Б других районах мощность этих отложений 180-
200 м и менее, в зависимости ' от глубины преДСИЛУРИЙСRОГО размыва.  

СИЛУРИЙСRие отложения распространены ТОЛЬRО в центральных' и 
северо-западных частях ИРRУТСRОГО амфитеатра и выделяются под на
званием RежеМСRОЙ свиты, Rоторая отвечает, вероятно, ТОЛЬRО лландо
веРИЙСRОМУ ярусу. В фациальном отношении отложения RежеМСRОЙ свиты 
реЗRО отличаются от силурийсних отложений других частей СиБИРСRОЙ 
платформы. Они представлены толщей светло онрашенных песчанинов , 
песнов и нонгломератов с прослоями глин, алевролитов и редних доло
митов в основании. Встречаются очень редние и плохой сохранности 
остатни фауны. Мощность свиты значительно меняется в пределах ИРRУТ
CI{OrO амфитеатра и ,  по данным различных исследователей, I{олеблется 
от 70 до 250-300 м. 

О П И С А Н И Е К О Р А Л Л О В 

Класс ANTQOZOA 
Подн:ласс Tabulata 

Отряд FA VOSITIDA 

Подотряд Favositina 

Семейство FAVOSITIDAE Dalla,  1846 

Подсемейство PALAEOF А VOSIТIN АЕ Sokolov, 1950 

Род р ALAEOF А VOSITES T\venllOfel, 1914 

т и п о в о й в и Д - Favosites aspeгa d 'Ol'bigllY , 1850J =Ca lamopora 
a lveo laris Goldfuss , 1827) =Favosites a lveo laris Goldf. , переописанному 
ЛеRОНТОМ (Lесошрtе, 1936, стр . 66, табл . XI ,  фиг. 4) . Видимо, Снанди
haBCRo-БаЛТИЙСRая область . Силур . 
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Д и а г н о з .. Полипняк массивный, выпуклой, плоской или непра
БИЛЬНОЙ формы. Многоугольные кораллиты плотно прилегают друг 
к другу, но шовная циния всегда хорошо выражена.  Соединительные поры 
располагаются по ребрам кораллитов, т. е. в углах . Септальные образо
вания развиты в виде шипиков, могут отсутствовать . 

В о з р а с т .  В ерхняя часть среднего ордовика-венлок. 
О б щ и е з а м е ч а н и я. На территории Сибирской платформы 

род Pa laeojavosites распространен в ордовикских и силурийских отложе
ниях . Появляясь с Bep:toB Bepxliero ордовика, представители этого рода 
являются доминирующими в средней и верхней частях лландовери; реже 
встречаются в отложениях венлока .  Харю(терной чертой верхнеордо
викских Pa laeojavosites являются мелкие угловые поры, несколько сме
щенные в сторону той или другой грани кораллита.  

Pa laeojavosites argutus Ivanov , 1950 

Табл . 1 ,  фиг. 1 ,  2 

Pa laeofavosites argutus Иванов и Мягкова, 1 950, стр . 14,  табл . I I I ,  фиг. 2 ;  1 955 , 
стр . 24, табл. X I ,  фиг. 3; Соколов, 1951а,  рр . 34, табл . I I ,  фиг. 1 ,  2 .  

Г о л о т и п .  Горно-геологический институт, Уральский филиал 
АН СССР, обр . 20 . Западный склон Урала,  р .  Поперечная , пос . Про
мысла .  Верхний ордовик . 

Д и а г н о з .  Полипняк средних размеров, полусферической формы. 
Кораллиты довольно однородные, диаметром 2-2.5 · мм. Поры от 0 . 1  
д о  0 . 1 5  мм в диаметре .  Интервал между днищами 0 .5-2.0 мм. Шипики 
в большинстве случаев отсутствуют. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В коллекции имеются 
многочисленные экземпляры хорошей сохранности. 

О п и с а н и е .  Полипняки средних размеров, диаметром обычно 
не более 50-70 мм. Кораллиты радиально расходятся от центральной 
части основания I{ОЛОНИИ. ОНИ полигональные или несколы{о округлые, 
более или менее однородные (диаметр 2 .0-2.5 мм) , хотя довольно часто 
встречаются и мелние нораллиты, диаметром 0 .5-2.0 мм. Стенки ровные, 
прямые , часто округленные в углах нораллИтов.  Толщина их равна 0.8-
0 . 1 6  мм. Срединный шов хорошо виден. Поры угловые, соединяющие 
тольно смежные I{ораллиты, мелкие, диаметром не более 0 . 15  мм. Днища 
горизонтальные, равномерно расположенные по всей длине нораллитов 
с интервалами 0 .5-1 . 5  мм. Шипики очень реДlше, единичные,  в большин
стве случаев полностыо отсутствуют. 

И з м е н ч и в о с т ь. Проявляется только в частоте расположения 
днищ. 

С р а в н е н и е .  Имеющиеся экземпляры ничем существенно не от
личаются от ранее описанных представителей вида Р. argutus. У некоторых 
экземпляров отмечались поры диаметром 0 . 1-0.3  мм, однако этот при
знак нуждается в проверне; представляется , что поры у данного вида 
не превышают по размерам 0 . 15  мм. Изучение экземпляров, описанных 
Б .  С.  Соноловым (1951) и происходящих из того же стратиграфического 
горизонта Урала, что и голотип, описанный А. Н .  Ивановым (1950) , 
показало,  что все они обладают размерами пор не более 0 . 15  мм. 

Этот вид внешне очень напоминает Pa laeojavosites simplex Tchern . 
(Чернышев , 1937а ,  стр . 83, табл . VI , фиг. 2а,  2Ь) , однано отличается 
от него большими размерами кораллитов и значительно меньшим диа
метром пор , который у типичных представителей Р. simp lex равен не 
менее 0 .3  мм. От Р. nodosus Poulsen (Poulsen, 1941 , стр . 22, табл. 4 ,  
фиг. 4-6) Р. argutus также отличается меньшей величиной пор и харан-
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тером их расположения . От Р. burealis Tchern. (Чернышев , 1937а, стр . 84 , 
табл . VI , фиг. 1) , а также от других ордовикских представителей рода 
Pa laeofavosites этот вид отличается размерами кораллитов и толщиной 
стенки. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  Чуни, р .  Н .  Чунку, верхне
ордовикские отложения , бурский горизонт; I{ОЛЛ. Ю .  И .  Тесакова ,  1960 ,  
обн. 2 ,  обр . 9-21 , 7-6 . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Вид широко распространен в верхнем ордовике 
Урала и Сибирской платформы. Сходные формы известны в ордовике 
Норвегии и Северной АмерИI\И. 

Palaeofavosites carinatus Sokolov et Tesakov , sp. n .  
Табл . 1 ,  фиг. 3 ,  4 

г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, колл . 260 , обр . 10-3 . 
Бассейн р .  Чуни, р .  Н .  Чунку. В .ерхниЙ ордовик, бурский горизонт. 1  

Д и а г н о з .  Полипняк полусферической формы, средних р азмеров . 
Кораллиты полигональные и округленные , диаметром 1 . 1 - 1 . 5  мм. Стенки 
ровные и закругленные, толщиною 0 . 1 -0 . 15  мм. Поры мелкие,  диаметром 
0 .08-0 . 1 5  мм. Днища расположены с интервалами 0 .5-1 .5  мм. Септаль
ный аппарат представлен хорошо развитыми шипиками, которые иногда 
располагаются на пластинчатом основании. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а. В коллекции имеются 
многочисленные экземпляры хорошей сохранности. 

О п и с а н и е .  Полипняки небольшие, полусферические, диаметром 
не более 50-100 мм. Кораллиты довольно однородные по величине , 
полигональные или несколько округленные, радиально расходящиеся 
от центральной части основания колонии. Размеры их колеблются от 1 .1 
до 1 .5 мм; чаще встречаются кораллиты с диаметром 1 .3-1 .4 мм. Среди 
крупных зрелых кораллитов нередки мелкие юные кораллиты. Стенки 
ровные, прямые, или слабо извилистые, часто закругленные в углах 
кораллитов . Толщина их равна 0 . 1 -0 . 15  мм. Срединный шов отчетливо 
виден. 

Поры круглые, мелкие, довольно редкие, располагаются в углах ко
раллитов несколько сдвигаясь к грани, благодаря чему соединяют только 
два смежных кораллита.  Диаметр пор равен 0 .08-0 . 1 5  мм. Септальные 
обраlJования развиты в виде шипиков , которые очень часто располагаются 
вертикальными рядами на гребнях извилистых стенок кораллитов,  как бы 
создающих общее пластинчатое основание. Сливаясь , шипики иногда 
образуют шиповатые септальные пластины, которые вдаются в полость 
кораллита до 0 .3  мм. Днища равномерно расположены по всей длине ко-
р аллитов с интервалами 0 . 5- 1 .5 мм. ' 

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в большей или меньшей изви
листости стенки кораллитов . Септальный аппарат также значительно 
меняется . В пределах одной колонии ' можно наблюдать как кораллиты, 
обладающие хорошо или слабо развитыми шипиками и шиповатыми пла
стинами, тю{ и кораллиты, совершенно· не обладающие на некоторых 
участках роста септальными образованиями. 

С р а в н е н и е .  Благодаря развитию шиповатых септальных обра
зований вид имеет сходство с некоторыми представителями семейства 
Theciidae и особенно с родом A ngopora, но коренным образом отличается 
от них наличием прекрасно развитых шипиков . От известных древних 

1 Видовое название происходит от слова carinatus (лат.) - «юшеватыЙ» . 
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представителей рода Pa laeofavosites он отличается небольшими размерами 
нораллитов , извилистой их стенной и главным образом своеобразным раз
витием септального аппарата. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  Чуни, р .  Н .  ЧУНRУ, верхне
ОРДОВИНСI{ие отложения , БУРСRИЙ горизонт; RОЛЛ . Ю .  И. Тесанова ,  1960 , 
обр . 10-3 (голотип) , 8-2 ,  9-23, 9-26 . 

Г е о г р а ф и ч е с R о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с н и й в о з р а с т. СиБИРСRая платформа; верхний ордовИI{ ,  бур
СIШЙ г6ризонт. 

Pa laeofavosites kanuensis Sokolov et Tesakov, sp . 11 .  

Табл . 1 ,  фиг . 5: 6 

г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР , RОЛЛ . 260 , обр . 7-1 .  
Б ассейн р .  Чуни, р .  Н .  ЧУНRУ . ВеРХНИЙ , ОРДОВИR, БУРСRИЙ горизонт . 1  

Д И а г н о з .  ПОЛИПНЯR средних размеров , полушаровидной формы. 
Диаметр l{ораллитов 1 .0-3.0 мм . Стенна грубая , часто ОRругленная 
в углах , толщиною 0 . 1 2-0 .3  мм. Диаметр RрУГЛЫХ пор 0 . 2  мм, эллипти
чеСRИХ - 0 .2 х О .3  ММ . Интервал l\iежду днищами 0 .3-1 .0 мм. ШИПИRИ 
многочисленные,  RОРОТI{ие , СОСRовидные. 

Х а р а R т е р и с т и R а м а т е р и а л а. В RоллеRЦИИ имеется 
один пренрасно сохранившийся ЭRземпляр . 

О п и с а н и е .  ПОЛИПНЯR полусферичесний, 50 мм в диаметре .  1\0-
раллиты полигональной или ОRругло-полигональной формы' радиально 
р асходятся от центральной части основания RОЛОНИИ. ОНИ незаI{ОI-IOмерно 
дифференцированы , по величине, вследствие чего диаметр Rораллитов 
I{олеблется от 1 .0 до 3.0 МИ, однано большинство нораллитов имеет по
перечнин 2 .5  ИИ. Стенна довольно грубая , особенно в зонах со сближен
ными днищами, иногда неСI{ОЛЬRО извилистая и ОRругленная в углах 
нораллитов . · Толщина стенни варьирует от 0 . 1 2  мм (в зонах с разрежен
ными' днищами) д� 0 .3  мм (в зонах со сближенными днищами и хорошо 
развитыми ШИПИRами) . Поры угловые, соединяющие два смежных норал
лита,  иногда сильно смещены от углов в сторону I{ граням . Они большей 
частью I{руглые, но иногда встречаются и овальные . Диаметр нруглых 
пор 0 . 1 5-0 .22 им, овальных - 0 .22 х О .3  ММ . Днища горизонтальные, 
р асположецы с интервалом 0 .3-1 .00 мм. ШИПIши многочисленные, но
РОТRие, I{оничесние и СОСRовидные . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в расположении ШИПИRОВ и тол
щине стенни . В пределах RОЛОНИИ ШИПИRИ имеют тенденцию располагаться 
в нораллитах зонально . В зонах со сближенными днищами Rораллиты 
имеют толстые cteI-ШИ (до 0 . 3  мм) и хорошо развитые ШИПИRИ; в зонах 
с разреженными днищами стеню[ Rораллитов гораздо тоньше (0 . 12-
0 . 2  мм) , а ШIШИНИ развиваются слабее или могут совсем отсутствовать . 

С р а в н е н и е .  От сходных по величине I{ораллитов ОРДОВИI{сних 
и нижнесилурийсних представителей данного рода описанный вид су
щественно отличается значительным развитием ШИПИI{ов , а танже нено-
торой извилистостыо стеНRИ. . ' м е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  Чуни, р .  Н .  Чую{у, верхне
ордовиясние отложения , бурсний ' горизонт; нолл . Ю .  И. Тесанова ,  1960, 
обн. 2, обр . 7-1 (голотип)·. 

Г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с н и й в о з р а с т .  СиБИРСRая платформа; верхний ОРДОВИR, бур
сний горизонт . 

1 Видовое название происходит от руч. Кану, притока р .  Н .  Чунку. 
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Pa laeofavosites ivanovi Sokolov , 1951 

Табл . П ,  фиг. 1,  2 

Pa laeojavosites ivanovi Соколов, 1 951а, сТр . 37,  табл . П I ,  фиг. 2, 3 .  

г о л о т и п .  ВНИГРИ, колл . 8 /290 ,  обр . 1 4 .  Западный СIШОН Урала,  
р . I\ойва ,  п .  Золотой Ком .  В ерхний ОРДОВИI{ .  

Д и а г н о з .  Полипняк небольшой сферической формы. Кораллиты 
дифференцированные, диаметром 2 .5-3.5 мм . Толщина стенки от 0 . 1  
д о  0 . 2  мм . Поры угловые , диаметром 0 .22 мм. Днища расположены с ин
тервалами 0 . 5- 1 .5 мм. Шипики отсутствуют.  

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В коллекции имеются 
многочисленные экземпляры хорошей сохранности. 

О п и с а н и е .  ПОЛИПНЯIШ небольших размеров , обычно сферичеСI{ОЙ, 
реже полушаровидной формы. I\ораллиты радиально расходятся от центра 
или от центральной части основания I{ОЛОНИИ. ОНИ имеют полигональные, 
иногда довольно неправильные очертания и значительно дифференци
рованы по величине . 

Диаметр кор:;tллитов I{олеблется от 2 .5  до 3 .5  мм. Очень часто встре
чаются юные мелкие кораллиты. Ч астое появление юных кораллитов 
и быстрый ИХ рост в поперечнике до стадии взрослого кораллита способ
ствует образованию шаровидной или почти шаровидной колонии, что 
свойственно для всех мелких фавозитид, построенных по типу Favosites 
jorbesi . Стенки прямые, с хорошо выраженным срединным швом. Толщина 
их обычно сильно меняется от 0 . 1  до 0 . 2  мм и даже более. Поры довольно 
редкие,  угловые, соединяiот два смежных I{Qраллита ; диаметр их 0 . 1 5  
0 . 22 мм . Днища ровные, горизонтальные, расположены с интервалами 
0 .5-':"'2.00 мм . Шипики отсутствуют. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее чеТI{О проявляется в изменении 
толщины стеНIШ нораллитов в зависимости от среды и условий обитания 
норалла .  Толщина CTeHOI{ у различнь�х энземпляров , а также в пределах 
одной нолонии, меняется от 0 . 1  до 0 .2  ММ, достигая иногда 0 .3  мм . Однако 
все другие черты строения остаются характерными для данного вида. 
Значительные нолебания наблюдаются и в расположении днищ, хотя все 
переходы можно проследить в пределах одной нолонии. 

С р а в н е н и е .  Описанные энземпляры полностыо отвечают при
знанам Palaeofavosites ivanovi, однано некоторые из них отличаются от 
уральсних представителей либо толщиной стенни (обычно толще) , либо 
интервалами между днищами . Но тан нан все переходы изменений тол
щины СТeIШИ И расстояний между днищами можно установить в пределах 
одной I<ОЛОНИИ, все имеющцеся разновидности относятся нами н этому 
виду. По типу строения ПОЛИШIЯНОВ и дифференциации нораллитов , 
а танже другим признанам описанные формы близно стоят К Р. borealis 
(Tchern.) (Чернышев , 1937а,  стр . 84, табл . VI ,  фиг. 1) и Р. сарах (ВШ. )  -
виду, известному по многим описаниям, но отличаются от них размерами 
Rораллитов , ноторые у Р. borealis не более 3 .0 мм, а у Р. сарах дости-
гают 5.0 мм. , 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Б ассейн р .  Чуни, р .  Н .  Чунну, верхне
ОРДОВИКСI<ие отложения , бурсний горизонт; I{ОЛЛ . Ю .  И .  Тесанова ,  1960 , 
обр . 10-4, 10-10;  р .  Вилюй, верхи верхнего ОРДОВИI<а; нолл . Н .  А.  Фле
ровой, 1959 , обр . 185,  187 ,  330 . 

Г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о 3 Р а с т .  Сибирсная платформа; верхний ордовик , бур
СI<ИЙ горизонт. 
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Pa laeofavosites pau lus Sokolov, 1951 

Табл. П ,  фиг. 3,  4 

Favosites aspera Tripp (part) , 1 933, стр . 96,  табл . VIII ,  фиг .  1а ,  1Ь ,  2 .  - Pa laeoja
llOsites pau lus СОI{ОЛОВ, 1 951б, стр . 30, табл. I X ,  фиг. 4-7 ;  1 955б, стр . 39, табл . LI , 
фпг. 1 ,  2 ;  Жююша, Смирнова, 1 959, стр . 64, табл. П, фиг. 2-4. 

Г о л о т и п. ВНИГРИ, колл. 24 /292,  обр . 4. ЭССР , сел. Килгимяэ . 
Силур , лландовери, ГОРИЗ0НТ юуру (Соколов , 1951б, стр . 30, табл. IX " 
фиг. 4, 5) . 

Д и а г н о 3 .  Полипняк желвакообразный, средних размеров . Обра
З0ван небольшими кораллитами диаметром 0 .7 - 1 . 2  мм. Стенки несколько 
утолщенные . Поры мелкие, частые. Шипики многочисленные ,  длин
ные. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а. В коллекции имеются 
многочисленные экземпляры этого вида хорошей сохранности. 

О п и с а н и е. Полипняки небольших и средних размеров ,  часто 
несколько уплощенной, полушаровидной формы. Кораллиты радиально 
расходятся от ' цеН'Fральной части основания колонии, многократно изги
баясь в процессе роста. Они однородны по величине, правильно полиго
нальные, пяти-шестигранные . Диаметр кораллитов колеблется от 0 .7  
до 1 .2 мм, однако преобладающий диаметр кораллитов равен 1 .0 мм. Стенки 
ровные , прямые; толщина их 0 .04 мм, но иногда бывает несколько больше . 
Поры многочисленные ,  располагаются в углах кораллитов,  но обычно' 
СВЯ3ЫВaIОТ только два смежных кораллита; они мелкие, диаметром не 
более 0 . 10 мм. Днища тонкие, ГОРИЗ0нтальные, иногда нескольно вол
нистые, расположены с интервалами в 0 . 2-0.7 мм. Шипики прекрасно 
развиты, тонкие, длинные. 

И 3 М е н ч и в о с т ь . ' В некоторых колониях среди нормально' 
развитых нораллитов диаметром 0 .7-1 .2  мм встречаются одиночные 
кораллиты, достигающие в диаметре 1 .4 мм. Для многих полипняков 
харантерно З0нальное строение. Оно выражается в чередовании 30Н, 
характеризующихся ТОНI{ими стенками, редкими днищами (от 0.5 до 
0.7 мм) и слабым развитием шипиков , с З0нами, обладающими утолщен
ными стенками , более частыми днищами (от 0 .2  до 0 . 5  ММ) и прекрасно 
развитыми шипиками. 

С р а в н е н и е .  Описанные формы несомненно относятся н Р. раu
lus Sok . ;  они почти ничем не отличаются от первой группы форм Favosites 
aspeг, выделенной К .  Триппом (Tripp ,  1933, стр . 96 ,  табл . VHI ,  фиг. 1 а ,  
1Ь ,  2) . К .  Трипп описывал эту группу как н е  имеющую шипиков; веро
ятно , он имел в виду З0НЫ, В ноторых шипики развиваются слабо, так 
как приведенные им изображения свидетельствуют о довольно отчетливом 
развитии шипиков . По типу развития колонии Р .  paulns несколько на
поминает Р. ba lticus (Rukhin) (Рухин, 1937 , стр. 59, табл . X I ,  фиг. 3 , 4) , 
но значительно отличается от него более меш{ими кораллитами и рядом 
других, менее существенных признаков . От Р .  rudis Sok. (Соколов , 1951б,  
стр . 34, табл . ХН, фиг. 1 ,  2)  описанные энземпляры отличаются более 
тонной стенной и особенно - меньшим развитием шипинов , . ноторые 
у Р. rudis иногда достигают центра ,  а таюне более редними днищами 
и мелними порами. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Рена Мойеро ,  лландовери, колл . 
И .  С .  Гольдберга, 1957, обн. 56 , сл . 2а,  обр . 315 ,  323; сл '. 2d ,  обр. 322. 
Многочисленные находни сделаны на западе Сибирсной платформы 
(нолл . В .  И .  Драгунова ,  1955-1959 и др . ) ,  в верхней части бассейна 
р .  Арга-Сала (нолл . авторов , 1956) и в бассейне р .  Лены (нолл . Н .  А. Фле
ровой, 1956-1958 и др . ) . 
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Г е о г р а ф  и ч е с I{ о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с R и Й В о з р а с т .  Вид широко распространен в лландоверийских 
отложениях Сибирской платформы, Восточного Таймыра, Прибалтики 
и Подолии. 

Pa laeojavosites ba lticus (Rukhin) , 1937 

Табл . П ,  фиг. 5, 6 

Favosites aspera Smith, 1 930, сТр . 318;  Tripp, 1933, стр .  97, табл. VПI ,  фиг. 4а, 
4Ь . - Favosites asper Le\vis, 1 934, стр . 99,  табл . ХУ, фиг . 14 ,  а ,  Ь ;  J ones, 1936, стр . 15 ,  
табл. П ,  фиг .  1-3.  - Favosites (Pa laeofavosites) asper d ' Orb . уаг. ba lticus Рухин, 1 937, 
стр . 59,  табл . XI, фиг. 3 ,  4 .  - Pa laeofavosites ba lticus Соколов, 1951б, стр . 24, табл. У, 
фиг. 3 ,  4 ;  Жижина, Смирнова, '1959, стр . 66,  табл . I I I ,  фиг .  1-"':'3 .  

Л,е R т о Т и п .  Favosites aspera Tripp , место хранения неизвестно . 
Остров Готланд. Нижний силур . (Tripp , 1933 , стр . 97 , табл . VII I ,  фиг. 4а, 
4Ь . Избран: СOI{олов, 1951б) . 

Д и а г н о з .  Полипняк средних размеров, образован тонкостенными, 
прямыми, многоугольными кораллитами диаметром 1 .5-1 .6  мм. Поры 
.мелкие. Днища сравнительно частые . Шипики редкие, слабо раз
витые. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В коллекции имеются 
многочисленные прекрасно сохранившиеся колонии, относимые к этому 
виду. 

О п и с а н и е. ПОЛИПНЯI\И средних размеров, в диаметре обычно 
не превышающие 100 мм, но иногда встречаются полипняки и больших 
размеров . :Кораллиты радиально расходятся от центральной части осно
вания I\ОЛОНИИ. ОНИ однородны, по своей форме пяти-шестигранные, часто 
с ОКРУГЛе:Е;IНЫМИ углами, довольно сильно дифференцированы. Преобла
дают крупные кораллиты, диаметром от 1 .2 до 1 .6 мм, среди которых 
беспорядочно разбросаны мелкие, юные кораллиты, диаметром 0 .7-
0 .8  мм. Стенки ровные, прямые, иногда несколько округлены в углах 
I\ораллитов; толщина стенок не превьппает 0 .06 мм. Поры хорошо раз
виты, угловые, обычно соединяют только два смежных I\ораллита; они 
довольно меЛI\ие , диаметром редко превышают 0 . 15  мм. Днища горизон
тальные, располагаются с интервалами 0 .3-0.9 мм. Шипики слабо раз
виты, иногда отсутствуют .  

И з м е н ч и в о с т Ь .  -у многих из  описанных экземпляров хорошо 
выражено зональное строение полипняка, что СI\азывается в более частом 
расположении днищ, ненотором утолщении стенки и появлении шипи
{{ов в зонах замедленного роста. 

С р а в н е  н и е. Имеющиеся ЭI\земпляры полностыо отвечают опи
саниям представителей этого вида из Прибалтики, о. Готланда и поляр
ных областей Советского Союза. Некоторым своеобразием сибирских 
форм является более чеТI\О выраженная зональность в строении по
липняков. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Река Мойеро,  лландовери; колл. 
Н .  А. Флеровой, 1957 , обр . 618; колл . И.  С. Гольдберга, 1957, обр . 49 /1 , 
56 /3. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с R и Й В о з р а с т .  Широко распространен в лландовеРИЙСI\ИХ 
отложениях Сибирской платформы, Восточного Таймыра и Прибалтики, 
в RОНХИДИУМОВЫХ слоях Туркестансного хребта, на о. Готланд - в низах 
венлока,  в Англии - салопа. 
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Pa laeojavosites angoporoides Sokolov et Tesakov, sp . п .  

Табл . I I I ,  фиг. 1-4 

т о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, :колл . 260 , обр . 608. Ре:ка МоЙеро. 
Силур, лландовери (табл . HI, фиг. 1 - 2) . 1  

Д И а г н о з .  Полипняъ: полушаровидной формы, средних размеров . 
Кораллиты чеТI{О полигональные, диаметром 0 .7- 1 .2 мм. Стен:ки утол
щенные. Поры мел:кие , диаметром не более 0 . 1 2  мм. Днища частые, обычно 
зонально расположенные, с интервалами 0 . 1 -0.5  мм. Шипи:ки, сливаясь 
основаниями, часто образуют септалы!Ые ребрыш:ки. 

Х а р а :к т е р и с т и :к а м а т е р и а л а. В I{ОЛЛ{ШЦИИ имеются 
три хорошо сохранившихся э:кземпляра и многочисленные облом:ки :ко
лоний.  

О п и с а н и е .  Полипня:ки полушаровидной, нес:коль:ко уплощенной 
формьi; диаметр их ред:ко превышает 100-'150 мм. Кораллиты радиально 
расходящиеся , часто изгибающиеся в направлении роста, полигональ
ные , пяти-шестигранные. Диаметр их :колеблется от 0 . 7  до 1 . 2 мм; пре
обладают же :кораллиты диаметром 0 .9- 1 . 1  мм. Стен:ки прямые, ровные , 
ОI{ругленные в углах не:которых :кораллитов ; толщина стено:к меняется 
от 0 .75  до 0 .22 мм. 

Поры '
мел:кие, диаметром до 0 . 1 2  мм, соединяют обычно толь:ко два 

. смежных :кораллита. Днища многочисленные, располагаются часто зо
нально с интервалами 0 . 1 -0.5  МIII ; они горизонтальные, :косые, реже 
р асщепляющиеся . 

Септальные образования представлены шипи:ками, :которые распола
гаются строгими верти:кальными рядами . Шипи:ки грубые, тесно рас
положенные; сливаясь широ:кими основаниями, они могут создавать 
шиповатые септальные ребрыш:ки. Местами шипи:ки почти полностью 
отсутствуют . 

И з 111 е н ч и в о с т ь .  В описанных э:кземплярах· широ:ко прояв
ляется изменчивость в развитии шипи:ков , а та:кже в :колебании интер
валов между днищами. Шипиии хорошо развиты во всех полипня:ках , 
но наибольшего развития достигают в :колониях с более частыми дни
щами . У ню{оторых форм хорошо выражено зональное строение полипня:ка .  

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство описанный вид имеет с пред
ставителями группы Р .  pau lus Sok. (Со:колов , 1951б ,  стр . 30 , табл . IX , 
фиг. 4, 5) , отличаясь от них хорошим развитием шипи:ков и более тол
стоЙ стен:коЙ . От Р.  rudis Sok. (СОI{ОЛОВ , 1951б,  стр . 34 , табл . Х Н ,  фиг. 1 ,  2) 
вид отличается реЗI{О выраженной зональностью в расположении днищ, 
утолщением CTeHOI{ и усилением ШИПИI(ов . От Р .  ba lticus (Rukh. )  (Рухии,  
1937 , стр . 59 , табл . XI,  фиг. 3 ,  4)  он отличается м'еньшим диаметром 
:кораллитов и отчетливыми шишшами , а от Р .  lIystrix Sok . (Со:колов , 1951б ,  
стр . 36 ,  табл . X H I ,  фиг. 4;  табл . XIV, фиг. 1 ,  2 )  - нес:коль:ко меньшим 
диаметром :кораллитов и наличием сеiIтальных ребрыше:к , образованных 
слиянием ШИПИI(ов . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Рю{а Мойеро,  лландоверийс:кие отло
жения , :колл . Н .  А. Флеровой, 1957, оби. 50 , обр . 607-608 ; левый берег 
р .  Н .  Тунгус:ка, близ устья р. Северной, лландовеРИЙСIше отложения , 
:колл. Ю .  И .  Теса:кова, 1959 , 1 6бр . 90-2 .  

Г е о г р а ф  и ч е с :к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с :к и й в о з р а с т. Сибирс:кая платформа; силур , лландовери. 

1 Видовое название происходит от названия рода A ngopo/·a . 
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Род MULTISOLENIA Fritz ,  1937 

Т и п о в о й в и Д - Mu ltiso lenia tortuosa Fritz (1937 , стр . 231 , 
рис . 1 -6) . :Канада, Сев . Онтарио ,  о .  Манн. Силур , венло:к , ло:кпортс:кая 
формация (=Pa laeojavosites mirabi lis Tchern . (Чернышев , 1937б, стр . 1 3 ,  
табл . I I ,  фиг. 1 ,  а-с) . 

Д и а г н о 3 .  ПолипнЯI< массивный, сложен обычно небольшими 
:многоугольными или угловато-о:круглого сечения :кораллитами . :Корал
литы хара:ктеризуются наличием угловых пор и солений. В отличие от 
угловых пор солении соединяют не смежные :кораллиты, :ка:к поры у рода 
Pa laeojavosites, а противоположные, образуя тем самым срубообразную 
стру:ктуру . Благодаря обилию пор и солений :кораллиты приобретают 
в срезах извилистые очертания . Днища ГОРИЗ0нтальные или дугообразные . 
Сеuтальные обраЗ0вания развиты в виде шипи:ков, могут отсутствовать . 

В 0 3  Р а с т .  Нижний лландовери-лудлов (s . str . ) . Н а  территории 
СиБИРСI<ОЙ платформы род очень ШИрОI<О распространен в отложениях 
лландовери и веНЛОI<а.  

Mu ltiso lenia misera Sokolov et Tesakov , sp . п.  
Табл . I I I ,  фиг. 5 ,  6 

г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР , I<ОЛЛ . 260 , обр . 31-3а. Реиа Лет
няя .  Силур, лланДовери. 1  

Д и а г н о 3 .  Полипня:к полусферичеСI<ИЙ, средних размеров . :Корал
литы мел:кие, неправильно полигональной, ОI<ругленной формы; диаметр 
их :колеблется от 0 .25 до 0 .4 мм, но обычно равен 0 . 3  мм. СтеНI<И толщи
ною 0 .С45 мм. Солении хорошо развиты, диаметром 0 . 18-0.22 мм. Днища 
расположены с интервалами 0 .1 -0 .3  мм. Шипи:ки реДI<ие. 

Х а р а I< т е р и с т и :к а м а т е р и а л а. В :колле:кции имеются 
многочисленные э:кземпляры этого вида хорошей сохранности. 

О п и с а н и е .  ПолипнЯI<И полушаровидной, иногда нес:коль:ко упло
щенной формы, диаметром обычно не более 60 мм. :Кораллиты неправильно 
полигональные , сильно ОI<ругленные, иногда эллиптичес:кие, а на ранних 
стадиях развития даже алвеолитоидные. Они очень мелкие, однообразные 
по величине , диаметром 0 .3  ММ, однано пределы :колебаний диаметра 
I<ораллитов I<олеблются от 0 .25 до 0 .4  мм . 

Стен:ки ровные, почти всегда заI<ругленные , с пре:красно выражен
ным срединным швом. Толщина стено:к ред:ко от:клоняется от 0 .045 мм . 
Солении пре:красно развиты. По отношению :к диаметру :кораллитов со
лении :крупные,  диаметром от 0 . 18  до 0 . 22 мм. НеI<оторые солении дости
гают величины диаметра :кораллитов . 

Днища многочисленные, равномерно расположенные по всей длине 
:кораллита, с интервалом 0 . 1 -0.3 мм между ними. Замечается разряже
ние днищ до 0 . 5  мм на ранних стадиях развития полипня:ка и в местах 
залечивания поврежденных участ:ков :колонии . Шипи:ки хорошо раз
виты, но встречаются не во всех :кораллитах . 

И 3' 
М е н ч и в о с т ь .  Все имеющиеся ЭI<земпляры обладают устой

чивыми морфологичеСI<ИМИ призна:ками. 
С р а в н е н и е. Малые размеры I<ораллитов, а та:кже их форма 

рез:ко отличают описанный вид от всех известных в настоящее время 
видов рода Mu ltiso lenia ( 13  видов и их разновидностей) , обладающих 
средним диаметром I<ораллитов не ниже 0 .4.5-0.5 мм. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Ре:ка Летняя, среднее тчение , лландо
верийс:кие отложения , :колл . Ю .  И .  Теса:кова ,  1959, обр . 31-3а, 31-4, 32-4; 

1 Видовое название происходит от слова misel'a (лат .) - «ничтожная» . 
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р .  Мойеро, лландоверийские отложения, колл. Н .  А. Флеровой, 1957,  
обн. 51 , обр . 624а; обн. 48, обр . 528. 

Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с 1< и й В о з р а с т .  Сибирская платформа; силур , лландовери. 

м и ltiso lenia labyrinthica Sokolov et Tesakov, sp . n. 

Табл. IV,  фиг. 1 , 2 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, I<ОЛЛ . 260 , обр . 225 . PeRa Гор
биячин. Силур , лландовери.1  

Д и а г н о з .  ПОЛИПНЯR средних размеров, полушаровидной, не
Сi<ОЛЬRО уплощенной формы. Кораллиты однородные, ОRРУГЛО-ПОЛИГО
нальные, диаметром ,0 .4-0 .65 мм . Стенни тонние. Солении расположены 
срубообразно, большей частью на одинановых уровнях в различных 
нораллитах ; диаметр солений 0 .3  мм. Днища ред�ие.  Шипики единичные. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В I<олленции имеется 
несколько ЭI<зышляров этого вида пренрасной сохранности. 

О п и с а н и е .  Полипняни полушаровидной, неснольно уплощенной 
формы, размерами обычно не более 100 х 50 ММ. Кораллиты онругло-по
лигональные, пережатые в местах отсутствия солений. Диаметр коралли
тов нолеблется от 0 .4 до 0 .65 мм. Стенни извилистые, толщиною 0.05 мм. 

Харантерной особенностью вида является занономерное расположение 
солений на одинановых уровнях в различных нораллитах , в результате 
чего в полипняке создаются горизонтальные лабиринты, связывающие 
сразу нескольно нораллитов . В поперечных сечениях это выражается 
в . незамлнутости подавляющего большинства кораллитов . Располагаясь 
на одинаковых уровнях ; солении создают в этих зонах раздутие норал
литов, а в местах их отсутствия нораллиты нан бы пережаты. Поэтому 
стенни нажутся извилистыми не тольно в горизонтальной, а танже и 
в вертинальной плосностях . 

БлагодаР(I таному расположению солений и наличию пережимов 
в I\ораллита;Jc по ходу их роста продольные сечения приобретают пра
вильно решетчатое строение. Днища тонние, горизонтальные и носые, 
располагаются с интервалами 0 .4- 1 . 2  мм. Шипини очень редние. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Имеющийся многочисленный материал пона
зывает, что диаметр нораллитов может сильно варьировать кан в пре
делах одной I\ОЛОНИИ, так и у разных полипняков. Обычно средний диа
метр I<Ораллитов у большинства энземпляров равен 0 .5  мм, однано у не
I<ОТОРЫХ полипиянов он возрастает до 0 .6  и даже до 0 .7  мм. Иногда пра
вильная ориентировна солений в строгие горизонтальные ряды нару
шается . 

С р а в н е н и е. Наиболее близно описанный вид стоит к М. tor
tuosa Fritz (1937 , стр . 231 , фиг. 1 -4) . Однано он 'значительно отличается 
от этого вида и всех других представителей рода Mu ltiso lenia очень пра
вильным расположением солений и хорошо выраженными пережимами 
кораллитов . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Рена Горбиячин, лландоверийсние от>
ложения ; нолл . ю .  и. Тесанова ,  1959 , обр . 219-7 , 221-3,  222-5, 225 (го
лотип) . 

Г е о г  р а ф  и ч е с н о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и-
ч е с н и й в о з р а с т .  Сибирсная платформа; силур , лландовери . 

1 Видовое название происходит от слова labyrinthus (лат.) - «лабиринт� . 



Mu ltiso lenia jormosa Sokolov,  1947 
Табл. IV, фиг. 3 , 4 

Ра laeofauosites mirabi lis Чернышев, 1938а, стр . 1 18,  табл . IV, фиг. 4а, 4Ь (только ! ) . 
Мц ltisо lеn iа formosa Соколов, 1 947а, стр . 288, рис. 1 ;  1 949, стр . 83, табл . У П ,  фиг. 9 ,  
рис.  4 ,  5;  1 951б,  стр . 58; 1 955а, стр . 348, табл. Х ,  фиг .  1 - 3 ;  Жижина , Сыирнова, 19,')9 ,  
стр. 70,  табл . У, фиг. 3, 4 .  

Г о л о т и п .  ВНИГРИ, I<ОЛЛ. 1 8 /599 , обр . 35-41 . Сибирская плат
форма, р .  Подкаменная TYHrycI<a .  Нижний силур (Соколов, 1947а ,  
стр . 288,  рис . 1 ;  1949 , стр . 83,  рис . 4,  5 ;  1955а, стр . 343, табл . Х ,  фиг. 2 ,  3) . 

Д и а г н о з .  ПолипнЯI< средних размеров, полусферической формы. 
Кораллиты диаметром 0.65-0.95 мм. СтеНIШ несколько утолщенные . 
Диаметр солений 0 .3  мм. Интервал между днищами 0 .4-1 .0 мм. ти
пики редкие. 

Х а р а н: т ' е  р и с т и н а м а т е р и а л а. В н:оллerщии имеются 
многочисленные экземпляры, относимые в этому виду. 

О п и с а н и е. Полипняни полушаР9ВИДНОЙ формы, образованы ра
диально расходящимися нораллитами. Диаметр колоний обычно не 
превышает 100 мм. Кораллиты округло-полигональных очертаний, диа
метром 0 .65-0 .95 мм, реже меньше. Стенни сильно округленные , не
сколько утолщенные. Толщина их достигает 0 .06 мм. Солении хорошо 
развиты, но срубообразная структура их сложения проявляется недо
статочно чеТI<О .  Диаметр солений колеблется оноДо 0 .3  мм; вблизи норал
лита диаметр их становится значительно больше . Днища располагаются 
с интервалом 0 .4- 1 .0 мм; обычно интервал колеблется около 0.5-0.6 мм. 
Они ровные, горизонтальные , реже встречаются косые. типики наблю
даются очень peДI<o .  

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в появлении у некоторых экзеJ\Ш
ляров хотя редких, но хорошо выраженных J;IIИПИКОВ , а также в коле
бании среднего диаметра нораллита от 0 . 7  в одних и до 0 .8-0.9 в дру
гих полипняках . 

С р а в н е н и е .  От М. tortuosa Fritz (1937 , стр . 231 , фиг. 1 -4) и 
111. labyrintJlica (описана здесь) М. jormosa отличается большим диамет
ром кораллитов и несколько иным расположением солений. От М. ninae 
(Tchern .)  (Чернышев , 1937а, стр . 84, Табл . V I ,  фиг . 4а, 4Ь, рис . 7) она 
отличается большей меандр'ичностью кораллитов . От М. prisca Sok. 
(Соколов, 1951б,  стр . 54, табл . ХХ, фиг. 1 -6) и ее разновидностей суще
ственно отличается меньшим диаметром I<ораллитов и почти полным 
.отсутствием шипиков.  

М е с ' т о н а х о ж Д е н и е .  Река Поднаменная Тунгуска ,  нижний 
силур,  колл . Г .  И. Кириченко ,  1939 , обр . 35-41 ; р. Горбиячин, верхний 
лландовери; колл. Ю .  И .  Тесакова ,  1959, обр . 227-7 ,  227-9 , 229-6 , 231-2. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Сибирская платформа; силур , верхний ллан
довери, нижний ' венлон. 

м и ltiso lenia niki jorovae Sokolov et Tesakov,  sp . п. 

Табл. IV, фиг. 5,  6 ;  табл . У, фиг. 1 ,  2 "  

г о л о т и п. ИГиГ СО АН СССР, I<ОЛЛ . 260, обр . 1 24-9 .  Б ассейн 
р. Северной, руч. Ланги. Силур, веНЛОНСIШЙ ярус . (Табл . IV, фиг. 5, 6) . 1  

Д И а г н о з .  Полипняк средних размеров , неснолько уплощенной 
формы. Кораллиты округло-полигональных очертаний; диаметр их 0 . 5-

1 Видовое название дано в честь палеонтолога О .  И .  Никифоровой. 
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0.8  ММ. Толщина стенок от 0 .05 до 0 .09 ММ. Солении диаметром 0 .22 мм, 
хорошо развить! . Днища многочисленные, частые, неполные, часто не
СКОЛЬ но вогнутые . Интервал между ними 0 . 1 -0.4 l\1M. Шипини пренрасно 
развиты. Они ноничесние,  длинные. 

Х а р а н т е р и с т и н а м а т е р и а л а. В нолленции имеется 
пять пренрасно сохранившихся энземпляров . 

О п и с а н и е .  Полипняни разнообразной формы, размером обычно 
не превышающие 140 мм. Чаще всего встречаются нолонии полушаро
видной и неснольно уплощенной формы. Rораллиты радиально расхо
дятся от центральной части основания нолонии. Они онругло-п·олиго
нальные или онруглые; поперечнин нораллитов обычно нолеблется оноло 
0.6-0.7 мм, но довольно часто встречаются нораллиты диаметром 0 . 5  
и 0 .8  мм. Стенни онругленные, довольно толстые, достигают 0 . 1  мм . 
Обычная же толщина стенни равна 0 .06-0 .07 мм. Значительное утолще
ние стенон происходит в зонах с преобладающим развитием шипинов . 

Солении очень правильные, однообразные; диаметр их почти всегда 
постоянен и равен 0 .22 мм, реже неснольно больше. Днища составляют 
весьма харантерную особенность вида; они многочисленные, часто не
полные, многие из них неснольно вогнутые и носые. Расположены они 
равномерно по всей длине нораллита с интервалом от 0 . 1  до 0 .4 мм; 
обычно же расстояние между днищами не превышает 0 .2-0 .3  мм. ШИПИЮI 
пренрасно развиты. Они ноничесние , нопьевидные, часто с широним 
основанием; значительно вдаются в полость нораллита .  

И з м е н ч и в о с т ь .  Форма нолоний различных энземпляров до
вольно разнообразна и изменяется от полушаровидной до норновидной; 
размеры нолоний танже сильно варьируют. Шипини типичны для всех 
имеющихся энземпляров , но их развитие приурочено иногда не но всем 
стадиям развития нолонии. Интересно отметить нолебания в изменении 
диаметра нораллитов. В неноторых полипнянах средний диаметр норал
литов 0 .6-0.7 мм, в других же он несJCОЛЬJCО меньше. Однаио имеется 
несJCОЛЬНО энзеJlШЛЯРОВ , у иоторых наблюдаются участJCИ JCрупных JCорал
литов, между JCоторыми располагаются группами нораллиты значительно 
меньших размеров . 

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от М. tortuosa Fritz 
(1937 , стр . 231 , фиг. 1-4) многочисленными неполными днищами и силь
ным развитием шипинов . От М. jormosa Sok. (СоJCОЛОВ , 1947а, стр . 288 , 
рис . 1 )  он отличается расположением днищ, неснольно меньшим диа
метром l{ораллитов , хорошим развитием шипиJCОВ . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Реиа Мойеро,  венлоJC, JCолл. о .  И. Ни
JCифоровой, 1952, обр . 55е (паратип) ; р .  Лап:ги, венлоJC , нолл. Ю .  И .  Те
санова, 1959 , обр. 124-9 (голотип) ;  р. Летняя, венлоJC, JCОЛЛ . Ю .  И. Теса
кова, 1959,  обр . 13-5 , 14-5 , 74-6 . 

Г е о г р а ф  и ч е с JC о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с н и й в о з р а с т. Сибирская платформа; силур , венлон . 

Род MESOSOLENIA M ironova, 1960 

Т и п о в о й в и Д - Favosites jestivus Tchernychev (Чернышев , 1951 , 
стр . 26 , табл . У,  фиг. 1 ,  2) . Салаир , гора Глядень , р .  Чумыш, близ с .  Сары
Чумыш. Верхний силур . 

Д и а г н о з .  ПолипняJC lIIассивный, сложен ОJCругло-полигональными 
и полигонаЛЬНЫllIИ JCораллитаllIИ. Соединительные образования мезофа
возитоидные,  они представлены порами :На гранях и в углах JCораллитов,  
а танже солениями. Благодаря наличию солений JCораллиты приобретают 
в срезах извилистые очертания . Днища горизонтальные, косые, извили-
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стые. Септальный аппарат представлен шипиками, которые могут отсут
ствовать . 

В о з р а с т .  Силур , вщшокскИй-лудловский ярусы. 
О б щ и е з а м е ч а н и я .  На территории СиБИРСl{ОЙ платформы 

представители данного рода широко распространены в верхнем венлоке . 

Mesoso lenia jestiva (Tchernychev), 1951 

Табл. У ,  фиг. 3 ,  4 . 

Favosites p lacenta Петц, 1 901 , етр . 178 .  - Pavosites jestivus Чернышев, 1 951 , етр . 2 6 ,  
табл . У ,  фиг. 1 ,  2 ;  КраевеRая, 1 955, етр . 1 93,  табл . XXVI, фиг. 5 .  - Pavosites ( ?) jesti
vus Дубатолов, 1 956, етр . 89, таБJI . I I ,  фиг. 3; 1 959 , етр . 1 8, табл . IJXXXVI, фиг. 1 ,  2 , 
3. - Mesoso lenia jestivus Миронова, 1960, етр . 96 ,  табл . XI ,  фиг. 1 .  - 11Jesoso lenia 
jestiva Дзюбо и Миронова, 1961 , етр . 59, табл . 5-10, фиг. 1 .  

Г о л о т и п .  Favosites jestivus Tchernychev, 1951 . ЦГМ,  колл . 1 1 /5725· 
Южная часть Салаира ,  гора Глядень, ' р .  Чумыш, близ с. Сары-Чумыш. 
Верхний силур . 

Д и а г н о з .  Полипняк массивный. Rораллиты пОлигональные и 
округло-полигональные, диаметром 0.4-0.7 мм. Толщина стенок 0.5-
0.2 мм. Поры. и солении l{руглые и широкоовальные , диаметром 0.15-
0.25 мм. Днища располагаются с интервалами 0 . 1 -0.6  мм. Шипики мно
гочисленные, мелкие , треугольной формы. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а. В коллекции имеются 
многочисленные экземпляры ХОIJошей сохранности. 

О п и с а н и е. Полипняки небольших и средних размеров, полу
шаровидной, уплощенной и корковидной формы. Rораллиты распола
гаются параллельно друг другу, реже они радиально расходятся от цент
ральной части основания колонии. Форма кораллитов изменяется в по
перечных сечениях от полигональной до округлой благодаря наличию 
солений. 

Rораллиты .Довольно однообразны по величине; диаметр их варьирует 
в пределах 0 .4-0.7 мм. Ч асто наблюдается групповая дифференциация 
крупных и более мелких кораллитов . Толщина стенок значительно ме
няется в зависимости от стадии роста кораллита.  В зонах с разреженными 
днищами кораллиты имеют стенки толщиною 0.5-0 . 12  мм, в зонах же 
со сближенными днищами толщина стенок может увеличиваться до 0.2 мм. 

Поры располагаются в углах кораллитов и на гранях в один, а на 
широких стенках в два ряда . Они округлые и часто широкоовальные, 
диаметром от 0 .18  до 0 .25 мм. Солении многочисленные , таких же раз
меров, как и поры. Днища горизонтальные, косые, часто выпуклые, рас
положены с интервалами 0 . 1 -0.6  мм. Шипики хорошо развиты, довольно 
грубые, короткие, конические, наибольшее развитие имеют в зонах со 
сближенными днищами . 

И з м е н ч и в о с т ь .  У имеющихся экземпляров изменчивость про
является : в l{олебаниях толщины стенки в зависимости от зональности 
роста; в значительных колебаниях размеров нораллитов , которые часто 
нонцентрируются группами; в различных соотношениях пор и солений 
в разных колониях, а также в расположении септальных шипиков . Однано 
все эти изменения можно проследить в пределах одной колонии, и они 
не выходят за рамки естественной внутривидовой изменчивости признаков . 

С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры полностыо соответствуют 
характеристине Mesoso lenia jestiva. От Multisolenia anormalis Chekh. 
(Чехович, 1954) , ноторая также обладает наряду с угловыми порами 
и солениями стенными порами и наиболее бли3I{О стоит к М. jestiva по 
размерам кораллитов,  они отличаются более правильными очертаниями 
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кораллитов ,  толщиной стенки и хорошим развитием септального . аппа
рата. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Северо-западная часть Сибирской плат
формы, I{ОЛЛ. В .  и. Драгунова, 1953, обр . 260 /53; рр. Омнутах , Летняя , 
Под]{аменная Тунгус]{а, колл . ю .  и .  Теса]{ова ,  1959-1961 . 

Г е о г р а ф  и ч е с I{ о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с ]{ и й в 0 3  Р а с т .  Салаир , нижний лудлов;  СиБИРСI{ая платформа, 
верхний венлок . 

Mesoso lenia prima 80kolov et Tesakov, sp.  п .  
Табл . V, фиг. 5 ,  6 

г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР , КОJIЛ.  260, обр . 1458 . Река МоЙеро. 
Силур, венло]{ . l  

Д и а г н о 3 .  Полипня]{ средних размеров , уплощенной формы, 
с параллельно идущими кораллитами. :Кораллиты ОI{ругло-полигональ
ные, диаметром 0.7-1 .0 мм. Стен]{и о]{ругленные, толщиною ОI{ОЛО 0.7  ММ. 
Диаметр соединительных обраЗ0ваний о]{оло 0 .22 мм. Интервал между 
днищами не более 0 .3  мм. Шипики редкие, но длинные и толстые .  

Х а р а ]{ т е р и с т и I{ а м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 
два ПОЛИПНЯI{а хорошей сохранности . 

О п и с а н и е .  Полипняки полушаровидной, несколько уплощенной 
формы, диаметром обычно не превышающие 70-80 мм. Н.ораллиты идут 
параллельно друг другу, они ОКРУГЛО-IJолигональные, иногда альвеоли
тоидные, часто напоминающие по своим очертаниям форму кораллитов 
у Mu ltiso lenia. Диаметр I{ораллитов колеблется . от 0.7  до 1 .0 мм. :Крупные 
и мелиие кораллиты имеют тенденцию располагаться группами, но в ос
новном в ПОЛИПНЯI{е преобладают кораллиты диаметром 0.9-1 .0 ММ. 

Стенки утолщенные, четкие, сильно округленные; толщина их колеб
лется около 0 .07 ММ . Поры многочисленные I{aK в углах иораллитов,  таи 
и на их гранях. Угловые поры обычно соединяют толы{о два смежных 
кораллита. Солении, соединяющие противоположные кораллиты, хорошо 
развиты. Диаметр соединительных обраЗ0ваний равен 0 .22 · мм. 

Днища многочисленные, ГОРИЗ0нтальные, неполные, иосые ; интервал 
между ними не превышает 0.3 мм, обычно же они располагаются с интер
валом 0 . 1-0.2  мм. Шипиии редиие, но прекрасно развитые; они грубые, 
довольно длинные, с широким основанием. В сечение каждого отдельно 
взятого кораллита их попадает обычно не более трех. 

И 3 М е н ч и в о с т ь. :Как уже указывалось , в имеющихся :жземп
лярах сильно варьирует диаметр I{ораллитов , однако все переходы удается 
проследить в пределах одной иолонии. В СВЯ3И С развитием многочислен
ных солений значительно меняется и форма поперечных сечений иорал
литов . 

С р а в н е н и е .  От описанной выше Mesoso lenia jestiva Tchern. 
новый· вид отличается большими размерами кораллитов . От Mesoso lenia 
reliqua (80k.) (Соколов , 1952, стр . 19 ,  табл . VI,  фиг .  1 -2) , у иоторой на
ряду с солениями и угловыми порами также наблюдаются стенные поры, 
наши формы отличаются меньшим диаметром кораллитов . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Река Мойеро, венлок , колл. и.  С.  Гольд
берга, 1957, обн. 39 , сл . 7 ,  обр . 1 5в (голотип) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и-
ч е с к и й в о 3 Р а с т. Сибирская платформа; силур , венлок. 

1 Видовое название происходит от елова prima (лат.)  - «первая» . 
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Род MESOFA VOSITES Sokolov. 1950 

т и п о в о й в и Д - Mesojavosites dua lis Sokolov, 1951 (Соколов , 
1951б ,  стр . 61 , табл . ХХ I I ,  фиг. 1 -5 ,  обр . 35) . ЭССР, мыза Поркуни. 
пограничныIe отложения ордовика-силура, верхний ашгилл-нижний 
лландовери, слои поркуни. 

Д И а г н о з. Полипняк массивный, обраЗ0ван плотно прилегающими 
друг k другу призматическими кораллитами . Соединительные

. 
образо

ваниЯ представлены порами, расположенными в углах кораллитов и на 
их гранях. Днища и септальные образования имеют фавозитоидный ха
рактер . 

В о з р а с т .  Верхи ордовика-НИЖЩIЙ лудлов . 
О б щ и е з а м е ч а н и  я .  На Сибирской платформе представи-

тели рода lVlesojavosites широко распространены в лландовери; очень 
редко встречаются в низах венлокского яруса.  

Mesojavosites ех gr. jleximurinus Sokolov , . 1951 

Табл . YI,  фиг. 1 ,  2 

О п и с а н и е .  Полишшк полусферический, 70 мм в диаметре,  с ра
диально расходящимися кораллитами от центральной части основания I 
колонии. Кораллиты полигональные, с округленными углами , сильно 
дифференцированные по величине; диаметр крупных семи-восьмигранных 
кораллитов колеблется от 2 .2 до 3.0 мм. 

Среди указанных кораллитов встречаются более мелкие, размером 
от 1 .0 до 2.0 мм, с меньшим числом граней. 

Стенки извилистые и сильно онругленные; они довольно тонние , 
толщиною не более 0 .06 мм , обычно 0 .04 мм. Поры хорошо развиты, но 
довольно мелние; диаметр их равен 0 . 18 мм, реже достигает 0 .22 мм. 
Днища ровные , горизонтальные, равномерно расположенные по всей 
длине кораллита с интервалами 0 .3-0.8 мм . ШИПИIш слабо развиты, но 
довольно отчетливые . 

И 3 М е н ч и в о с т ь .  Имеющиеся многочисленные энземпляры х ар ю{
теризуются сильной изменчивостью среднего диаметра кораллитов ,  который 
то несколько больше, то резно снижается в сторону мелких кораллитов . 
Не остается постоянной тar{же величина интервала ' между днищами , I{O
торая в некоторых ПОЛИПНЯI{ах достигает 1 .5 ММ . 

С р ' а  в н е н и е .  Перечисленные выше морфологические ,признаIШ 
Ii;елином отвечают характеристике, данной для группы 'М. jlexim urinus .  
Единственным, существенным отличием описанной формы является ров
ная тонкая стенка,  которая у всех разновидностей этого вида редно бы
вает тоньше 0 . 1-0 .2  мм . Однано для данного вида ЭТОТ признак сильно 
варьирует, и поэтому описанную форму можно с уверенно стыо относить 
к группе М. jleximurinus, отметив наибольшее ее сходство внутри ЭТОЙ 
группы с М. jleximurinus var. multitabulata Sok. (Соколов , 1951б,  стр . 66,  
табл .  XXVI I I ,  фиг. 3-6) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Рена Мойеро ,  лландоверийсние отло
жения; колл . И . С.  Гольдберга, 1957, обн. 56 ,  сл . 2а ,  обр . 315 .  

Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о 3 Р а с т .  Вид широно распространен в лландоверийсних 
отложениях Сибирской платформы, Прибалтики и ПОЛflРНЫХ областей 
COBeTCI{Oro СоЮза.  

' 
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Подсемейство FA VOSITINAE Dal1a, 1846 
Род FA VOSITES Lamarck, 1816 

т и п о в о й в и Д - Favosites gothlandicus Lamarck (1816, стр. 205) . 
Остров Готланд . Силур . (Избран M .-Edwards al1d Haime, 1850, р .  LX) . 

Д и а г н о 3 .  Полипняк массивный, полушаровидной, желвакообраз
ной, плоской или неправильной формы. ОбраЗ0ван многоугольными ко
раллитами, плотно срастающимися своими стенками, но почти всегда 
имеющими отчетливый шов . Стенки кораллитов прорезаны вертикаль
ными рядами соединительных пор . Днища тонкие, полные, ГОРИЗ0нталь
ные. Септальные обраЗ0вания развиваются в виде рядов шипиков , бугор
ков . Размножение происходит промежуточным почкованием . _ 

В о 3 Р а с т .  Силур , лландовери-средний девон. 
О б щ и е 3 а м е ч а н и я. Род Favosites на территории Сибирской 

платформы представлен чрезвычайно многочисленными и разнообраз
ными по своему составу видами. Он широко распространен здесь в сред
ней и ве·рхнеЙ частях лландовери и венлон:е . . В лудловском ярусе пред
(',таJ\ители этого рода имеют очень ограниченное распространение . 

Favosites acutus Sokolov et Tesakov, sp.  l1 . 

Табл; VI, фиг. 3, 4 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, колл . 260, обр . 205-8. Река Гор
биячин. Силур , лландовери.1 

Д и а г н 0 3 . Полипняк полушаровидной формы, средних размеров . 
Rораллиты диаметром 1 .5-2.3 мм, обычно 2 .0 мм. Стенки прямые, тон
кие . Поры мелкие, диаметром от 0 . 15 до 0 .22 мм, располагаются мно
гочисленными (до четырех) рядами по граням кораллитов . Днища с ин
тервалами в 0 .3-0 .7  мм . Шипики многочисленные , иногда достигают 
центра .  

Х а р а I{ т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В коллекции имеются 
несколько Эl{земпляров , относимых к этому виду. Сохранность хорошая. 

О п и с а н и е. Полипняки полусферические , размером до 100 мм. 
но иногда бывают значительно больше . Rораллиты однородные, несколько 
дифференцированные по величине, радиально расходящиеся от централь
ной части основания колонии. О бычный диаметр их 2.0 мм , однако часто 
встречаются кораллиты с диаметром от 1 .5 до 2 .3  мм . 

Стенки тонкие, не более 0.03-0 .04 мм; они ровные и прямые .  Поры 
мелкие, многочисленные , окруженные хорошо выраженным околопоро
вым валиком, часто различных размеров даже в пределах одной грани .  
Диаметр их колеблется от  0 . 15  до  0 .22 мм . Располагаются поры в 1 -
4 ряда, иногда эти ряды неправильные . 

Днища горизонтальные , либо несколько выпуклые, часто имеют в уг
лах кораллитов желобообразные прогибы. Интервал между днищами 
0.3-0.7 мм. Шипики многочисленные , тонкие , длинные , нередко дости
гающие центра кораллита . Сидят они на выступах стенки, вследствие 
чего продольные сечения имеют зигзагообразную структуру.  

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в некотором колебании разме
ров кораллитов , не выходящем за пределы внутривидовой, а также в ко
лебании размера пор , которые, как отмечалось выше, могут быть различ
ного диаметра даже в пределах одной грани. 

С р а в н е н и е. Описаз:ный вид стоит ближе всего к Favosites hir-: 
sutus ТсЬегn. (Чернышев , 1937а, стр . 78, табл. I I I ,  фиг. 1а ,  1Ь) , но отли
чается от  него несколько Jl:fеньшими размерами кораллитов и слабой их 

1 Видовое название происходит от слова acutus (лат.) - «колючий» . 

54 



дифференциацией ,  большим количеством рядов мешшх пор и сильным 
11 своеобразным развитием шипиков . От остальных представителей этого 
рода ,  обладающих одинаковым диаметром кораллитов, Р. acutus отличается 
либо большим количеством ·рядов пор , либо иным развитием шипиков.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Река Горбиячин, лландов"ери, 
колл . ю. и. Тесакова ,  1959, обр . 205-8 (голотип) ; р. Н. Тунгуска ,  ллан
Довери, !{олл . ю. и. Тесакова ,  1959, обр . 88-1 , 90-1 .  

Г е о г р а ф и ч е � к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и-
ч е с к и й в о з р а с т. Сибирская платформа; силур , лландовери-

Favosites hirsutus Tchernychev , forma magna Sokolov et Tesakov, 
forma п .  

Табл . У I ,  фиг. 5 ,  6 

Favosites 1!il·SUtUS ТСhегпусhеv , VЮ· .  СOIюлов, 1 955а, стр . 154, 'Рис .  26 .  

г о л о т и п.  ВНИГРИ, колл. 152/599, обр . 104. Река Подкаменная 
Тунгуска .  Нижний силур , лландовери. (Соколов , 1955а ,  стр . 154, 
рис. 26) . 1  

Д И а г н о з .  ПqillИПНЯК средних размеров, полусферической формы. 
Кораллиты диаметром 2.5-3 .5 мм. Толщина стенки 0.06-0.07 мм . Диа
иетр пор 0 .25 мм. Интервал между днищами 0.3- 1 .3 мм . Шипики много
численные .  

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е "  р и а л а .  В коллекции имеются 
:многочисленные экземпляры этой формы. 

О п и с а н и е. Полипняки полушаровидной, иногда неСIШЛЬКО упло
щенной формы, образованы радиально расходящимися кораллитами. 
О бычно полипняки средних размеров, однако очень часто диаметр их 
достигает большой величины. Кораллиты полигональные, пяти-, шести
гранные, значительно дифференцированные по величине. Диаметр их 
:колеблется от 2 .5  до 3 .5 мм, но преобладают кораллиты с поперечником 
в 3 .0  мм . Иногда встречаются юные кораллиты с диаметром 1 .0-2.0 мм . 
Стенки ровные, прямые , толщиною 0 .06-0.07 мм . Поры располагаются 
в 1 - 2  ряда по граням кораллитов; диаметр их не превышает 0 .25 мм . 
Днища ровные, горизонтальные, иногда несколько изогнутые , чере
дуются с интервалами 0 .3- 1 .3 мм при обычном расстоянии между ними 
0 . 7- 1 .0 мм. Шипики очень хорошо развиты. Они многочисленные , тон
кие, копьевидные . 

С р а в н е н и е .  Характер развития колонии, шипиков , пор пол
ностыо отвечает диагнозу, данному Б .  Б .  Чернышевым (1937а) для вида 
Favosites hirsutus Tchern. (стр . 78 , табл . I I I ,  фиг. _1а ,  1Ь) , однако рв,спо
'ложение днищ у описываемых экземпляров на значительно больших 
расстояниях позволяет выделить их в особую разновидность. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Лландоверийские отложения: р .  Под
:каменная Тунгуска ,  колл. о. И .  Никифоровой, 1951 ,  обр . 104; р. Мойеро ,  
I{ОЛЛ. И .  С.  Гольдберга , 1957 ,  Н .  А .  Флеровой, 1957; рр . Горбиячин, 
Летняя, колл . В .  и. Драгунова, 1957, 1958, и ю. И. Тесакова ,  1959. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о 3 Р а с т .  Западная часть Сибирс!{ой платформы; силур , 
лландовер:ц. 

, Название формы происходит от слова lllаgпа (лат.) - «большая» . 
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F avosites moyeroensis Sokolov et Tesakov, sp . 11 .  

Табл . VII ,  фиг. 1-2 

Г о л о т и п. ИГиГ СО АН СССР, колл . 260 , обр. 68. Река Мойера. 
Силур, J;JеНЛОI{ . l  

Д и а г н о з .  Полипняк разнообразной формы и размерOJ;! . I\ораJIЛИТЫ 
полигональные, сильно дифференцированные по величине, диаметром 
от 1 .5 до 3 .0  мм. Стенки очень толстые , неравномерно утолщенные сте
реоплазмой, толщина стенок меняется от 0 . 15 до 0.5 мм. Внутренний край 
стеНIШ неровный, от чего кораллиты кажутся грубыми. Поры распола
гаются в 3-4 вертикальных ряда, диаметр их колеблется около 0.18 мм. 
Днища расположены С ' интервалами 0 . 1-0.6  мм. Шипики грубые. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В коллекции имеются 
многочисленные экземпляры этого вида хорошей сохранности . 

О п и с а н и е .  Полипняки полушаровидные , плоские, комковатые, 
желвакообразные, . достигающие в диаметре 300-400 мм, часто бывают 
очень мелкие; кораллиты большей частью идут параллельно друг другу, 
но имеется много полипняков , где кораллиты расходятся радиально . 
Они грубо полигональные вследствие сильного утолщения стенок стерео
плазмой, иногда даже неСRОЛЬRО округлены. 

Диаметр кораллитов в редких случаях превышает 3 .0 мм и также реДI'\О 
бывает меньше 1 .5 мм, за  исключением небольшого количества юных 
иораллитов . 3анономерно , что чем больше диаметр кораллита , тем боль
шее число граней он насчитывает . 

Толщина стенок неравномерная . ' В  некоторых участках колонии стении 
относительно ТОНRие,  ОRОЛО 0.15-0.2 мм, однако в других участках 
толщина может увеличиваться до 0.5-0.6 мм. В результате сильного 
утолщения стенки Rажутся грубыми , с неровным внутренним краем . Поры 
многочисленные , меш{ие, 'располагаются в 2-4 вертикальных ряда по 
граням Rораллитов в зависимости от ширины граней. 

Диаметр пор колеблется от 0.15  до 0 .18  мм. Днища частые , ГОРИЗ0Н
тальные , неполные, расположены с интервалами от 0 . 1  до 0.6 мм, при 
среднем интервале 0 .2-0.3 мм. Септальные образования чаще всего пред
ставлены БУГОРI{ами или I{ОРОТIШМИ грубыми шипиками , к концам I{OTOPblX 
днища как бы подвешены. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид обладает сильной изменчивостыо благо
даря различной степени утолщения CTeHOI{ ' и некоторой вариации диа
метра I{ораллитов . Одню{о все переходы от тонких стенон R очень толстым 
и от небольших кораллитов к RРУПНЫМ, достигающим у разных полип
няков 2.8-3.0 мм, можно проследить не только в различных RОЛОНИЯХ ,  
н о  и В предеJIaХ Rаждой и з  них . 

С р а в н е н и е .  По наличию :rvщш{их пор , располагающихся в 2- . 
4 ряда, описанный вид приближается к Р. mnltiporites (Rukh .) (Рухин, 
1938, стр . 44, табл . VI I I ,  фиг. 3 ;  табл . VII , фиг. 2) , отличаясь от него 
неСRОЛЫ{О большим средним диаметром кораллитов и сильно утолщенной 
стенкой. От описанного Л .  Б .  Рухиным Р. аН . gothlandicus уаг. ferganensis 
(1937, стр . 21 , табл . 1 ,  фиг. 1-4) он отличается , при сходстве утолщенных 
стенок, более крупными кораллитами и частыми днищами .  

О т  Р .  taimyrica Tcberн. (Чернышев , 1937а , стр . 68, табл . I I I ,  фиг. 2а, 
2Ь) , обладающего часто расположенными днищами, Р. moyeroensis .отли
чается большим количеством рядов пор и утолщенными стенками. От 
всех остальных представителей рода F avosites вид реЗRО отличается сильно 
и неравномерно утолщенной стеНI{ОЙ, пронизанной многочисленными 
рядами мелких пор . 

1 Видовое название происходит от наиыенованил р. МоЙеро. 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Венлокские отложения: р .  Мойеро�  
колл.  И .  С.  Гольдберга , обн. 34, сл . 2 ,  обр . 68  (голотип) , сл . 1 ,  обр. 64; 
обн. 36, сл . 2, обр .  107; обн. 39, сл . 7, обр. 145е; обн. 42, сл . 2, обр. 175-1 , 
175-2, сл . 3 ,  обр . 181 ;  р .  Летняя, колл . В .  И .  Драгунова, 1957, и 
нолл . Ю .  И. Тесакова ,  1959; рр . Хантайна и КуреЙRа ,  нолл . Н .  А .  Фле-
ровой, 1958; р .  Омнутах , нолл . Ю .  И .  Тесанова ,  1959. , 

Г е о г р а ф  и ч е с н о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и-
ч е с к и й в о 3 Р а с т .  Повсеместно распространен на территории 
СиБИРСЮ!lЙ платформы в ' венлонсних отложениях силура .  

Favosites borealis Tchernychev , 1937 
Табл. УII ,  фиг. 3 ,  4 

Pavosites borealis Чернышев, 1 937а, стр . 74, табл . IV, фиг. 4а, 4Ь, рис .  3 ;  1938', 
СТр. 148; Жижина, Смирнова, 1 959, стр . 79,  табл . VII I ,  фиг. 3 ,  4 .  

Г о л о т и п .  ЦГМ, нолл . 37/5255, Обр . 212 .  Северная Земля, о .  Ма
тусевича.  Силур. 

Д и а г н о 3 .  Полипню{ полусферичеСIШЙ или уплощенный. Корал
литы полигональные , однородные , диаметром 2.0-2.8 мм . Стенни тон
I{ие, обычно 0.06-0.1 мм . Поры расположены на стеннах кораллита 
в 1-6 рядов; диаметр пор 0 .15-0.22 мм . Днища чередуются с интерва
лами 0 . 1 - 1 .0 мм. Шипики отсутствуют.  

Х а р а н т е р и с т и н а м а т е .р и а л а .  В колленции имеются 
многочисленные энземпляры, харантеризующиеся хорошей сохранностью . 

О п и с а н и е .  Полипняни полушаровидной и уплощенной формы. 
Кораллиты расходятся радиально от центральной части основания ноло
нии ИЛИ идут параллельно друг другу. Они однородны по величине , 
диаметром 2.0-3.0 мм . Стенни тонние , прямые , толщиною от 0 .04 до 
0 .14  мм . Поры мелние , располагаются на гранях нораллитов в 1-6 ря
дов , чаще бывает 2-4 ряда .  Диаметр пор 0 .15-0 .22 мм . Днища ГОРИ30Н
тальные или неснольно ИЗ0гнутые и косые . Чередуются с интервалами 
0 .1-0.6  мм . Шипики отсутствуют.  

И 3 М е н ч и в о с т ь .  Очень сильно проявляется в колебаниях 
размеров нораллитов и частоте днищ. 

С р а в н е н и е .  Находящиеся в нашем распоряжении экземпляры 
полностью соответствуют описанному Б .  Б .  Чернышевым (1937, 1938) 
виду F. borealis. Судя по сохранившейся н'олленции с р .  Летней, Б .  Б .  Чер
нышев довольно тироно принимал объем данного вида, так иан под на
званием F.  borealis объединено неснольно форм с ра3JIИЧНЫМИ диаметрами 
Rораллитов , однано для всех них характерны четная полигоналыIOСТЬ 
нораллитов, тонкие стенки и часто расположенные днища . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Венлоксние отложения: р .  Летняя , 
нолл . Ю .  И .  Тесакова ,  1959, обр .  77-2, 77; р .  Мойеро ,  колл . И .  С .  Гольд
берга и Н .  А .  Флеровой, 1957.  

Г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п 'р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с н и й в о 3 Р а с т. Северные районы СССР , лландовери; Сибир
ская платформа, венлон . 

Подрод SAPP O R IPORA Ozaki , 1934 

Favosites (Sapporipora) javositoides (Ozaki) , 1934 
Табл . УII ,  фиг. 5 ,  6 

Sapporipora tavositoides Shimizu, Ozaki and Obata, 1 934, стр . 75 ,  табл . ху·. 
фиг. 5-7 . - Favosites (Sapporipora) tavositoides Соколов, 1 955а, стр . 340, табл . VI ,  
-(, иг. 1 ,  2 .  - Favosites (Sapporipora) tavositoides уаг. b lserialis Жижина, Смирнова, 
, " 7 ,  СТр .  36 ,  табл . XVI , фиг. 3, 4 .  
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г о л о т и п .  Sapporipora favositoides Ozaki . Северо-западная l\орея. 
Силур , венлок . (Shimizu,  Ozaki and Obata, 1 934) .  

Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров, обычно корковидной 
или полусферичеСI{ОЙ формы. Кораллиты правильной полигональнОй фор
мы, диаметром 0 .5-0.7  мм . Стенки прямые, утолщенные .  Поры диаметром 
0 .25 мм . Днища расположены с интрвалами 0 . 1-0.4  мм. Шипики редкие . 

Х а р а к т е р и с т и I{ а м а т е р и а л а .. В коллеI{ЦИИ имеются 
многочисленные экземпляры этого вида прекрасной сохранности. 

О п и с а н и е .  Полипняки полусферической, уплощенной. и даже 
корковИдной формы, достигающие в диаметре 200-250 мм. Высота их 
обычно не превышает 50-70 мм . Кораллиты радиально расходятся от 
центральной части основания колонии, либо идут параллельно друг 
другу. Они мелкие, довольно правильной полигональной формы, но вслед
ствие значительного утолщения стенок в углах кораллитов они сильно 
округлены. 

Диаметр кораллитов колеблется от 0 . 5  до 0 . 7  мм . Стенки ровные, 
прямые, толщиною 0 .07 мм; часто встречаются стенки более толстые.  
Поры распол.агаются в один ряд по граням кораллитов; более широкие 
грани иногда несут на себе два ряда. Диаметр пор обычно не превышает 
0 . 2-0.25 мм . Днища многочисленные , горизонтальные, косые, часто 
неполные , интервалы между ними от 0 . 1  до 0 .5-0.6 мм . Шипики редкие, 
но хорошо развить!. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Имеющ�йся в коллекции обширный материал 
свидетельствует о значительной изменчивости данного вида, которая 
про является в основном в вариациях диаметра и толщины стенок , а 
также в некотором изменении размера пор кораллитов . 

Характерным признаком для данного вида является наличие крупных 
пор ,  которые располагаются по граням кораллитов в один прямолиней
ный или несколько зигзагообразный вертикальный ряд, однако у некото
рых сибирских представителей данного вида широкие грани кораллитов 
несут два ряда пор ,  что также хорошо показано М. С. Жижиной 
И М. А .  Смирновой (1957 ,  стр . 36,  табл . XVI , фиг. 3, 4) на экземплярах, 
происходящих с п-ова Таймыр . 

С р а в н е н и е .  Характерные особенности сибирских представи
телей вида вполне отвечают диагнозу, данноl'4У для этого вида К .  О заки 
(Shimizu, Ozaki , O bata, 1934, стр . 75, табл. XV, фиг. 5-7) .  Вид обнару
живает наибольшее сходство с Favosites fistulosus Tchern. (1937а, стр . 76,  
табл. IV, фиг. 1 ) ,  но отличается от него несколько меньшим диаметром 
кораллитов и развитием шипиков,  а также другой конфигурацией распо
ложения пор . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Венлокские отложения: р .  Мойеро,  
кош!. о. и .  Никифоровой, 1952 ,  обр .  76 ;  колл . и .  С.  Гольдберга, 1957; 
колл . ю. и .  Тесакова, 1959-1960. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л 0-
г и ч е с к и й в 0 3  Р а с т .  П-ов Корея , силур , венлок; Сибирская 
платформа и арктические районы СССР, силур , венлок . 

Род (.MOYEROLITES» Sokolov, 1955 

Т и п о в о й в и Д - «Moyerolites» sibiricus Sokolov (Соколов, 1955а, 
(\тр .  157, табл . VHI ,  фиг. 7 ,  8) . PeI{a МоеЙро. Силур , венлокский ярус. 

Д и а г н о 3 .  Полипняки небольших размеров , полусферической 
формы. Кораллиты субполигональные или цилиндрические. Между стен
ками кораллитов имеется пространство ,  заполненное скелетной тканью 
СТРОJ\fатопороидного организма . Когда эта ткань отсутствует, кораллиты 
плотно прилегают друг к другу и соединяются обычными норами, при 
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расхождении кораллитов поры переходя т в соединительные трубки. Сое
динительные образования расположены вертикальными рядами или 
отклоняются .  Днища горизонтальные. Септальные образования в виде 
шипиков или неясные . 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Ранее отмечалось (Соколов , 1 955а, стр . 157), 
что ·этот род характеризуется некомпактными стенками, выполненными 
пузырчатой тканью, что резко отличает его от всех представителей се
мейства Favositid.ae . 

Изучение новых экземпляров позволило установить, что мы имеем 
здесь дело с симбиозом фавозитоидного. организма со строматопороидным. 
Сожительствуя, строматопороидный организм располагался между зо
оидами кораллита, окружая их своей скелетной тканью , благодаря чему 
зооиды теряли возможность тесното соприкосновения и оконтуривались 
своеобразной пузырчатой стенкой. 

Большой интерес для понимания структуры скелета «Moyero lites» 
представляет экземпляр колонии; обнаруженный в коллекции Б .  Б .  Чер
нышева с р .  Летней (Чернышев , 1 938б); он был им описан как Favosites 
hisingeri M.-Edw. et . Н .  Здесь хорошо видно, что уже с начальной· стадии 
развития сожительства начинается совместный параллельный рост стро
матопороидного организма (по всей вероятности, Clathrodyction) и фа
возитоида. Быстро размножающиеся и более сильные зооиды последне�о 
оттесняли массу мелких гидрозооидов , которые могли располагаться и 
сохраняться лишь в межзооидных пространствах коралла . Именно 
в этих периферических зонах , препятствуя слиянию стенок кораллитов ,  
строматопороидный организм и создавал свой скелет, постоянно тесно 
связанный со СI{елетом коралла, в результате чего вся симбиозная по
стройка воспринимается как скелет единого организма.  

Впечатление целостности скелета усиливается еще и тем , что корал
литы устойчиво сохраняют свой диаметр , а их полости сообщаются �IНO
гочисленными и правильными соединительными образованиями, которые 
благодаря занятию межстенного пространства фавозитоида посторонним 
организмом , пронизывают ето ткань в большинстве случаев уже не по
рами, а соединительными трубнами. 

Вполне естественно , что после сделанных отнрытий ни род Моуе
l'o lites, ни подсемейство М oyero litinae (Соколов , 1955) не имеют теперь, 
по всей вероятности, таксономической ценности. Одню{о сожительство 
этих двух организмов настолько характерно и морфологически тан: четко 
и устойчиво выражено , что привлекает к себе еще больший интерес, 
чем �Caunopoгa» , представляющая сожительство строматопороидного орта
низма с Syringopora. 

«111oyero lites» встречен в венлоксних отложениях северной и западной 
частях Сибирской платформы и в· Средней Азии (венлок Таджикистана) . 
При накоплении дальнейшего материала очень важно будет решить воп
рос - не является ли сирингопороидное расхождение кораллитов «М оу
ero lites» , способствующее распространению по периферии коралловых 
зооидов стромцтопороидной тнани, характерным свойством «М oyero
liteS» , аналогичным, например, этому свойству рода Tl·achypora, Hi l lae
рога и других табулят. 

«М oyero lites» sibiricus Sokolov , 1955 
Табл. VIII,  фиг. 1-4 

Moyero lites sibiricus СОRОЛОВ, 1 955а, стр . 157,  табл. VIII ,  фиг. 7 ,  8 .  

I' о л о т и п.  Moyero lites sibiricus Sokolov. ВНИГРИ, колл . 16/599, 
{)бр . 56б. Сибирская платформа, р. Мойеро, Силур, венлокский ярус. 
(СОRОЛОВ , 1955а) . 
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Д и а г н о з .  Полипняк небольшой, полусферический, образован 
субполигональными кораллитами, диаметром от 1 .0 до 1 .3 мм . Кораллиты 
большей частью разобщены,  благодаря симбиозу со строматопороидным 
организмом , иногда плотно слиты. Расстояние между нораллитами ко
леблется от 0 . 2  до 0 .5  мм . Стеюш,  замьшающие полости нораллитов , 
ровные, ТОИI{ие . Соединительные образования предст�влены порами и 
короткими соединительными трубнами, диаметром 0 .3  мм . Днища частые , 
тонние , извилистые; расстояние между ними 0 . 1-0.25 мм . Септальные 
образования не наблюдаются . 

Х а р а н т е р и с т и; н а м а т е р и а л а .  В Rолленции имеется 
два энземпляра достаточно хорошей сохранности . 

О п и с а н и е .  Полипнян небольших размеров, полушаровидной 
формы. Образован субполигональными кораллитами, ноторые иногда 
приобретают онруглые очертания. Кораллиты однородные по величине , 
диаметром от 1 .0 до 1 . 3  мм; разъединены друг от друга на 0 . 2-0.5  мм; 
иногда сопринасаются. Промежутон между I{ораллитами выполнен до
вольно редними ламинами, принадлеж�вшими, по всей вероятности, 
С lathrodyction.  

Стенки тонкие, ровные, оноло 0 .05 мм толщиною . Соединительные 
образования представлены НОРОТКИМИ соединительными трубнами и 
порами, располагающимися в один и два вертинальных ряда; они соеди
няют два смежных нораллита и часто бывают неправильные.  Диаметр 
соединительных трубок довольно сильно варьирует по величине - от 
0 . 1 5  до 0 .3  мм . Днища многочисленные, . горизонтальные, иногда непол
ные; расположены с интервалами 0 . 1-0.25 мм . Септальные образования 
не обнаружены. 

С р а в н е н и е .  От «J110yero lites» tl'ansitus Lel .  (Лелешус , 1961а. 
стр . 105, табл . VI I I ,  фиг.  1 ,  2) описанный (<вид» отличается меньшим раз
мером I{ораллитов , отсутствием септального аппарата и более частыми 
днищами . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  ВеНЛОI{сние отложения: р .  Мойеро, колл . 
О .  И .  Нинифоровой, 1952, обр . 56б, хранится во ВНИГРИ, энз .  16 1599 , 
обр .  56б; р .  Летняя , нолл . Б .  П .  Тебены{ова,  1936, обр . 252 /4, хранится 
в ЦГМ им . Ф .  Н .  Чернышева в Ленинграде, в нолл . 5370 н работе Б .  Б .  Чер
нышева: «О некоторых СИЛУРИЙСIШХ ТаЬи lata с рени Летней» (1938) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л 0-
г и ч е с н и й в о з р а с т .  Сибирсная платформа; силур , веНЛОI\ . 

Подотряд TamnopOTina 

Семейство PACHYPORIDAE Gerth, 1921 
( = Thamnoporidae Sokolov, 1950) 

Род PARASTRIATOPORA Sokolov, 1949 

Т и п о в о й в и Д - Parastriatopora rhizoides Sokolov (Сонолов , 1949 , 
стр . 86,  табл . VI I I ,  фиг. 6 ,  7) . Сибирсная платформа, р .  Подкаменная 
Тунгуска .  Нижний силур . 

Д и а г н о З .  Полипняни цилиндричесние ,  ветвистые . Кораллиты: 
радиально расходятся от центральной части нолонии и нормально OTI{Pbl
ваются I{ поверхности . В осевых частях нолонии нораллиты тонкие, по
лигональные; в периферических частях они сплошь заполнены стерео
плазмой, ноторая образует I{ольцеообразную зону по периферичеСI\ОЙ 
части колонии. Поры угловые и стенные . Днища обычные, в перифери
чеСI{ИХ частях нолонии нан бы по груженные в стереоплазму. ,Септальные 
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образования представлены шипиками или ребрами; могут отсутствовать . 
Возраст: силур-нижний девон. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Род принадлежит к числу наиболее рас
пространенных в отложениях лландовери и венлока Сибирской платформы. 
Е го представители установлены теперь в силурийских отложениях Северо
Восточной Азии, ряде арктических районов, на Урале, в СкандинаВСRО
Б алтийсиой области, но нигде род не достигает TaRoro расцвета, Rаи в опи
сываемой области. За пределами силура редиие представители Paгastri
atopora известны в нижнем девоне l\узбасса, Ср . Азии и Сев . АфРИRИ. 

Parastriatopora tchemycheL'i SokoJov, 1955 

Табл. VIII ,  фиг. 5,  6 

Parastriatopora tchernychevi Соколов, 1 955а, стр . 373,  табл . Х Х I I ,  фиг. 7 .  

r о л о т и п.  ВНИГРИ, колл . 39/599, обр .  35-34. Сибирсиая плат
-форма,  р .  ПОДI{аменная Тунгуска . Нижний силур . (СОI{ОЛОВ , 1955а, 
стр . 373, табл . ХХI I ,  фиг. 7) . 

_ Д и а г н о з .  Полипняк цилиндрический. ПопереЧНИR иораллитов 
в осевой зоне 0 .4-0.6 мм, на поверхности ПОЛИПНЯRа - около 2 .0  мм. 
СтеНRИ и днища Rораллитов реЗRО утолщаются стереоплазмой в перифе
ричесиой зоне и совершенно лишены утолщения в осевой. Поры мелкие. 
Днища расположены С интервалами 0 .2-0.5 мм . ШипИIШ реДRие, но 
хорошо выраженные , длинные . 

Х а р а I{ т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В иоллеиции имеется 
один энземпляр хорошей сохранности. 

О п и с а н и е .  Полипняки цилиндричесние , диаметром 15 мм , обра
зованы радиально расходящимися нораллитами от оси иолонии . В раз
витии полипню{а намечается три зоны. Первая - центральная зона , 
образована мешшми - (0 . 4-0.6 мм) иораллитами, идущими параллельно 
оси полипняна .  Вторая зона хараитеризуется отгибанием нораллитов 
к периферии, увеличением их диаметра (до 1 .0-1 .3  мм) , значителыIЫМ 
утолщением стенон и днищ стереОПЛ<lЗМОЙ. В третьей нрайней перифери
чесной зоне развития иораллиты достигают 2 .0 мм; они целином заполнены 
стереоплазмой, в RОТОРОЙ как бы по гружены днища и шипини . 

Открываются кораллиты нормально к поверхности полипняиа .  Тол
щина стенни в центральной зоне 0.04-0.06 мм; к периферии стении 
сильно утолщаются . Поры диаметром до 0 . 15  мм , располагаются, вероятно, 
в нескольно вертинальных рядов . Днища ровные, горизонтальные, с интер
валами в центральной и средней зонах 0 .2-0.5  мм . В периферичесиой 
зоне они редии, иногда совсем отсутствуют. Шипики немногочисленные, 
но хорошо развитые,  присутствуют тольно в периферичесиой зоне коло
нии, заполненной стереоплазмоЙ. Они коничесние , сильно загнутые 
кверху; длиною до 1 .0-1 .5  мм и более . 

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство описанный вид имеет с Р .  rhi
zoides Sok. (Соиолов , 1949, стр . 86,  табл . VI I I ,  фиг. 6 ,  7) и Р .  tebenjkovi 
(Tchern. )  (Чернышев , 1938б, стр . 149, рис. 2а, 2Ь) ,  однано существенно 
отличается .от них большим диаметром нораллитов в периферичеСI{ОЙ зоне 
и преI{расно развитым qтереоплазматичесним иольцом , опоясывающим пе
риферичеСI{JЮ зону нолонии. От Р .  tebenjkovi описанный вид отличается 
таюне значительно большим диаметром ветвей колонии . 

Под названием Parastriatopora tchemychevi И .  И .  Чудиновой 
(1959, стр . 49 , табл . П ,  фиг. 1-3;  табл . П I ,  фиг. 1а ,  1 б) была описана 
форма, сильно отличающаяся от данного вида . Основные ее отличия зан
лючаются в отсутствии хорошd выраженной по периферии зоны, запол
ненной стереоплазмой, наличием прекрасно р азвитых угловых пор, что 
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совершенно нехарактерно для Р .  tchemychevi , более мелкими коралли
тами в периферической З0не полипняка и полным отсутствием септальных 
обраЗ0ваниЙ. От остальных силурийских Parastriatopora описанньiй вид 
отличается либо меньшим диаметром кораллитов , либо более слабым 
развитием шипииов . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Река Подиаменная ТунгуCIШ, колл .  
г .  и .  :Кириченко ,  1939, обр . 25-34 (голотип) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л 0 -
г и ч е с и и й в о 3 Р а с т. Сибирская платформа; силур, лландовери . 

Рагаstгiаtорога tebenjkovi (Тсhешусhеv), 1 938 

Та6л . I X ,  фиг .  1-7 

St,.iatopora tebenjkovi Чернышев, 1 9386, стр . 149,  рис. 2а, 2Ь . 

Г о л о т и п .  Striatopora tebenjkovi Tcherllychev . ЦГМ, колл . 5 /5370 , 
обр. 252 /2. Сибирсиая платформа, р .  Летняя. Силур , венлок . (Чернышев , 
1938б, стр . 149 ,  рис . 2а, 2Ь) .  

Д и а г н о 3 .  Полипняк цилиндрический, диаметром обычно не более 
10.0 мм . :Кораллиты радиально расходятся от оси полипняка и нормально 
открываются и поверхности. Поперечник кораллитов в центральной 
З0не составляет 0:2-0.6 мм; на поверхности полипняка 1 .0- 1 . 2  мм , реДI{О 
больше . Стенки в центральной З0не тонкие , к периферии значительно 
утолщены. :Кольцо стереоплазматического заполнения, хорошо выражено .  
Поры мелиие . Днища расположены с интервалами 0 . 1-0.8 мм . Шипиии 
хорошо развить! . 

Х а р а к т е р и с т и и а м а т е р и а л а .  В коллекции имеются 
многочисленные экземпляры прекрасной сохранности. 

О п и с а н и е .  Полипняии с цилиндрическими ветвями , диаметр 
иоторых обычно равен 4.0-7.0 мм. В центральной З0не полипняиа корал
литы идут несколы{o косо и его оси, постепенно отклоняясь к периферии, 
и нормально открываются к поверхности. Диаметр кораллитов в централь
ной части . колонии колеблется от 0 .2  до 0 .6  мм, достигая в перифериче
ской З0не до 1 .0-1 . 2  мм . Стеюш кораллитов во внутренней З0не полип
няка тонкие, не более 0 .04 мм; к периферии их толщина ;шачительно 
возрастает. 

3аполнение внешней З0НЫ кораллитов стереоплазмой начинается в по
давляющем большинстве I{ораллитов резко.  Ширина стереоплазматиче
сиого I{ольца в различных ветвях от 1 /5 до 1 /2 радиуса ветви.  Поры в цент
ральной части I{ОЛОНИИ располагаются обычно на гранях кораллитов , 
редно сдвигаясь I{ их ребрам . Диаметр пор в этой части колонии не более 
0 .07 мм. В периферической З0не, утолщенной стереоплазмой, поры не 
наблюдались. 

Днища ГОРИЗ0нтальные, иногда расщепляющиеся, расположены с ин
тервалами 0 . 1-0.8 мм. В центральной части колонии они разрежены 
до 0 .4-0.8 мм . В переходной З0не , где кораллиты отилоняются к пери
ферии, инт�рвал между днищами обычно 0 . 1 -0.5  мм, а в периферичеСI{ОЙ 
зоне, заполненной стереоплазмой, они обычно отсутствуют.  Шипиии 
редкие , но хорошо развитые; цилиндричеСlше , длинные , сильно загну
тые иверху. Встречаются шипики только в периферической З0не , запол
неННQЙ стереоплазмоЙ. 

И з м е н ч и в о с т ь. Вид обладает значительной изменчивостыо , 
l{оторая в основном проявл'нется в I{олебаниях диаметра ветвей колоний . 
и большем или меньшем развитии септального аппарата. Наряду с иоло
ниями, У которых септальные обраЗ0вания (шипиии и ребра) встречаются 
довольно редко, хотя и хорошо развиты, имеются многочисленные эи-
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зе:мпляры ,  обладающие прекрасным развитием длинных , конических, 
сильно загнутых кверху шипов . У неI{ОТОрых экземпляров шипы, сли
ваясь своими основаниями, образуют ребра .  

С р а в н е н и е .  Имеющийся в коллекции топотипически;й мате
риал полностыо отвечает описанию , данному Б .  Б .  Чернышевым (1938а) 
для этого вида . Экземпляры, обладающие сильным развитием шипов и 
ребер , возможно , представляют собой самостоятельную разновидность . 
От наиболее близких представителей видов Р .  tchernychevi Sok . (описан 
здесь) и Р .  rhizoides Sok. (Соколов , 1949 ,  стр . 86, табл. VHI ,  фиг. 6 , 7) 
описанные формы значительно отличаются меньшим диаметром ветвей 
колоний, а также диаметром кораллитов.  От Р. mutabi lis (ТсЬегn . )  (Чер
нышев , 1937а, стр . 90, табл. VI H ,  1а ,  1Ь) ,  Р. multiseptosa Smir11. (Жижина, 
Смирнова ,  1959, стр . 85, табл . ХН,  фиг. 1 -4) и Р. sokolovi Smir11. (Жи
жина, Смирнова , 1 959, стр . 87 ,  табл . ХН,  фиг. 5 ,  6) Р .  tebenjkovi резко 
отличается диаметром кораллитов и другими особенностями в строении 
скелетных элементов . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Река Летняя, в 5 км выше устья, верх
ний венлок, I{аЛЛ . ю. и. Тесакова ,  1959, обр . 81-1 , 81-2 (топотип) и др . ;  
р .  Мойеро, колл . и .  С .  Гольдберга, 1957, обн. 42, сл . 2 ,  обр. 1 75 ;  обн. 45 , 
обр . 200. . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Широко распространен на территории Сибир
ской платформы в венлокских отложениях нижнего . силура .  

Pal·astriatopoгa undosa Sokolov et  Tesakov, sp . 11 .  

Табл. I X ,  фиг. 8 ,  9� 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, колл . 260, оБР. 123-1 . Б ассейн 
р .  Севе.рноЙ, руч. Ланги. Силур, венлок . 1  

Д и а г н Q з .  ПОЛИПЮIR цилиндрический, диаметром около 10  мм. 
Кораллиты в центральной части колонии диаметром 0 .2-0.4 мм, в пери
ферической 0 .7-1 .0  мм . Краевая зона стереоплазматического заполне
ния незначительная. Стенки в центральной зоне тонкие , к периферии 
несколько утолщенные. Поры располагаются как на гранях , так и по 
ребрам кораллитов; диаметр их 0 . 15  мм . Днища в центральной зоне рас
положены с интервалами 0.5-0.8 мм, постепенно сближаясь к периферии 
до 0 .2-0.1  мм. Шипики хорошо развиты. 

Х а  р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В коллекции имеется не
сколько экземпляров прекрасной сохранности. 

О п и с а н и е. -Jlолипняки цилиндрической формы, диаметром ОI{ОЛО 
10 .00 м. В центральной части, которая занимает 1 /3 радиуса колонии, 
кораллиты идут параллельно оси полипняка ;  они полигональные, диа
метром 0 .2-0.4 мм. После перегиба к периферии кораллиты приобретают 
постоянный диаметр , равный 0 . 7-1 .0  мм . 

30на стереоплазматического заполнения выражена нечетко. Вначале 
она намечается лишь неI{ОТОрым утолщением стенок и незначительным 
отложением стереоплазмы на днищах .  Полное заполнение кораллитов сте
реоплазмой происходит только в самой поверхностной зоне колонии. 
Стerши кораллитов в центральной части полипняка тонкие , не более 
0 .03 мм . После перегиба кораллитов к периферии они утолщаются до 
0 .09 мм. 

Поры располагаются в три, а возможно и больше, веРТИI{альных ряда 
по граням кораллитов и в один ряд по их ребрам . Диаметр пор l{олебл�тся 

1 Видовое название происходит от слова undosa (лат.) - «волнистаю) . 
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около 0 . 1 5  ММ . Днища ровные ,  горизонтальные . В центральной части 
колонии они разрежены до 0.5-0.8 мм; в краевой части сближаются 
до 0 . 1-0.2  мм . Шипики развиваются только в периферической части 
колонии. Вначале они небольшие, нонусовидные, но в поверхностной 
зоне достигают значительных размеров и сильно загибаются вверх. 

С р а в н е н и е .  От известных представителей рода Parastriatopora 
описанный вид существенно отличается своеобразным отложением стерео
плазмы в краевых частях колоний. Подобное «рассасывание» стереЩIЛазмы 
намечается у некоторых форм вида Р. rhizoides Sok. (Соколов , 1949, 
стр . 86,  табл. VII I ,  фиг. 6 ,  7) , но представители Р .  undosa значительно 
отличаются б6льшим диаметром кораллитов . Р .  undosa очень сходна 
с формой, описанной И. И. Чудиновой под названием Р. tchernychevi 
.(Чудинова,  1959, стр . 49 , табл . I I I ,  фиг. 1а ,  Ь) ; последняя, по всей вероят
ности, также принадлежит новому виду. . м е с т о н а х о ж Д е н и е .  Б ассейн р .  Северной, руч. Ланги ,  
в 1 км  ОТ  устья, нижний венлок, колл . Ю .  И .  Тесакова ,  1959, обр. 1 23-1 . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л 0-
г и ч е с к и й в о з р а с т .  Сибирская платформа; силур , венлонский 
ярус. 

ПОДОТРЯД Alveolitina 

Семейство AL VEOLlTIDAE Duncan, 1872 

Род SUBAL VEOLITES Sokolov, 1955 

Т и п о в о й в и Д Subalveo lites panderi Sokolov (Соколов,  1 955а,  
оСтр . 186, табл. XXXI ,  фиг. 1 ,  2,  рис.  43) . ЭССР, о .  Сааремаа. Силур , 
веНЛОI<СI<ИЙ ярус, горизонт яани. 

Д и а г н о з .  ПОЛИПНЯI<:И желваI<ообразной, караваеобразной или 
норн'.овидноЙ фОРМВI . :Кораллиты тонкие , изгибающиеся, обычно сильно 
наI<лоненные и иосо выходящие к поверхности ПОЛИПНЯI<а.  В поперечном 
сечении они сильно сжаты и имеют более или менее изогнутое эллипти
ческое или полулунное очертание. СтеНI<И по всей длине тонкие . Поры 
располагаются в углах кораллитов . Днища ТОНI<ие , горизонтальные. 
Септальные шипики I<ороткие, хорошо развитЫ' лишь на лежачей стенке; 
центральный ряд ШИПИI<ОВ обычно крупнее .  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Н а  СиБИРСI<ОЙ платформе род Subal
veolites широно распространен в нижнеСИЛУРИЙСI<ИХ отложениях . Пер
вые его представители появляются с верхов лландовери. В венлонсном 
ярусе представители этого рода довольно многочисленны, но однообразны 
по видовому составу. 

Subalveolites volutus Sokolov et Tesakov sp . 11 .  
Табл. Х ,  фиг. 1-4 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, колл . 260,  о бр .  224-4. Рена Гор
биячин. Лландовери. (Табл . Х ,  фиг. 1 ,  2) . 1  

Д И а г н о з .  Полипняк небольших размеров, желваI<ообразной или 
I<ОРI<ОВИДНОЙ формы. :Кораллиты стелются по субстрату, изгибаясь по 
ходу роста . Они сильно сдавленные, полулунные , поперечником 0 .4-
0.6  х 0 .25-0.3 мм. СтеНI<И ТОНI<ие . Поры расположены в углах норал
литов, меЛI<ие . Днища горизонтальные и косые; расположены с интер
валами 0 .2-0.4 мм. Шипики реДI<ие. 

1 Видовое название происходит от слова volutus (лат.) - «завитой» . 
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Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В коллекции имеются 
многочисленные экземпляры, относящиеся к данно,ыу виду. 

О п и с а н и е. Полипняки уплощенной, полушаровидной формы, 
желвакообр-азные или корковидные . Диаметр их обычно не превышает 
100-150 мм . Кораллиты располагаются один над другим , стелясь по 
субстрату и в большинстве случаев косо открываясь к поверхности по
липняка .  Они длинные , сильно сжатые . В поперечном сечении имеют 
неправильно эллиптическую , полулунную форму. Ширина нораллитов 
значительно варьирует, но обычно колеблется в пределах 0.4-0.6 мм; 
высота их изменяется от 0 . 2  до 0 .3  мм. Стенки тонкие , толщиною 0.06 мм . 
Поры многочисленные , диаметром до 0.08 мм. Днища равномерно распре
делены по всей длине кораллита; они горизонтальные , иногда нескольно 
косые , расположены с интервалами 0 .2-0. 4  мм . Шипики очень редкие, 
l{оротние, располагаются в один ряд на лежачей стороне стенки. Обычно 
шипики совершенно отсутствуют. 

И з м е н ч и в о с т ь. Все имеющиеся экземпляры обладают довольно 
устойчивыми признаками. Исключение составляет форма нолоний, но
тарая может меняться от полушаровидной до корковидной. 

С р а :В  н е н и е .  Наибольшее сходство описанный вид обнаружи
вает с S. panderi Sok. (Сонолов , 1955а ,  стр . 390, табл . XXXI , фиг. 1 , 2) 
и S. eichwaldi Sok. (Сонолов, 1955а, стр. 390, табл. XXX I ,  фиг . 3), 
от ноторых отличается менее широкими кораллитами и более частыми 
днищами, а от S .  panderi - еще и слабым развитием септального аппарата. 
ОТ Suba lveo lites longicellatus (Tchern .) (Чернышев, 1 95 1 ,  стр . 60, табл . XV, 
фиг. 7, 8) описанный вид отличается почти полным отсутствием шипинов,  
ноторые у S.  longicel latus хорошо развиты. От лудловских S.  crassispi
nus (Tchern .) (Чернышев , 1937а,  стр . 1 1 7 ,  табл . VI I ,  фиг. 2а, 2Ь) он от
личается меньшими размерами, формой кораллитов и незначительным 
развитием шипинов . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Рена Мойеро ,  колл . Н .  А. Флеровой, 
1957 , обр . 351 ; р. Горбиячин, В 1 нм ниже руч. Оленьего, верхний ллан
довери, колл . Ю .  И.  Тесакова ,  1959 , обр . 223-7 , 224-4 (голотип) ; правый 
притон р .  Омнутах , в 1 .5 Ю\I от истона ,  верхний лландовери, колл. 
Ю. И.  Тесакова ,  1959 , обр . 281-2 (паратип) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л �  
г и ч е с н и й в о з р а с т .  Широко распространен в самых верхах 
лландовери на территории ' всей Сибирской платформы. 

Subalveolites spinotuberculatus Sokalav et Tesakov , .  sp . n .  

Табл. Х ,  фиг. 5, .6 
Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, колл . 260 , обр . 74-3.  Сибирская 

платформа, р .  Летняя . Силур, венлокский ярус . 1  
Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров, комковатой формы. 

Кораллиты длинные, сильно сдавленные, неправильно эллиптические и 
полулунного очертания; размером 0 .7-1 .0 х О.3-0.4 мм. Толщина стенки 
0 .03-0.07 мм. Поры довольно нрупные, располагаются в углах корал
литов . Днища р асположены с интервалами 0.4-0.8 мм. Септальные обра
зования представлены грубыми, тупыми шипинами, располагающимися 
в один ряд на лежачей стороне стенни. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а. В коллекции имеются 
многочисленные экземпляры этого вида прекрасной сохранности. 

1 Видовое название происходит от слова spina (лат.) - «RОЛЮЧRа» и tuberculata. 
( лат.) - «БУ.горчатал». 
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О п  и с а н и е .  ПолипнЯlШ небольшие, редко превышающие в диа
метре 100 мм. Форма ПОЛИПНЯl{оВ довольно разнообразная - от полушаро
видной до !{ор!{овидной. Кораллиты неодно!{ратно изгибаются по ходу 
роста; они неправильно эллиптические или полулунные . Ширина их 
колеблется от 0 . 7  до 1 .0 мм, а высота - от 0 . 3  до 0 .4 мм. Толщина стенки 
меняется в пределах 0 .03-0.07 мм. Поры довольно крупные, распола
гаются в углах кораллитов . Днища косые, несколько ·вогнутые, но иногда 
встречаются и горизонтальные. В большинстве случаев днища одним из 
своих !{раеп подвешиваются к септальным шипам. Располагаются они 
с интервалами 0 .4 -0.8 мм. 

Х арактерной особенностыо вида является развитие септального ап
парата в виде грубых шипинов с широкими основаниями. Довольно часто 
они переходят в грубые бугорни, ноторые, нан и шипини, ориентируются 
в один ряд на лежачей стенке кораллитов . Иногда шипы очень длинные, 
почти достигают противоположной стенки кораллита. 

И з м е н ч и в о с т ь. Проявляется в значительных вариациях 
формы колонии, а ТaI{же в более или менее интенсивном развитии септаль
ного аппарата.  

С р а в н е н и е .  Своеобразное развитие грубых септальных шипинов 
и бугорнов резко отличает имеющиеся в ноллекции формы от всех извест
ных представителей этого рода. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е.  Рена Летняя, в 5 км от устья , верхний 
венлок , колл . Ю .  И .  Тесакова, 1959 , обр . 74-3 (голотип) , 74-7 , 75-1 . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г e o г p �  
Ф и ч е с н и й в о з р а с т .  Широко распространен в венлокско:r.с ярусе 
Сибирско� платформы. 

Suba lveo lites subulosus Sokolov et Tesakov, sp . n .  

Табл . X I ,  фиг. 1 - 3  

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, нолл . 260 , обр . 1 24-1 . Бассейн 
р .  Северной, руч. Ланги. Силур , венлокский ярус . (Табл . X I ,  фиг. 1 ,  2) . 1  

Д И а г н о з .  Полипнян номноватый, небольших ·размеров . Корал
литы стелющиеся , размером 0 .7-1 .0 х О .2-0.25 мм. Стенки ТОНIше, 
толщиною не более 0 .05 мм. Поры располагаются в углах кораллитов . 
Днища ред!ше; расположены с интервалами от 0 .3 мм и более. Шипики 
пренрасно развиты на лежачей стенне кораллитов,  они длинные, острые, 
с широ!{им основанием. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а. В иоллекции имеется 
неснольно десятнов иолоний этого вида очень хорошей сохранности. 

О п и с а н и е. Полипняни небольших размеров , стелющиеся , !{ом
новатой или сильно уплощенной полусферичесной формы. Кораллиты 
длинные, стелются по субстрату и часто изгибаются по ходу роста; они 
обычно полулунные, иногда неправильно эллиптичесиие, широ!{ие, сильно 
сдавленные . Ширина нораллитов !{олеблется от 0 . 7  до 1 .0 мм, а высота -
от 0 . 2  до 0 .25 мм. Стенки довольно тонкие на всем прuтяжении кораллита; 
толщина их редио превышает 0 .04 мм. Поры располагаются в углах иорал
литов . Днища редиие, часто подвешенные и шипииам. Интервалы между 
днищами непостоянны; иногда днища отстоят друг от друга на 0 .3- 1 .0 мм, 
в других же нораллитах прослеживаются очень редко. Шипюш развиты 
очень хорошо; они ионичесние,  острые, с широним основанием для описы
ваемых экземпляров . Наиболее типично расположение шипиков в один 
ряд на лежачей грани кораллитов . 

1· Видовое название происходит от слова subula (лат.) - �mиловидпое острие» . 
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и з м е н ч и в о с т ь .  , Все имеющиеся экземпляры обладают устой� 
чивыми признаками . 

С р а в н е н и е. Описанные экземпляры более всего сходны с S .  pan� 
deri Sok. (Соколов,  1955а, стр . 390 , табл . XXXI,  фиг. 1 ,  2) . Однако су .. 
щественно отличаются от этого вида менее широкими и сильно сжатыми 
кораллитами, редкими Днищами и расположением 'шипиков обычно 
в один ряд. От S .  eicJlwaldi Sok. (Соколов , 1955а, стр . 390 ,  табл . XXXI,  
фиг . 3)  описываемые экземпляры отличаются беспорядочно расположен� 
ными кораллитами и сильным развитием шипов . От описанного выше 
S. spinotubercu latus этот вид отличается меньшими размерами сильно 
сжатых кораллитов , а также более изящными типиками. От Suba lveol i� 
tes longice l latus (Tchern .) (Чернышев , 1951 , стр . 60 , табл . ХУ, фиг. 7 ,  8) 
он отличается топкими стенками, более крупными I{ораллитами и значи� 
тельно лучшим развитием септального аппарата. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Западная часть Сибирской платформы: 
верховья р .  Летней, в 0 .3  км ниже устья р .  Rей�Сесь , верхний венлок, 
колл . ю .  и. Тесакова ,  1959, обр . 15�3, 15-5;  бассейн р .  Северной, 
руч. Л анги , в 0 . 5  км от устья , верхний венлок, колл . ю. и. Тесакова, 
1959 , обр . 124-1 (голотип) , -4 ,-6 ,-7 ,-12 .  

Г е о г р а ф и ч е с к , о е р а с п р о  у т р а н е н и е и г е о л о-
г и ч е с к и й в о з р а с т. Сибирская платформа; силур , венлокский 
ярус . 

Род SUBALVEOLITELLA Sokolov, 1955 

Т и п о в о й в и Д - Subalveo lite l la repentina Sokolov (Соколов, 
1955а, стр . 186, табл . XXXIV, фиг. 4 ,  5) . Сибирская платформа, р. Мойера.  
Силур , лландовери . 

Д и а г н о 3 .  Полипняки вытянутой, пальцевидной или ветвистой 
формы. Rораллиты мелкие, в осевой зоне они имеют параллельный верти
кальный рост и затем , отгибаясь под острым углом, выходят к поверхности 
полипнян:а .  В широн:ой осевой зоне кораллиты правильно полигональ
ные,  а их стенки очень тонн:ие . В периферической зоне стенки сильно 
утолщаются , а н:ораллиты открываются чашками угловато-полулунного 
очертания . Днища тонкие.  Поры мелн:ие .  В периферической зоне хорошо 
выражен один ряд септальных шипов . 

В о 3 Р а с т .  Нижний силур . 

S uЬа lveo lite l la repentina Sokolov , 1955.  
Табл. X I ,  фиг. 4 ,  5 

Suba lveo litella repentina Соколов, 1 955а, стр . 186,  табл.  XXXIV, фиг. 4, 5 .  

Г о л о т и п .  внигри, I{ОЛЛ . 54/599 , обр . 64б . Сибирсн:ая плат
форма, р .  Мойера .  Силур , лландовери. (Сон:олов , 1955) . 

Д и а г н о з .  Полипнян: вытянутый, нескольн:о эллиптического очер
тания , диаметром он:оло 10 мм. Rораллиты мелкие. В осевой зоне они 
имеют правильную полигональную форму и очень тонкие стенн:и; диаметр 
0 .3-0 .5  мм; в периферической З0не форма н:ораллитов угловато-сдавлен
ная и стенки толстые; диаметр 0 .7  x O .3-0.4 мм. Днища тонкие, ориен
тированы перпендИI{УЛЯРНО или под небольшим углом I{ стенкам; интервал 
между ними 0 .4-1 .5  мм. 

Х а р а н: т е р и с т и к а м а ,Т е р и а л а .  В коллекции имеются два 
эн:зе:мпляра хорошей сохранности. 

О п и с а н и е. Полипняки вытянутой цилиндрической формы 
иногда несколько эллиптического очертания, диаметром около 10 мм, 
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В осевой зоне кораллиты мелкие, правильно полигональные, диаметром 
0.3-0 .5 мм; имеют вертикальный рост, параллельный оси колонии. 
R периферии они отклоняются и под острым углом выходят к поверхности 
полипняка; здесь они имеют угловато сдавленные очертания и сильно 
утолщенные стенки. 

Размеры кораллитов в периферичеСI{ОЙ зоне равны 0 .7  x O .3-0 .4 мм. 
Толщина стенки в центральной зоне не превышает 0 .04 мм.Утолщение 
стенок начинается после изгиба кораллитов к периферии и постепенно 
нарастает к поверхности полипняка .  

Поры мелкие, расположены в непосредственной близости к ' ребра],f 
кораллитов . Днища тонкие, перпендикулярные к стенкам кораллитов 
либо несколько наклоненные; расположены с интервалами 0 .4-1 .5 мм. 
Особенно значительно днища разрежены в центральной зоне. Шипики 
р азвиты только в периферической части колонии; они грубые и распО'
лагаются в один ряд на лежачей стороне стенки. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Имеющиеся в коллекции экземпляры не обна
руживают между собой никаких отличий. 

С р а в н е н и е. Своеобразная форма роста, небольшие размеры 
колоний, мелкие полигональные кораллиты в центре колонии и угловато 
сдавленные на периферии резко отличают описанные экземпляры от 
всех известных в литературе представителей альвеолитид. 

. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Река Мойеро,  колл. О .  И .  Никифоровой, 
1952, обр . 64б; колл . И. С. Гольдберга, 1957 , обн . 53, слой 2 ,  обр . 273. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л �  
r и ч е с к и й в о з р а с т .  Сибирская платформа; силур , лландовери. 

Семейство COENITIDAE Sardeson, 1896 

Род PLACOCOENITES Sokolov, 1955 

Т и п о в о й в и Д - Coenites orienta lis E ichwald (Эйхвальд, 1861 , 
стр . 101 , табл . VI , фиг. 10 ;  Соколов , 1955а, табл . XXXVI ,  фиг. 4 ,  5) . 
Алтай, окрестности г .  Змеиногорска, Мельничные сопки. Средний девон, 
эйфельский ярус, лосишинские слои. 

Д и а г н о з. Полипняки пластинчатые и инкрустирующие. Ко
раллиты в начале роста стелются вдоль субстрата ,  слабо приподнимаясь 
над ним, и имеют тошше стенки. Затем они довольно круто отгибаются 
!{ поверхности полипняка ,  их стенки резко утолщаются . Открываются 
кораллиты узкими, полулунно или дугообразно сдавленными устьями, 
окаймленными гладким валиком чашечки. Септальное ребро обычно 
выражено слабо. Поры и днища редкие .  

В о з р а с т .  Силур, верхний лландовери-средний девон, фран
ский ярус. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  На территории Сибирской платформы 
редкие представители рода Р lacocoenites встречаются в отложениях верх
него венлока ;  в Прибалтике они появляются в верхнем лландовери (го
ризонт адавере) . 

Р lacocoenites rotundus Sokolov et Tesakov, sp. п .  
Табл. X I ,  фиг. 6 ,  7 

. г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, колл. 260, обр . 90 . Река Подка
иенная Тунгуска ,  ниже р .  Лебяжьей. Силур , верхний венлок . 1  

1 Видовое название происходит о т  слова rotundus (лат.) - «круглый,) .  
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Д и а г н о з,' Полипняк инкрустирующий, небольших размеров. 
Rораллиты в начальной стадии роста стелются параллельно субстрату, 
затем резко отгибаются вверх ; имеют округленную или несиольио по
лулунную форму, диаметр висцерального пространства 0 .7-1 .0 мм. 
Стенки на ранних стадиях довольно тонкие - от 0 .07 д9 0 . 12  мм; на позд
них - до 0 .45 мм и более. Поры очень редкие. Днища не наблюдаются . 
Септальные ребра выражены не во всех иораллитах . 

О п и с а н и е .  Полипняк инкрустирующий, представлен двумя 
пластинчатыми норочками, налегающими одна на другую, иногда сли
вающимися . Диаметр полипняка 50 мм, высота - 5 мм и менее. Rорал
литЫ в начале роста имеют тониие стенки и стелются по субстрату, з атеи 
резио отгибаются к поверхности полипняка и приобретают' толстые мас
сивные стенки. 

Rораллиты имеют форму от полулунной до округлой И диаметр вис
церального пространства в зрелой зоне 0 .7-1 .0 мм. Стенки имеют тол
щину в начальной стадии роста 0 .07 мм, в зрелой до 0 .45 мм и более. 
Поры очень редки, с наибольшей достоверностью их можно проследить 
только в начальной стадии роста полипняиа .  Днища полностью ОТСУТ
ствуют.  Септальные ребра в больши'нстве кораллитов выражены слабо; 
они намечаются в виде I{ОРОТИИХ конических выступов , особенно четких 
в кораллитах , имеющих полулунные очертания . 

Ср а в н е н и е .  Своеобразные черты строения Р lacocoenites rotundus 
отличают его от редких силурийских представителей рода, еще почти 
не известных в литературе .  От всех девонских видов он отличается еще 
более резко . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Низовья р .  Подкаменной Тунгуски, 
левый берег, против нижнего конца иосы березовой, оползневое обнаже
ние ,  верхний венлои , колл . Ю .  И .  Тесакова ,  1961 , обр . 90. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о-
г и ч е с к и й в о з р а с т .  Сибирсиая платформа; венлок . 

Отряд S YRING OPORIDA 

СемейстItо SYRINGOPORIDAE Nicholson, 1879 
Род SYRINGOPORA Goldfuss, 1826 

Т и п о в о й в и Д - Syringopora ramulosa Goldfuss (Goldfuss, 1826 , 
стр . 76 , табл. ХХУ, фиг. 7) . Германия . Rарбон. (Избран. Edwards and 
Haime, 1850, стр . LXI I) .  

Д и а г н о з .  Полипняк иустистый, образован цилиндричесиими 
кораллитами, имеющими умеренно тонкую стенку. Rораллиты сообщаются 
соединительными трубками, лишенными строгой ориентировки; днища 
многочисленные и исключительно ворониообразные. Септальные типики 
обычно хорошо развиты, располагаются вертикальными рядами. 

В о з р а с т .  Верхний ордовии-нижняя пермь . 
О б Щ и е з а м е ч а н и я .  Чрезвычайно обильный и разнообразный 

в геосинклинальных областях , на территории Сибирской платформы 
этот род представлен сравнительно редкими и немногочисленными по 
числу особей видами. Наиболее обычен он в венлоксиих отложениях, 
в лландовери встречается гораздо реже. 

Род Syringopora принадлежит к числу слабо изученных представите
лей табулят и нуждается в серьезной ревизии. Нет сомнения, что наши 
представления о его существовании на протяжении почти всей палеозой
сиой эры связаны прежде всего с тем, что пока почти не вскрыты специ
фичесиие особенности, отличающие сирингопор р азных , периодов . 
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Syringopora scabra Sokolov, 1955 
Табл. ХН, фиг. 1 ,  2 

Syringopora scabra Соколов, 1 955а, етр . 408, табл . XL,  фиг. 6 ,  7 .  

Г о л о т и п.  ВНИГРИ, колл . 60 /599, обр . 66и. Река МоЙеро. Силур , 
венлOl{, (Соколов , 1955а. Здесь - табл . Х Н ,  фиг . 1 ,  2) . 

Д и а г н о з .  Полипняк нустистыЙ.  Кораллиты цилиндрические,  
тесно расположенные, диаметром 2.5-3.0 мм. Стerши толстые, 0 .4-0 .5  мм. 
Диаметр соединительных трубок колеблется ОRОЛО 1 .0 мм; расстояние 
между ними до 10 мм и более. Днища тонкие, многочисленные , с шипи
ками и осевым каналом. Септальные шипики очень частые, располагаются 
в правильные ряды - до 30 в отдельных кораллитах . 

Х а р а н т е р и с т и I{ а м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 
несколько экземпляров хорошей сохранности. 

О i:r и с а н и е. Полипняни кустистые, средних размеров. Кораллиты 
радиально расходятся от центральной части основания нолонии; они 
часто тесно соприкасаются друг с другом ИЛИ отстоят на расстоянии до 
1 .5 мм. Обычно же интервал между кораллитами не превышает 0 .5-0.7  мм. 

Кораллиты цилиндрические, диаметром 2 .5-3.0 мм. Стенки толстые, 
двуслойные, хотя двуслойность стенн:и хорошо выражена не во всех но
р аллитах . Кан наружная , тан и внутренняя части стенок имеют концент
ричеСIШ морщинистое строение . Соединительные трубни довольно ред
кие, р асстояние между ними 10 мм и более. Диаметр соединительных 
трубок обычно колеблется от 1 .0 до 1 .3 мм. Воронкообразные днища об
разуют в центре Rораллита осевой нанал , диаметр ноторого 0 .5-0.7 мм. 
Днища расположены с интервалами 0 .2-1 .0 мм. Шипики представляют 
ОДНУ ' из харантерных черт вида. Они грубые, длинные, с широким осно
ванием, располагаются многочисленными, тесно расположенными вер
тинальными рядами . Интересно, что большинство шипинов ОТХОДЯТ от 
внутренней стороны внешнего слоя стенни, целиком пронизывая внутрен
ний слой и на значительное расстояние вдаваясь в полость нораллита. 
Некоторые шипини не выходят за  пределы внутреннего слоя . 

С р а в н е н и е. Толстая CTeНI{a и своеобразное расположение шипиков 
отличает S. scabra от известных в силуре представителей этого рода. 
Имеющиеся в ноллекции ЭI{земпляры полностыо отвечают диагнозу, 
данному Б .  С. СОI{ОЛОВЫМ (1955а) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Река Мойеро ,  I{ОЛЛ. О .  И .  НИIшфоровой, 
1952, обр . 66и (голотип) ; Норильсний район, скважина 1 500, верхний 
венлон, колл . А. К .  Крыловой; 1959, обр . 59 . 

Г е о t р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л �  
r и ч е с к и й в о з р а с т .  Сибирсная платформа; силур , венлок. 

О тряд SARCINULIDA 

Семейство CALAPOECIIDAE Raduguil1,  1938 

Род CALAPOECIA BilliIlgS , 1865 

т и п о в о й в и Д - Calapoecia anticostiensis Billings (Billings , . 1865, 
стр . 426) . Канада, о .  АнтИI{ОСТИ. Верхний ордовик , ричмонд. 

Д и а г н о з .  ПолипнЯI{ полусферичесной или уплощенной формы . 
. Кораллиты округлые, но благодаря тесному СОПРИRосновению могут 
быть полигональными. Стенки образованы слиянием септальных элемен
тов, представляющих собой I{оротние клиновидные ребра (обычно по 20) , 
радиально входящие внутрь кораллита и простирающиеся вдоль него 
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по всей длине; концы септ шиповатые. Стенки пронизаны порами, распо
лагающИМИСЯ горизонтальными венчиками и правильными вертикаль
ными рядами; между последними проходят септальные образования . Поры 
расхОДЯЩИХСЯ кораллитов СВЯЗЫВaIОТСЯ промежуточной тканью ценен
химальНОГО типа; последняя может отсутствовать при слиянии корал
литов . Днища хорошо развиты, горизонтальные, несколы{о изгибающиеся , 
редко неполные. Размножение происходит промежуточным почкованием. 

В о з р а с т .  Средний-верхний ордовик. 
О б щ и е з а м е ч а н и я. На территории Сибирской платформы 

этОТ род не принадлежит к числу особенно обильных , хотя в других 
областях разв�тия ордовика род Calapoecia обычно широко распростра
нен. Он является типичным представителем табулят ордовика. Имею
щиеся УI{азания па присутствие его представителей в лландовери в боль
шинстве случаев ошибочны, они связаны с находками переотложенных 
колоний. Однако I{aK и Sarcinula, этот род изредка еще может встречаться 
в слоях , переходных н лландовери (стратиграфические аналоги слоев 
поркуни Эстонии и «5Ь» Норвегии) . 

Ca lapoecia anticostiensis Billings, 1865 

Табл. XI, фиг. 3 ,  4 

Ca lapoecia anticostiensis Billings, 1865, стр . 426; Bassler, 1 91 5 ;  T\venllOfel , 1928, 
стр . 130; Соколов, 1951а,  стр . 53, табл . VII ,  фиг . 1 ,  2 ;  1955а, стр . 422 , табл . XLVI I ,  
фиг. 1 , 2 ;  1 955б, стр . 2 9 ,  табл . XXXIII ,  фиг . 3 ,  4 .  - Haugl,tonia с/. lшrоniса Sardeson, 
1896, стр . 276. - Calapoecia canadensis var. anticostiensis Сох, 1936 , стр . 12, табл . I .  
фиг. 6 ,  табл.  I I I ,  фиг. 1а-1с,  5а-5с, 6 .  - Ca lapoecia canadensis anticostiensis ShimeI' 
and Shrock, 1 944, стр . 1 09 ,  табл . 38,  фиг . 1 1 - 1 5 .  

Голотип . Геологическое управление Канады, экз . 2267 . Канада, 
о .  Антиности . Верхний ордовик, ричмонд. (Billirigs, 1865, стр . 426 ; Сох , 
1936 ,  стр . 12 ,  табл . 1 ,  фиг .  6 ;  табл . I I I ,  фиг. 1 а-1с . )  

Д и а г н о З .  Полипняк массивный, крупный. Кораллиты диаметром 
2 .5  мм нескольно отдалены друг от друга .  Стенни утолщены в местах 
расположения горизонтальных венчиков пор . п.оры многочисленные , 
ориентированные в вертинальные ряды; диаметр пор 0 .25 мм. Элементы 
промежуточной тнани хорошо развиты; имеют более или менее горизонталь
ную ориентировку. Днища несколько изгибающиеся и пересекающиеся ; 
на 5 мм их приходится 10-12 .  Септальные образования развиты в виде 
септ, периферические концы которых выходят за пределы нораллита .  

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В колленции имеется 
один экземпляр хорошей сохранности. 

О п и с а н и е .  Полипняк массивный, номковатой формы, диаметром 
80 мм и. в высоту 60 мм. Кораллиты радиально расходящиеся , округлые . 
Всегда находятся на ш�котором расстоянии друг от друга. Висцеральная 
полость кораллитов колеблется в диаметре от 2.0 до 2 .5  мм, обычный 
диаметр ее 2 . 5  мм. Кораллиты отстоят друг от друга не более чем 1 .0-
1 .5 мм. 

Промежуточный скелет представляет собой переплетение горизон
. тальных пластин, разделяющих венчини пор с вертинальными трабеку
лами септального аппарата. CTeНI{a отчетливая, но в тоНI{ИХ сечениях, 
ввиду многочисленности пронизывающих ее пор , кажется прерывистой 
и иногда намечается тольно контуром · сочленения днищ с септальными 
образованиями. Поры перфорируют CTeНI{y по типу сплошной решетки; 
они крупные, диаметром 0 .3  мм. В 'случае тесно сближенных нораллитов 
поры непосредственно соединяют их полости. При расходящихся корал-
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литах поры соединяют полость кораллитов с промежуточным простран
ством и затем через систему каналов с полостями других кораллитов . 
Днища горизонтальные , несколько вогнутые, очень часто расщепляю
щиеся , расположены с интервалами 0 . 1 -0 .7  мм. Септальные образова
ния хорошо развиты. Концы септ шиповатые, слабо вдающиеся в полость 
кораллитов . 

С р а в н е н и е .  Описанная форма полностыо отвечает диагнозу, 
данному для С .  anticostiensis. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Б ассейн р .  Вилюя , р .  Марха, верхне
ордовикские отложения , коЛл . Морозова ,  1950, обр . 108 . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о-
г и ч е с к и й в о з р а с т .  Широко распространен в верхнеордовик
ских отложениях Урала, Сибирской платформы, всей Северной Америки . 

Calapoecia canadensis Billings , 1865 

Табл . Х П ,  фиг .  5,  6 

Ca lapoecia canadensis в illi щis , 1865, етр . 426; Lambe, 1 899, етр . 43 (чаетично) ; 
Kiiir, 1 930, етр . 64, табл . IV, фиг . 5, 6 ;  Сох, 1 936, етр . 7 ,  табл . I ,  фиг. 1 , 3 ;  табл . П ,  
фиг. 1 а ,  1 ,Ь ,  5 а ,  5Ь; Okuliteh, 1 938, етр . 88; Shimer and Shroek, 1 944, табл . 38, фиг. 10; 
Соколов, 1 951а,  етр . 57, табл. УП, фиг . 8 ,  9;  1955а , етр .  420, табл. X LVI , 
фиг. 4 , 5 ;  Иванов и Мягкова, 1 955, етр . 28, табл. XIII ,  фиг. 3а, 3б ;  Жижина, 1 956 , 
етр . 102, табл . П ,  фиг . 2 ;  табл . I I I ,  фиг . 1 а ,  1Ь ,  2а,  2Ь.  - Haughtonia lшrоiiiса Romi
nger 1876, етр . 18, табл. I I I ,  фиг. 3 , 4 .  - Calapoecia huronensis Foerste, 1 924, етр. 69,  
табл. IV, фиг. 2 .  

Н е о т и п. Геологическое управление Канады, экз . 1 136Ь . Канада, 
Пакуэтские пороги близ Оттавы. Ордовик. (Сох " 1936 ,  стр . 7 ,  табл . 1 ,  
фиг. 1 ) .  

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, небольших размеров.  Корал
литы тесно сближены, но сохраняют округлое внутреннее пространство ;  
диаметр 1 .5-3.0 мм. Сливающиеся стеНJ:\И имеют значительную толщину. 
Поры многочисленные, расположены закономерно. Септы хорошо р аз
виты, несут шипы, приуроченные к концентрическим валикам, распола
гающимся между венчиками пор . Количество днищ около 16 на 10 ММ . 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 
один экземпляр хорошей сохранности. 

О п и с а н и е .  Полипняк полушаровидной формы с почти парал
лельно расходящимися кораллитами. Кораллиты иногда тесно соприка
саются . друг с другом, но большей частью отстоят на расстоянии около 
0 . 5  мм. Они округлые, диаметр висцерального пространства 2 .0-2.5 мм. 
Стенки толстые . Промежуточное пространство занято ГОРИЗОНТaJ;IЬНО 
расположенными венчиками пор и каналов, которые ориентируются 
в правильные ряды. Диаметр пор СИJIЬНО варьирует, но обычно бывает 
равен 0 .3-0.4 мм. Днища горизонтальные, несколько вогнутые ,  пересе
кающиеся , расположены с интервалами 0 . 2-0.8 мм. Септальные образо
вания хорошо развиты. 

С р а в н е н и е. Вид С. canadensis до настоящего времени очень 
широко трактуется различными авторами и нуждается в пересмотре .  
Описанная форма, несомненно , относится к типичным представителям. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Б ассейн р .  Подкаменной Тунгуски, 
р .  Чуня , устье р .  Датми, верхний ордовик, ДОJIборский ярус, колл . 
ю .  и .  Тесакова ,  1960 , обр . 190-1 . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о-
г и ч е с к и й в о з р а с т .  Сибирская платформа, Урал , Советская 
Арктика, Западная Норвегия , вся Северная Америка; средний ордовик
верхний ордовик . 
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Семейство SYRINGOPHYLLIDAE РоМа, 1902 

Род PARASARCINULA Sokolov et Tesakov, gen. п.1 
Т И П о в о й в и Д - Parasarcinu la trabeculata Sokolov et Tesakov, 

gen. et sp . n .  Сибирская платформа ,  бассейн р .  Чуни, р .  Н .  Чунку. Верх-
ний ордовик , бурский горизонт. , 

Д и а г н о з .  Полипняки кустистые. Кораллиты округлого сечения , 
крупные, сообщающиеся полыми пластинообразными выростами, кото
рые распадаются и нередко переходят в неправильные соединительные 
трубни. В соответствии с этим и венчини пор не имеют закономерного 
сарцинулОИДНОГО развития . Стенки образованы септальными трабеку
лами, погруженными в снлеренхиму. Днища неправильно вогнутые , 
иногда вороннообразные и горизонтальные. Септальный аппарат пред
ставлен вертикальными шиповатыми пластинами, ноторые очень часто 
распадаются на отдельные траб екулы (шипы) . 

В о з р а с т .  Верхний ордовин ; вероятно , нижний ашгилл. 
О б щ и е з а м е ч а н и я.  Благодаря развитию полых пластино

образных соединительных выростов Paт-asarcinu la имеет сходство с родом 
Sarcinula .  Однако незакономерное расположение соединительных обра
зований и их распад, отсутствие правильных венчиков пор , соединяющих 
кораллиты с полыми горизонтальными соединительными пластинами, 
а также развитие пластинчатой склеренхимы стенни, в ноторую погру
жены трабекулярные септальные пластины и шипики, резко отличают 
новый сибирсний род от Sarcinula. От нижеописанной Co lumnopore lla 
этот род отличается нустистым типом полипняка и наличием полых го
ризонтальных соединительных выростов.  

Parasarcinula trabecu lata Sokolov et Tesakov , gen . et sp.  n .  
Табл . X I I I ,  фиг. 1 ,  2 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, колл . 260, обр . 9-2 . Б ассейн 
р .  Чуни, р .  Н .  Чунку. Верхний ордовик, бурсний горизонт.2 

Д И а г н о з .  Полипнян кустистый, полушаровидной формы, неболь
ших размеров , образован цилиндрическими кораллитами диаметром 
2 .5-3.5 мм, реже 4 .0 мм, отстоящими друг от друга на 0-3.0 мм. Стенки 
очень толстые - от 0 .22 до 0 .6  мм, обычно 0 .45 мм; трабенулы хорошо 
развиты. Соединительные пластинообразные и неправильные трубно
образные выросты встречаются редко и незанономерно . Днища неправильно 
вогнутые , часто с осевой дудкой, расположены с интервалами 0.3- 1 .2 мм. 
Септальные образования в виде шиповатых пластин, распадающихся на 
свободные септальные трабекулы. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В коллэкции имеется 
два экземпляра хорошей сохранности. 

О п и с а н и е. Колонии небольшие, полушаровидные , кустистые.  
Образованы крупными цилиндрическими кораллитами, радиально р ас- . 
ходящимися от центральной части основания колонии . Они отстоят друг 
от друга на расстоянии от О до 3.0 мм и имеют диаметр от 2 .5  до 3 .5  мм, 
реже больше. Стенки довольно толстые, образованы четко выраженными 
трабекулами, погруженными в пластинчатую склеренхиму. Толщина 
стенон меняется от 0 .22 до 0 .6  мм; наиболее обычная их толщина равна 
0 .45 мм. Соединительные образования представлены довольно редкими , 
полыми, соединительными, пластинообразными выростами, которые 

1 Название происходит от родового названия Sarcinula .  
2 Видовое название происходит от слова trabecula (лат.) - ({трабеRула » .  
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часто распадаются на отдельные неправильные трубl{ообразные соеди
нительные выросты, иногда оканчивающиеся слепо . Днища в большин
стве случаев неправильно вогнутые или воронкообразные, нереДI{О с осе
вой дудкой; реже встречаются горизонтальные и неполные . Располагаются 
днища обычно с интервалами от 0 .3  до 1 .2 мм. 

Септальный аппарат пренрасно развит. Тупо заостренные шиповатые 
септальные пластины довольно глубоко вдаются в полости кораллитов . 
Очень часто септальные пластины распадаются на отдельные трабекулы 
(шипы) , которые либо целиком погружены в Сlшеренхиме стенки, либо 
значительно выступают из нее, вдаваясь во внутреннюю полость корал
литов ; обычно они отгибаются нверху . Ч асто к шипикам подвешены 
днища. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в более или менее значительном 
распаде соединительных полых горизонтальных пластин на отдельные 
неправильные соединительные трубки (выросты) и в большем или MeHЬ� 
шем распаде септальных ребер на отдельные трабекулы (шипы) . 

С р а в н е н и е .  Своеобразное развитие соединительных образова
ний и строение стенки резко отличают описанные формы от всех предста
вителей сарцинулид. От описанной ниже Parasarcinu la spinosa этот вид 
отличается меньшим диаметром кораллитов , более толстой стенкой с преl{
расно развитыми трабекулярными пластинами и несколько иной конфи
гурацией днищ. 

М· е с т о н а х о ж Д е R и е .  
Нану; средняя часть БУРСI{ОГО 
обн. 2, обр . 9-2 (голотип) . 

Бассейн р .  Чуни, р .  Н .  Чунку, У руч. 
горизонта ,  колл . ю .  и .  Тесакова 1960 , 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  
г и ч е с к и й  в о з р а с т . 
бурский горизонт. 

р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о
Сибирсная платформа; верхний ордовик , 

Parasarcinula spinosa Sokolov et Tesakov , gеп. et sp . п .  
Табл . X I I I .  фиг. 3 ,  4 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, нолл . 260 , обр . 9-5 . Б ассейн 
р .  Чуни, р .  Н .  Чунку. Верхний ордовик , бурский горизонт. 1 

Д И а г н о з .  Полипняк кустистый, полусферичесниЙ. Нораллиты 
цилиндричесние, неснольно сдавленные, толстостенные, диаметром 
2 .0-4.0 мм, удалены друг от друга на расстоянии от О до 2 .0 мм, реже 
более . Толщина стенки 0 . 15-0 .35 мм. Соединительные образования 
обычные для рода. Днища вогнутые, пересекающиеся: , иногда ВЫПУlшые 
или воронкообразные; расположены с интервалами 0 .2-1 .4 мм. Септаль
ные образования хорошо развиты. 

Х а р а I{ т е р и с т и I{ а м а т е р и а л а .  В колленции имеется 
несколько экземпляров хорошей сохранности. 

О п и с а н и е. Полипняки нустистые ,  полусферической формы, не
больших и средних размеров . Образованы крупными, несколько сдав
ленными, цилиндрическими кораллитами, идущими параллельно друг 
другу или радиально расходящимися от центральной части основания 
I{ОЛОНИИ. Диаметр нораллитов колеблется в пределах от 2 .0 до 4.0 мм, 
иногда неснолы{о более; преобладают, однано ,  более крупные нораллиты; 
р асстояние 'между ними от О до 2 .0 мм. Стенки образованы пластинчатой 
снлеренхимой с погруженными в нее трабенулами септальных ребер ; 
толщина стенон 0 . 15-0.35 мм и более. Полые соединительные пласти
нообразные и трубнообразные выросты развиты хорошо.  Днища непра-

1 Видовое название происходит от слова spina (лат.) - «RОШОЧRа» . 
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вильно вогнутые и неполные, расположены с интервалами 0 .2- 1 .4 мм . 
Септальные образования представлены погруженными в склеренхиму 
стенКИ шиповатыми септальными ребрами, распадаЮЩИl\fИСЯ на шипы. 

И з м е н ч и в о с т ь. Проявляется в некотором колебании толщины 
стенкИ,  а также в развитии септального аппарата. 

С р а в н е н и е .  От вышеописанной Parasarcinula trabecu lata отли
чается менее правильными, крупными кораллитами, более тонкой стен
кой и менее развитым септальным аппаратом, в котором септальные 
трабекулы являются значительно более свободными. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Б ассейн р .  Чуни, р .  Н. Чунку, устье 
руч. Кану, средняя часть бурского горизонта, колл . Ю .  И. Тесакова ,  
1960 ,  обн. 2 ,  обр . 9-5  (голотип) ,-10 ,-13 ,-14 .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Сибирская платформа; верхний ордовик , бур
СIШЙ горизонт. 

INCERTAE SED1S 
Род COLUMNOPORELLA Sokolov et Tesakov, gen. n . 1  

т и п о в о й в и Д - Columnopore lla compacta Sokolov e t  Tesakov ,  
gen. e t  sp . n .  Сибирская платформа ,  бассейн р .  Чуни , р .  Н .  Чунку, 
У руч. Кану. Верхний ордовик , бурский горизонт. 

Д и а г н о з. Полипняки массивные или массивно-кустистые , полу
сферической формы. Кораллиты нрупные" полиго'нальные , субполиго
нальные и округлые . Стенни образованы пластинчатой силеренхимой ,  
в которую по  гружены короткие септальные трабенулы, нередко сливаю
щиеся своими основаниями . Серединный шов между нораллитами от
четливо выражен. В местах соприкосновения кораллитов могут возни
кать редиие поры, которые переходят в соединительные трубки-выросты 
в случае расхождения иораллитов .  Днища неправильно вогнутые , иногда 
горизонтальные и неполные. Септальные ребра обычно шиповатые; иногда 
могут отсутствовать . 

В о з р а с т. Верхний ордовин , вероятно , нижний ашгилл . 
О б щ и е з а м е ч а н и я .  Описанный род по всей вероятности 

должен быть отнесен к отряду Sarcinu lida, типичными представителями 
IШТОРОГО являются роды Calapoecia и Sarcinula. Однако от обоих родов 
он существенно отличается типом строения полипняиа и совершенно 
незаиономерным расположением соединительных образований . Наи
большее сходство Calumnoporel la имеет с родом Columnopol"a NicllOlso11, 
1879, харюперной чертой иоторого ЯВJ)ЯЮТСЯ плотно слитые кораллиты, 
стенки иоторых пронизаны порами , расположенными правильными вен
чиками - таи же, как у рода Calapoecia. Однако у Columnopore lla соеди
нительные образования расположены незанономерно и часто представ.irены 
случайными соединительными трубиами. Последние несколько напоминают 
неправильные соединительные выросты рода Parasarcinu la, но ни ПО типу 
сложения колонии, ни ПО устройству стенки новый род не обнаруживает 
достаточно близкого сходства с Parasarcinula, чтобы их можно было о бъе
динить. 

Columnopore lla compacta Sokolov et Tesakov ,  ge11 .  et sp . 11 .  
Табл . X I I I ,  фиг. 5 ;  табл . X IV, фиг . 1 

r о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, колл. 260, обр . 11 -1 .  Б ассейн 
р .  Чуни, р .  Н. Чунку, У руч .  Кану. Верхний ордовик , бурсиий горизонт.2 

1 Н азвание происходит от родового названия Co lumnopora . 
! Видовое название происходит от слова compacta (лат.) - «плотная» . 
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Д и а г н о з .  Полипняк массивный, полушаровидный. Диаметр ко
раллитов от 1 . 5  до 6 .0  мм, обычно 4 .0-6.0 мм . Толщина стенок (двойная) 
у слившихся кораллитов равна 0 . 22-0.3 мм; у разошедшихся 0 . 1 -
0.3  мм. Диаметр пор и . соединительных трубок 0 . 15-0.3 мм и более . 
Днища горизонтальные , вогнутые, выпуклые, реже воронкообразные; 
отстоят друг от друга на 0 .3-2.0 мм . Септальные ребра р азвиты слаб·о . 

О п и с а н и е .  Полипняки компактные , небольших и средних раз
меров,  полушаровидной формы. Кораллиты полигональной и округлен
ной формы, тесно соприкасаются друг с другом; на взрослых стадиях 
роста часто незначительно расходятся. Размеры кораллитов сильно варьи
руют: от 1 . 5  до 6 .0  мм, однако преобладают крупные кораллиты, диа
метром 4 .0-6.0 мм. Стенки ровные ,  изогнутые , иногда несколько извили
стые .  Склеренхима стенки пластинчатая. 

Толщина двойных CTeHOI{ смежных кораллитов 0 . 22-0.3 см, в рас
ходящихся кораллитах она уменьшается до 0 . 1-0.3  мм. Соединительные 
образования представлены в плотно слитых кораллитах порами, распо
ложенными большей частью в углах кораллитов; в расходящихся корал
литах - короткими соединительными трубками. Диаметр соединительных 
образований значительно варьирует от 0 . 15  до 0 .3  мм и более. Днища 
горизонтальные; вогнутые, иногда с осевой дудкой, часто выпуклые . 
Расстоядие между днищами 0 .3-2.0  мм , иногда более . Септальные ребра 
р азвиты слабо , в некоторых кораллитах они отсутствуют.  Приурочены 
они обычно к выпуклостям извилин стенки. 

И з м е н ч и в о с т ь.  Очень сильно проявляется в колебаниях 
р азмеров кораллитов и диаметра соединительных образований, а также 
в степени компактности различных колоний в связи с возникающим рас
хождением кораллитов в периферической зоне колоний. 

С р а в н е н и е .  По типу строения полипняка ,  стенки, соединительных 
септальных образований этот вид близок к форме, описанной Р .  Бэс
слером под названием Calapoecia huronensis ВШ. (Bassler, 1950, стр. 275, 
табл . ХУН , фиг. 18; табл . ХХ, фиг. 3 ,  4) , от которой он отличается только 
значительно большим диаметром кораллитов . Форма ,  описанная Р. Бэс
слером , вероятно , относится к нашему новому роду. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Б ассейн р .  Чуни; р .  Н. Чунку, У устья 
руч .  Кану, колл . Ю. И. Тесакова, 1 960, оби. 2, бурский горизонт: средняя 
часть - обр .  7-5 , 8, 9-4,-6 ,-16 ,  10-5,-1 1 ,-13,  14;  верхняя часть - обр .  Н-1 
(голотип) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  
г и ч е с к и й в о з р а с т .  
бурский горизонт. 

р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л 0-
Сибирская платформа; верхний ордовик , 

Columnopol'ella acerosa Sokolov et Tesakov,  gen .  et sp . п .  
Табл . X I V ,  фиг. 2-4 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, колл. 260, обр. 9-9 . Б ассейн р. Чуни, 
р .  Н .  Чунку, У руч .  Кану. Верхний ордовик , бурский горизонт. (Табл. XIV, 
фиг. 2,  3) . 1 

Д И а г н о з .  Полипняки массивно-кустистые , небольших размеров . 
Кораллиты субполигональные и округлые , крупные , диаметром 4.0-
6 . 0  мм , часто меньше . Стенка извилистая, гофрированная, толщиною 
0 . 15-0.3  мм . Поры и соединительные трубки-выросты редкие . Днища 
'неправильно вогнутые , горизонтальные , расположены с интервалами 
0 .2-1 . 4  мм . Септальные ребра и шипики хорошо р азвиты . 

1 Видовое название происходит от слова acerosa (лат.) - «игольчатая» . 
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Х а р а R т е р и с т и R а м а т е р и а л а .  В RоллеRЦИИ имеется 
два ЭRземпляра хорошей сохранности. 

О п и с а н и е. Полипншш маССИВНО-Rустистые , небольших размеров , 
образованы RРУПНЫМИ Rораллитами субполигонального и ОRРУГЛОГО 
очертания, радиально расходяIЦИМИСЯ от центральной части основания 
RОЛОНИИ. Диаметр Rораллитов варьирует от 4 .0  до 6 .0  мм , но очень часто 
встречаются Rораллиты с меньшим диаметром . На ранней стадии роста 
Rораллиты обычно плотно СОПРИRасаются} но срединный шов отчетливо 
виден; на поздних стадиях роста они большей частью расходятся на не
большие расстояния друг от друга, RaR правило , не превышаЮIЦие поло
вины их диаметра .  

СтеНRИ извилистые, гофрированные; н а  ВЫПУRЛЫХ сторонах складок 
располагаются септальные образования. ТОЛIЦина стенок меняется от 
0 . 15  до 0 .3 мм, что часто зависит от септальных образований, которые , 
сливаясь своими основаниями, дают УТОЛIЦение стенки. Соединительные 
образования пред ставлены незакономерно расположенными соединитель
ными трубками-выростами и порами, которые встречаются довольно редко. 
Из септальных образований преобладают свободные шипики, которые 
по гружены в склеренхиму стенок . Нередко встречаются и шиповатые 
септальные ребра .  

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в большем или меньшем рас
хождении кораллитов/ в различных колониях , а также в интенсивном раз
витии септального аппарата . 

С р а в н е н и е .  Снладчатая, извилистая стенка со своеобразными 
септальными образованиями, расположенными на выпуклых извилинах 
стенки, резко отличает этот вид от описанной выше Co lumnoporel la соm
pacta. По типу колонии, строению стенки, септальным и соединительным 
образованиям Co lumnopore l la acerosa более всего сходна с формой, опи,.. 
санной Р .  Бэсслером (Bassler, 1950, стр . 267, табл . XVI I ,  фиг; 20; табл . ХХ,  
фиг. 5 ,  6) в качестве нового вида Calapoecia coxi (ричмондские отложения 
верхнего ордовика о .  Анпаток, Сев . Америка) . Однако нраткость описания 
Р .  Бэсслера не дает возможности произвести полное сравнение этих видов , 
несомненно, принадлежаIЦИХ к одному и тому же роду Columnopore l la .  
Необходимо тольно отметить ,  что описанные нами экземпляры обладают 
значительно большими размерами нораллитов , чем у С. coxi (около 3 . 5  мм) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Б ассейн р .  Чуни, р .  Н .  Чунну, У устья 
р .  Кану, средняя часть бурского горизонта , колл . Ю .  И. Тесакова ,  1960, 
обр .  9-8 , 9-9 (голотип) . 

r е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Сибирская платформа; верхний ордовик, бур
ский горизонт; сходные формы распространены в Кв.наде в верхнем 
ордовике (ричмонд) . 

Отряд LICHEN АЕIIпА 

Семейство BILLINGSARIIDAE Okulitch, 1936 

Подсемейство ВILLINGSARIINAE Okulitch, 1936 

Род BILLINGSARIA Okulitch, 1936 

Т и п о в о й в и Д - Columnaria parva Billings (Billings, 1859, 
СТр . 428) . Северная Америна ,  о. Минган. Средний о рдовик, чези.  

Д и а г н о З .  Полипняни небольших размеров , полушаровидной 
формы. Кораллиты радиально раСХОДЯIЦиеся, звездчатые . Стенна тол
стая,  трабенулярная. Трабекулы стенки сливаются в вертикальные ряды 
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и вдаются в полость кораллитов в виде восьми или шестнадцати кониче
СIШХ септальных ребер , нередко отчетливо разделяющихся на два по
рядка .  В центре кораллитов развивается прерывистый столбик . Днища 
горизонтальные,  lIeСНОЛЫ{О вогнутые и приподнятые к столбику. 

В о з р а с т .  Средний ордовик . 
О б Щ и е з а м е ч а н и я .  Это один из характернейших родов 

среднего ордовика и прежде всего типичный для низов среднего ордовина . 
До недавнего времени представители рода были известны только в Се
верной Америке.  В настоящее время они обнаружены в ряде районов 
Восточной Сибири. 

В составе семейства род занимает несколько обособленное положение , 
так как характеризуется развитием в осевой зоне столбчатой струнтуры, 
несвойственной другим родам семейства Bil lingsariidae . Однако по всем 
остальным признакам, в числе которых основным является струнтура 
стереозоны и септального , аппарата , все роды, несомненно,  образуют 
очень близкую группу. 

Bil lingsaria lepida Sokolov, 1955 
Табл , ХУ, фпг. 1-4 

B i l lingsaria lepida Соколов, 1 955а, стр . 448, 450,  табл . LX, фиг. 5 ,  6 ;  табл . LXI , 
фиг. 1-3,  рис . 69 ;  1955б, стр . 26,  табл.  IX ,  фиг. 1 ,  2 .  

Г о л о т и п .  ВНИГРИ, колл . 96 /599, обр . 71б-1 . Река МоЙеро . 
Низы среднего ордовина,  нриволуцкий ярус. (Соколов , 1955а, стр . 450 ,  
табл . LXI ,  фиг. 1 ,  2 ,  рис . 69 . Избран здесь , табл . ХУ,  фиг.  1 ,  2) . 

Д и а г н о з .  ПолипнЯI{ небольших размеров, желвакообразной формы. 
:Кораллиты расходятся радиально и раскрываются мелкими звездчатыми 
чашечками, на дне которых возвышается столбик . Поперечник кораллитов 
достигает 1 .5 мм . Диаметр столбика 0 . 2-0.25 мм . Днища четкие, слабо 
вогнутые , приподнимаются у столбика; интервал между юши 0 .6- 1 .0 мм. 
Прекрасно развиты 8 грубых септальных ребер . 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В нолллекции имеется 
несколько экземпляров хорошо сохранившихся колоний . 

О п и с а н и е .  Полипняки небольших размеров ,  желвакообразной 
или полусферической формы . Размеры их обычно не превышают 30 х 20 мм . 
:Колония образована кораллитаll1И, радиально расходящимися от централь
ной части основания колонии. :Кораллиты довольно мелкие , звездчатых 
очертаний в поперечном сечении; диаметр их не irревышает 1 .5 мм . Благо
даря толстым стенкам висцеральное пространство кораллита значительно 
сужено и обычно не превышает 1 .0 мм . 

На дне чашки возвышается грубый столбик, I{ОТОРЫЙ проходит через 
всю длину кораллита . В неI{ОТОрых же кораллитах он появляется пе
риодически. Диаметр столбика равен 0 .2-0.25 мм . Стенки толстые , 
образованы плотно слившимися , вертикально расположенными трабе
кулами, которые иногда могут неСI{ОЛЬКО расходиться , образуя в стеннах 
просветы. Толщина стенок 0 .4-0.7 мм . 

Днища располагаются равномерно по всей длине кораллитов с ин
тервалами 0 .6- 1 . 0  мм . Они толстые , слабо вогнутые , приподнятые у стол
бика.  Часто. встречаются также горизонтальные и д1!.же носые днища . 
В нораллитах прекрасно развиты 8 грубых септальных ребер , слившихся 
своими основаниями . Они дале,КО вдаются в полость кораллита , придавая 
ей звездчатую форму . В некоторых случаях септальные ребра достигают 
столбила и плотно срастаются с ним . 

И з м е н ч 'и в о с т ь .  У имеющихся экземпляров наиболее значи
тельно варьирует толщина стенки. В пределах колонии на разных ста-
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диях ее развития толщина стеНRИ меняется от 0.3-0. 4  до 0 . 7  мм . В боль
шинстве случаев утолщение зависит от слияния оснований грубых септаль
ных ребер . Кораллиты в местах с усиленным развитием ребер имеют более 
толстую стенну. 

С р а в н е н и е. От известных среднеОРДОВИRСRИХ представителей 
этого рода - В .  parva (Billings, 1859) и В . banksi (НШ ,  1955) описанный 
вид значительно отлича�тся большими размерами Rораллитов и толстой 
стеНRОЙ . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Реиа Мойеро ,  низы RРИВОЛУЦНОГО яруса , 
RОЛЛ . о. и .  Нинифоровой, 1952, обн. 71 , обр . 71б-1 (голотип) ,-2,-3; нолл . 
о. Н .  Андреевой , 1961 , обр . 3а-1 . 

Г е о г р а ф  и ч е с н о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с н и й в о 3 Р а с т. Север СиБИРСRОЙ платформы; низы среднего 
ОРДОВИI{а,  RРИВОЛУЦI{ИЙ ярус . 

Подсемейство NYCTOPOR INAE НШ, 1951  

Род N YCTOPORA Nicllolson, 1879 

т и п о в о й в и Д - Nyctopora b i l lingsi Nicholson (NicllOlson, 1879,  
стр . 184, табл . IX, фиг. 3) , = Columnaria go ldfussi NicllOlsOll (NicholsOll,  
1875,  стр . 9) . Канада, Онтарио, Питербороу. Ордовин , трентон.  

Д и а г н о 3 .  Полипнян массивный . Кораллиты полигональной или 
ОRругло-полигональной формы, радиально расходятся от центральной 
части основания RОЛОНИИ . СтеНI{И прямые , трабеRулярные ; между трабе
нулами иногда ВО3НИIшют межтрабеRулярные просветы, однано поры 
правильно го фавозитоидного типа отсутствуют.  Края трабенул , обращен
ные R оси Rораллитов,  могут вдаваться в них , образуя своеобразные сеп
тальные ребра .  Количество септальных ребер равно :Количеству трабенул, 
И3 ноторых состоит стенна,  либо меньше. Септальные ребра могут от
сутствовать . Днища ГОРИЗ0нтальные и вогнутые . 

В 0 3  Р а с т .  Средний-верхний ОРДОВИR . 
О б щ и е 3 а м е ч а н и я .  Еа Сибирсной платфО'рме предствители 

рода Nyctopora ШИрОRО распространены в отложениях верхнего ОРДОВИRа 
(долборсний ярус) ; в верхах среднего ОРДОВИRа встречаются очень редно .  

Nyctopora nicholsoni (Raduguin) , 1 936 

Табл . ХУ, фиг . 5 ,  6 

Lyopora nicl!O lsoni РаДУГIШ, 1 936а, стр . 96,  табл.  I - I I ,  фиг.  3, 4, 6 ,  7, 1 0 .  - Ni
clopora nicJ!O lsoni СОI{ОЛОВ, 1949, стр . 84, табл . УII ,  фиг. 14, 1 5 ;  1 95'1а ,  стр . 42, табл . IV,  
фиг.  1-3 ;  Бондарешю, 1 958, стр . 221 ,  табл . УIIТ ,  фиг. 1-4.  - Nyctopora niсlю lsоn i  
Соколов, 1 955а, табл . LXI,  фиг. 6 ,  7 ;  Иванов и Мягкова, 1 955, стр . 25 ,  табл . Х I I ,  фиг. 2 ;  
Дзюбо , 1 960, стр . 374, табл . 0-У, фиг. 2 .  

С и н т и п ы : Lyopora nicho lsoni Raduguill ,  1936 (Радугин, 1 936а,  
стр . 96, табл . 1 ,  П,  фиг. 3 ,  4,  6 ,  7 ,  10) . 3ападно-сиБИРСI{ое геологичеСI{ое 
управление, обр. NQ 861 . Горная Шория , р .  Амзас.  Верхняя часть сред
него ОРДОВИRа.  

Д и а г н о 3 .  ПОЛИПНЯR массивный. Кораллиты однородные, призма
тичеСRие , диаметром обычно 1 .9 мм . СтеНI{И прямые, толщиною до 0 .4  мм . 
Септальные ребра хорошо развиты, в ны{оторых Rораллитах ТОЛЬRО слегн:а 
намечаются. Днища прямые или слабо вогнутые; интервал между ними 
0 .3-1 .5 мм . 

. 

Х а р а н т е р и с т и R а м а т е р и а л а .  В l{оллеIЩИИ имеется 
3 ЭRземпляра хорошей сохранности . 
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О п и с а н и е .  Полипняки полусферические , в диаметре не более 
40 мм. Имеется также один окатанный обломок . Rораллиты радиально 
расходятся от центральной части основания колонии; они полигональные, 
иногда несколько округленные в углах . Rораллиты обычно равновеликие, 
но местами среди однородных , диаметром 1 . 7-2.0 мм, встречаются корал
литы более мелкие , 1 .0-1 .5 мм . Стенки трабекулярные, ровные , толщиною 
0 .06-0.35 мм . Поры отсутствуют. Септальные ребра намечаются до
вольно слабо , но в некоторых кораллитах отчетливо выражены; коли
чество их неопределенно . Днища прямые или несколько вогнутые, рас
положены с интервалами 0 .3- 1 . 2  мм . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в некотором колебании среднего 
диаметра кораллитов,  в толщине стенок , в зависимости от стадии роста 
колонии (в зонах с разреженными днищами стенки тоньше) и в характере 
развития септальных трабекул. 

С р а в н е н и е. Описанные экземпляры ничем существенщ) не от
личаются от N. nicholsoni (Rad . ) .  Некоторые Rолебания в толщине стенон 
не имеют значения , таи иаи этот признаR меняется даже в пределах одной 
RОЛОНИИ. ПОЛИПНЯRИ, обладающие значительно меньшим . средним диа
метром Rораллитов, ближе стоят R вариации N. nicho lsoni var .  minor 
(Rad .) ,  описанной Радугиным в той же работе (1936а) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Б ассейн р .  ПОДRаменной ТУНГУСRИ , 
р .  Чуня, обр . 1 67-2, самые верхи среднего ОРДОВИRа; р .  Н .  ЧУНRУ, обр . 46-1 ;  
р .  Подкаменная Тунгусиа ,  выше устья р .  Столбовой, обр . 10 .2 ,  верхний 
ордовик , RОЛЛ . Ю .  И .  Тесаиова ,  1960- 1961 . 

Г � о г р а ф  и ч е с R о .  е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с R и Й В о з р а с т. Горная Шория, низы верхнего РОДОВИRа; Южный 
Rазахстан, верхний ОРДОВИR; СиБИРСRая платформа, верхи среднего 
ОРДОВИRа (мангазеЙСRИЙ ярус)-низы верхнего ОРДОВИRа (долборский 
ярус) ; Урал , верхи среднего ордовика. 

Nyctopora denticu lata Sokolov et Tesakov, sp . п .  

Табл. XVI , фиг. 1 ,  2 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, RОЛЛ. 260, обр . 10-1 . Река Под
Rаменная Тунгусиа ,  в 2 им выше устья р .  Столбовой . Верхний ордовик , 
долБОРСRИЙ ярус. 1  

Д И а г н о з .  ПОЛИПНЯR массивный, полушаровидной формы. Ко
раллиты полигональные и ОRругло-полигональные . Диаметр висцераль
ного пространства Rораллитов 1 .0-1 . 2  мм . Трабекулы, образующие 
стенку, расположены в один общий ряд. Толщина стеНRИ 0 . 15-0.30 мм . 
Днища слабо вогнутые , интервал между ними 0 . 1-0 .7  мм . Септальные 
ребра преRрасно развиты, RоничеСRие , меЛRие . 

. 

Х а р а R т е р и с т и R а м а т е р и а л а .  В коллеRЦИИ имеются 
два ЭRземпляра хорошей сохранности. 

О п и с а н и е .  Полипняки желваRообразные , полусферичеСRие, диа
метром до 150 мм . Rораллиты однородные по величине, полигональные , 
иногда неСRОЛЬКО _ ОRругленные благодаря утолщению стенон в углах 
Rораллитов,  идут почти параллельно друг другу от основания RОЛОНИИ . 
Диаметры висцерального пространства Rораллитов обычно не выходят 
за пределы 1 .0-1 . 2  мм. СтеНRИ отчетливо трабеRулярные, трабеRУЛЫ рас
полагаются в один общий ряд .  Rапиллярных просветов между трабеку
лами нет. Толщина стенон зависит от толщины трабеRУЛ и равна 0 . 15--'--
0 .3  мм, обычно 0 .22 мм . 

1 Видовое название происходит от слова denticulata (лат.) - «мелкозубчатая» 
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Днища большей частью вогнутые, часто находятся на одинаковых 
уровнях в соседних кораллитах ; наблюдается некоторая зональность в их 
расположении, но обычно интервал ме"жду ними колеблется от 0 . 1  до 
0 . 7 мм . Септальные образования представлены IШИНОВИДИЫМИ ребрами, 
не значительно вдающимися в полости кораллитов . В большинстве слу
чаев смежные трабекулы образуют септальные выросты в разные стороны, 
т. е .  в полости разных смежных кораллитов . Благодаря этому стенки при
обретают мелкую извилистость . 

И з м е н ч и в  о с т ь .  Почти не проявляется; намечается толью) 
в различных интервалах между днищами в зависимости от зональности 
роста колонии . 

С р а в н е н и е .  Описанный вид наиболее близко стоит и Nyctopora 
zeehanensis НШ (НШ ,  1955 , стр . 247, табл . 1 ,  фиг. 3) ,  ОДНЮ{О он значительно 
отличается более толстыми стеНRами и вогнутыми днищами. От всех осталь
ных пред ставите лей рода он отличается размерами иораллитов . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Река ПОДRаменная Тунгусиа, в 2 им 
выше устья р .  Столбовой , низы долборсиого яруса , I{ОЛЛ . ю .  и .  Тесю{ова, 
1961 , обр . 10-1 , 10. 

Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. СиБИРСI{ая платформа; верхний ОРДОВИI{ ,  дол
БОРСRИЙ ярус (низы) . 

Род SAFFORDOPHYLLUM B assler, 1950 

Т и п о в о й в и Д - S ajjordophy llum deckeri Bassler . Северная Аме
рика,  ОI{лахома . Средний ордовии , блэи ривер . (Bassler, 1950 , стр . 267. 
табл . 14, фиг. 4-6) . 

Д и а г н о з .  ПОЛИПНЯRИ массивные , полусферичеСRие, жеЛВЮ{Q
-образные , уплощенные . Кораллиты полигональные . СтеНI{И трабеиу
лярные , извилистые . Поры отсутствуют; в стениах иногда намечаются 
просветы между трабекулами . Днища многочисленные , горизонтальные 
или слабо вогнутые . Септальные ребра хорошо развиты, могут , отсут
с.твовать . Они располагаются на ВЬШУI{ЛЫХ сторонах изгиба стеНRИ . 

В о з р а с т .  Средний-верхний ордовии . 
О б щ и е з а м е ч а н и я .  Этот род не принадлежит R числу частых 

представителей в ОРДОВИI{е СиБИРСI{ОЙ платформы, но он очень хараитерен 
для отложений верхней части этой системы . 

"-
S ajjordophy llum sibiricum Sokolov, 1955 

Табл. XVI , фиг. 3 ,  4 

Sajjordophyl lum �ibil·icum Соколов, 1 955а, стр . 450, табл.  LXI ,  фиг. 4 , 5 ,  рис. 7 1 ;  
БондареНI<О, 1 958, стр . 223, табл . УII ,  фиг. 7 ,  8 .  

Г о л о т и п .  внигри, I{ОЛЛ . 97 /599, обр.. 297 .  СиБИРСI{ая платформа , 
б ассейн р .  ПОДRаменной Тунгусии . Верхний ордовии . 

Д И а г н о з .  ПОЛИПНЯI{ полусферичесиий, желваI{ообразный, сред
них размеров . Полигональные I{о"раллиты радиально расходятся от цен
тральной части основания I{ОЛОНИИ; их диаметр 1 . 7-2.0 мм . Стщша уме
ренной толщины, извилистая. Днища частые , слабо вогнутые , расстояние 
между ними 0 .5-0.7  мм . На выпуклых изгибах стеНRИ располагаются 
хорошо развитые септальные ребра, в количестве 12-16 .  

Х а р а и т е р и с т и I{ а м а т е р и а л а .  В иоллеl{ЦИИ имеется 
-один эиземпляр хорошей сохранности. 

О п и с а н и е .  Полипняк полусферический , несиольио желвак 0-
ватый, диаметр,ом 60 мм . Ка"р аллиты полигональные, радиально расходя-

6 Б. с. Соколов и ю. и. Тесаков 81 



щиеся от центральной части основания I{ОЛОНИИ. :Кораллиты несколы{о 
дифференцированы по величине . Н_рупные кораллиты имеют диаметр 
1 . 7-2'.0 мм; - среди них располагаются беСПОРЯДОЧJiIО более мелкие, обычно 
четырехгранные, юные нораллиты, диаметром 1 .0-1 .3 ММ . Стенки И3-
вилистые,  толщиною 0 .15-0.22 мм . Они состоят И3 одного ряда вертикаль
ных трабекул . Днища равномерно раСПОЛОiI;ены по всей длине кораллита, 
обычно неСI{ОЛЬКО вогнуты, но иногда встречаются и ГОРИЗ0нтальные. 
Интервал между днищами колеблется от 0 . 2  до 1 .0 мм , но большей частью 
не выходит за пределы 0.5-0 . 7  мм . Септальные обраЗ0вания развиваются 
в виде ребер , расположенных · на выпуклых изгибах стенок . Ребра хо
рошо развиты, но довольно НОРОТlше. 

С р а в н е н и е . От S. deckeri Bass .  -(Basslel', 1950, стр . 267, табл . 14,  
фиг. 4-6) описанный вид отличается большим числом септаЛЫIЫХ ребер , 
которых у S .  deckeri всего 8, и более толстыми стеЮ{Ю\fИ . От  S .  jranklini 
Sal. (Saltel', 1853, стр . 229, табл . VI, фиг. 3,  3а) он отличается более тол
стыми стенками, меньшей их гофРИРОВI{ой и чеТIШМ развитием септального· 
аппарата.  От S .  tabu latum Bass. (BassleI' ,  1950, стр . 268, табл . 10, фиг. 10 ,  1 1) 
отличается меньшим диаметром кораллитов и днищами, равномерно рас
положенными по всей длине Iшраллита . 

S .  kiaeri Bass . (Basslel' , 1950, сТр . 268, табл . 18,  фит . 1 -5) имеет мень-
ший диаметр кораллитов и всего 8 септальных ребер , а S. undu latum 
Bass. (Basslel', 1950, стр . 268 , табл . 13 ,  фиг. 1-3;  табл . 19 ,  фиг. 6) - слабо 
гофрированную стею{у при почти полном отсутствии септальных ре
бер . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  ПОДI{аменной Тунгусни, 
колл . Г .  И. :Кириченко,  1939, обр .  297 (голотип) . . Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л 0-
г и ч е с- к и й в о 3 Р а с т .  СиБИРСI{ая платформа , верхний ордовик , 
долборский ярус; :Казахстан, верхний ордоюш , дуланнаринский гори
З0НТ. 

Род FOERSTEPHYLLUM Basslel', 1941 

т и п о в о й в и Д - Columnaria (?) ha l li NicllOlsoll (Nicholsqll , 
1879, стр . 200, табл . Х ,  фиг. 3, 3а) , I{анада. Средний ордовик , трен
тон. 

Д и а г н о 3 .  Полипняки полушаровидной формы, средних размеров . 
l{ораллиты крупные , полигональные . Стенки трабеI-(улярные . Между 
трабекулами иногда намечаются просветы. Днища ГОРИЗ0нтаЛЫlые , 
вогнутые, косые . Септальные обраЗ0вания представлены ребрами, про
ходящими через всю длину кораллита; концы ребер шиповатые .  

В о 3 Р а с т .  Средний-верхний ордовик . 
О б щ и е 3 а м е ч а н и я .  Среди биллингсариид род Foerstephyl lum 

наиболее близко по степени развития септального аппарата стоит к ру
гозам И ,  видимо , поэтому вместе с родами Nyctopora, Sajjordophyl lum 
и др . относился Р. Бэсслером (Bassler, 1950) 1-( Tetracora l la .  Однако с этим 
заключением трудно согласиться, так KaI{ совершенно бесспорны род
ственные связи биллингсариид, лихенариид и лиопорид, фиксирующиеся 
наи в развитии септальной стереОЗ0НЫ , так и в развитии всех ГОРИЗ0нталь
ных СI{елетных элементов . :К табулятам отнесены все эти иораллы и в по
следней СВОДI{е Д .  Хилл и Е .  Стамм (Hill et Stumm,  1956) , хотя несиолы{о 
раньше Д .  'Килл (НШ, 1953) таюне ДОПУСI{ала принадлежность рода 
Foerstephy l lum и ругозам . Эту ТОЧI{У зрения она вновь высиазала 
в 1960 г.  

В Сибири представители Foerstephyl lum довольно редии . 
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F oeгstephy l lum асет Sokolov, 1955 
Табл . XYI, фиг .  5 ,  6 

Foerstepl!y l lum асег СОI{ОЛОВ, 1 955а, стр . 450, табл . LXI,  фиг. 8, 9 ,  рис . 72.  

Г о л о т и п .  ВНИГРИ, I\ОЛЛ . 98 /559, обр. 34/1 в. Западная часть 
СиБИРСI\ОЙ платформы, р .  Подкаменная Тунгуска ,  район пос .  Б айкит. 
Верхи среднего-верхний ордовин . (СОI{ОЛОВ , 1955а; здесь - табл . XVI , 
фиг. 5 ,  6) . 

Д и а г н о з .  Полипнян массивный, образован призматичесними НО
раллитами,  обладающими толстыми, совершенно слитными трqбю{уляр
ными стею{ами. Поперечнин норалЛ}[Тов ОНОЛО 4.0-4.5 мм . Толщина 
стенон 0 .4-0.5 мм . Харантерную особенность вида составляют неправиль
ные выпунлые ,  иногда смьшающиеся днища , интервал между ними 
0.5- 1 .5 мм . Септальные ребра грубые , с зазубренными свободными нраями 
и широним основанием . Количество шиповатых ребер оноло 24. 

Х а р а н т е р и с т и н а м а т е р и а л а. В нолленции имеется 
один ::шземпляр хорошей сохранности . 

О п и с а н и е .  I\олония массивная, полусферичесная , образована 
довольно НРУПНЫМИ l{ораллитами, радиалыIO расходящимися от централь
ной части основания нолонии . Диаметр ее 150 мм и высота 80 мм . Корал
литы прямые , полигональные, иногда неснольно онругленные в углах , 
довольно сильно диффереНЦиРОВaIПlые по величине. Диаметр нораллитов 
нолеблется в пределах 4.0-4.5 мм; среди I{РУПНЫХ I{ораллитов распола
гаются довольно беспорядочно более меЛЮlе , диаметром 1 .5-3.5 мм . 
Стенни трабенулярные, толстые, ровные ИЛИ нескольно онругленные 
в углах; толщина стенон 0 . 4-0.5 мм , реже 0 .6  мм . Днища составляют 
харантерную особенность вида; они неправильные, извилистые,  вьшунлые, 
расщепляющиеся и даже пузырчатообразные.  Интервал между разобщен
ными днищами I{олеблется от 0 .5  до 1 .5 мм . Септальные образования раз
виты в виде длинных ребер , довольно значительно вдающихся в полость 
нораллита . В большинстве случаев они ноничесние , с широним основанием . 

С р а в н е н и е .  Своеобразное р асположение неправильных Днищ 
и ряд других особенностей резно отличают описанный вид от других 
немногочисленных видов Foerstephyl lum . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Б ассейн р . ' Поднаменной ТУНГУСIШ, 
район пос. Б айнит, нолл . Г .  Ф .  Лунгерсгаузена , 1949 ,  обр . 34/16 (голотип) . 

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 и г е о л о г и
ч е с н и й в о з р а с т. Сибирсная платформа; верхи среднего-верхний 
ордовю{ .  

Род VACUOPORA Sokoloy e t  Tesakoy, gell. п.l  
Т и п о в о й в и Д - Hexismia prisca Sokolov (Сонолов , 1955а ,  стр . 456, 

табл . LХIV, фиг. 4 , 5) .  Б ассейн р . ПОДI{Ю\lенноЙ ТунгуCIШ, р .  Чуня. Верхний 
ордовин , долборсний ярус . 

Д И а г н о з .  ПОЛИПНЯЮI номпантного сложения . Кораллиты полиго
нальные , чаще шести-восьмигранные , нередно неСI{ОЛЬНО онругленные; 
слиты между собой тю{им образом , что между ними остаются узние ла
нуны, ононтуренные гранями трех или более нораллитов , отчего форма 
ланун имеет треугольное,  онруглое или неправильное очертание . Струн
тур а  стенни трабенулярная.  Септальные образования и днища lIИНТО
пороидного типа . 

В о з р а с т. Верхний ордовин , долборсниIr ярус . 

1 Родовое название происходит от слов уасиа (лат .)  - «пустаю> , porus (лат.) -
«порю> . 
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О б щ и е з а м е ч а н и я .  По внешнему виду представители этого 
рода чрезвычайно напоминают Hexismia и под таким названием уже опи
сывались Б .  С. Соколовым (1955а) и П .  С. Дзюбо (1960б) . Однако типичные 
веНЛОКСlше представители Hexismia характеризуются чеТII:ИМ развитием 
'промежуточных трубок (мезопор) между I1:0раллитами и рядом других 
признаков , отличающих несомненных хализитид. Среди этих признаков 
особенно важно отметить двуслойное строение стенки, наблюдающееся 
у всех Catenipoгa, Н alysites и других родов хализитид. Vacuopora D 
отличие от этих родов характеризуется однородной, трабекулярной стенкой , 
наиболее близкой к стенке биллингсариид и в особенности к стенке Nyc
topora. . 

Эти различия в микроструктуре стенки, определяющие различия между 
целыми отрядами табулят, представлЯIОТСЯ значительно более ваашыми, 
чем внешнее сходство в хализитоидном сложении колоний Hexismia 
и Vacuopora . Хализитоидный распад колоний вообще характерен для многих 
табулят. Он уже ранее отмечался у рода Nyctopora (Bassler, 1950) , хорошо 
выражен у тетрадиид·, лихенариид, открыт недавно В .  Д. Чехович (1960) 
у сиринголитид, Ю .  И .  Тесаковым у фавозитид и даже известен у древних 
колониальных ругоз рода Favistel la (Troedssoll, 1929; Радугин, 1936а) . 
Среди всего этого разнообразия хализитоидных СТРУIПУР в сложении ко
лоний кораллов СТРУIПУРЫ типа Н exismia и Vacuopora особенно специ
фичны, так I{aK они приводят к образованию своеобразных ко:r.шактных 
колоний . И именно поэтому тю{ трудно было распознать истинную при
роду Vacuopoгa . Этот род ,  по существу,  можно было бы определить IШК 
колониаЛЬНЫЙ I{оралл типа Nyctopora с мелкими лакунами гексисмиодиного 
характера . 

Род Vacuopora, кан теперь выясняет:ся, довольно широко распространен 
в верхнем ордовике . (особенно , вероятно , в верхнем карадоке и нижнем 
ашгилле) Сибирской платформы, Саяно-Алтайской горной области и 
Северо-Восточной Азии (данные Б .  В .  Преображенского) . 

Vacuopora prisca (Sokolov) , 1955 
Табл. ХУП, фиг. 1 -4 

Hexismia pl'isca Соколов, 1 955а, стр . 456, табл.  I,X IV, фиг .  4, 5 ;  Дзюбо, 1 960а , 
стр . 378, табл. О-У, фиг. 3 .  

Г о л о т и п .  Hexismia prisca Sokolov. ВНИГРИ, колл . 102/599, 
обр. 21в/8. Б ассейн р. Подкаменной Тунгуски,  р. Чуня . Верхний ордовик , 
долборский ярус . 

Д И а г н о з .  Колония компактная, небольшая . Кораллиты полиго
нальные, несколько округленные , плотно срастающиеся некоторыми 
участками своих стенок . Между J{ораллитами ВОЗНИКaIОТ небольшие; 
обычно трех-четырехугольного очертания просветы . Поперечник корал
литов 1 .5-1 .9 мм . Толщина стенок 0 . 15  мм . Интервал между днищами 
0 .3-0 .5 мм . Септальные шипики хорошо развиты. 

Х а р а I{ т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 
неСI{ОЛЬКО Эl{земпляров хорошей сохранности. 

О , п и с а н и е .  Полипняки обычно выпуклой, полусферичеСl{ОЙ 
формы, небольших размеров , с попереЧНИl{ОМ до 25-30 мм и высотой 
до 7 .0-12 .0 мм . Кораллиты полигональные, ' несl{олы{o округленных 
очертаний , радиально расходятся от центральной части основания коло
нии. Они плотно срастаются неl{ОТОРЫМИ участками своих стенок , образуя 
колонию более или менее массивного типа . Однако между кораллитами 
всегда имеются пустые пространства - лакуны, которые обычно полиго
нальные, главным образом трех- или четырехугольные . 
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Диа1l1етр лакун 1I1ежду кораллита1l1И, как правило , не превышае'f 
1 .0 111111 . l\ораллиты неСI{ОЛЬКО дифференцированы по величине; диа1l1етр 
их варьирует от 1 .3 до 1 .9 111111 , но обычно равен 1 .5-1 .6 111111 . Стенки трабе
кулярные, толщиною 0 .15 111111 , иногда сильно округленные в углах . Днища 
горизонтальные,  часто извилистые или слабо вогнутые , раВНО1l1ерно рас
пределенные по всей длине кораллита с интервалами 0 .3-0.5 мм . Сеп
тальные образования представлены хорошо развитыми шипиками, являю
щимися продолжением трабеI{УЛ стереозоны . 

С р а в н е н и е .  От ШИРОI{О распространенных в силуре и известных 
в литературе под названием Halysites compactus R oming . ,  1876 , предста
вителей рода Hexismia, а таI\же Hexismia regu laris Sok. (СОI\ОЛОВ , 1949, 
стр . 94 , табл . I X ,  фиг .  1 1 ,  1 2) описанный вид существенно отличается не
посредственным слиянием стенок кораллитов , полным отсутствием между 
кораллита.ми промежуточных труБОI\ И однородным трабекулярным строе-
нием стенки. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Б ассейн р .  Подкаиенной 
р .  Чуня , I\ОЛЛ. о. И .  НИI\ИфОРОБОЙ, 1951 , 6бн . 21 , обр . 21 , 
(голотип) . 

ТУНГУСI\И ,. 
обр . 21в /8 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е И г е о л о г и
ч е с I\ И Й В о з р а с т .  Сибирская платформа; верхний ОРДОВИI\ , дол
БОРСI\ИЙ ярус . 

Уасиорота crenata Sokolov et Tesakov , gen . et sp . п .  

Табл . ХУП , фиг .  1 ,  2 

г о л о т и п .  ИГиГ со АН СССР , КОJIЛ . 260 , обр . 123-1 . Бассейн 
р .  ПОДI\аиенной Тунгуски, р .  Чуня . Верхний ОРДОВИI\ , долборский ярус . 1  

Д И а г н о з .  Полипняк небольшой, полушароВIЩНЫЙ, I{омпактныЙ. 
l\ораллиты ОI\ругленные, диаметром 1 .2-1 .6 мм. ЛаI\УНЫ ОI\ругленные ,  
диаметром 0 .2-0 .7  мм. Толщина стенок 0 .09-0.20 мм. Интервалы между 
днищами 0 . 1 -0 .7  мм. ШИПИI\И прекрасно развиты. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В коллеI\ЦИИ имеется 
один экзеllШЛЯР хорошей сохранности. 

О п и с а н и е .  ПОЛИПНЯI\ I\омпаI\ТНЫЙ, полушаровидной формы, 
диаметром 45 мм и высотой 30 мм. l\ораллиты округленные , радиально 
расходятся от центральной части основания I\ОЛОНИИ; диаметр их колеб
лется в пределах 1 . 2-1 .6 мм. Вокруг каждого кораллита располагаются 
довольно крупные лакуны в I\оличестве 5-7 . Наиболее часто I\ораллиты 
двенадцатигранные и ОI\ружены шестью лакунами. ЛаI\УНЫ сильно онруг
лены, тап что своими ВЫПУIШЫМИ сторонами I{aK бы вдавливаются в Iшрал
литы; диаметр л акун 0 .2-0 .7  мм. 

СтеНI\И прямые, изогнутые или закругленные , толщина их меняется 
от 0 .09 до 0 . 2  мм. Днища горизонтальные, изогнутые , несколько БЬШУК
лые или вогнутые . Расстояние между ними редно превышает 0.4 мм, хотя 
в неноторых частях колонии разреженность Днищ достигает 0 . 7  мм; 
наименьшее расстояние между днищами 0 . 1  мм. ШИПИI\И многочисленные 
и прекрасно развитые , }{оничеСЮlе и СОСI{овидные.  

С р а в н е н и е .  Развитие крупных ОI\РУГЛЫХ лаI\УН вонруг непра
вильно округленных I\ораллитов , а также преI\расное развитие септальных 
трабекул-шипиков четко отличают описанный вид от Уасиорота prisca 
(Sok . ) . Другие виды этого рода еще не описаны. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р .  ПОДI\аl\f8ННОЙ 
р .  Чуня , в 1 .7 км выше устья р .  Амутнан, низы .долборского 

Тунгуски, 
яруса,  ба-

1 Видовое название происходит от слова crenata (лат) . -�:«о}(руrлозубчатая» . 
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зальный н:оралловый горизонт, I{ОЛЛ . 10 . И .  Тесакова, 1960 , обн. 40 , 
обр . 123-1 (голотип) . 

Г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т.  Сибирская платформа;  верхний ордовик , дол
БОРСI{ИЙ ярус (низы) . 

Семейство L YOPOR�DAE Кiael', 1 930 

Род L УОРОНА NicllOlsOll et E theridge ,  1878 

т II П О В О Й в и Д - Pa laeopora (? )  javosa МсСоу (МсСоу, 1850 , 
стр . 285 ; 1851 , стр . 15 ,  табл . 10 ,  фиг. За-3d) . Седжвикский музей 
в :Кембридже. Шотландия , близ Гирвана. Ордовик . 

Д и а г н о з .  Пошшняки обычно массивного сложения , образованы 
толстостенными кораллитами . Соединительные образования отС<утствуют .  
Днища горизонтальные . Септальные образования в виде сплошн'ых корот
:ких септальнЫх ребер ; могут отсутствовать , маскируясь в трабекулярной 
стереозоне. Размножение происходит только промежуточным почкованиеl\I . · 

В о з р а с т .  Средний-верхний ордовик. 
О б щ и е з а l\I е ч а н и я .  Описываемые ниже находки представи

телей рода Lyopora в ордовике Сибирской платформы сделаны впервые. 
До сих пор они были известны в СССР из ордовика Алтая , Прибалтики и 
:Казахстана. Новые сибирские виды принадлежат к наиболее типичным 
'Lyopora. ИХ открытие существенно пополняет палеонтологическую хары{
теристику среднего ордовика .  

Lyopora crassa Sokolov et Tesakov , sp . п .  
Табл. ХУП , фиг. 5 ;  табл.  XVIII ,  фиг. 1 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР , колл . 260 , обр . 18к-1 . Река Лена . 
Средний ордовик , криволуцкий ярус , волгинский горизонт. l  

Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров, полусферической формы. 
l:Кораллиты полигонального очертания с толстыми , слегка расходящимися 
стенками. Диаметр Iшраллитов 1 .3-2.0 мм. Днища толстые, слабо вог
нутые, интервал между ними 0 .7-1 .5 мм. Септальные образования вы
ражены слабо . 

Х а р а к т е р и с т и к а l\I а т е р и а л а .  В l{оллекции имеется 
один экземпляр довольно хорошей сохранности . 

О п и с а н и е .  Полипнш{ небольшой, желвакообразной формы, раз
мером 30 х 20 мм. Образован кораллитами, радиально р асходящимися 
от центральной части основания КОЛОНИИ. :Кораллиты чеТI{О полигональ
ные , нередко значительно округленные в связи с сильной утолщеiпIOСТЬЮ 
CTeHOI{ ,  плотно прилегают друг I{ другу; В HeKoTop�IX участках колонии 
наблюдается их слабое расхождение . Диаметр кораллитов I{олеблется 
в пределах от 1 .3 до 2 .0 мм; средний же диаметр равен 1 .5 мм. 

Стешш трабекулярные, очень толстые , особенно в периферической 
части колонии , где они достигают 0 .6  мм (толщина ДВОЙНОЙ стеIШИ) . В цен
тральной зоне колонии стенки значительно тоньше , обычно 0 . 22-0.4 ММ . 
Днища толстые, грубые, всегда слабо вогнутые и большею частью пол
ные. Интервалы между ними I{олеблются от 0 .7  до 1 .5 мм, иногда встре
чащтся днища, сближенные попарно , с расстоянием между ними 0 .2-
0 . 3  мм. Септальные образования выражены слабо . Они намечаются лишь 
неБОЛЬШИIlIИ бороздками, образованными внутренними краями трабекул 
стереозоны. 

1 Видовое название пропсходит от слова cl'assa (лат.) - (полстаю> 
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С Р а в н е н и е. По размерам l{ораллитов описанный вид наиболее 
приближается к L .  tenuis НШ (НШ, 1953, стр . 161 , табл . 5 ,  фиг. 23) и 
L .  ottawaensis Bass . (Bassler, 1950 ,  стр . 265 , табл . 1 6 ,  фиг. 7 , 8) , однако от 
L. tenuis он отличается меньшими размерами I1:0ЛОНИЙ, менее чеТI<О вы
раженной полигональностыо I<ораллитов , более толстой стенкой, а от 
L. ottawaensis - несколы<o меньшим диаметром и ДРУГИl\IИ очертаниями 
кораллитов . От всех остальных видов рода Lyopora, L .  crassa резко отли
чается меньшими размерами I<ораллитов и отсутствием септальных· об
разований, ноторые у I<РУПНЫХ ли опор обычно хорошо развиты. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Юг СиБИРСI{ОЙ платформы, бассейн 
р .  Лены, I<ОЛЛ. о. Н .  Андреевой, "1956 , обр . 18к-1 . 

Г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Юг СиБИРСI<ОЙ платформы; средний ОРДОВИН: ,  
:КРИВОЛУЦI<ИЙ ярус , волгинсний горизонт. 

Lyopora flexibi lis Sokolov et Tesakoy, sp. 11 .  

Табл . XVI I I ,  фиг. 2-4 

Г о л о т и п. ИГиГ СО АН СССР, I<ОЛЛ . 260 , обр . 18к-7 .  PeI{a Лена. 
Средний ордовик, КРИВОЛУЦIШЙ ярус . 1  

Д И а г н о з .  ПОЛИПНЯI< небольшой, полусферичеСI<ОЙ, желвакообраз
ной формы. Кораллиты диаметром 1 .0-2.0 мм. СтеНI{И сравнительно тон
кие, извилистые . Днища отстоят друг от друга на 0 .5-2.0 мм и более. 
Септальные образования отсутствуют либо выражены очень слабо. 

Х а р ' а I{ т е р и с т и к а м а т е р и а л а. В I{оллеI<ЦИИ имеется 
4 экземпляра хорошей сохранности. 

О п и с а н и е. Полипняки небольшие, обычно полусферичеСI<ОЙ ,  
неснольно неправильной или желванообразной формы; размером от 
30 х 12 до 50 х 25 мм. Кораллиты радиально р асходятся от центральной 
части основания I{ОЛОНИИ. ОНИ онругло-полигональные, плотно слившиеся 
между собой, и только в редних случаях можно наблюдать их слабое р ас
хождение. ДиамеТР ' I<ораллитов варьирует от 1 .0 до 2.0 мм, обычно же он 
:колеблется оноло 1 .5 - 1 .7 мм. Харантерным признаном :t;!ида является 
ТОН1{ая извилистая стенка ,  толщина I<ОТОРОЙ обычно не превышает 0 . 15-
0.3  мм. В некоторых местах стенна утолщена стереоплазмой, но это не  
является типичным для всех имеющихся энземпляров . Днища несI{олы<o 
вогнутые или горизонтальные, иногда неполные, располагаются нерав
номерно с интервалами 0 .5-2.0 мм и более . Септальные образования либо 
не выражены совсем, либо слабо намечаются в виде продольных ребрышеI< 
на ВЬШУНЛЫХ сторонах извилистых стенок . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Намечаются неноторые колебания в размерах 
I<ораллитов . В неноторых нолониях преобладают I{рупные I{ораллиты, 
в других - I<ораллиты средних диаметров. Все эти переходы, ОДНЮ{О, 
прослеживаются в каждой из отдельных I<ОЛОНИЙ. В большинстве полип
НЯl{ОВ днища довольно реДI<ие, но имеются экземпляры, обладающие ме
·стами довольно частым расположением днищ. Толщина стенок заметно 
меняется от 0 . 15  до 0 .3  мм не толы<o в пределах различных колоний, но 
и в пределах I{аждого из ПОЛИПНЯI<ОВ . 

С Р а в н е н и е. Незначительные размеры I{ораллитов , почти полное 
{)тсутствие септальных образований и в основном извилистые очертания 
стенон существенно отличают описанный вид от всех известных видов 
Lyopora. Наиболее сходна L. jlexibil is с описанной выше L. crassa, от 1{0-
торой отличается толы{о формой и толщиной стеНI<И. 

1 Видовое пазвание происходит от слова flexibilis (лат .) - «гибкий» . 
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1\1 е с т о н а х о ж Д е н и е .  Юг Сибирской платформы, бассейн 
р .  Лены, колл. О .  Н .  Андреевой, 1956, обр . 18к-2,-3 ,-4,-7 (голотип) . 

Г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. СиБИРСI{ая платформа; средний ордовик , I{РИВО
луцкий ярус , волгинский горизонт . . 

Род BAIKITOLITES Sokolov, 1955 

Т и п о в о й в и Д - BaiKito lites a lveo litoides Sokolov (Соколов . 
1955а, стр . 243, табл . LII I ,  фиг .  3-5) . Б ассейн р .  ПОДI{aJ\Iенной Тунгусни, 
р .  Чуня . Верхний ОРДОВИR . 

Д и а г н о з .  Полипняни массивные либо р аспадающиеся , сложены 
нрупными ПОЛУI{РУГЛЫМИ Rораллитаыи, альвеолитоидного очертания в по
перечном сечении . У распадающихся ПОЛИПНЯI{ОВ слившиеся группы 
нораллитов понрыты снаружи голотекой и могут образовывать Между 
собой более или менее нрупные извилистые пустоты (лануны),. 

:Кораллиты имеют хорошо выраженную поперечно морщинистую 
эпитеку и всегда четкий срединный шов , Стереозона узкая ; она образуется 
плотно сжатыми, короткими, толстыми трабекулами . Осевые концы вер
тинальных рядов трабекул или совершенно не вдаются в полость корал
литов , или едва намечаются в виде слабых поднятий с килем, обозначенных 
лишь продольной штриховной. Днища тонкие, довольно частые, горизон
тальные. Размножение происходит промежуточным почкованием и боно
вым нарастанием со стороны свободного периферичеСI{ОГО нрая . 

В о з р а с т .  Верхний ордовин . 
О б щ и е з а м е ч а н и я .  Этот род очень близко стоит н роду 

Lyop01"a И отличается от него главным образом альвеолитоидным ' очер
танием поперечного сечения кораллитов и развитием полипняков , нан 
в форме массивных (новое дополнение н прежнему диагнозу) , тан и в форме 
распадающихся построек , напоминающих нолонии To l lina и Paratetradillm. 
т. е. харантеризующихся возникновением неправильных вытянутых лакун. 
За пределами Сибирской платформы представители рода ПОI{а встречены 
не были. 

BaiKito lites а lveo litoides Sokolov, 1955 
Та�л . XIX,  фиг. 1, 2 

Baikito lites a lveo litoides Соколов, 1955а, сТр . 243, табл . LIII ,  фиг. 3-5. 

г о л о т и п. ВНИГРИ,  нолл . 82 /599 , обр . 60 /1в .  СиБИРСRая плат
форма, бассейн р. ПОДНaJlIенной Тунгусни, р .  Чуня . Верхний ОРДОВlШ , 
долборсний ярус. 

Д И а г н о З .  Полипнян толлинообразн.ыЙ. :Кораллиты плотно сжатые. 
альвеолитоидного очертания , диаметром 1 .5 х 2.5-3.5 мм. СТeIШИ ровные , 
занругленные, с прекрасно выраженным срединным швом, толщиною-
0.19-0.3  ММ. Днища расположены с интервалами 0 .8-2.0 мм. Септальные 
образования р азвиты очень слабо . 

Х а р а н т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В коллекции имеется не
скольно энземпляров очень хорошей сохранности. 

О п и с а н и е. Полипняки средних и крупных размеров (до 1 .5 мы 
в диаметре) с радиально расходящимися кораллитами от центральной 
части Основания I{ОЛОНИИ . :Кораллиты плотно прилегают друг I{ другу И 
сливаются в группы ПО типу колонии To l lina. Слившиеся группы норал
литов ПОI{РЫТЫ снаружи голотекой и могут образовывать между собой 
более или менее I{рупные извилистые пустоты. 
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Форма кораЛЛИТQВ , как правило , альвеолитоидная , очень реДI{О встре
чаЮТСЯ кораллиты полигонального очертания . Размеры кораллитов 
1 .5  х 2 .5-3.5  мм. Стенка ровная , иногда с несколько извилистым внутрен
ним краем; всегда отчетливо виден срединный шов . Толщина стенки 
0 .19-0.3 мм, обычно она равна 0 . 25 ММ. Днища ровные , тонкие,  горизон
тальные либо неСI{ОЛЬНО выпуклые,  равномерно расположенные по 
всей длине I{ораллитов с интервалами 0 .8-2.0 мм. Септальные образования 
выражены слабо . 

С р а в н е н и е .  Bai1O,ito lites а lveo litoides и описываемый ниже В .  mag
nus, Вр . п .  ЯВЛЯЮТСЯ единственными представителями этого рода. Сравне
ние дается ниже.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Б ассейн р .  Поднаменной Тунгусни,. 
р .  Чуня , нолл . Б .  С .  Сонолова, 1955, эю . 82 /599 , обр . 60 /1в ;  р .  Чуня , 
В 5 Ю\1 ниже устья р .  Амутиана, долборсний ярус , низы нораШIОВОГО го
ризонта, нолл . ю. и. Тесакова ,  1960, обр . 184-4; р. ПодиаllIенная TYHrycI{a ,  
в 2 нм выше р .  Столбовой, низы долборсиого яруса,  иолл . ю. и .  Тесаиова, 
196 1 ,  обр . 7-2,  7-3 . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с и и й в о з р а с т .  Сибирсиая платформа ; верхний ОРДОВIШ, долборс
иий ярус . 

Bai1O,ito lites magnus Sokolov et Tesakov, Вр . п .  
Табл. XVIII,  фIIГ. 5 ,  6 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, нолл . 260 , обр . 171�13 .  Б ассейн 
р .  Поднаменной Тунгуски, р .  Чуня , в 2 км выше устья р .  В .  Чуниу. Верх
ний ордовик , долборский ярус . 1  

Д И а г н о з .  ПОЛИПНЯI{ толлинообразныЙ. Кораллиты плотно сжатые, 
альвеолитоидные , диаметром 3 .0-5 . 5  мм по длинной оси. Стенки занруг
ленные, ТОЛЩИНОЮ 0 .22-0 .35 мм. Интервалы между днищами 0 . 5-2.0 мм. 
Септальный аппарат развит слабо . 

Х а р а и т е р и с т и l{ а м а т е р и а л а .  В нолленции имеются не
сиольио эиземпляров хорошей сохранности. 

О п и с а н и е .  Полипняни средних размеров , образованы альвео
литоидны:ми или неправильно полигональными иораллитами, плотно 
прилегающими друг и другу . Наблюдаются участки массивного сложения 
или цепочии, состоящие из неСI{ОЛЬНИХ рядов иораллитов . Диаметр иорал
литов значительно меняется и равен по длинной оси 3 .0-5.5 мм; I{pOMe 
того , имеются и юные I{ораллиты размерами 2 .0-2.5 мм. Стении ровные , 
з анругленные, толщиною 0 .2-0 .35 мм. Срединный шов хорошо выражен . 
Днища ровные, горизонтальные, неснольио вогнутые, расположены 
с интервалами 0 . 5-2.0 мм. Септальный аппарат очень слабо развит . 

С р а в н е н и е .  От единственного ранее известного вида В.  a lveo li
toides Sok. (описан выше) новый вид отличается главным образом нрупнымп 
нор аллитами . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р .  Подиаменной Тунгусии, 
р .  Чуня , левый берег , в 2 I{И выше устья р.  В.  Чуниу, долборсиий ярус , 
базальный норалловый горизонт, иолл . ю .  И.  Тесаиова ,  1960, обн. 52,  
обр . 1 7 1 , 171-13 (голотип) . 

Г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о  с т р а н е н и е . и г е о л о г и
ч е с и и й в о з р а с т .  Сибирсиая платформа; верхний ордовИI{ ,  дол
борсний ярус (низы) . 

1 Видовое название происходит от слова magnus (лат.) - «большой» . 
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Отряд TETRADIIDA 

Семейство CRYPTOLICHENARIIDAE Sokolov, 1959 

Род CRYPTOLICHENARIA Sokoloy, 1955 

Т и п о в о й в и Д - Сгурtоliсl�еnагiа mimnda Sokolov (Сuколов,  
1 955а, стр . 234-235 , табл . LVIII ,  фиг .  1 ,  2 ,  рис . 67) . Северная часть Си
бирской платформы, р .  МоЙеро .  Верхи нижнего ордовика, чуньский ярус . 

Д И а г н о з .  Полипняки массивные , небольших размеров, неСI{ОЛЬКО 
вытянутой или желвакообразной .формы. Образованы тонкими, радиально 
расходящимися кораллитами неправильного полигонального , иногда 
несколько округленного сечения . Стею{и слитные, четкие, изогнутые, 
неравномерной толщины. В кораллитах периодически появляется по два 
септальных ребра ,  симметрично расположенных на гранях смежных корал
литов, но всегда приуроченных лишь к тем граням, которые составляют 
один из углов кораллита .  Встречающиеся концы этих ребер приводят 
к отделению юной почки в углу Ч'ашки материнского кораллита.  В боль
шинстве случаев септальные ребра выражены слабо или совершенно 
отсутствуют, и тогда коралл приближается по своим признакам к прими
тивным Liсhеnагiа. Днища слабо вогнутые,  многочисленные либо отсут
ствуют. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т .  Нижний ордовИIС 
О б щ и е з а м е ч а н и я .  Этот род исключительно характерен для 

пограничных отложений нижнего и среднего ордовика СиБИРСI{ОЙ плат
формы, 'до недавнего времени относился нами I{ лихенариидам (СОI{ОЛОВ , 
1955б) , однако своеобразный способ размножения , являющийся , по су
ществу, септальным делением, свойственным тетрадиидам, и ОТI{рытие 
нового ордовикского рода A msassia с близким типом размножения привели 
R выводу о необходимости обособления этих родов в особое семейство 
отряда Теtгаdiidа (Соколов и Миронова, 1959) . От всех представителей 
семейства Tetmdiidae Сгурtо liсhеnагiа существенно отличается развитием 
не четырех , а всего лишь двух септальных ребер . 

Сгурtо lichenal'ia mimnda Sokolov, 1955 

Табл .  XIX,  фиг . 3-6 

Сrурtо liсlШlаl'iа miranda Соколов, 1 955а, стр . . 234-235, табл . LVII I ,  фиг. 1-6 ,  
рис. 67 ;  1955б , СТр . 27 ,  табл. IX ,  фиг . 3 ,4 .  

Г о л о т и п .  ВНИГРИ, колЛ . 92/599 , обр . 7 1 в ,  шлиф 140. Северная 
часть Сибирской платформы, р .  МоЙеро .  Верхи нижнего ордовика, чунь
ский ярус . (Соколов , 1955а , стр . 234-235 , табл . LVIII ,  фиг. 1 , 2 ,  рис . 67)' .  

Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров , желвакообразной 
формы. Rораллиты неправильные, призматические, с плотно слившимися 
стенками. Диаметр Rораллитов 0 .3-0.5 мм. Толщина стеюш 0 .03-
0 .05 мм. Септальные ребра хорошо р азвиты. Днища слабо вогнуть1е, рас
положены с интервалами 0 .2-0.4 мм, часто располагаются зонально . 

Х а р а R т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В коллекции имеются 
многочисленные экземпляры этого вида прекр.асноЙ сохранности. 

О п и с а н и е. Полипняки массивные, несколько вытянутой или 
желвю{ообразной формы, небольшие, концентрически слоистые.  Р азмеры 
их }{олеблIOТСЯ от 2Q х 15 мм до 50 х 35 мм. Образованы полипняни тонкими, 
радиально расходящимися кораллитами неправильного, полигонального , 
иногда неСI{ОЛЫ{О онруглого очертания . Большей частью они четырех-, 
пятиугольные, но иногда встречаются трех- и реже шестиугольные . 

90 



Для кораллитов характерна неравновелИI{ОСТЬ граней, отчего они и 
приобретают неправильные очертания . Диаметр кораллитов значительно 
:меняется , но обычно колеблется около 0 .3-0 .5  мм. 

Среди I\РУПНЫХ кораллитов часто встречаются меЛI\ие ,  юные I{ораллиты, 
диаметром 0 . 15-0.25' ММ. СтеНI\И слитные, четкие, изогнутые . Толщина 
стенок обычно равна 0 .03-0.05 мм, но иногда достигает 0 .08 :ММ. Днища 
тонкие, слабо вогнутые, располагаются зонально . В зонах со сближенными 
днищами интервr..л между ними I\олеблется от 0 . 2  до 0.4 ММ .  В зонах с раз
реженными днищами интервал часто превышает 1 .0-2.0 мм. 

В I{ораллитах периодичеСI\И появляются по два шиповатых септальных 
ребра, р асположенных симметрично в смежных I\ораллитах и по обе сто
роны от углов I{ораллитов , образуемых смежными гранями. Сливающиеся 
l{ОПЦЫ септальных ребер отделяют от I\ораллитов юные почки, которые 
'быстро достигают взрослой стадии. Появление септальных ребер , в основ
ном , приурочено к зонам с частыiии днищами. В зонах с более слабым 
развитием днищ септальные ребра таI\же слабо развиты. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Многочисленные экземпляры, имеющиеся 
в I\оллекции, обнаруживают неI\ОТОРУЮ изменчивость. Наряду с преоб
ладающими желвакообразными и неСI\ОЛЬКО вытянутыми меш{ими коло
ниями встречаются полусферичеСlше колонии значительно более крупных 
размеров , диаметром до 100 мм (I\ОЛЛ . Н .  А. Флеровой, обр . 809) . 

Н аблюдаются различия в зональности расположения днищ. У нено
торых экземпляров зональность выражена отчетливо,  в других же - про
является недостаточно ясно, но интервалы между днищами в пределах 
самих зон обычно постоянны для всех ЭI\зеllШЛЯРОВ . Развитие септальных 
ребер и толщина стенон таI\же значительно варьирует, но эти I\олебания 
прослещиваются не толы\o в различных экземплярах , но и в пределах 
'одной колонии. · 

С р а в н е н и e� Описанный вид по своему МИКРОСI{опическому строе
нию наиболее близон н древнейшим Lichenaria и особенно к видам этого 
рода Lichenaria simp lex (Bass . )  (Bassler, 1919 , стр . 199 , табл . 33 , фиг. 13-
1 5) и Lichena'-ia c loudi Bass . (Bassler, 1950 ,  стр . 260, табл . 10 ,  фиг. 8 ,  8 ' ;  
табл . 1 9 ,  фиг. 1) , происходящим Ц 3  нижнего ОРДОВИI\а Северной Америки . 
Однано пренрасное развитие септальных ребер и неправильно полигональ
ные очертания кораллитов существенно отличают е,-. miгanda от этих 
видов. Весьма вероятно, что эти древнейшие америнаНСI\ие виды танже 
принадлежат роду e'-урtо liсJzеnагiа. 

М е с т о н а х о ж Д е п и е. Рена Мойеро ,  колл . о. и. Ниюrфоровой, 
1952, обр . 7 1 в ,  шлифы 1 19 -1 30 ,  140 ,  141 ; I\ОЛЛ . и. С. Гольдберга, 1957 , 
оби.  60, слой 6 ,  обр , 398, 399 ; I{ОЛЛ . Н .  А. Флеровой, 1957 , обр . 809 ; правый 
берег р .  ПОДI\амениой ТУПГУСI\И, в 3 нм выше пос.  Кузьмовна, верхи 
б аЙЮIТСIШХ песчаНИI\ОВ , I\ОЛЛ. ю .  и. Тесанова, 1961 . 

Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
Ч е с н И й в о з р а с т .  Сибирсиая платформа; нижний ордоюш, верхи 
чуньсиого яруса .  

e'-урtо liсJиnагiа bair>itica Sokolov et  Tesakov, sp . п .  
Табл . х .х ,  фиг. 1-4 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР , иолл . 260 , обр . 98-5. Ры{а ПОДI{амен
ная Тунгусиа, в 3 им выше пос. кузы\fвиа •. Верхи нижнего ордов;ика ,  
чуньсний ярус , байиитсиая свита. (Табл . ХХ,  фиг. 1 ,  2) . 1  

Д и а г н о з .  Пошшнян небольших размеров ,  I{OIIшоватой формы. 
Кораллиты непраВИJIьные,  ПРИЗllIaтичесние, диаметром 0.3-0 . 5  мм. Стенни 
сшшшиеся , толщиною 0.02-0 .06 ММ.1 Септальные ребра развиты слабо . 

1 Видовое название , происходит .от названия пос. Байкит . 



Днища несколько вогнутые , очень редкие; в некоторых кораллитах со
вершенно отсутствуют. 

Х а р а I{ т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 
7 экземпляров этого вида хорошей ' сохранности. 

О п и с а н и е .  Полипняки небольших размеров, желвакообразной, 
несколько вытянутой, номi{оватой или полушаровидной формы; размер 
их варьирует от 15 х 20 до 30 х 35 мм. Сложены неправильно полигональ
ными кораллитами, радиально расходящимися от центральной части 
основания I{ОЛОНИИ. 

Rораллиты довольно однородные по величине и разнообразные по 
своим очертаниям. Наиболее часто встречаются пятигранные, однако, 
нередни т'рех- , четырех- и шестигранные очертания Iiораллитов . Грани 
кораллитов очень И31ненчивы, отчего кораллиты приобретают неправиль
ную форму . Неправильность очертаний возникает �аюне в результате
специфического размножения , I{огда в углах нораллитов начинают от
деляться новые почни. 

Диаметр нораллитов обычно 0 .3--,--0 .5  мм, ОДНЮ{О в ны{оторых из ко
лоний единичные нораллиты достигают 0 .6-0.7 мм. Нередно .встречаются 
также юные нораллиты диаметром :менее 0 .3  мы. 

Стенки довольно тонние, часто изгибающиеся , местами закругленные. 
Толщина их меняется от 0 .02 до 0 .06 мм; обычно же она равна 0 .03-
0 .05 мм . Днища тонкие, слабо вогнутые, очень реДlше, приуроченные в ос
новном к периферичесним частям нолониЙ. Большинс']во же нораллитов 
полностыо лишено днищ. Септальные образования: развиты в виде слабых 
септальных ребер , появляющихся в кораллитах периодичесни . В каждом 
кораллите их обычно бывает не более двух . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Имеющиеся энземпляры довольно однообразны. 
Изменчивость проявляется тольно в увеличении толщины стен он и от
части в большем или меньшем развитии днищ. Толщина стенки сильно 
варьирует в пределах наждой колонии в зависимости от стадии развития 
полипняна. Днища в неноторых полипнянах совершенно отсутствуют, 
в других - появляются только в периферической части; реже они хаотично 
рассеяны по всему полипнЯI{У. 

С Р а в н е н и е .  Слабое развитие днищ либо полное их  отсутствие, 
а также незначительное развитие септальны:х;: ребер резно отличают опи
санный вид от Cr. miranda 801и Те же признаки более тесно сближают 
Cr. baiKitica с уже упоминавшимися выше древнейшими американсними 
видами I\ораллов , ноторые описывались нак Lichenaria simp lex (Bass . )  
(Bassler, 1919 ,  стр . 199 ,  табл . 33 ,  фиг . 13-15) и L .  cloudi Bass. (Bassler, 
1950 , стр . 260, табл . 10 ,  фиг. 8, 8'; табл . 19 ,  фиг . 1 ) , но ноторые в действи
тельности также могут оназаться принадлежащими: роду Crypto lichenaria. 
Cr. baiKitica отличается от них главным образом периодичесним появле
нием двух септальных ребер и неправильной фОРl\IОЙ кораллитов . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Рена Подкаменная TYHrycI{a,  в 3 Ю\1 
выше пос. Rузьмовна, верхи байнитских песчанИI{ОВ , I{ОЛЛ . Н .  С .  Малича,  
1957 , обн.  98, обр . 98-1 ,-5 (голотип) ,-6; нолл . Ю .  И .  Тесю{ова ,  1961 , много
численные экземпляры под N� 58; р .  Мойеро ,  верхи чуньского яруса,  колл. 
И .  С .  Гольдберга , 1957 , обн .  60 , сл.  7 ,  обр . 400 . 

Г е о г р а ф и: ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Сибирская платформа; нижний ордовин , верхи 
чуньсного яруса. 

Род AMSASSIA Sokolov et Mirollova, 1959 

Т и п о в о й в и Д - Amsassia raduguini Mironova (Соколов,  Миро
нова,  1959 , сТр . 1 152, рис . 1 ) . Горная Шория , р. Амзас, в 1 ЮtI К югу 01" 
ст. Амзас .  Низы верхнего ОРДОВИI{а ,  амзассная свита.  
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Д и а г н о з .  Полипня:ки :к омпа:ктные, желванообразной и полу
сферичес:кой формы. :Кораллиты тесно ПРИi\fьшают друг :к другу, НО обычно 
имеют овальные очертания , нередно с треугольными просветами между 
ними; иногда :кораллиты тесно сжаты и имеют полигональную форму. 
Стен:кИ в поперечном сечении занругленные. Соединительные образования 
отсутствуют. Б нораллитах имеется 1 -2 выступа,  вдающихся внутрь 
I{ораллитов в результате впячивания стенни. Размножение происходит 
делениеl\f . Днища горизонтальные, могут отсутствовать . 

Б о з Р а с т .  Средний-верхний ОРДОВИ:К . 
О б щ и  е з а м е ч а н и я .  На территории Сибирсной платформы 

имеется ПОI{а единственная находна представителя Amsassia из низов верх
него ордови:ка (долборский ярус) . Очень реДI{О этот род встречается в верх
нем ордовине Северо-Бостона СССР, но он очень обилен в отложениях 
нижней части верхнего ордовина rвероятно , верхний нарадон) Горной 
Ш ории, Алтая и :Казахстана. 

Amsassia sp . 

Табл. X IV,  фиг. 5 

О п и с а н и е .  l{олония :компантная , полусферичеСI{ОЙ формы, диа
метром 30 мм и высотой 20 мм. :Кораллиты плотно сжаты, овальной формы, 
радиально расходятся от центральной части основания нолонии. Мешше 
(0 . 1  мм и менее) треугольные просветы между :кораллитами встречаются 
ред:ко . Диаметр :кораллитов нолеблется от 0 . 3  до 0 .5  мм. Стен:ки ЗaI{руглен
ные, толщиною 0 .03-0.04 мм . Днища и выступы не наблюдались . 

С р а в н е н и е .  Небольшие размеры :кораллитов и их очень плотное 
р асположение рез:ко отличают описанную форму от всех известных в на
стоящее время видов рода Amsassia . Для окончательного установления 
вида необходим дополнительный сравнительный материал лучшей сох
ранности. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Рена Чуня , в двух нилометрах выше 
устья р. Б .  Чун:ку, верхний ОРДОВИ:К , долборсний ярус , базальный :корал
ловый горизонт , :колл . Ю .  И .  Теса:кова ,  1960 , обр . 1 73-3 .  

Семейство TETRADIIDAE Nicllolson, 1879 

Род TETRADIUM Dalla,  1848, emelld. Sokolov, 1955 

Т и п о в о й в и Д - Tetгadium jibratum Safford (Safford , 1856 , 
,стр. 237 , рис. 2) . Северная Америна ,  Теннесси . Берхний ордовин . 

Д и а г н о з .  Полипня:ки массивные , образованы плотно слившимися 
длинными :кораллитами. l{ораллиты обычно имеют четырехгранные очер
тания и тольно в стадии деления ноличество граней увеличивается . Поры 
отсутствуют.  Днища полные , горизонтальные . Септальный аппарат со
стоит из четырех септ, отходящих от середины стенни нораллита. Раз
множение происходит септальным делением . 

В о з р а с т. Средний ОРДОВИI{-верхний ОРДОВИ:К . 
О б щ и е з а м е ч а н и я .  Обычные представления о ШИРОI{ОМ рас

пространении в ОРДОВИI{е Сибирс:кой платформы рода Tetradium не совсем 
верны . Значительно большим распространением пользуются не имеющие 
массивной нолонии Rhabdotetradium и Paratetradium, массивные же :ко
лонии собственно Tetradium, тан же :кан и Phytopsis , сравнительно ред:ки. 
В стратиграфичесном отношении этот род чрезвычайно важен, _ та:к :ка:к 
пра:ктичесни за пределы ордови:ка не выходит. 
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Tet,-adium snbfibmtum Sokolov et Tesakov, sp . п .  

Табл.  ХХ,  фиг. 5 ,  6 

Tetl·adium fiЬгаtum Safford varo. Соколов, 1 955а, стр . 440, табл . L VI,  фиг .  1 ,  2 .  

Г о л о т и п .  Tet,-adium fibmtum Safford , 1856, Val' .  Sokolov . 
ВНИГРИ, колл . 88 /599, обр . 70т. СиБИРСI{ая платформа ,  р . •  МоЙеро .  
Средний ордовик , мангазеЙСIШЙ ярус . (Соколов , 1955а; здесь - табл . Х Х •  
фиг.  5 ,  6) . 1  

Д и а г н о з .  ПОЛИШIШ{ массивный , образован тесно соприкасаю
щимися кораллитами. Диаметр кораллитов 1 .0-1 .5  мм . Стенки очень 
тонкие . Днища не наблюдаются . Септальный аппарат хорошо развит; 
4 септы правильно отходят от середины CTeHOI{ I{ораллитов .  

Х а р а к т е р и с т и I{ а м а т е р и а л а .  В I{оллекции имеется 
один экземпляр удовлетворительной сохранности . 

О п и с а н и е .  Полипняк массивный, полушаровидный , средних раз
меров , образован плотно слившимися, параллельно идущими коралли
тами . Кораллиты большею частью строго четырехгранные, диаметр их 
колеблется от 1 .0 до 1 .5 мм; после ОТПОЧI{овывания юные кораллиты 
имеют диаметр значительно меньший. Стею{и ТОНI{ие , прямые , часто 
изогнутые ; в местах расположения септальных пластин толщина их н8' 
более 0 .04 мм . Днища не наблюдались . Септальные пластины хорошо раз
виты; их всегда четыре.  Обычно они тонкие , длинные , в большинстве' 
случаев вдаются в полость кораллита на половину его радиуса и более. 

С р а в н е н и е.  Наибольшее сходство описанный вид имеет с Т .  fib
,-atum Saff . (Safford , 1956 ,  стр . 237 , фиг .  2) , но отличается от пред ставите
лей этого вида чрезвычайно тонкой стенкой. От  Т .  c la,-ki Okul . (Okulitc11 ,  
1 935 , стр . 6 )  Т.  suЬjiЬгаtum отличается меньшим диаметром кораллитов . 

М е с т о н а х о ж Д е н И е .  Река Моейро , колл . О .  И .  НИКИфоро
вой, 1952, обр . 70т. 

Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с п и tr в о з р а с т. Сибирспая платфориа; средний ордовик, манга
зейспий ярус. 

Род PARATETRADIUM Sokolov, 1955 

т и п о в о й в и Д - Tet,-adium halysitoides Raymond (Rауmопd, 
1913 ,  стр . 49 , табл . 6 ,  фиг . 3 ;  табл . 7 ,  фиг. 1 ) .  Канада. Средняя часть сред
него ордовипа .  

Д и а г н о з .  Полипняки хараптеризуются изменчивой хализитоид
ной формой . Оии образованы четырехгранными пораллитами с толстыми 
стениами , объединены в ЦЩIOчки или неправильные петли , состоящие И3 
двух-трех и более иораллитов , 'разделенных лакунами.  Иногда таиие 
иолонии выглядят как распадающиеся массивные полиri:няки типа Tet
,-adinm. Наружная поверхность сросшихся кораллитов иак в пределах 
промежуточных пустот (лакун) , так и с внешней стороны I{ОЛОНИИ по
ирыта тою{ой голотекой. Днища редиие , тонкие , горизон;гальные , часто 
совершенно отсутствуют. Септальные пластины хорошо развиты . Раз
множается септальным почкованием . 

В о з р а с т .  Середина среднего ордовииа-верхний ордовик . 

1 Видовое название происходит от названия вида Т. fibratum.  
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Paratetradium mangaseicum Sokolov,  1955 
Табл . XXI,  фиг. 1-4 

Paratetradium mangaseicum СОКОЛОВ, 1 955а , стр.  440 , табл . LVI ,  фиг . 3 ;  1955б, 
стр . 27 , табл. ХХII , фиг .  1,  2 . 

Г о л о т и п .  ВНИГРИ, колл . 89 /599 , обр .  89т. СиБИРСIШЯ плат
форма ,  бассейн р .  Подкаменной Тунгуски, р .  Рыбокупчая. Средний ордо
ВИН , мангазейсний ярус. (Соколов , 1955б; здесь - табл . XXI ,  фиг . 1 -4) .  

Д и а г н о 3 .  Полипню( небольшой,  толлиноидного строения. Ко
раллиты четырех- и пятиугольные , с округленным висцераЛЬНЬJl\'f про
странством , диаметром 1 .0-1 .5 мм . Толщина стенки до 0 . 25 мм . Септ 
четыре ,  они грубые , с широким основанием . . 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В колленции имеется 
два полипняка удовлетворительной сохранности. 

О п и с а н и е .  Полипняки небольших размеров ,  обраЗ0ваны тесно 
сросшимися друг с другом кораллитами . Rораллиты срастаются груп
пами и образуют колонии обычно толлиноидного очертания, одню{о часто 
встречаются колонии, состоящие И3 отдельных небольших пучков срос
шихся кораллитов , которые не образуют четко замьшающихся петель. 
Форма I{ораллитов четырехугольная, но довольно часто встречаются пяти
и даже шестигранные кораллиты. Внутренняя полость у большинства 
кораллитов сильно округлена ввиду сильного утолщения стеПОI{ ,. Диаметр 
кораллитов варьирует от 1 .0 до 1 .5 мм . Стенки в большинстве случаев 
TOJICTbIe , прямые; ТОЛЩlIна их достигает 0 . 25 мм . Септальный аппарат 
пред ставлен четырьмя хорошо развитыми септальными пластинами, зна
чительно вдающимися в полость кораллита и придающими еЙ' кресто"': 
образную форму овального очертания; они грубые , с широким основа
нием . Днища тонкие,  полные , ГОРИЗ0нтальные , встречаются редко . 

С р а в н е н и е .  По типу строения полипняка ' описанный вид имеет 
сходство с представителями рода Tetradium, входящими в группу Tetгa
dium halysitoides, выделенную Р .  Бэсслером в 1950 г. Наиболее бли3IШМИ 
видами И3 этой группы являются : Т .  unilineatus Bass . (Bassler , 1950, 
стр . 284, табл . 2 ,  фиг. 16, 17 ) ,  Т .  sajjordi Bass. 1932 (Bassler, 1950, сТр . 286 ,  
табл . 1 ,  фиг. 23 , 24; табл . 8 ,  фиг. 1 )  и Т .  expansum Bass . (Bassler, 1950, 
стр . 286 , табл . 1 ,  фиг. 13, 14; табл. 8 ,  фиг. 6 ,  7) . От Т. uni lineatus опи
санные экземпляры отличаются несколько меньшим диаметром коралли
тов и более беспорядочным их расположением , от Т. sajjol'di - толстыми 
стенками и грубыми септальными пластинами, от Т. expansnm - иной 
группироВI{ОЙ кораллитов , а также более слабым развитием септального 
аппарата. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Б ассейн р .  Подкаменной ТУНГУСIШ, р. Ры
бокупчая, колл . О .  И .  Никифоровой, 1 952 ,  обр . 89, 90. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с J( и й в о 3 Р а с т .  Сибирская платформа; средний ордовик , ман
газейский ярус. 

Paratetl'adium quadrilobatum Sokolov et Tesakov,  sp . п .  
Табл. X X I ,  фиг. 5 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, I{ОЛЛ . 260, обр . 42-1 . Б ассейн 
р .  Чуни, р .  Н. Чунку. Верхний ордовик , долборский ярус . l  

Д И а г н о 3 .  Полипняк небольших размеров ,  толлиновидного строе
ния. Rораллиты тетрагональные , с округленными углами , диаметром 

1 Видовое название происходит от слова quadrilobatus (лат .) - «четырехлопаст
ноЙ� . 
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1 .0-1 .4 ММ . СтеНIШ толщиною 0.06-0 . 12  мм , впяченные n местах распо
ложения септ. Септ четыре ,  реже пять; они хорошо развиты. 

М а т е р и а л .  В коллекции имеется один экземпляр . 
О п и с а н и е .  Полипняк небольших размеров , образован тесно 

сросшимися кораллитами, сгруппированными по типу строения коло
нии To llina . Н'ораллиты тетрагональные, округленные в углах , со вдав
ленными посередине СТ81шами, отчего в поперечных сечениях они напо
минают четырехлепеСТI{ОВЫЙ цветок . Благодаря вдавленным стенкам 
хорошо видно , что септы образованы впячиванием срединных частей 
стенок во внутрь кораллитов . 

Диаметр кораллитов варьирует от 1 .0 до 1 . 4  мм . Стенки довольно 
ТОНI{ие , обычно закругленные , толщиною 0.08 мм , однако толщина их 
в пределах колонии может меняться от 0 .06 до 0 . 12  мм . Днища не наблю
дались . Септальный аппарат представлен четырьмя хорошо развитыми 
тонкими септами, которые в некоторых кораллитах достигают центра 
и делят кораллит на четыре части . 

С р а в н е н и е .  По типу строения полипняков, а также размерам 
кораллитов описанный вид наиболее близко стоит к описанным Р .  Бэс
слером (Bassler, 1950) тетрадиидам группы Tetradium ha lysitoides, а именно : 
Т .  laxum Saff . , 1856 (BassleI, 1 950, стр . 285 , табл . 1 ,  фиг. 17 ;  табл . УН, 
фиг.  5 ,  6)  и Т .  sajjordi Bass . ,  1932 (Bassler, 1950,  стр . 286 ,  табл . 1 ,  фиг.  23;  
табл . 8 ,  фиг. 1 ) .  

Он отличается от них другими,- средними размерами кораллитов,  
а главное ,  своеобразной вдавленностью стенок , округленных в углах 
кораллитов .  Н'роме того , Т. sattordi обладает более грубым септальным 
аппаратом . По размерам кораллитов Paratetradium quadrilobatum сходен 
также с Tetradium ortho linea Bass. (Bassleг, 1950, стр . 284 ,  табл . I I ;  фиг . 12 ,  
13 ;  табл . VI , фиг. 8 )  и Т .  unilineatum Bass. (Bassleг, 1950, стр . 284, табл . Ц, 
фиг. 16 ,  17 ) ,  которые , однако , резко отличаются одно рядно-цепочечным 
расположением кораллитов по типу колонии CatenipOl"d . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  Чуни , р .  Н .  Чунку, правый 
берег ,  в 18 нм выше устья р .  Черлечинэ, средняя часть долборского 
яруса,  нолл . Ю. И. Тесю{ова, 1960, обн . 21 , обр . 42-1 (голоти: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 и г е о л о г и
ч е с к И й в о з р а с т. Сибирсная плаТфQ,рма; верхний ордовик , дол
борский ярус . 

Род RHABDOTETRADIUM S okolov, 1 955 

Т и п о в о й в и Д - Rhabdotetradium nobile Soko lo v  (Сонолов,  1955а, 
стр . 248, табл . L УН , фиг. 1 -4) . Сибирская пла тформа ,  бассейн р .  Подкамен
ной Тунгуски, р .  Чуня . Основание верхнего ордовика,  долборский ярус. 

Д И а г н о з .  Полипняки кустистые , образованы длинными,  изги
бающимися, свободными I{ораллитами. Н'оличество кораллитов в колонии 
значительно варьирует. Форма кораллитов призматическая, округло
призматическая и редко цилиндрическая. Стенки тонкие , со слабо выра
женной эпиТекоЙ. Септальные образования носят обычный характер . 
Размножение происходит путем септального деления. Днища редкие , 
обычно не наблюдаются. 

В о з р а с т. Средний ордовик-верхний ордовик (ашгилл) . 
q б щ и е з а м е ч а н и я .  На территории СибирCI\ОЙ платформы 

род Rhabdotetradium представлен многочисленными и разнообразными ви
дами, распространенными от среднего ОРДОВИI{а до конца периода.  Наибо
лее молодые представ:ители рода встречены в слоях ПОРI{УНИ Прибалтики, 
ноторые относились нами и рядом других исследователей к низам лландо
вери, но , вероятнее всего , принадлежат еще верхнему ашгиллу. 

96 



RhаЬdоtеtгаdium nоЫ le Sokolov, 1955 

Табл . XXI ,  фиг. 6 ,  7 

RlщЬdоtеtгасlium nob i le Соколов, 1 955а, стр . 248, табл . LVI I ,  фиг.  1-4;  '1 955б, 
стр . 28, табл . ХХХII ,  фиг, 1 ,  2 .  

Г о л о т и п .  ВНИГРИ, колл . 91 /599 , обр . 27 /24. Сибирская плат
форма, бассейн р .  Подкаменной Тунгуски, р .  Чуня. Верхний ордовик , 
долборский ярус. 

Д И а г н о 3 .  ПолипнЯI{ кустистый, RРУПНЫЙ.  Rораллиты длинные , 
с поперечником 0 .5-0.7  мм . Расстояния между ними 0 . 1 -0 .5  мм , Ч;lСТО 
Rораллиты СОПРИRасаются. Они имеют призматичеСRУЮ форму тетраго
нального очертания со слабо закругленными углами. Стенки тонкие.  
Днища не наблюдались. Септы RОРОТlше и появляются периодически. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В коллекции имеются 
многочисленные ЭRземпляры этого вида удовлетворительной сохранности. 

О п и с а н и е .  Полипняки кустистые , несколько вытянутой формы, 
различных размеров . Образованы пучкообразно расходящимися коралди
тами, довольно тесно расположенными между ' собой . Часто кораллиты 
соприкасаются, но обычно отстоят друг от друга на 0 . 1 -0 .5  мм . :Корал
литы тетрагональные, иногда с несколько округленными углами. Наблю
дается некоторая дифференциация в размерах кораллитов . Средний их 
диаметр колеблется около 0 .5  мм . Наибольший диаметр Rораллитов 0 . 7  мм, 
а наименьший (для юных Rораллитов) 0 .4  мм . Стенки тонкие, округленные 
в углах . Днища не наблюдались.  Септальные образования развиваются 
в виде четырех септальных пластин, отходящих от середины каждой 
стенки.  Ввиду сильной переRристаллизации внутренней полости корал
литов септальные пластины наблюдаются не во всех кораллитах, но там , 
где присутствуют, они хорошо р азвиты , длинные и тонкие . 

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство описанный вид обнаружи
вает с выделенной Р. Бэсслером (Bassler, 1950, стр . 280) , группой Tet
radium sугingорогоidеs, l{оторая по своему объему целиком входит в со
став рода Rhabdotetradium. Наиболее близкими из этой группы по раз
мерам кораллитов являются Rhabdotetradium miсгорога (Bass . )  (Bassler, 
1950, стр . 281 ,  табл . 1 ,  фиг. 3, 4; табл . 5, фиг. 1 1 ,  1 2) и Rh. oklahomensis 
(Bass . )  (Ваsslю' ,  1950, стр . 281 , табл . 1 ,  фиг . 5, 5'; табл . 5 ,  фиг .  13 ,  13') , 
которые , однако,  отличаются хорошим развитием септального аппарата 
и несколько другим строением кустистого полипняка .  От Rhabdotetradium 
aper-tum (Saff . )  (Safford , 1856, стр . 238) , Rh. subapertum (Zl1izh . )  (Жижина, 
1 956, стр . 1 10 ,  табл . 8, фиг. 1 ) ,  Rh. e legans (Zl1izh. )  (Жижина,  1956, стр . 1 1 2 ,  
табл . 4,  фиг. 2 )  и R h .  quadmtum (Zhizh . )  (Жижина, 1 956,  стр . 1 1 1 ,  табл . 9 ,  
фиг. 1 ;  табл . 10  фиг. 1 )  рассматриваемый вид резко отличается меньшим 
диаметром кораллитов и тесным их расположением . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  ПОДI<аменной ТУНГУСIШ, 
р .  Чуня, колл . О .  И .  Ню{ифоровой, 1951 , обр . 27 /24; в 7 . 5  км ниже устья 
р .  Арбакупчу, долБОРСI{ИЙ ярус, базальный коралловый горизонт, I{ОЛЛ. 
Ю. И. Тесакова, 1 960, обр .  157-5 . 

Г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г И7 
Ч е с к и й в о 3 Р а с т. Сибирская платформа; верхний ордовик , дол
борский ярус. 

Rhabdotetradium apertum (Safford) , 1856 
Табл.  ХХII, фиг . 1,  2 

Tetradium apertum Safford, 1856, стр . 238; Bassler, 1 950 стр . 285, табл 1 ,  фиг. 1 5 , 
1 6 ;  табл . 8, фиг. 2-5 .  - Tetradium apertum VЮ· .  apertum Safford,  1869,  стр . 535 . 
RlщЬdоtеtгаdium apertum Соколов, 1 955а, рис. 75 . 
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Г о л о т и п .  Tetradium apertum Safford. U .  S . . National Museull1r 
78, 741 . Северная Америка .  Верхи среднего ордовика .  (Safford , 1869 , 
стр . 238) . 

Д и а г н о 3 .  Полипняк кустистый, средних размеров .  Диаметр НО
р аллитов 0 . 7-0.8 мм; они полигональные, четырехгранные . Стеrши тон
ние . Днища, по-видимому, отсутствуют.  Септальные пластины хорошо 
р азвиты. 

Х а р а !{ т е р и с т и н а м а т е р и а л а .  В КОЛЛ8lЩИИ имеется 
неснолько энземпляров удовлетворительной сохранности. 

О п и с а н и е .  Полишrя!{ !{устистый, небольших и средних размеров .  
l{ораллиты радиально расходятся от центр.альноЙ части основания r{o
лонии, иногда неснольно изгибаясь по ходу роста. Они длинные , поли
гональные , четырехгранные, диаметром 0 . 5-0.8 мм; преобладают !{орал
литы диаметром 0 .7  мм . Расстояние между нораллитами иолеблется от 
0 . 1  до 1 .0 мм , .иногда они сопрrш асаются . Стенки очень тонние . Днища 
не наблюдались . Септальные обраЗ0вания из-за плохой сохранности по
липнянов наблюдаются очень редко . 

С р а в н е н и е .  Описанные формы целиком отвечают харантери
стине вида Rh. apatum (Saff . ) ,  1856, и которому очень близок и описанный 
М. С. Жижиной вид Rh. subapatum (Zhizh . )  (Жижина . 1 956 .  стр . 1 10, 
табл . 8 ,  фиг. 1 ) .  . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Б ассейн р .  Поднаменной Тунгусrш ,  
!{олл . Г .  Ф .  Лунгерсгаузена, 1949, обр . 34/1в .  

Г е о г р а ф  и ч е с !{ о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с !{  и Й в о з р а с т .  Северная Амери!{а,  средний ордовик , трентон; 
Северо-Восточная Азия, Сибирсная платформа ,  средний ОРДОВИ!{ , ман
г3.зеЙс!{иЙ ярус. Сходные формы встречаются та!{же в верхнем ордови!{е 
Северной Америни и Советсной Ар!{ти!{и. 

Rhabdotetradium floriforme Sokolov et Tesakov, sp . n. 

Табл . ХХII, фиг .  3 ,  4 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, колл . 260, обр . 185-1 . Река Чуня . 
Верхний ОРДОВИ!{ , низы долборс!{ого яруса . 1  

Д И а г н о з .  ПолипнЛI{ кустистый, С тесно расположенными корал
литами , имеющими лепест!{овидное сечение . Диаметр иораллитов в сред
нем 1 . 2-1 .5  мм . Стен!{и тонкие . Дн;цща не наблюдались . Септальный аппа
рат представлен хорошо развитыми четырьмя септами . 

Х а р а !{ т е р и с т и !{ а м а т е р и а л а .  В !{оллекции имеются 
многочисленные экземпляры удовлетворительной сохранности . 

О п и с а н и е .  Полипня!{и кустистые , с тесно расположенными !{о
раллитами, которые радиально р асходятся от центральной части осно
вания колонии и отстоят друг от друга не более чем на 0 . 2-0.5 мм . Не
посредственно после деления иораллиты четырехугольные, нес!{олько 
оr{ругленные , но чаще имеют неправильные очертания, резко вдавленные 
посередине стенки, отчего в разрезе напоминают четырехлепест!{овый 
цветок . Соединяясь между собой, они создают удивительно причудли
вые формы . l{ораллиты сильно дифференцированы по величине , длина 
их сторон !{олеблется в пределах от 0 . 7  до 1 . 8  мм, средняя величина равна 
1 .2-1 . 5  мм . Стенки тон!{ие , толщиною 0 .04-0.06 мм , сильно за!{руглен
ные .  Днища не наблюдались . Септальных пластин четыре .  Они хорошо 
развиты, тон!{оклиновидные ,  в не!{оторых !{ораллитах почти достигают 
центра ,  одна!{о в большинстве случаев не видны из-за полной переr{ри-

1 Впдовое название происходит . от слова florife.r (лат .) - <<Цветоносный» . 
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сталлизации внутренней полости кораллитов .  На изображенном 
в табл . ХХII ,  фиг. 3, 4 экземпляре (обр . 185-1) септы, к сожалению , 
почти не видны, но в коллекции имеется много полипняков с хорошо 
заметными септами . 

И 3 111 е н ч и в о с т ь .  Вид обладает значительной изменчивостью , 
которая про является главным обраЗ0М в изменении размеров коралли
тов и их формы. Различная величина кораллитов в основном зависит 
от частоты деления . Юные , только что отпочковавшиеся кораллиты всегда 
мелкие , но в процессе роста быстро достигают стадии взрослых корал
литов,  диаметр которых становится постоянным и' обычно равен 1 . 2-
1 .5 мм . Форма кораллитов также в значительной мере связана с процес
сом тетрамерного деления кораллитов,  которое часто бывает неполным.  

С р а в н е н и е .  П о  очертаниям кораллитов и некоторым другим 
признакам вид очень близко стоит к Tetradium petaliforme НШ (Hill, 1955 ,  
стр . 242, табл . 1 ,  фиг. 18) , который, по  нашим представлениям , относится 
к роду Rhabdotet1'adium, однако ,  существенно отличается от 'него слабым 
развитием септ. От других известных представителей рода , а также от 
всех Tetradium, относящихся к группе Т. syringoporoides (Bassler, 1950,  
стр . 280) , Rhabdotetradium floriforme отличается ирупными размерами 
иораллитов,  сильной их дифференциацией и многообразной формой 
иораллитов . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Б ассейн р .  Подкаменной ТУНГУСЮI, 
р .  Чуня , долборский ярус, базальный коралловый ГОРИ30НТ; НОШI . 
Ю .  И .  Тесанова, 1 960: левый берег, в 2 км выше усть-'[ р .  В .  Чунну ,  
обн. 52 ,  обр . 171-20, 171 ;  правый берег, в 5 км ниже уст ья р .  Амуткан, 
обн.  64,  обр .  185 ,  185-1 (голотип) . 

Г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о 3 Р а с т. Н а  Сибирсиой платформе вид широко распро
странен в низах верхнего ордовика (низы долборсн:ого яруса) . 

Отряд HAL YSITIDA 

Семейство CATENIPORIDAE Hamacla, 1 957 
Род TOLLINA Sokolov, 1949 

(= Manipora S inclail' ,  1955) 

Т и п о в о й в и Д - Halysites keyseгlingi ТоН (ТоН,  1889, стр . 49 , 
табл. У, фиг. 1 ,  2) . Сибирь, Новосибирские острова ,  о .  Котельный. Верх
ний ордовик . 

Д и а г н о 3 .  Колонии различных размеров .  Кораллиты, объеди
няясь в группы, образуют цепочки не только однорядные , но и состоя
щие И3 двух-трех и более рядов кораллитов,  переходящих в участии мас
сивного сложения. Ме}нду цепочками имеются лакуны различных величин 
и очертаний. Наружная поверхность сросшихся кораллитов понрыта 
голотекой. СТeIШИ толстые , обраЗ0ваны трабеиулярной стереОЗ0НОЙ,  но 
с хорошо выраженным эпитекальным покровом . Днища ГОРИЗ0нтальные 
или нескольио вогнутые . Септальные обраЗ0вания представлены корот
кими, иногда шиповатыми ребрами, вдающимися в полость иораллитов .  

В о 3 Р а с т .  Верхи среднего-верхний ордовик . 
О б щ и е 3 а м е ч а н и я .  Это один И3 своеобразнейших и древ

нейших родов хализитид . В развитии массивных участков ' иолонии 
типа Nyctopora и нередио достаточно ясно' выраженной трабекулярной 
стереОЗ0НЫ легио усматривается родство To llina с лихенариидами. Однаио 
основной облии иолонии, тип нарастания кораллитов,  значительное пре
обладание цепочечных структур и развивающаяся двуслойность в строе
нии стении - все это сн:орее свидетельствует о принадлежности рода уже 
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к хализитидам . Полным синонимом To llina является М anipora Sinclair, 
1 955 ,  также отнесенная Синклером к хализитидам . Т.  Хамада (Hamada, 
1957) не включиЛ этот род в свою классификацию Halysitidae . Мы его 
относим условно к семейству Cateniporidae (выделено Т. Хамада как 
подсемейство ) .  

Tollina Keyseгlingi (ТоЩ, 1 889 

Табл . XXIII ,  фиг. 3 ,  4 

Ha lysites keyser lingi
" Тоll, 1889, стр . 49,  табл. IV, фиг.  10 ;  табл . У, фиг . 1 ,  2. -

То Шnа keyse7'lingi СОНОЛОВ, 1 950б, стр . 227, табл . У, фиг .  1 , 2 ;  1 955а, стр . 452, табл. 
LXII ,  фиг. 3 ,  4. 

r о л о т и п. Halysites keyserlingi ТоН. Новосибирские острова, 
о.  Котельный . Верхний ордовик . (ТоН, 1889, стр . 49, табл . У, фиг . 1,  2) : 

Д и а г н о 3 .  Полипняк полусферической формы, средних размеров.  
ОбраЗ0ван радиально расходящимися кораллитами, сливающимися 
в виде цепочек или образующими небольшие сплошные скопления. :Ко
р аллиты имеют округлые , эллиптические ; реже полигональные очерта
ния; диаметр их 1 - 1 . 7  мм . Толщина стенки 0 .25-0.50 мм . Днища отстоят 
друг от друга на 0 . 2-0.6 мм . Септальные ребра отчетливы . 

Х а р а I{ т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В коллекции имеются 
несколько полипняков хорошей сохранности . 

О п и с а н и е .  Полипняки полусферической формы, размерами 60-
70 х 120 мм . Сложены радиально или параллельно расходящимися но
р аллитами, сливающимися в виде цепочен; иногда образуются сплошные 
с,нопления. Цепочни очень непраВИЛЫlые , различной длины . Однано 
преобладают цепочни с I{ОРОТНИМИ сторонами , обраЗ0ванные слиянием 
нораллитов тольно в один ряд .  

Кораллиты имеют онруглые , онругло-полигональные и эллиптичесние 
очертания. Диаметр онруглых ' и округло-полигональных нораллитов 
1 .4-1 .6 мм; размеры эллиптичесних достигают 1 .0-1 .5 х 1 .5-1 .8  мм . 
Стенна довольно толстая, трабю{улярная; наруж'ная поверхность норал
литов двуслойная, однано голотена выделяется не везде четно . 

Отмечаются своеобразные радиальные струнтуры, идущие от голо
тени во внутреннюю стенну . - возможно , это просветы между трабеI{У
лами стенни, заполненные эпитенальной тнанью . Днища неснольно во
гнутые или ГОРИЗ0нтальные; расположены с интервалами 0 .2-0.6 мм . 
Септальные обраЗ0вания развиты в виде слабо вдающихся в полость 
кораллитов продольных ребер . 

С р а в н е н и е .  Все признани обнаруженных нами форм целином 
отвечают харю{теристине Т. keyserlingi , они обладают тольно неснольно 
менее толстой стеНI{ОЙ. От Т. evenkiana Sokolov (Сонолов , 1 955а, стр . 452, 
табл . LXI I ,  фиг. 1, 2) описываемый вид отличается толщиной сте�ши, 
большими размерами нораллитов,  более редними днищами ,  а таюне 
более слабым развитием септальных ребер . От Т. skliari (Tchern . )  (Чер
нышев , 1939, стр . 1 7 1 ,  табл . 1 ,  фиг. 2,  2а) Т. keyserlingi отличается боль
шими размерами нораллитов , толстой стенной и реДНИ1-tи днищами . И3-
вестное сходство с этим видом имеют тю{же неноторые формы, описанные 
Л .  Лембом под названием Halysites catenularia var. graci lis (Lambe, 1899 , 
стр . 69 и 74, табл . I I I ,  фиг. 6 ,  7) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  Поднаменной Тупгусни ,  
нолЛ . О .  И.  Нинифоровой, 1 952,  обр . 100; бассейн р .  Чуни , р .  Н .  Чунну" 
нолл . Ю .  И. Тесю{ова, 1960. 

r е о г р а ф  и ч е с I{ о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
-ч е с I{ и Й В о 3 Р а с т .  Полярные области СССР и Сибирсная плат
форма; верхний ОРДОВИI{ .  
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тотnа evenkiana Sokolov, 1 955 
Табл . XVII ,  фиг.  5 ,  6 ;  табл. XVIII ,  Фиг.  1 ,  2 

To llina ez,enkiana Соколов, 1 955а, стр . 452 , табл . LXII ,  фиг. 1 ,  2 ;  1 955б, стр . 29, 
табл . XXXIV, фиг. 1а,  1в.  

Г о Л о т и п .  ВНИГРИ, RОЛЛ . 99 /599, обр .  60 . Реиа Чуня . Верхний 
ОРДОВИR , долБОРСRИЙ ярус . (СОRОЛОВ ,  1955б; здесь - табл . ХХII , фиг. 5 ,  
6 ;  табл . XXI I I ,  фиг, 1 ,  2) . 

Д и а г н о 3 .  ПОЛИПНЯR полусферичеСRИЙ , средних размеров .  Корал
литы радиально расходятся от центральной части основания RОЛОНИИ; 
они объединяются в одно- И двурядные цеПОЧRИ, переходящие в учаСТRИ 
массивного сложения . Кораллиты ОRруглые , онругло-полигональные,  
местами неСI�ОЛЬRО эллиптичеСRие , диаметром 1 .0-1 .5 мм . Стенна тол
щиной 0 . 15-0.45 .  Интервал между днищами 0 . 1-0.5  мм . Септальные 
ребра хорошо развиты. 

Х а р а R т е р и с т и I� а м а т е р и а л а .  В RоллеIЩИИ имеется 
один полный, преRрасно сохранившийся энзем'пляр . 

О п и с а н и е .  ПОЛИПНЯR полушаровидный, обраЗ0ван радиально 
расходящимися Rораллитами в виде сливающихся цепочеR или образую
щих неправильные СRопления. ЦеПОЧRИ неправильных очертаний, с но
РОТRИМИ сторонами , сложены нораллитами, объединенными в 1-2 и 
более рядов . В одно- И даже двурядных цеПОЧRах наблюдаются Rорал
литы эллиптичеСRИХ очертаний; в массивных СRоплениях они приобре
тают ОRрУГЛУЮ и ОRругло-полигональную форму. 

Диаметр Rораллитов Rолеблется от 1 . 0  до 1 . 5  мм . Стенни трабенуляр
ные ,  толстые; толщина их варьирует от 0 . 15  до 0 .45 мм , обычно 0.3 мм . 
Снаружи стеНRИ ПОRрЫТЫ преRрасно развитой морщинистой голотеRОЙ; 
в этих случаях стенни имещт двуслойное строение. От голотеRИ внутрь 
стенни вдаются эпитеRальные обраЗ0вания , напоминающие по внешнему 
виду ШИПИRИ; они ниногда не выходят за пределы стенни Rораллитов .  

Днища частые , равномерно распределенные по всей длине Rораллита; 
расположены с интервалами 0 . 1 -0.5  мм , обычно 0 .3  мм . Септальные 
ребра преRрасно развиты . Они грубые, ОRругленные, часто с бугорчатым 
ираем , внешне они ничем не отличаются от септальных обраЗ0ваний рода 
Nyctopora. . 

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство описанный вид обнаруживает 
с то тnа skliari (Tchern.)  (Чернышев , 1 939,  стр . 171 , табл . 1 ,  фиг . 2, 2а) 
и To l lina keyserlingi (ТоЩ (Toll ,  1889 , стр . 49 , табл . IV, фиг .  10; табл . V ,  
фиг. 1 ,  2) , отличаясь о т  первого преRрасно развитым септальным аппа
ратом ,  а от второго - меньшими размерами Rораллитов , часто распо
ложенными днищами и рядом других меЛRИХ признаRОВ . БЛИ3RИЙ по 
своему оБЛИRУ R рассматриваемому виду, вид Т .  warsanofievae Bars. (Бар
СRая, 1959, стр . 90, табл . 1 ,  фиг. 1 ,  2) хараRтеризуется более меЛRИМИ раз
мерами Rораллитов и еще лучше развитым септальным аппаратом . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  ПОДRаменной ТУНГУСRИ , 
RОЛЛ . Г .  Ф .  Лунгерсгаузена , 1949 , обр .  60 . 

Г е о г р а ф и ч е с R о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с R и Й В о 3 Р а с т. СиБИРСRая платформа; верхний ОРДОВИR , дол
борCIШЙ ярус. 

Семейство HAL YSITIDAE M.-Ed\vards et Наiше, 1850 
Род CYSTIHAL YSITES Tcllernychev, 1 941 

т и п о в о й в и Д - Cystihalysites mirabi lis Tchernycllev (Черны-
шев , 1941а ,  стр . 70, табл . I I ,  фиг. 5-7 ;  табл . I I I ,  фиг .  1 -6) . Восточное 
Верхоянье , р .  Хандыга . Нижний силур . 

101 



Д и а г н о з .  Полипняки полушаровидной или уплощенной формы. 
Кораллиты, сливаясь в однорядные цепочки, образуют петельчатую струк
туру. Внешняя сторона нораллитов понрыта общей морщинистой эпи
текой. Кораллиты имеют эллиптические или онруглые очертания.  Це
почки кораллитов разделены лакунами неправильных очертаний. 

Между I{ораллитами располагаются промежуточные труБI{И, запол
ненные пузырчатыми образованиями . Днища в кораллитах горизонталь
ные или несколько вогнутые . У некоторых энземпляров на стенках корал
литов располагаются пузырыш:, которые иногда создают целую зону . 
Септальный аппарат развит слабо . Часто наблюдаются шишши на днищах 
l{ораллитов и пузырях промежуточных труБОI{ . 

В О З Р а с т. Нижний силур . 
О б щ и е з а м е ч а н и я .  Японский палеонтолог Т .  Хамада (На

mada, 1 957 ,  1 958, 1959а) , рассматривая вопрос о систематическом поло
жени:и рода Cystihalysites, отнес его вместе с Halysites к группе родов 
подсемейства Н alysitinae, лишенной септальных образований. Необхо
димо ,  однако , отметить, что степень развития септального аппарата у ха
лизитид является признаком довольно изменчивым и, в частности , среди 
Cystihalysites наблюдаются формы с заметно развитыми септальными 
шипиками. 

Cystihalysites liber Sokolov et Tesakov , sp . 11 .  

Табл. X X I I I ,  фиг. 5 ,  6 

Г о л о т и .п .  ИГиГ СО АН СССР, нолл . 260, обр . 302-15 .  Б ассейн 
р .  Омнутах . Силур , венлок . 1  

Д и а г н о з .  Полипнян полусферический, средних размеров , обра
зован эллиптическими кораллитами, слившимися в однорядные цепочки; 
поперечник нораллитов 2 .0-2.5 х 2 .3-2.7  мм . Стенни довольно тонкие . 
Днища расположены с интервалами 0 .5-1 .0 мм . Промежуточные трубки 
длиной 0 .5-0.7  мм заполнены плоскими , длинными пузырями . Септаль
ные образования развиты слабо . 

Х а р а н т е р и с т и к а м а т е р и а л а. В НОЛЛeIЩИИ имеются 
.два очень хорошо сохранившихся экземпляра .  

О п и с а н и е .  Полипняни полусферические ,  несколько уплощенной 
формы, средних размеров . Кораллиты идут параллельно от основания 
колонии . Они эллиптичесн:ие , длиной 2 .3-2.7 мм и шириной 2 .0-2.5 мм . 
Число нораллитов в петле обычно больше четырех . Стенни тонкие; го
лотена выражена слабо . Толщина наружной стенки 0 . 12  мм . Внутренняя 
стенка (стенка между нораллитом и промежуточной трубкой) тонкая, 
не более 0 .07 мм . Днища горизонтальные , иногда несколы{о вогнутые, 
равномерно распределенные по всей длине нораллитов;  расположены 
с интервалами 0 .5-1 .0 мм . 

Расстояние меlIЩУ нораллитами , занимаемое промежуточными труб
ками, равно 0 .5-0.7  мм . Промежуточные трубки заполнены пузырчатой 
ТI{ЮIЬЮ , состоящей из ПЛОСI{О-ВЫПУКЛЫХ , удлиненных пузырей высотою 
0 . 2-0.3 мм и в длину достигающих ширины трубки. Септальные обра
зования развиты слабо , в виде редких и коротких ШИПИl{ов . 

С Р а в н е н и е .  Наиболее близким к описанному виду является 
С : mirabi l is Тсllеrп . (Чернышев , 1 941 , стр . 70, табл . I I ,  фиг. 5-7;  табл . I I I ,  
фиг. 1 -6) , н о  С .  liber существенно отличается от него отсутствием пузыр
чатой Тl{ани на стенках н:ораллитов , несколько большим диаметром слабо 
округленных I{ораллитов и плохо развитыми шипиками на пузырях 
промежуточных трубок . 
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ОТ С .  brownsportensis Amsd.  1949 ,  рассматриваемый вид отличается 
нескоЛЬКО меньшим диаметром кораллитов , '  плоскими, сильно удлинен
ными пузырями в промежуточных трубках и более редн:о расположенными 
горизонтальными днищами , которые у С .  brownsportensis обычно вогнутые . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Б ассейн р .  Омнутах , правый притон , 
в 1 .5 юн от истона ,  верхи венлона ,  нолл . Ю .  И .  Тесанова, 1959, обр . 302-15 
(голотип) ,-1 6 .  

Г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с н и й в о з р а с т .  Сибирсная платформа; силур , венлонсний ярус. 

Cystiha lysites dragunovi Sokolov et Tesakov, sp . 11 .  

Табл . XVI I ,  фиг. 6 ,  7 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР , нолл . 260, обр .  136 /29 . Рена Лет
няя. Силур , лландовери . 1  

Д и а г н о з .  Полипнян: небольших размеров, полушаровидной формы. 
Кораллиты эллиптичесного сечения , иногда неснольно онругленные . 
Длинная ось поперечного сечения достигает 1 .5-1 .9  мм , нороткая -
1 .7-1 .8 мм . Толщина стешш 0 .22 .  Стенна между кораллитами и проме
жуточными трубнами очень тонная и иногда намечается тольно границей 
зоны пузырей . Днища расположены с интервалами 0 . 1-0.5  мм . Пузыри 
промежуточных трубон очень мелние . Септальные образования выра
.жены слабо . 

Х а р а н т е р и с т и н а м а т е р и а л а .  В нолленции имеются 
неСI\ОЛЫЮ энземпляров очень хорошей сохранности . 

О п и с а н и е .  Полипнян небольших размеров , полушаровидной,  
неснолыю уплощенной формы, образован почти параллельно идущими 
Rораллитами . Кораллиты однородные , большею частью слабо эллипти
чесние , иногда онруглые . Длинная ось висцеральной полости нораллитов 
р авна 1 .5-1 .9  мм , норотная - 1 .7-1 .8 мм . 

С наружной стороны норралиты понрыты хорошо заметной, толстой, 
1>'IOрщинистой голотеной. Стенна двуслойная, достигает в толщину 0 .22 мм . 
Внутренняя стенка ,  разделяющая н:ораллиты и промежуточные трубни, 
тонная; иногда нораллит граничит непосредственно с зоной пузырей 
ПрОМfJЖУТОЧНОЙ ч:fубни. Днища ровные , горизонтальные, �равномерно 
р аспределенные по всей длине н:ораллита с интервалами u . 1 -0.5  мм . 

Промежуточные трубни хорошо развиты, их поперечнин: составляет 
·0 .5-1 .0 мм . Заполнены они мелн:ими, многочисленными пузырями, раз
меры ноторых обычно 0 . 1  х 0 .2  мм; очень редно встречаются пузыри вы
сотою до 0 .2  и длиною 0 .3-0.4 мм . 

Интересно отметить, что пузыри имеют тенденцию н расположению 
правильными рядами, ноторые ориентируются параллельно оси цепочн:и. 
Иногда пузыри располагаются на СТeIшах самого нораллита . Септальные 
образования развиты очень слабо или совершенно отсутствуют.  

С р а в н е н и е .  От всех известных немногочисленных представи
телей рода С .  dragunovi резно отличается мелними , своеобразно располо
j-ненными пузырями в промежуточных трубнах и рядом других признанов . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Запад Сибирсной платформы: р .  Летняя, 
нолл . В. И .  Драгунова ,  1955,  обр . 136 /29; правый притон р. Омнутах , 
р .  Горбиячин, р .  Летняя, нолл . Ю .  И .  Тесанова, 1959.  

Г е о г р а ф  и ч е с н о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с н и й в о з р а с т. Сибирсная платформа; нижний силур , ллан
довеРИЙСI{ИЙ ярус. 

1 Видовое название дано в честь геолога В.  И.  Драгунова. 
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ОТРЯД A UL OPORIDA 

Семейство FLETCHERIIDAE Zittel, 1 876 

Род FLETCHERIELLA Sokolov, 1955 

Т и п о в о й в и Д - Fletcheriel la evenkiana Sokolov (Сонолов ,  1 955а, 
стр . 438 , табл . LV, фиг. 1 ,  2) . Сибирсная платформа ,  бассейн р.  Подна
менной Тунгуски. Верхний ордовин . 

Д и а г н о 3 .  Полипняни свободно I{устистые . :Кораллиты нрупные, 
цилиндричесние . Стенни нонцентричесни слоистые , имеют морщинистую 
эпитену. Соединительные обраЗ0вания отсутствуют.  Днища многочислен
ные ,  ГОРИЗ0нтальные, иногда неполные . Септальный аппарат представлен 
шипинами . Размножается боновым почнованием . 

В о 3 Р а е т. Верхний ордовин-силур . 
О б щ и е 3 а м е ч а н и я .  Положение этого рода, тан же нан и 

положение всего семейства ,  в составе Auloporida и табулят вообще яв
ляется более или менее условным . Флетчерииды, подобно всем ампленсо
морфным нораллам , нуждаются в серьезной ревизии, тан нан не иснлю
чена их более тесная связь с ругозами. 

Fletcherie l la evenkiana Sokolov, 1955 
Табл.  XXIV,  фиг. 3 ,  4 . 

F letcl�erie l la evenkiana СОRОЛОВ, 1 955а, стр . 438, табл . L У, фиг. 1 ,  2 .  

Г о л о т и п .  ВНИГРИ, нолл . 87/599, обр .  Б-735 . Б ассейн р .  Под
наменной Тунгусни. Верхний ордовин . (Сонолов,  1 955а,  здесь 
табл . XXIV, фиг. 3 ,  4) . 

Д и а г н о 3 .  Полипнян свободно нустистый. :Кораллиты сильно 
изгибающиеся, цилиндричесние , поперечнином 4 .5-5.0  мм . Толщина 
стенон 0 .2-0.4 мм . Соединительные обраЗ0вания отсутствуют.  Днища 
тонние , ГОРИЗ0нтальные , местами неполные ; интервалы между ними 
0 .5-1 .5  мм . 

Х а р а н т е р и с т и н а м а т е р и а л а .  В нолленции имеется 
неснольно нрупных полипнянов пренрасной сохранности. 

О п и с а н и е .  Полипняни нрупные , свободно нустистые . Образо
ваны свободно расходящимися, сильно изгибающимися, цилиндричесними 
нораллитами, имеющими хорошо выраженную нонцентричесни морщи
нистую эпитену. :Кораллиты иногда тесно сближены, но в большинстве 
случаев они располагаются на значительных р асстояниях , достигающих 
10-15 мм и более . 

Диаметр нораллитов обычно равен 4.0-5 .0 мм ; юные , тольно что от
почновавшиеся нораллиты имеют диаметр значительно меньше.  Стенна 
тонная, нонцентричесни слоистая. Эпитена хорошо развита . Толщина 
стенни 0 .2-0 .4  мм . Соединительные обраЗ0вания полн.остыо отсутствуют .  
Днища ГОРИЗ0нтальные , извилистые , часто неполные , местами пузыр
чатые; расположены с интервалами 0 .5- 1 .5 мм . 

Шипини хорошо развиты; они ноничесние , с широним основанием , 
неглуБОI{О вдаются в полость нораллита .  Большинство шипиков отходит 
от внешнего слоя стеНI{И; неноторые И3 них не выходят за пределы внут
ренней стенни ,  нан бы погружаясь в снлеренхиму. Размножение про
исходит путем бонового почнования. 

С р а в н е н и е .  От известных в литературе представителей рода 
F letcheria, размножающихся путем бонового почнования и относимых 
нами I{ роду F letcherie l la ,  описанный вид отличается нрупными норал
литами и рядом других признанов . 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Сибирь ,  Сибирская платформа ,  бассейн 
р .  Чуни , колл . Г. Ф. Лунгергаузена , 1949 ,  обр . Б-735 . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в 'о з р а с т .  Сибирская платформа;  верхний ордовик , дол� 
борский ярус . 

Подкласс Н elioli toidea 

Отряд PROPORIDA 

Семейство PROHELlOLlTIDAE Kia81' ,  " 1 899 
Род SIВIRIOLITES Sokolov, 195� 

Т и п о в о й в и Д - Sibiriolites sibiricus Sokolov (Соколов , 1955а, 
стр . 88) . Западная часть Сибирской платформы,  бассейн р. Подкамен
ной Тунгуски,  р .  Чуня . Верхний ордовик , долборский ярус . 

Д И а г н о з .  Полипняки обычно небольших размеров, различной 
формы: лепешковидной, ветвистой, желвакообразноЙ. Образованы тесно 
расположенными, округлыми или угловато-округлыми в поперечном 
сечении кораллитами, которые подразделяются горизонтальными или 
слабо вогнутыми днищами . Кораллиты разделяются узкой зоной ценен
химы, состоящей из мелких пузырьков или непосредственно со
прикасаются своими стеннами . 

Септальные элементы образованы двенадцатью рядами вертикально 
расположенных трабекул , которые , сливаясь, секут стенку кораллита , 
так , что одна их часть вдается в полость кораллита в виде септального 
ребра,  а другая, большая часть, располагается в зоне цененхимы. На 
зрелой стадии развития полипняка септальные трабенулы сильно утол
щаются . Сливаясь боковыми сторонами, они могут полно стыо замещать 
стенку кораллита, вытеснять пузырчатую цененхимальную ткань , запол
няя целином ' межстенные пространства.  Септальные ребра,  вдающиеся 
в полость кораллита , часто шиповатые . 

В о з р а с т. Верхний ордовик . 
О б щ и е з а м е ч а н и я .  Род очень широко распространен в Bepx� 

неордовикских (долборских) отложениях Сибирской платформы. Не 
исключено его появление уже с верхов мангазейсного яруса cpe�Heгo 
ордовина .  

Sibi1"io lites 1'eticu latus Sokolov, 1955 

Табл . X X IV, фиг. 5, 6 

Sibirio lites 'reticu latus Соколов, 1955а, сТр . 486, табл . LXXIX,  фиг .  4, 5 .  

Г О ' Л  о т и п .  ВНИГРИ, колл . 141 /599, обр . 015а . Западная часть 
Сибирской платформы, бассейн р .  Подкаменной Тунгуски , р .  БаЙнитик . 
Верхний ордовин . 

Д и а г н о з .  Полипнян массивный, полусферической формы. Корал
литы неправильно онруглые , диаметром 1 .2 мм . Цененхима хорошо раз
вита , состоит из мелних пузырей, обращенных выпуклостыо нверху. 
Ширина цененхимальной зоны между кораллитами 0 .2-0.3 мм . Стенки 
кораллитов тонкие , местами намечены лишь границей пузырчатой тнани . 
Днища горизонтальные, часто с куполовидным поднятием . Септальные 
трабекулы развиты слабо . 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 
несколько экземпляров прекрасной сохранности . 
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О п и с а н и е .  ПОЛИПНЯIШ массивные , полусферической формы, зна
чительных размеров .  Образованы длинными, неправильно ОКРУГЛЫМИ 
кораллитами, радиально расходящимися от центральной части основания 
I{ОЛОНИИ ; диаметр их равен 1 . 2 мм . 

Отделены кораллиты друг от друга узкой зоной цененхимы, ширина 
которой между ними не превышает 0 .2-0.3 мм . Цененхима состоит из 
КОЛОНОЛОВИДНЫХ или неснольно уплощенных , довольно меш{их пузырей, 
размером от 0 . 1  х 0 .2  до 0.3 х 0 .5  мм ; преобладающими являются пузыри 
средних размеров . Стенна иногда намечается тольно границей с пузыр
чатой тнаныо . 

Днища полные , горизонтальные ; большинство из них имеет куполо
видные . поднятия в центральной части . Интервал между днищами колеб
лется от 0 .3 до 0 .5  мм . Септальные образования развиваются в виде норот
ких , периодичесни появляющихся септальных трабекул, секущих стенку 
нораллита и слабо вдающихся в его полость . Септальные образования 
могут отсутствовать . 

С р а в н е н и е .  Этот вид резко отличается от известных немного
численных представителей рода Sibirio lites . Основной отличительной 
особенностью является слабое развитие септального аппарата и довольно 
устойчивый харантер узних зон цененхимы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Б ассейн р .  Поднаменной 
р .  Б айкитик , колл . о. И. Нинифоровой , 195 1 ,  обр .  015а; р .  
колл . ю .  И .  Тесакова ,  1 960, обн .  21 , обр .  44-2. 

Тунгуски, 
Н. Чунку, 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с н и й в о з р а с т. Сибирская платформа; верхний ордовик , дол

о борсний ярус. 

Sibirio lites e legans Sokolov et Tesakov ,  sp . п. 
Табл . XXV, фиг. 1 ,  2 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, нолл . 260, обр .  375 . Река МоЙеро . 
Верхний ордовик , долборский ярус. 1  

Д И а г н о з .  Колония массивная, желвакообразной формы, образо
вана сильно изгибающимис'Я кораллитами, ноторые нормально отнры
ваются к поверхности. Диаметр кораллитов 0 .9- 1 . 1  мм . Стенна тонкая. 
Днища отстоят друг от друга на 0 . 1 -0.5  мм . Септальные образования 
пренрасно развиты . 

Х а р а н т е р и с т и н а м а т е р и а л а .  В нолленции �меется 
неСI{ОЛЬНО прекрасно сохранившихся энземпляров . 

О п и с а н и е .  Полипняни I{OMHOBaTble , диаметром оноло 60 мм . 
Кораллиты расходятся в разные стороны от нескольких центров роста и ,  
изгибаясь, нормально отнрываются н поверхности полипняна .  Они ци
линдричесние , реже округло-полигональные , заметно дифференцирован
ные по величине . Среди нрупных кораллитов диаметром 0 .9-1 . 1  мМ бес
порядочно расположены юные нораллиты диаметром 0 .5-0.7  мм . 

Кораллиты разделены узной зоной цененхимы, ширина которой между 
нораллитами не превышает 0.3 мм . Цененхима образована мелкими, 
нолоноловидными и уплощенными пузырями , размером 0 .2  х 0.3-:-0.3 х 
х 0 .5 .  Стенни тонкие - около 0 .05 мм, прерывающиеся септальньши 
Трабенулами. 

Днища многочисленные , равномерно распределенные по всей длине 
l{Ор'аллита с интервалами 0 . 1 -0.5  мм ; они горизонтальные , часто выпук
лые , редко неполные . Септальные образования представлены двенад-

1 Видовое название ПРОисходит от слова elegans (лат.) - ('И3JIЩНЫЙ» . 
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датью хорошо развитыми вертикальными рядами трабекул . Трабекулы 
,сю{ут стенку , вдаваясь в полость кораллита и образуя тупые шиповатые 
ребра .  На ранних стадиях роста трабекулы четко обособлены . На зрелой 
стадии развития полипняка они резко утолщаются И, сливаясь боковыми 
,сторонами, полностью замыкают нораллит. Стороны трабекул , обращен
ные внутрь нораллита , образуют в чашках грубые , шиповатые септаль
ные ребра .  

С р а в н е н и е .  От S .  reticu latus Sok . (Соколов,  1 955а, стр . 486 ,  
табл .  LXXIX,  фиг . 4,  5) описанный вид резно отличается прекрасным 
развитием септальных трабекул , имеющих две стадии развития, а также 
более мелкими округлыми кораллитами . Типовой вид рода - S .  sibiricus 
Sok . (Соколов ,  1 955а, стр . 486 , табл . LXXIX,  фиг . 1 -3) , отличается 
еще более СИЛЫIЫМ развитием септальных трабенул , ноторые , расширяясь , 
вытесняют целином все межстенные скелетные элементы; нроме того , он 
обладает ветвистой формой НОЛОНИИ и более крупными, сильно дифферен
цированными нораллитами. 

М е с т о н а х о ж Д е. н и е .  Река Мойеро ,  колл . И .  С .  Гольдберга , 
1 957 ,  обн. 59,  сл . 2 ,  обр . 385 ; бассейн р .  Чуни, колл . Ю .  И .  Тесанова, 1960. 

Г е о г р а ф  и ч е с I{ о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с н и й в о 3 Р а с т. Сибирсная платформа ;  верхний ордовин , дол
vорский ярус . 

Sibirio lites sibiricus Sokolov, 1 955 
Табл : XXV, фиг. 3 ,  4 

Sibirio lites sibiricus Соколов, 1955а, стр . 88, табл . LXXIX,  фиг. 1-3 ;  табл . LXX X ,  
,фиг. 1 ;  1955б, стр . 3 3 ,  табл . X X X I I I ,  фиг . 1 ,  2 . 

Г о л о т и п .  ВНИГРИ, I{ОЛЛ . 142 /599, обр . 23/23 .  Рена Подкамен
ная Тунгуска .  Верхний ордовин . (Сонолов , 1 955а, табл . LXXIX, фиг. 1 ) .  

Д и а г н о 3 .  Полипняни ветвистые , небольших размеров . Диаметр 
l{ораллитов 1 .2-1 .5  мм; они округлые или онругло-полигонального 
,очертания. 30на пузырчатой цененхимы узкая, обраЗ0вана очень мел
кими пузырями . Стенки тонкие . Днища ГОРИЗ0нтальные, несколько 
:вогнутые , местами мелко пузырчатые , располагаются с интервалами 0 .2-
0 .8 мм . Септальные трабенулы прекрасно развиты . 

Х а р а н т е р и с т и н а м а т е р и а л а .  В ноллекции имеются 
многочисленные экземпляры прекрасной сохранности . 

О п и с а н и е . Полипняни ветвистые , небольшие ; диаметр ветвей 
достигает 25 мм . R'ораллиты сначала идут параллельно или под неболь
шим углом н оси ветви, затем , резко отгибаясь к перифе.рии, нормально 
:вьдодят н поверхности полипняка .  Они Ol{руглые и округло-полигональ
лые ,  сильно дифференцированные . 

Диаметр крупных нораллитов 1 . 2-1 .5 мм ; мелних - от 0 .6  до 1 .0 мм . 
30на цененхимы в центральной полости полипняна очеНЬ ,узкая, не более 
0 . 1 5  мм; н периферии ширина ее несколько возрастает. Цененхимальная 
ткань обраЗ0вана мелкими пузырями , размером не более 0 . 15  х 0.2  мм . 
Стенка нораллитов очень тонкая .  

Днища большей частью ГОРИЗ0нтальные или нескольно вогнутые . 
В центральной З0не полипняка они значительно разрежены (до 0.8 мм) . 
В краевых частях колонии расстояние между ними резно сонращается 
до 0 .5-0.2  мм . В периферической З0не колоний, между некоторыми парами 
о бычных днищ, З0нально по всему полипняну, могут появляться мелко
пузырчатые обраЗ0вания, напоминающие по своему строению ПУ3ЫРИ 
цененхимальной 30НЫ . 

Септальные обраЗ0вания прю{расно развиты в виде двенадцати рядов 
вертикально расположенных трабекул . В центральной З0не полипняка 
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септальные трабекулы довольно тонкие,  но , сливаясь боковыми сто
ронами , они почти полностью замещают стенки кораллита , захватывая 
почти целИl{ОМ зону пузырчатой цененхимы. 

В периферической зоне септальные трабекулы утолщаются; они вы
тесняют цененхимальную ткань и вдаются в полость кораллитов две
надцатыо грубыми шиповатыми ребрами . Необходимо отметить, что 
утолщение септальных трабекул может происходить зонально , подобно 
стериоплазматическому утолщению у некоторых видов рода Parastria
topora. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Внутривидовая изменчивость про является 
у данного вида очень хорошо . Колонии представителей рода имеют до
вольно разнообразную форму (желваковидную , ветвистую, лопастновет
вистую) и различные размеры колоний (от неСI{ОЛЬКИХ ми'ллиметров до 
300-500 мм) . Нужно отметить , что маленькие желвакообразные пред
ставители S .  sibiricus (обр . 106-3 , табл . XXV, фиг. 3 ,  4) несколы{о отли
чаются развитием септальных трабекул в периферической зоне . Они 
являются более древними и не исключена возможность, что свое существо
вание они начали уже в мангазейский BeIC 

С р а в н е н и е .  От всех известных видов этого рода S .  sibiricus 
Sok . отличается сильным развитием септальных трабекул , ·а также раз
мерами кораллитов . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Река Чуня , колл . Г .  Ф .  Лунгерсгау
зена , 1949 , обр .  60 /23 ; колл . О .  И. Никифоровой, 195 1 ,  обр . 23/23г; 
колл . Ю. И. Тесакова, обн . 35,  обр .  106-3 . 

r е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Сибирская платформа ;  верхний ордовик , дол
БОРСI{ИЙ ярус. 

СТР АТИГР АФИЧЕсюiй ОБЗОР КОРАЛЛОВ 

Кораллы Tabulata и Helio litoidea ордовика и силура Сибирской плат
формы принадлежат к числу богатейших коралловых фаун этих периодов 
на территории СССР . В настоящее время ОI{ОЛО сотни ВИДОВ этих кораллов 
уже описано и значительная часть накопленного материала определена . 
Это обстоятельство позволяет составить довольно полное представление 
о систематическом составе всего комплекса кораллов , установить его 
специфические особенности как в биостратиграфическом , так и в биогео
графичеСI{ОМ отношении . 

В нижеследующем обзоре мы будем пользоваться результатами про
веденного монографического исследования , аналогичными результатами 
ранее опубликованных работ (Lindstrom, 1882; Чернышев , 1938а , 1938б; 
Соиолов , 1946 ,  1950а , 1950б, 1955а, 1 955б, 1960; Исюоль, 1957) и наиболее 
важными данными .определитеЛЬСЮIХ работ, проводившихся нами. Сейчас 
не представляется возможным использовать все данные прежних опреде
JIИтеЛЬСI{ИХ заилючений, таи I,aK во многом они устарели и нуждаются 
в пересмотре; познакомиться с ними можно по сводке М .  С. Жижиной 
(1953) и более ранним работам регионального характера .  

В систематическом отношении рассматриваемые кораллы принадле
жат двум древнейшим подклассам Anthozoa - табулятам и гелиолитидам 
(гелиолитоидеям) . В отложениях ордовика их роль примерно равноцен
ная, но в силуре резко преобладают табуляты, что существенно отличает 
коралловую фауну Восточной Сибири от родственной фауны Сканди
haBCI{o-Балтийской области . Необходимо таюие отметить, что , несмотря 
на широное распространение гелиолитид в ордовине, систематический 
их состав значительно беднее , чем в Прибалтине или Казахстане . 
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Среди табулят представители трех отрядов - тетрадиид , лихенариид 
и сарцинулид - целиком ограничены в своем распространении ордови
ком . Древнейшим среди тетрадиид является семейство Crypto lichenari idae, 
представители которого - род Crypto lichenaria - появляются уже в ниж
нем ордовике; другой очень важный род этого семейства - Amsassia -
известен главным образом из геосинклинальных отложений юга Сибири 
и :Казахстана и толы<о недавно обнаружены его первые редкие предста
вители в верхнем ордовике Сибирской платформы и северо-восточной 
части Азии. 

Более многочисленны представители семейства Tetradiidae - роды 
Tetradium, Paratetradium, Rhabdotetradium и Phytopsis . Характерно , 
что самым МНQгочисленным является род Rhabdotetradium, широко рас
пространенный также в АрктичеСI<ИХ р айонах и на Северо-Востоке СССР. 
В целом восточно-сибирская фауна тетрадиид очень близка к северо
американской, хотя в Восточной Сибири пока не встречено ни одного 
представителя довольно распространенного в Северной Америке тетра
диидного рода Palaeoalveo lites. Из лихенариид основное место занимает 
семейство Bil l irgsariidae (с древнейшим родом Bil lingsaria) и особенно 
подсемейство Nyctoporinae С родами Nyctopora, Vacuopora, Saffordophyl
lum, Foersephyllum. 

Харю<тер этой группы кораллов,  впервые открытых в Сибири на
шими исследованиями, также очень близок I< БИЛЛИIIГсариидам Северной 
Америки . Однако представители семейства Lichenariidae, столь широко 
р аспространенные в Северной Америю� и весьма :r.:iногочисленные у нас 
в области Полярного Урала и о .  Вайгач, в ордовике СиБДРСI<ОЙ плат
формы представлены лишь очень редкими находками единственного рода 
Lichenaria . с 

НеСI<ОЛЫ<О шире распространено семейство Lyopo1"idae, но оно также 
не достигает того расцвета , которое имеет место в :КанаДСI<о-Арктической 
провинции и в :Каледонской геОСИНI<линальной области . Первые пред
ставители Lyopora описаны в настоящей работе . БЛИЗI<ИМ I< этому роду 
является восточно-сиБИРСI<ИЙ род Baikito lites . Известны также редкие 
находки рода Eofletcheria. 

Примерно такую же роль в составе коралловой фауны ордовика Си
бирской платформы играет семейство Ca lapoeciidae из сарцинулид . Оно 
представлено лишь одним родом Calapoecia, роль которого в стратигра
фии ордовика общеизвестна . По сравнению со смелшыми геОСИНI{линаль
ными областями , а также с Гренландией и Северной Америкой, виды 
Calapoecia встречаются здесь значительно реже , и в этом отношении род 
Calap()ecia значительно уступает в своей распространенности викариат
ному роду Sarcinula, достигшему исключительного расцвета в платфор
менном море Скандинавско-Балтийской области . 

Только в самое последнее время представители Sarcinu la стали извест
ными по реДI{ИМ наХОДI{ам в :Китае , :Казахстане и на Северо-Востоке СССР . 
На Сибирской платформе в верхнем ордовике (бурский горизонт, по 
ю .  И .  Тесакову) впервые обнаружены новые , родственные Sa1"cinu la 
роды Parasarcinula и Co lumnoporel la . 

СВЯЗУЮЩИМИ в составе фауны табулят ордовика и силура Сибирской 
платформы являются толыш хализитиды и отчасти аулопориды и фаво
зитиды, обнаруженные лишь в самое последнее время. Среди первых 
необходимо отметить семейство Cateniporidae , представленное много
численным и очень характерным для восточно-сибирской фауны родом 
To l lina (его ареал охватывает также Азиатский сентор АРI{ТИКИ И Сев . Аме
рику, где он описан как род М anipora) и сложным родом Catenipora (ра
нее широко известным под названием Palaeoha lysites) , переходящим в ниж
ний силур и пока очень слабо изученным. Ревизия сибирских «С ateni-
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РОТа» , несомненно , позволит разобр аться в истинных взаимоотношениях 
тarшх родов и подродов , установленных в последнее время Синклером 
(Sinclair , 1955) , Т. Хамада (Hamada, 1957-1959) и Юй Чан-мином (1960) , 
как Quepo1"a , Eocatenipora , Ho locatenipo1"a , а также Schedohalysites и Fal
sicatenip01"a . 

Семейство A uloporidae в ордовю{е Сибирской платформы представлено 
редкими находками рода A u lopora, древнейшие , но не вполне достовер
ные находки которого Уl1,е давно указывались в нижнем ордовике Иркут
ского амфитеатра .  Более часты находки флетчериид (род Fletcheгiel la) ' 
семейства ,  условно связываемого с аулопоридами и также нуждающегося 
в ревизии вместе со всей группой амплексоморфных кораллов . F letche
rie l la ,  так же как и Catenipol"a , встречается в верхнем ордовике и нижнем 
силуре .  Из семейства Favositidae в настоящей работе впервые описаны 
представители рода Palaeojavosites , обнаруженные Ю .  И. Тесаковым выше 
долборского горизонта , но в отложениях , несомненно , принадлеmащих 
верхнему ордовину (бурский горизонт) . 

Табуляты силура СиБИРСI{ОЙ платформы реЗI{О отличаются от табуляТ' 
ордовика .  В основном они принадлежат обширному отряду фавозитид, 
а также сирингопорид и в меньшей степени хализитид и аулопорид . Во 
всей этой фауне доминирующее положение занимает семейство Favositidae 
с подсемействами Palaeojavositinae и Favositinae . Особенно многочислен
ными являются роды Palaeojavosites , Mesojavosites, Multiso lenia и Favo
sites с подродом SapPol"ipol"a , тироно распространенные в пределах всегО' 
нижнего отдела силура; своеобразный симбиотичесний род <<111[ оуето lites»
встречается довольно реДI{О . За иснлючением этого последнего , нижне
силурийсние фавозитиды не обладают накими-либо специфичесними 
особенностями, ноторые могли бы отличать эту фауну от нижнесилурий
СЮIХ фавозитид п-ова Таймыр , Северо-Восточной Азии, арнтичесних 
областей или даже таних удаленных областей, нан Подолия, Прибалтина 
и даже Средняя Азия. 

Полное отсутствие среди фавозитид представителей семейства Еmmоn
siinae (и прежде всего рода Squameojavosites) и таних родов , нан Pachy
javosites, вполне понятно , тан нан они харантерны только для верхнего 
силура (лудловсний ярус в его широной трантовне) , отложения НОТОРОГО' 
выражены в пределах Сибирсной платформы фациями, совершенно не
благоприятными для жизни I{ораллов .  Этот компленс табулят превос
ХОДНО представлен в геосиннлинальных отложениях верхнего силура�  
онружающих Сибирсную платформу с севера ,  востона и юга . Из  других 
фавозитид впервые стали известными редние находни Theciidae, пред
ставленные родом Angop0l"a; крайне редни сиринголитиды . 

Семейство Pachypol"idae ( = Thamnoporidae) представлено иснлючи
тельно многообразным и обильным родом Pa1"astl"iatopol"a , ноторый нигде 
не достигает таного расцвета, нан здесь . В то же время представители 
родов Stl"iatopol"a и Thamnop0l"a чрезвычайно редки, а Pachyp01"a отсут
ствуют совсем . Неснольно чаще встречаются мелние нолонии С ladopora 
и ТаХОрО1"а . 

В составе семейства А lveo litidae местами довольно многочисленек 
род Subalveo lites, но род Suba lveo litel la встречается значительно реже . 
Ценитиды пона известны по редним находнам . 

Другую группу номмунинатных табулят образуют сирингопориды. 
Среди них наиболее обычен род SYl"ingopol"a , харантеризующийся видами, 
довольно широно распространенными и за  пределами Сибирсной плат
формы, в частности, в арктичесних областях , Реже встречается род Sy
l"ingopol"inus.  Из семейства Tetmporel lidae здесь обнаружены самые древ
ние представители Tet1"aporinus, но совершенно отсутствуют другие роды 
тетрамерных тетрапореллид и сирингопорид , появляющиеся в смежных 
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областях (Северо-Восточная Азия, п-ов Таймыр , Гренландия) уже в сред
нем-верхнем ордовике (Tetraporel la ,  Troedssonites) . 

Инкоммуникатные табуляты , как уже отмечалось ранее , переходят 
в силур из ОРДОВИI{а .  Среди них наиболее обычны хализитиды, пред
став ленные семействами Catenipol'idae и Halysitidae. Оба они изучены 
ДОВОЛЬНО слабо ; в составе первого необходимо назвать Catenipora , а в со
ставе второго - Halysites и Cystiha lysites . Последний является очень 
характерным элементом в составе табулят нижнего силура (прежде всего 
лландовери) Сибирсной платформы. О граниченность наших представ
лений об аулопоридах , возможно , связана с тем , что при сборах фауны 
на них , НЮ{ правило , не обращают внимания. 

Кораллы поднласса Helio litoidea исключительно обильны в ордовине , 
но родовой их состав по сравнению с Прибалтикой или Казахстаном по
ражает своим однообразием . До сих пор НИ в ордовине , ни 13 силуре нам 
совершенно неизвестны столь р аспространенные в Снандинавско-Бал
тийсной и Канадско-Арнтичесной областях представители отряда Prota
l'aeida .  Однано совершенно унинального расцвета достигает семейство 
Cyrtophyl lidae, более или менее условно связь�ваемое с собственно гелио
литами . Род CYl'tophyl lum в среднем и особенно в низах верхнего ордо
вика имеет феноменальное распространение . За пределами Сибирсной 
платформы его представители довольно часто встречаются в верхнем 
ордовике п-ова Таймыр , на Северо-Востоке СССР; очень редки уже на 
Алтае и на Урале и за пределами СССР известны только по единичным 
находкам одного вида CYl'tophyl lum lambei в Канаде и Гренландии .Род 
К aragemia встречается значительно реже . 

Другой ПОЧТИ столь же распространенный, к ак и CYl'tophyllum, род 
Sibirio lites относится I{ семейству Pl'oheliolitidae и принадлежит I{ древ
нейшим представителям отряда пропорид . В составе ордовикских гелио
литид Восточной Сибири он занимает то же положение , что и род Рl'о
helio lites в Прибалтине,  представители ноторого в Сибири совершенно 
неизвестны . За пределами Сибирской платформы Sibirio lites более редни , 
они встречаются на Северо-Востоне СССР, Алтае и п-ове Таймыр , т. е .  
танже принадлежат н числу типично провинциальных гелиолитид ор
довина .  

Силурийские гелиолитиды Сибирской платформы менее богаты, чем ордо
винсние , и значительно менее обильны и разнообразны , чем одновозраст
ные Фауi-rы Скандинавсно-Балтийской области и Казахстана . Более часто 
здесь встречаются пропориды, представленные родом Р1'орота , но род 
Helio lites распространен уже значительно уже .  

Проведенные исследования позволяют оченъ высоко оценить био
стратиграфическую роль табулят и гелиолитид ордовика и силура Сибир
ской платформы. Это заключение опирается на широко установленные 
фанты иснлючительно широкого распространения табулят и гелиолитид 
в ордовинских и силурийсних отложениях платформы, их огромное раз
нообразие , достаточно четкую смену стратиграфичесних НОМШlексов и 
опыт использования этих кораллов для целей стратиграфической корреля
ции . 

Ниже мы приводим общий обзор основных видовых номплексов табулят 
и гелиолитид , ноторые хорошо обосновывают стратиграфические под
разделения ордовика и силура ,  главным образом севера и запада Сибир
сной платформы, и ноторые теперь могут быть с большим основанием 
использованы как для расчленения и корреляции ордовикских и силурий
сних отложений других районов платформы (включая те , которые 
предстоит вскрыть бурением) , ТЮ{ и для смежных областей п":ова 
Таймыр , Северо-Восточной Азии и Саяно-АлтаЙСI\ОЙ Сlшадчатой области 
(табл . 4) . 
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Т А Б Л И Ц А 4 

С х е м а  с о п о с т а в л е Н И fI о с н о в н ы х  к о м п л е к с о в  т а Б У Jl fI Т  

О Р Д О В И Н С Н И Х  о т л о ж е н и й  С и б и р с к о й  п л а т ф о р м ы (п о н е к о т о р ы м  
р а з р е з а м) 
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Река Майеро 

Сугtо pJ!y llum 
огthis 50k. ,  

С .  simp licatum 
50k . ,  Sibi

rio lites 
reticu latus 

50k . ,  S. elegans 
50k . et Tes . ,  

S .  sibiricus 50k . 

Tetradium 
jibratum 5aff . ,  

Lic12enaria 
carterensis 

(5aff . ) .  

Billingsa/'ia 
lepida 50k . . , 

B i llingsaria sp. 

�:=: 
::;! с гу pto licl!e-
13 naria miranda 
� _ 50k . ,  Сг. bai-

9 kitica 50k. 
et Tes. 

НИЗ0ВЬЯ: рр. Под
каменной ТУНГУСЮI 

и Столбовой 

Baikito lites a lveo
litoides 50k . ,  
В .  magnus 50k. 
et Tes . ,  Sajjor
dophy llum sibi
/'icum 50k . ,  Ny
ctopora denticu
lata 50k . et Tes . ,  
Сугtо р12У llum 
0/·t12is 50k . ,  
С .  simp licatum 

50k. ,  То Шnа "е-
уsегliпgi (ТоН.) . 

Karagemia sp. 

Crypto lic12enaria I 
baikitica 50k. 
et Tes . ,  Сг. mi-

I randa 50k. 

* Комплекс бурского горизонта . 

Рена Чуня: 

Ca lapoecia сапа
densis ВШ. ,  Ny
cto рога nicllO lso
ni (Rad.) , Saj
jordophyllum si
biгiсum 50k . ,  
Vacuopo/'a pris
са (50k.) ,  ВаШ

to lites a llleo litoi
des 50k . ,  Rhab
dotetradium nо
bile Sok. ,  Ю2. 
apeгtum (5аН.), 
RJ! . jlогijогmе 
50k. et Tes . ,  Ра-

, /'atet/'adium qu
асZгUоЬаtum 50k . 
et Tes . ,  То Шпа 

keyser lingi (ТоЩ , 

Sibirio lites reti
culatus 50k. ,  
S .  sibiгiсus 50k. 

Рена Н .  Чунну 

Palaeojallosites iva
novi 50k. ,  Р .  
argutus Ivan . ,  
Co lum nop o /'ella 
compacta 50k. 
et Tes . ,  С. асе
rosa 50k. et 
Tes. ,  Рагаsагсi-
nula spinosa 
50k. et Tes .  
Р.  trabecu lata 
50k. et Tes .*  

Nycto рога nicllO lso
ni (Rad.), Saj
jordophy llum si
biricum 50k . ,  
То llina keyser-
lingi (ТоЩ , 
Т. evenkiana 
50k. ,  Vacuopora 
prisca (50k.) ,  Si
birio lites reticu
latus 50k. ,  
S.  elegans 50k . 
et Tes . ,  S .  sibi
ricus 50k. ,  Суг
topl!y llum orthis 
50k. ,  С. simp li
catum 50k.  

Nyctopora nicholsD- Cyrtophyllum sp.  
ni (Rad . ) ,  Ра/'а-
tetradium manga-
seicum 50k . ,  Суг-
tophy llum lam-
beijormis 50k . ,  
Karagemia sp. 



Нижний ордовик. У с т ь к у т с к и й я р у с . В этих отложениях 
кораллы до сих пор не установлены и возможность их нахождения не 
очень велика, поскольку и в других областях земного шара в тремадок
<;ком ярусе, с которым сопоставляется устькутский ярус Сибирской 
платформы (Никифорова и Андреева,  1960; Соколов и др . ,  1960) , кораллы 
<; достоверностью не установлены. Все имеющиеся в литературе упоми
нания нуждаются в проверке, в том числе и упоминание , имеющееся 
у Р .  Бэсслера (Bassler , 1950) , относительно лихенариондных или тетра
диоидных форм , обнаруженных в верхнем кембрии - канадском отделе 
ордовика Северной Америки.  Если, однако , это действительно кораллы, 
то речь, вероятно , идет о древнейших находках криптолихенариид, к ко
ТОРЬШ более или менее приближаются и редчайшие находки табулято
образных форм в отложениях кембрия Северной Америки и СССР . 

Ч у н ь с к и й я р у с . В верхнем ГОРИЗ0нте этого яруса (вихорев
<;ком , по О .  Н .  Андреевой) обнаружены самые древние в СССР кораллы -
Сгурtо liсhenагiа miranda Sok. и С .  baikitica Sok. et Tes . (sp . n .) , встречаю
щиеся уже в большом количестве совместно с Аngагеl lа,  как это устано
влено на р .  МоЙеро .  Чуньский ярус сопоставляется с аренигским ярусом 
и, по всей вероятности, с бикмонтауном Северной Америки, откуда 
р .  Бесслером (Bassler, 1919 ,  1950) описана Liclzenaгia (или Tetгadium?) 
simp lex Bass . Последний ВИД, так же как и L .  c loudi Bass . И3 гасконэйда (? ) ,  
скорее всего также относится к роду Сгурtо liсhеnагiа.  В нижнем ордовике 
(предположительно в ЧУНЬСRОМ ярусе) юга Сибирской платформы упо
минается находка Aulopora (Обручев, 1935а) , к сожалению , не подтверж
денная новыми сборами, но вполне вероятная , поскольку это вообще 
древнейший род кораллов .  

Средний ордовик. К р и в о л у Ц к и й я р у с . Уже в низах 
этого яруса появляется Bil lingsaria lepida Sok. - ВИД, близний К В. parva 
(Bill . ) ,  ноторая известна И3 чези Северной Америки. К волгинскому го
РИ30НТУ нриволуцного яруса, т. е .  также н его нижней части, приурочены 
самые древние И3 известных находок Lyopora - L .  crassa Sok. et Tes . 
(sp . n .) и L .  flexibi lis Sok . et Tes . (sp . n .) , описанные здесь . Все известные 
представители этого рода в Снандинавско-Балтийской области, в Англии , 
Северной Америке, на Алтае и в Казахстане происходят И3 более молодых 
отложений. По всей вероятности , н этому же ярусу приурочены самые 
древние находки очень примитивных Eofletcheria; они также напоминают 
чезийских Е. incerta (ВШ.)  и Е. sinc lairi (Okulitch) (Okulitch, 1937) . 
В целом криволуцкий ярус сопоставляется с лланвирном ' И лландейло 
(З0на Glyptograptus teretiusculus) , т. е .  с отложениями, которые в других 
областях СССР еще лишены нораллов . 

М а н г а 3 е й с н и й я р у с . Компленс нораллов этого яруса 
более богат. Отсюда известны довольно частые и пона самые древние 
в разрезе тетрадииды : Phytopsis cel lu losum НаН, Paгatetradium manga
seicum Sok . ,  Rhabdotetradium apeгtum (Saff . ) ,  Tetгadium fibratum Saff . ,  
а также очень редние Lichenaria carterensis (Saff . )  и Nyctopora nicho lsoni 
(Rad . ) ;  первые циртофиллиды - вид Cyrtophyl lum lambeifonnus Sok . ,  
близкий н С .  lambei (Schuch . )  И3 среднего ордовика Северной Америни 
и Гренландии , и др . ,  первые фавистеллиды И3 нолониальных ру
гоз. 

Сравнение этого номпленса нораллов с наиболее изученными ордовик
скими нор аллами Северной Америни обнаружива'ет его несомненную бли-
30СТЬ К коралловым номплексам таких подразделений, нак блэк-ривер 
и трентон.  Сопоставление мангазейского яруса с отложениями блэн-ривер 
и Б той или иной степени с трентонскими отложениями обосновывается 
также изучением брахиопод, мшанон и головоногих . По европе:й;сной стра
тиграфичесной шнале этому ярусу будут соответствовать нижний- средний 
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RараДОI{ (зоны от Nemagroptus gracilis до Dicranogractus clingani вклю
чительно) .  

Верхний ОРДОВИI{, Д о Л б о р с R И Й Я р у с. Это ОДИН из самых 
богатейших коралловых КОl\ШЛе!{СОВ ОРДОВИI{а Сибири .  Он включает 
следующие виды: Ca lapoecia canadensis ВШ. ,  С .  anticostiensis ВШ. ,  А m
sassia Бр . ,  Rhabdotetradium nobi le Sok . ,  Rh. tubifer (Troedss .) , Rh. peta li
forme Sok. et ТеБ . (БР . п . ) ,  Rh. ех gr . apertum (Saff .) , Rh. elegans Zhizh, 
Paratetradium saffordi (ВаББ . ) ,  Р. quadri lobatus Sok. et ТеБ. (БР . п .) , Bai
kito li tes a lveo litoides Sok. ,  В. magnus Sok . et ТеБ , (БР . п . ) ,  Nyctopora nichol
soni (Rad .) , N. denticu lata Sok. et ТеБ . (БР . п. )  ех gr. go ldfussi (ВШ. ) ,  
Vacuopora prisca (Sok . ) ,  V .  crenata Sok . e t  ТеБ . (БР . п . ) ,  Saffordophyl lum 
sibiricum Sok. ,  Foeгstephyllum acer Sok . ,  Р. ех gr. vacuum (Foerste) , La
byrinthites Бр . ,  Catenipora minima (Tchern. ) ,  Catenipora sp . (БР . п . ) ,  To llina 
evenkiana Sok. ,  Т .  keyserlingi (ТоН . ) ,  Fletcheгiel la evenkiana Sok . ,  Cyrto
pkyl lum lambeiformis Sok . ,  С .  orthis Sok . ,  С .  simp licatum Sok . ,  С .  laxum 
Sok . ,  С .  densum Lindstr . ,  С .  orпatum (Tchern .) , С .  aspinatum Bars . ,  Si
b irio lites sibiricus Sok . ,  S .  reticulatus Sok . ,  S. e legans Sok. et ТеБ . (БР . п. ) 
и мн. др . 

В составе этого комплекса мы встречаем виды, характерные для нижней 
части цинциннатского отдела ордовика Северной -Америки (или ричмонда 
в старом понимании) , но встречаются также и виды, известные из трен
тона . Полное отсутствие фавозитид заставляет считать этот комплекс при
надлежащим R нижней части верхнего ордовика .  Соответствие долборского 
яруса верхнему карадоку (зона Pleurogroptus linearis) подтверждается 
и данными изучения других групп фауны . 

Более высокие горизонты верхнего ордовика,  соответствующие аш
гиллу, на территории Сибирской платформы имеют,  видимо , чрезвычайно 
ограниченное распространение и четко пока не обособлены в самостоятель
ное стратиграфическое подразделение . Возможность открытия здесь 
стратиграфических аналогов аШГИЛЛСI{ОГО яруса вполне вероятна, однако 
наличие универсального перерыва между ордовиком и силуром на всей 
n;лощади платформы не дает основания надеяться' на отнрытие отложений , 
ноторые бы принадлежали наиболее поздней части ордовикского периода.  

Весьма вероятно , что к наддолБОРСI{ИМ отложениям верхнего ордовика 
следует относить известняновую толщу на р .  Мархе, в НОТОРОЙ нами еще 
в 1951 г. были определены первые фавозитиды ордовиксного типа 
Palaeofavosites ех gr. simp lex Tcllerн: ,  Palaeojavosites Бр . п . ,  а также Flet-
cheria (?)  Бр . п .  и Calapoecia borealis Whitf. 

. 

Более определенно R наддолборским , по всей вероятности, пижпеаш
гиллским отложениям следует относить бурский горизонт Ю .  И; Тесакова, 
установленный им в бассейне р. Чуни . В бурсном горизонте впервые 
появляются фавозитиды: Palaeojavosites argntus Iva11 . ,  Р .  ivanovi Sok . ,  
Р .  kanuensis Sok . e t  ТеБ . (БР . 11.), Р .  carinatus Sok. e t  ТеБ . (sp . п . ) ;  новы(\ 
сарцынулиды: Parasarcinula trabecnlata Sok. et ТеБ . (БР . 11 . ) , Р .  spinosa 
Sok. et ТеБ . (БР . п. ) , Co lumnopo/"el la compacta Sok . et ТеБ . (БР . п .) , С .  асе
rosa Sok. et Tes . (БР . 11 .) и другие виды типично верхнеордовиксних родов.  

В настоящее время можно считать достаточно прочно установленным, 
что в пределах Сибирской платформы совершенно отсутствует комплекс 
нораллов,  который занимал бы то же стратиграфическое положение , что 
и богатейший норалловый комплекс слоев порн:уни или «5Ь» Скандинавсно
Балтийсной области, аналоги которых сейчас хорошо прослеживаются 
в других областях Азии (арктичесние районы , п-ов Таймыр , Северо
Востон СССР, Казахстан, Средняя Азия , Китай) . В Прибалтике этот комп
леI{С относится одними исследователями к ашгиллу, другими - н ниж
нему ЛЛЫIДQвери и, таким образом , есть основания сделать вывод об  
отсутствии в ОРДО-СИЛУРИЙСI\ОМ разрезе СиБИРСI{ОЙ плаформы либо верх-
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него ашгилла ' (что наиболее вероятно) ,  либо самой нижней части лландо
верийсКОГО яруса. Это заключение, подкрепляется сейчас и результатами 
изучения других групп фауны. 

Нижи ий силур. Л л а н Д о в е р и й с к и й я р у с. Сравнение 
наиболее древних комплексов - лландоверийского комплекса Сибирской 
платформы с соответствующим коралловым комплексом лландовери При
балтики (а это самый изученный комплекс лландоверийских кораллов 
в СССР) - показывает, что эти кораллы не могут рассматриваться как 
более древние по сравнению с кораллами слоев юурут-амсалу, т. е. сред
него лландовери по схеме , пока наиболее распространенной в СССР. 

Лландоверийский комплекс кораллов Сибирской платформы чрезвы
чайно богат и резко отличается по всему составу от верхнеордовикского 
(табл . 5) . Эти различия вполне естественно вытекают из совершенно раз
ных условий формирования коралловых комплексов верхнего ордовика 
и лландовери и ,  вероятно , почти полного отсутствия преемственной связи 
мел{ду ними в пределах эпиконтинентального бассейна Сибирской плат
формы . За пределами платформы - на п-ове Таймыр и северо-Востоке 
Азии, а также в других областях Арктики - эта связь значительно более 
отчетлива .  

В целом для лландоверийского комплекса кораллов характерны сле
дующие виды : Palaeofavosites a lveolaris Goldf . ,  Р .  pau lus Sok . ,  Р .  bal
ticus (Rukh .) , Р .  sibiricus Smirn. ,  Р .  schmidti Sok. ,  Р. maximus (Tchern. ) ,  
Р .  forbesiformis Sok . ,  Р .  arcticus Tchern. ,  Multiso lenia tortuosa F,ritz . ,  
М .  misera Sok . et Tes . (sp . n . ) , М .  labyrinthica Sok. et Tes . (sp . n . ) ,  М .  ninae 
(Tchern. ) ,  Mesofavosites fleximurinus Sok . ,  М. ob liquus Sok . ,  Favosites 
kuklini Tchern . ,  Р .  incertus (Tchern . ) ,  Р .  favosus Goldf . ,  Р.  pseudofavosus 
Sok . ,  Р .  hirsutus Tchern. ,  Catenipora arctica (Tchern. ) ,  С .  quadrata (Fischer
Bens . ) ,  С .  vu lgaris (Tchern. ) ,  С .  anilceevi (Тсhеrп . ) ,  Halysites labyrinthicus 
Goldf . ,  Cystiha lysites dragunovi Sok. et Tes . (sp . n . ) ,  Subalveo lites vo lutus 
Sok. et Tes . (sp . n . ) ,  S .  sp . ,  Subalveo litel la repentina Sok . ,  Syringopora 
sp . ,  Рторота conferta М .  Ed,v. et Н . ,  Р .  cance llatiformis Sok . и многие другие. 

Распространение этих видов в пределах лландовери еще недостаточно 
изучено . Более определенно можно говорить о приуроченности к нижней 
части лландоверийского разреза (нижний-средний лландовери) на 
северо-западе Сибирской платформы видов : Palaeofavosites angoporoides 
Sok . et Tes . (sp . n . ) ,  Р .  paulus Sok . ,  Р .  rectiformis Zhizh . ,  Favosites acutus 
Sok . et Tes . (sp . n . ) ,  а к верхней части - Favosites gothlandicus Lam . ,  
Р .  discoideus Roem . ,  Mesofavosites ob liquus Sok . ,  Parastriatopora rhizoides 
Sok . ,  Р .  tchernychevi Sok . ,  Striatopora tungusica Sok . ,  Subalveo lites vo lutus 
Sok . et Tes . (sp . n . ) ,  Subalveo lite l la repentina Sok . ,  Cystiha lysites dragunovi 
Sok . et Tes. (sp . n . ) ,  Тахорота sp . 

. 

Лландоверийский комплекс табулят Сибирской платфоры легко сопо
ставля;ется с соответствующими комплексами табулят лландовери При
балтики, Подолии, различных районов Арктики и других областей СССР, 
однако он еще не может быть расчленен таи детально , иаи в европейсиой 
части СССР. 

В е н л о и с и И й я р у с. В таиой же степени богатым является 
венлоисиий иомплеис табулят Сибирсиой платформы. В его составе мо
гут быть названы : Favosites gothlandicus Lam. ,  Р. vaigacensis Tchern. ,  
Р .  und.ulatus Tchern . ,  Р .  ех gl' .  discoideus Roem . ,  Multiso lenia formosa 
Sok . ,  М. nikiforovae Sok. et Tes . (sp . n . ) ,  М. ' tortuosa Fritz ,  Subalveo lites 
subulosus Sok . et Tes . (sp . n . ) ,  S.  panderi Sok . ,  Parastriatopora tebenjkoyi 
(Tc11ern.) , Syringopora borea lis Tchern . ,  S.  scabra Sok. и многие другие 
виды . 

Для нижней части венлоиа характерны, ироме того : Mesoso lenia priica 
Sok . et Tes . (sp . n . ) ,  Favosites borea lis Tchern. ,  Parastriatopora undosa 
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Река Мойеро 

Favosites sp . 

Multisolenia tortuosa Fritz. Meso
solenia festiva (Tchern.), Favo
sites moyeroensis 50k . et Tes . ,  
Р.  (Sapporipora) favositoides 
Ozaki, Parastriatopora tebenjlco
vi (Tchern.) ,  Suba lveo lites subu
losus 50k. et Tes. 

Mesoso lenia prima 50k. et Tes. ,  
Ми ltisolenia nikiforovae 50k. 
et Tes . ,  11;[. tortuosa Fritz, 
М. formosa 50k . ,  Favosites go
tb landicus Lam. 

Striatopora 
tungusica 

50k . ,  Тахоро
ra sp. ,  Subal

veo litella 
repentina 

50k . ,  Subal-
veo lites 

vo lutus 50k. 
et Tes . 

Palaeofavosites 
angoporoides 

50k. et Tes. 

Palaeofa,vosites a l
veo laris (Goldf.) ,  
Р .  paulus 50k . ,  
11;[ и ltiso lenia to
/·tuosa FI·itz . ,  
М. misera 50k. 
et Tes. ,  Mesofa
vosites fleximu
rinus 50k. ,  Ра
vosites kuk lini 
Tchern. ,  Р. in
certus Tohern. ,  
Catenipora ar
ctica (Tchern.),  
Propo/'a confer
ta М .  Edw. et 
Н.  

Река Омнутах 

Mesoso lenia festiva (Tchern.), Ра
vosites moyeroensis 50k. et Tes . ,  
Р. subforbesi 50k . ,  Р. (Sappori
pora) favositoides Ozaki, Paras
triatopora tebenjkovi (Tchern.),  
Suba lveo lites subu losus 50k. et 
Tes . ,  Суstilюlуsitеs liber 50k. et 
Tes. 

Multiso lenia ni1ciforovae 50k . et 
Tes . ,  М. formosa 50k . ,  Favosi
tes ех gr. kuklini (Тоhеш.), 
Р. (Sapporipora) favositoides 
Ozaki, Suba lveo lites sp. 

Parastriatopo/'a ) 
rhisoides 

50k . ,  Subalve
о lites vo lutus 
50k. et Tes. ,  
Cystiha lysites 

dragunovi 
50k. et Tes. 

Pa laeofavosites 
rectiformis 

Zhizh. 

Palaeofavosites a l-
I veo laris (Goldf.), 

Р .  ba lticus 
(Rukh.),  Р .  раu
lus 50k . ,  

Р .  sclunidti 50k . ,  
Favosites ku
klini Tchern. ,  
Р.  favosus Go
ldf . ,  Р. incer
tus Tohern. ,  Са
tenipora arcti
са (Thern.) ,  
С .  anikeevi 
(ТЬеrn.) . 
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о т л о ж е н и й С и Б И Р С R О Й  п л а т ф о р м ы (п о и е R О Т О Р Ы М  р а а р е а а м) 

�-----------------,-----------------.-------------------

Река ГорБИflЧИН 

Favosites sp. Syringo
pora sp . 

Parastriato-
pora 

rhizoides 
Sok. ,  Su
Ьа lveo lites 

vo lutus 
Sok. et Tes., 

Favosites 
acиtus Sok. 

et Tes. 

\ Р а {аео favo
sites 

а lveo laris 
(Goldf.), 

Р. ba lticus 
(Rukh.), 

Р. paulus 
Sok . ,  

Р .  schmidti 
Sok. ,  

Р. maximus 
Tchern. ,  

Ми ltiso le
nia misera 

Sok. et Tes . ,  
М esofavosi
tes fleximu-

rinus 
Sok. ,  

. Favosites 
favosus 
Goldf., 

Р. kuklini 
Tchern. ,  

Catenipora 
arctica 

J (Tchern.) 

Река ЛеТНfIfI 

Favosites ех gl' . coreanifor
mis Sok. 

Favosites moyeroensis Sok. 
et Tes., Р. (Sapporipora) 
favositoides Ozaki, ' Para
striatopora tebenjkovi 
(Tchel'n.) Subalveo lites su
bulosus Sok. et Tes. 

Multisolenia nikiforovae Sok. 
et Tes . ,  Favosites borealis 
Tchern. ,  Parastriatopora 
undosa (Tchern.) . 

Р а {асо favosites а lveo laris 
(Goldf.) , P  .ba lticus (Rukh.) , 
Р .  раи lus SOk. ,  Р ango
poroides Sok. et Tes. ,  
Multiso lenia misera Sok. 
et Tes., Favosites favosus 
Goldf., Р.  kuklini 
(Tchern.), Р. incC1'tus 
(Tchern.), Suba lveo lites 
vo lutus Sok. et Tes. ,  Су
stilza lysites dragunovi Sok. 
et Tes. 

НИ80ВЬfl р. Подкаменной Тунгуски 

Mesoso lenia prima Sok. et Tes., 
Favosites moyeroensis Sok. et 
Tes. ,  Р. borealis Tchern. ,  
Suba lveo lites subu losus Sok. 
et Tes. 

Favosites borealis Tchern. ,  Р. ех 
gr. ,  moyeroensis Sok. et Tes . ,  
Р.  ех gr. kuklini Tchern. ,  
Multisolenia formosa Sok. ,  
Parastriatopora undosa Sok. 
et Tes . ,  Subalveo lites sp. 

Palaeofavosites а lveo laris 
(Goldf.), Р .  ba lticus (Rukh.), 
Favosites hirsutus Tchern. ,  
Suba lveo lites vo  {utus Sok. et 
Tes. 

Р а {аео favosites а lveo laris 
(Goldf.) ,  Р .  ba lticus (Rukh.) ,  
Р. paulUB . Sok . ,  Multiso le
nia to/'luosa Fritz . ,  Mesofavo
sites fleximuritus Sok. ,  Ра
vosites kuklini Tchern" Pro
pora conferta М ,  Ed\v. et Н.  

.. 
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Sok. et Tes . (sp . n . ) ,  а для верхней: Favosites moyeroensis Sok. et Tes . (sp . n . ) ,  
Р .  subforbesi Sok . ,  Р .  (Sapporipora) favositoides (Ozaki) (изредка встречается 
и ниже) , Mesoso lenia festiva (TcheI'n. ) ,  «Moyero lites» simricus Sok . ,  Parastria,.. 
topora tebenjkovi Tchern. ,  Subalveo lites subulosus Sok. et Tes . (sp . n . ) ,  
S .  spinotuberculatus Sok. e t  Tes . (sp . в . ) , P lacocoenites rotundus Sok. e t  Tes . 
(sp . п .) , Cystihalysites liber Sok. et Tes. (sp . в .) . 

Характер распространения видов в пределах венлока также еще не
достаточно изучен. В целом же этот комплекс легко сопоставляется с ком
плексами венлокских табулят других областей СССР . 

Необходимо отметить, что из лландовери и венлока Сибирской плат
формы, помимо указанных, здесь известно еще значительное количество 
видов табулят и в меньшей степени гелиолитид , I{оторые пока не удается 
� достоверно стыо привязать к тому или другому ярусу или их частям . 
Эти виды приходится рассматривать l{aK нижнесилурийские; уточнение их 
стратиграфичеСI{ОГО положения является ближайшей очередной задачей 
изучения силурийских табулят платформы. Нижнесилурийскими являются 
следующие виды: Favosites niagaranensis НаН, Favosites hisingeri М. Ed,v. 
et Н . ,  Palaeofavosites elegans Sok. ,  Mesofavosites multiрогus Sok . ,  М. favo
sitoides Sok . ,  Sугingорога tungusica Sok . ,  С atenipora gotlandica (У аЬе) 
и многие другие.  

Верхний силур. Л у д л о в с к и й я р у с. Эта часть разреза силура 
Сибирской платформы характеризуется резким изиенением фаций и прак
тически полныи исчезновением кораллов .  Некоторому обсуждению под
вергается вопрос о принадлежности к нижнеиу лудлову известняковой 
толщи с РгоtаthУГis didyma Dalm . ,  которая в литологическои отношении 
теснейшим образом связана с венлоком и принадлежпость которой к вен
локу недавно обосновывалась А .  Б .  Ивановским (1959а) . В этой части 
карбонатного разреза силура очень редко встречаются Mesoso lenia fes
tiva (TcherB. ) ,  Favosites ех gr. согеаnifогmis Sok . ,  Favosites sp . ,  « Thamno
РОl'Ю> kUl'eikaensis Sok. (iB соН . ) .  Решающего значения для определения 
возраста они пока не имеют.  

Общая картина распространения кораллов в ордовике и силуре Си
бирской платформы иллюстрируется табл . 6, в которой помещены лишь 
описанные в работе виды . 

НЕКОТОРЫЕ БИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРАЛЛОВ ОРДОВИКА 
И СИЛУРА 

Сделанный выше обзор показывает, что коралловые фауны ордовика 
и силура Сибирской платформы очень разнообразны и существенно раз
личаются между собой как по составу, тю{ и ПО ряду важных биогеогра
фичеСIШХ особенностей . Последние представятся особенно ярко , если мы 
попытаемся рассмотреть общую картину географии кораллов Tabu lata 
и Helio litoidea ордовика и силура на всей территории СССР . 

О р д о в и к  

Ордовикские табуляты и гелиолитиды, еще 10-12 лет тому назад 
почти неизвестные в СССР, сейчас хорошо изучены во многих районах . 
Они Оl{азались очень важными для стратиграфии ОРДОВИКСI{ИХ отложений 
Русской и Сибирской платформ, Восточного :Казахстана,  Урала, Северо
Востока СССР, п-ова Таймыр и некоторых других северных областей. 
Но особенно велико их значение для понимания основных направлений 
в филогенезе древних кораллов и для разраБОТIШ систематики Anthozoa. 

В нижнем ордовике Восточной Сибири (бассейны рр. Лены и Мойеро) 
в последние годы был сделан целый ряд новых находок представителей 
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Т А Б Л И Ц А 6 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  т а б у л я т  
в О Р Д О В И R в  и с и л у р е  С и Б И Р С R О Й  п л а т ф о р м ы 

ОРДОВlШ I Силур 

ВИД 

Pa laeojavosites argutus Iyanoy, 1950 . 

Р .  carinatus Sokoloy et Tesakov, эр. n.  
Р. kanuensis Sokolov et Tesakov, эр. n. . 

Р. ivanovi Sokolov, 1951 
Р. раи lus Sokolov, 1951 
Р. ba lticus (Rukhin), 1937 
Р. angoporoides Soko1oy et Tesakov, эр. n. 
м и ltiso lenia misaa Soko1ov et Tesakov, 

эр. n. 
М. laby/'inthica Soko1ov et  Tesakov, эр. n.  
М. jormosa Soko1ov, 1947 . 

М. nikijorovae Soko1ov et Tesakov, эр. n.  
м esoso lenia jestiva (Tchernychev) , 1951 
М. prima Soko1ov et Tesakov, эр. n. . .  

Soko1ov, м ыо javosites ех gr. jleximurinus 
1951 . 

Favosites acutus Soko1ov et Теэаkоv, эр. n. 
F. l!irsutus Tchernychev, fOl'ma magna Soko-

10v et Tesakov, forma n.  
F .  moye/'oensis Sokolov et Tesakov, эр . n. 
F .  bo/'ea lis Tchernycllev, 1937 
F. (Sapporipo/'a) (avositoides (Ozaki), 1934 
«М оуего lites» sibiricu.#.. Sokolov, 1955 
Parastriatopora tcllernychevi Soko1ov, 1955 
Р .  tebenjkovi (Tchernychev) , 1938 
Р. undosa Soko1ov et Tesakov, эр , n . . . 
Su;'a [1:ео lites 1;0 lutus Soko1ov et Tesakov, 

эр. n. 
S. sрiпоtиЬегсиlаtиs Sokolov et Tesakov, 

эр. n. 
S .  subu losus Soko1ov et Tesakov, эр. n, 
Suba lveo litella /'epentina Soko1ov, 1955 
Р lacocoenites rotundus Soko1ov et Tesakov, 

эр. n.  
Syringopora scabra Soko1ov, 1955 
Са lapoecia anticostiensis Бilliпgs, 1955 
С. canadensis Бilliпgs, 1955 . ,  
Parasarcinu la trabeculata Soko1ov et Теэа-

kov, gen. et эр. n.  
Р .  spinosa Soko1ov et  Tesakov, gen. et  эр.  n.  
Ca lumnopore Zla compacta Soko1ov et  Tesakov, 

gen . et эр. n. 
С. acerosa Soko1ov et Tesakov, gen. et эр. n.  
в i llingsaria lepida Soko1ov, 1955 " 

Nyctopora nicllO lsoni (Raduguin) , 1936 
N. denticulata Soko1ov et Tesakov, эр. n. 
SajjordopllylZum sibiricum Soko1ov, 1955 
F oerstephy lZum асег Soko1ov, 1955 
Vacuapora 'prisca (Soko1ov) ,  1955 . . .  
V. crenata Soko1ov et Tesakov, gen. et эр. n.  

L уорога crassa Soko1ov et Tesakov, эр . n.  
L. jlexibi lis Soko1ov et  Tesakov, sp. n .  
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Т А Б Л И Ц А 6 (продолжение) 

В ИД 

Baikito lites а 11Jeo litoides Sokolov, 1 955 
в . magnus Sokolov et Tesakov, Бр. п. 
Сгу pto liclzenaria miranda Sokolov, 1955 
Сг. baikitica Sokolov et Tesakov, Бр. п. 

msassia Бр. А 
Т etradium subfibratum Sokolov et Теsаlюv, ' 

Бр. п. 
aratetradium mangaseicum Sokolov, 1955 
. quadri lobatus Sokolov et Tesakov, Бр. п .  
habdotet" adium nоЫ lе Sokolov, 1955 
lz. apertum (SaffOl'd) , 1856 
lz. floriforme Sokolov et Tesakov, Бр. п. 
о Шnа keyserlingi (ТоП) , 1889 

e1Jenkiana Sokolov, 1955 
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древнейшего рода Crypto lichena1'ia (COKOJIOB,  1955а). Все они приурочены 
к СJIОЯМ с Angarel la (Чуньский ярус) , т. е .  имеют дочезийский (ДОJIJIан
вирнский) возраст. Весьма вероятно , как уже отмечаJIОСЬ, что к этому 
роду принаДJIежат и указываемые р ,  БЭССJIером (Bassler, 1950) из' ниж
него ордовика Северной Америки Lichenaria [ИJIИ Tetradium ( ? )  simp lex 
Ва88 . ]  и L .  c loudi Bas8 . ,  характеризующиеся зачаточным деJIением . 

Так же,  кю{ и древнейшие примитивные аУJIОПОРИДЫ , эти кораJIJIЫ 
eIЦe очень редки в раннем ордовике и ТОJIЬКО со среднеГО , ордовика та
БУJIЯТЫ становятся достаточно обычными и разнообразными . В цеJIОМ 
досреднеордовикская кораJIJIовая фауна может быть названа КРИПТОJIихе
нариевой; древнейшие оБJIасти ее развития - эпиконтинентаJIьное море 
Восточной Сибири и Северной Америки (Нанадско-Сибирская провин
ция) .  

ДJIЯ среднего ордовика Северной Америки (АппаJIачская геОСИНКJIИ
наJIЬ) д. ХИJIJI (Hill , 1 951)  устанаВJIивает три ПОСJIедоватеJIЬНО сменяю
IЦихся фауны : ДJIЯ чези - фауну Lichenaria, ДJIЯ БJIэк-ривер - фауну 
Lambeophyllum - Tetradium, ДJIЯ трентона - фауну Streptelasma. 

В СССР древнейшая среднеордовикская кораJIJIовая фауна известна 
И3 КРИВОJIУЦКОГО яруса (aHaJIOr чези) Восточной Сибири . Она предстаВJIена 
родами Bi llingsaria, Eojletcheria (очень редкие представитеJIИ) ,  пучко
видными Phytopsis. В СJIеДУЮIЦем мангазейском ярусе таБУJIЯТЫ eIЦe БОJIее 
разнообразны. Отсюда известны Tetradium, Paratetradium, Lyopora (очень 
редко) ,  Nyctopo1'a, Sajjordophyl lum, Foerstephyl lum, Calapoecia , Eojlet-
cheria и ряд других родов .  ' 
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Массовое распространение лихенарииды (роды Lichenaria и Lessniko
vaea) имеют в среднем ордовике Полярного Урала .и о .  Вайгач, а в более 
южных районах Среднего Урала широко распространен род Nyctopora . 
В Скандинавско-Балтийской области табуляты и гелиолитиды появляются 
во второй половине среднего ордовика (горизонт оанду, средний карадок) 
и представлены главным образом родами Lyopora, Eofletcheria и Protaraea .  

Примерно на этом же  стратиграфическом уровне известны и наиболее 
древние среднеордовикские кораллы в Восточном Казахстане : Tetra
pore l la,  Amsassia. Из среднего ордовика Алтая известны Lyopora и Liche
naria . 

Таким образом , в среднем ордовике наблюдается разновременное 
появление табулят в различных провинциях , и эти последние характери
зуются различным составом кораллов . Контур распространения лихе
нариевой фауны захватывает, по-видимому, только Урал , Алтае-Саян
скую геосинклинальную область и отчасти Сибирскую платформу. При
балтика отличается полным отсутствием в среднем ордовике лихенариид 
и тетрадиид, столь типичных для среднего , ордовика Северной Америки . 

Исключительно многочисленны и разнообразны кораллы Tabu lata 
и Heliolitoidea в верхнем ордовике СССР . В зоогеографичесн:ом отношении 
коралловые фауны этой эпохи дифференцируются еще более отчетливо .  
Верхний ордовик Прибалтики (горизонты раквере,  набала,  вормси и 
пиргу) хараитеризуется исключительно ШИРОI{ИМ распространением родов 
Sarcinula, Саtеniрога (=Pa laeoha lysites) , Ho locatenipoгa и появлением 
первых редких аулопорид (горизонт Н абала) и Palaeofavosites в ионце 
эпохи (вормси-пиргу) . 

Особенно же многочисленны здесь гелиолитиды : роды Protaraea и 
Estonia проходят через весь верхний ордовии , в набала появляются первые 
редкие Ргорога, а с вормси начинается расцвет Acidolites, Helio lites, 
Ste lliporel la ,  Wormsipoгa и в особенности Ргоhеliо litеs и Рторота; в пиргу 
обнаружены первые Тгосhisсо lithus и очень редкие Pragnellia. В то же 
время во всей восточной части Сиандинавсио-Балтийсиой области не 
известно ни одной находки рода Р lasmoporel la ,  столь обычного в норвеж
сиом верхнем ордовике.  Таким образом, поздний ордовии Прибалтики -
это эпоха фауны Sагсinu lа-Не liо litоidеа . 

Типично гелиолитидный облии имеет и верхнеордовикская фауна 
Восточного Казахстана. О .  Б .  Бондаренио (1958, 1961) описала отсюда 
(Чу-Илийские горы и Тарбагатай) Р lаsmороге l lа (с исключительным 
разнообразием видов) , редиие Ргоhеliоlitеs, Acdalopora , Helio lites, Рто
taraea (?) и очень оригинальный род Taeniolites . Резноо.бразная гелио
литоидная фауна уже давно установлена (Соиолов , Ковалевский) и в дру
гих районах этой обширной провинции . Из табулят отсюда известны 
Reushia, Lyopora, Eofletcheria, Nyctopora, Saffordophyl lum, Catenipora, 
Amsassia , а в наиболее позднем ордовике - очень своеобразный род 
Ageto lites . Тот же облИI{ хараитерен для верхнеордовиисиой фауны Сред
ней Азии (Ким , 1959) и для Китая (Лин Бао-юй, 1960; Юй Чан-мин, 
1 960, и мн. др . ) .  

В целом об этой фауне можно говорить иак о фауне Центральноазиат
ской области . Главные ее элементы - Р lаsmорогеl lа ,  Ageto lites, Catenipora . 
Доминирующее положение этих родов и разнообразие их видов придают 
Центральноазиатской области определенную зоогеографическую специфи
ку, но нет сомнения, что в развитии коралловых фаун позднего ордовииа 
сохранялось некоторое взаимное влияние Центральноазиатской и Сканди
haBCI{o-Балтийской областей. Об этом свидетельствует ШИРОI{ое распро
странение рода P lasmoporel la (более типичного для первой области) 
и новая неожиданная находка (Лин Б ао-юй, 1960) характернейшего скан
динавско-балтийского рода Sarcinula в Китае (пров. Цзянси) . 
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Иной тип имеет коралловая фауна верхнего ордовика Урала.  Здесь 
широко распростран�ны роды Tetradium, Rhabdotetradium, Paratetradium, 
Catenipora, Ca lapoecia, Uralopora, Palaeofavosites, F letcheriel la и чрезвы
чайно редко гелиолитиды - P lasmopore l la ,  Cyrtophyl lum и Pragne l lia 
(Иванов и Мягкова, 1955; Мягкова,  1957) . Эта фауна резко отличается 
от географически ближайшей фауны Прибалтики и значительно ближе 
стоит к фауне Канадско-АРIпической области и в частности к фауне 
Гренландии. 

О громна и разнообразна в целом несиольио более древняя фауна 
верхнего ордовика платформенного моря Восточной Сибири .  Она при
надлежит и долборскому ярусу, коррелируемому с верхним иарадоиом 
и нижней частью цинциннатского отдела Северной АмерИl{И.  Гелиоли
тиды образуют здесь важный элемент фауны, но они представлены такими 
специфическими родами, как Cyrtophyl lum (огромное разнообразие) , 
Karagemia и Sibirio lites, из которых первый в единичных находках из
вестен в Северной Америке и на Урале и довольно обычен на п-ове Таймыр 
и на Алтае , а последний известен пока только на Алтае и на Северо-Вос
токе СССР . Среди табулят особенно характерны Rhabdotetradium, Para
tetradium, Tetradium, To l lina (=Manipora) , Catenipora, Holocatenipora, 
Calapoecia, Nyctopora, Vacuopora, Saffordophyllum, Baikito lotes, Flet
cheriel la и малоизученные аулопориды (Соколов , 1960а, 1960б) . 

Кроме того , необходимо указать открытие Ю .  И .  Тесаковым (бас
сейн р .  Чуни) в наиболее молодых отложениях верхнего ордовииа (бур
ский горизонт) первых Palaeofavosites и двух новых описанных здесь 
родов - Parasarcinu la и Columnopore l la ,  что позволяет говорить уже 
о б  ашгиллском возрасте наддолборских отложений. 

С верхнеордовииской фауной эпиионтинентального моря Сибирской 
платформы тесно связана коралловая фауна п-ова Таймыр и прилегающих 
островов Арктиии, также развивавшаяся в условиях ЭПИl{онтиненталь
ного моря. По данным новейших исследований М .  С. Жижиной (1954, 
1 956,  1 959,  1960) и В. Ф.  Барской (1958, 1959) и наших более ранних 
определений, она представлена многочисленными Rhabdotetradium, Са
tenipora, Holocatenipora, To l lina, · Ca lapoecia, Cyrtophyl lum, Nyctopora, 
F letcheriel la и первыми представителями Palaeofavosites и Mesofavosi
tes. 

Довольно близка к восточносибирсиой и коралловая фауна верхнего 
ордовика геосинклинальной области юга Сибири (Алтай, Салаир , Горная, 
Шория, Кузнецкий Алатау, Тува) . Кораллы здесь особенно характерны 
для верхней 'Iасти ханхаринской, амзассиой и лебедской свит, что со
ответствует верхнему I{арадоку и БЛИЗI{О сопоставляется с долборским 
ярусом Сибирской платформы. Отсюда известны характерные для Сибир
ской платформы гелиолитиды: Sibirio lites, Cyrtophyl lum и родственный 
ему новый род Karagemia (Дзюбо, 1960а) , но вместе с тем распространены 
роды, типичные . и  для других провинций, - P lasmoporel la ,  Wormsipora, 
Trochisco lithus и Pragnel lia. 

Табуляты представлены родами Lyopora, Nyctopora, Vacllopora, Cateni
pora, Labyrinthites, Reuscl2ia, Ca lapoecia, Eofletcheria, F letcheriel la и некото
рыми новыми родами, среди которых необходимо назвать очень оригиналь
ные роды Amsassia и Bajgolia, размножающиеся делением . Новейшие 
данные об этих иораллах сообщают П .  С. Дзюбо и Н .  В .  Миронова 
(1960) . 

В целом верхнеОРДОВИI{ские коралловые фауны Сибирской платформы, 
п-ова Таймыр и Саяно-Алтайской складчатой зоны могут рассматриваться 
кю{ принадлежащие к особой Сибирской зоогеографичесиой области; 
южно-сибирская фауна носит некоторый отпечаток связи с фауной Цент
ральноазиаТСI{ОЙ области. 

122 



Наименее изученной остается пока верхнеордовикскал коралловая 
фауна Северо-Восточной Азии . В ее составе устанавливаются Troedssoni
tes, Nyctopora , Ca lapoeica, Catenipora , Rhabdotetradium (особенно много
численный на ЧУКОТI{е) и циртофиллиды. Много новых элементов открыто 
в результате последних исследований Б .  В .  Преображенского (древнейшие 
фавозитиды, Lichenaria,  Amsassia, Sarcinu la, Vacuopora, Rhaphidophyl lum 
и др . ) .  Эта фауна, несомненно , развивалась под сильным влиянием фауны 
АРlпического бассейна и эпиконтинентального моря Сибирской платформы, 
хотя последнее и не имело на востоке прямой связи с ордовикским бас
сейном Северо-Восточной Азии . 

В общем, все верхнеордовикские фауны Северной Азии обнаруживают 
между собой связи и являются родственными фаунам :Канадско-Аркти
ческой области . Наиболее обособлены фауны Центральноазиатской и 
Скандинавско-Б алтийсной областей . 

В качестве более молодого , уже силурийского комплекса нередно рас
сматривают коралловую фауну горизонта поркуни Прибалтини и его 
стратиграфичесних аналогов , что ,  впрочем, оспаривается сейчас многими 
стратиграфами , видящими в этих горизонтах наиболее поздние отложения 
ордовика .  Из горизонта поркуни действительно известно несколько но
вых видов , принадлежащих типично ордовиксним родам : Sarcinu la, 
Rhabdotetradium (и другим оригинальным тетрадиидам) , Prohelio lites, 
Trochisco lithus, Acidolites, а танже таким родам, переходящим в силур , 
нак Catenipora и Propora. 

Но вместе с тем здесь очень широко распространены более характерные 
для силура фавозитиды: Palaeofavosites, Mesofavosites и представители 
нового мультисоленоидного рода (Priscoso lenia Sok. ,  gen .  n . ) ,  описанные 
Б .  С. Соноловым (1951а) как Multiso lenia prisca Sok. Фавозитиды составляют 
в этой фауне новый и важный элемент, однако теперь уже твердо уста
новлено , что подсемейство Palaeofavostinae вообще характерно для позд
него ордовина,  в нонце ноторого появляется и род Mesofavosites. 

Стратиграфическими аналогами поркуни принято считать слои «5Ь» 
Норвегии, с которыми обычно сопоставляются соответствующие отложе
ния Средней Азии, Восточного :Казахстана, Северо-Востона СССР, 
п-ова Таймыр , западного сентора Советсной Арнтики, характеризующиеся 
такими брахиоподами, кан Holorhynchus giganteus и Conchidium miinsteri. 

Эти отложения содержат типичных представителей ордовикских 
кораллов : Rhabdotetradium, Tetradium, To llina, Ca lapoecia , Sarcinula-, 
P lasmoporel la и других гелиолитид. В Средней Азии, :Казахстане , I\итае, 
как показали А .  И. :Ким (1959) , О .  П. :Ковалевский (1961 ) ,  Лин Бао-юй 
(1960) , н этому горизонту приурочен род Ageto lites, также сопровождаемый 
многочисленными фавозитидами , хализитидами , калапециидами и гелио
литидами , среди которых особенно типичны представители Р lasmo pore l la .  

Широко распространенный на территории СССР перерыв между ордо
виком и силуром ограничивает распространение этого комплекса смешан
ной коралловой фауны, но вполне вероятно , что он может оказаться наи
более молодым ашгиллским номплексом верхнего ордовика .  

С и л у р  

Типично лландоверийсная коралловая фауна характеризуется сле
дующими особенностями . На территории Русской платформы (горизонты 
юуру, тамсалу, райнюола и адавере Прибалтики ri китайгородский го
ризонт Подол ии) она представлена главным образом родами Multiso lenia, 
Palaeofavosites, Mesofavosites, Favosites (впервые появляется в горизонте 
тамсалу) , Parastriatopora, P lacocoenites, реДIШМИ Suba lveo lites и Subal
veo lite l la ,  различными аулопоридами и новыми родами аулоцистид, Cateni-
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рога, Halysites, многочисленными Ргорога и Не иоlites. Распространение 
отдельных видов табулят в лландовери Прибалтики очень точно показано 
Э . Р .  :Клааманном (1959) . 

Этот довольно устойчивый в родовом составе тип коралловой фауны 
характерен для лландовери Урала,  Средней Азии, :Казахстана, АРI{ТИКИ 
и всей Сибири . Некоторое провинциальное своеобразие создают чрезвы
чайно многочисленные Parastriatopora, Subalveo lites, а также Subalveo
lite l la ,  Cystiha lysites и SУ" ingорогinus в Сибири и отчасти на севере Урала .  

:Коралловая фауна венлока тесно связана с позднелландоверийской, 
и основной состав родов остается прежним . Новый элемент в составе фауны 
Прибалтийской области (горизонты яани и яагараху) , дополнительно 
изученной сейчас Э .  Р .  :Клааманном (1961а) , образуют роды Thecia, Ango
рога, Laceripora (появляется в позднем венлоке) , Syringo lites, Coenites, 
Parastriatopora (очень редко) ,  Halysites, Syringopora, Mastopora, A u lopora, 
Camptolithus, Saaremolites, P lasmopora, а в Подолии - своеобразные 
длинносептные Thecia и Тахорога. Здесь же в Подолии впервые в СССР 
открыты представители рода Desmidopora, которые по своей природе ока
зались более близкими к хететидам (Тесаков , 1 960) . 

В составе наиболее изученной венлокской фауны Сибирской платформы 
дополнительный элемент образуют Sapporipora, «Moyero lites» , Syringo
рога, P lacocoenites; в :Казахстане и Средней Азии - Angopora, Thecia, 
А nthero lites, Hattonia, Су lindrosty lus, SY" ingoporinus, Hexismia,  Неио
p lasmolites, своеобразные пропориды; на Урале - Thaumato lites и не
которые др. 

Отложения лландоверийского и венлокского яруса образуют нижний 
отдел силурийской системы, и Rоралловый комплекс этого отдела хорошо 
обосновывает объединение УRазанных ярусов . Многочисленные кораллы 
из этих отложений изучались в последние годы М. С. Жижиной (1954, 
1959, 1960) , М.  С. Жижиной И М. А .  Смирновой (1957) - аРRтические 
районы; Б .  С. Соколовым (1955б, 1960а, 1960б) и Н. В .  Искюль (1957) -
Сибирская платформа; О .  П .  :Ковалевским (1955 , 1959, 1960) - :Казахстан; ·В .  д. Чехович (1955, 1960, 1961) и В. Л. Лелешус (1961а ,  1961б) - Сред
няя Азия, и многими другими исследователями, еще не опуБЛИRовавшими 
своих работ. 

Несколько более специфичен характер лудловской фауны. Для ниж
него лудлова (или собственно лудлова в объеме аНГЛИЙСRОГО стратотипа) 
Прибалтики, объединяющего горизонты каарма , паадла ,  каугатума и 
охесааре,  характерны разнообразные Favosites, последние и редкие пред
ставители Palaeofavosides, Multoso lenia, Subalveo lites, многочисленные 
Tchecia, Lacaipora , Romingerel la ,  Syringopora , реДRие Coenites, A u lopora 
и М astopora, последние реДRие хализитиды; гелиолитиды очень реДRИ 
(Н еио lites) . 

В Подолии (скальский горизонт и верхние слои малиновеЦRОГО го
ризонта) резко преобладает Favosites с реДRИМИ Squameofavosites, Subal
veontes, последними хализитидами и Тахорога в основании , с Syringopora 
и мелкими тамнопоридами. Здесь же в верхах малиновецкого горизонта 
встречаются своеобразные беспоровые альвеолитоидные кораллы, весьма 
обычные в Rопанинских слоях Чехии и в нижнем лудлове Средней Азии . 
Для Урала,  Пайхоя, островов Вайгач и Новая Земля также типичны 
многочисленные и разнообразные Favosites и Syringopora; появляются 
первые Squamoefavosites и некоторые новые тецииды. 

На территории Средней Азии В. Д.  Чехович (1955) устанавливает 
два . комплекса та.булят и гелиолитид в пределах собственно лудлова: 
комплекс Propora-Multiso lenia и комплеRС Favosites forbesi , характери
зующие пентамеровые слои в ШИРОRОМ смысле (даЛЬЯНСRИЙ горизонт) . 
В составе наиболее богатого нижнего комплекса могут быть УRазаны 
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Favosites, Palaeofavosites (реже) , многочисленные мелкие Multiso lenia, 
Mesoso lenia, первые Squameofavosites, Suba lveo lites, Syringopora , последние 
Halysites и многочисленные гелиолитиды: Hellio lites , Heliop lasmo lites 
и Propora . В верхнем комплексе остаются Favosites и редкие SYl'ingopo1'a 
и Helio lites. Этот тип сохраняет и соответствующая фауна кораллов I-\a
захстана (Ковалевский, 1959) . Дополнительно могут быть отмечены только 
редкие Parastriatopora, Mesofavosites, P lasmopora и местами мелкие тамно
пориды и Coenites. 

В зоогеографическом отношении эти кораллы не отличаются сколько
нибудь существенно от кораллов эпиконтинентального моря Русской 
платформы. Обильная фауна северо-восточной Азии и отчасти СаянЬ
Алтайской области в целом имеет тот же тип. На территории Сибирской 
платформы карбонатных лудловских отложений либо почти нет, либо 
они замещены фациями, исключавшими нормальное развитие кораллов. 

В СССР обычно принято относить к силуру и вышележащие отложения 
(верхний лудлов или тиверский ярус , !  по О .  И . никифоровой И А. М . О буту, 
1960) , соответствующие в Подолии борщовскому И чортковскому гори
зонтам , в Средней Азии - исфаринскому и кунжакскому горизонтам , 
в Западной Сибири - томь-чумышскому горизонту. В Подvлии для этих 
отложений характерен род Pachyfavosites (первые представители) ; крайне 
редко встречается P leurodictyum и один новый род. В Средней Азии 
В .  Д. Чехович (1955) выделяет два комплекса кораллов: нижний - Не
lio lites-Squameofavosites, содержащий также Favosites, мелких Syringc
pora и первых Thecostegites, и верхний - комплекс Favosites с Squameo
favosites, Pachyfavosites и А lveo lites. В Казахстане Чжан Чжао-чэн (1959) 
указывает новый род Р licatomul'us из этих же отложений. 

Весьма богат видами верхний лудлов (тиверский ярус) Урала, прилегаю
щих островов АРI{ТИКИ И Печорского бассейна . Здесь также очень много
численны Squameofavosites, Расhуfazюsitеs, Favosites (особенно мелкие формы 
типа F. socialis Sok. et Tes.) , SYl'ingopora; появляются первые Tetraporinus. 
В Западной Сибири Б .  Б .  Чернышев (1951) и в последние годы В .  Н .  Ду
батолов (1959) и Н .  В .  Миронова (1960, 1961а) указывают в томь-чумыш
ском горизонте Favosites, Squamefavosites, D ictyofavosites (первые пред
ставители) , Syringopora, Stl'iatopol'a , С ladopo1'a , Thamnopo1'a , Hi l lae
ро1'а, Не иоlites. Столь же богат и разнообразен позднесилурийский ком
плекс кораллов на территории Северо-Восточной Азии. 

В составе верхнелудловского (тиверского) комплекса табулят наблю
дается заметное обновление вслед за вымиранием хализитид и некоторых 
других родов,  однако в условиях устойчивого морского осадконакопления 
тесная связь коралловых фаун лудлова и тивера кажется вполне оче
видной. Но , возможно , такую же связь обнаружит и коралловая фауна 
жедина ,  которой мы сейчас не знаем . 

Сравнение коралловых фаун ордовика и силура весьма ярко показы
вает, что зоогеографичеСI{ая дифференциация с началом силурийского 
периода в существенной степени стирается и ,  строго говоря, все силурий
ские коралловые фауны СССР могут рассматриваться как принадлежащие 
к единой зоогеографической области . Наблюдаемые региональные раз
личия объясняются скорее фациальными обстановками, чем географиче
ской изоляцией. Это же заключение вытекает и из недавно опубликован
ного обзора Д .  Хилл (НШ ,  1959а, 1959б) . 

1 Первоначально был назван тирасским ярусом, но это название оказалось преок
купированным. 



п. ТАБУЛЛТЫ И НЕНОТОРЫЕ ГЕЛИОЛИТИДЫ 
ОРДОВИКА И СИЛУРА БАССЕИНА р. ТИРЕХТЛХ 

(ОМУЛЕВСRИЕ ГОРЫ) 

ВВЕДЕНИЕ 

Материалом для настоящей работы послужила небольшая коллеIЩИЯ 
кораллов,  собранная геологом Б .  В .  Губачевым в 1940 г. в области водо
раздела правых притоков р .  Таскан - рр . Тирехтях , Нелюдимая, И3-
вестковая и Горелая (бассейн р .  Колымы) . В тектоническом отношении 
весь этот участок именуется Тирехтяхской антиклиналью, входящей в со
став Омулевских гор . 

С современными представлениями о геологическом строении и . страти
графии этой области можно ознакомиться в работе А .  А. Николаева 
«Стратиграфия и теКТОНИI{а Омулевски:х; гор» (1958) , к которой приложена 
и схематическая геологическая карта . А. А. Николаеву мы обязаны 
получением всех новейших сведений по геологии Тирехтяхсиой анти
илинали, которые значительно уточняют прежние представления. 

Коллеиция Б .  В .  Губачева, вилючающая остатии ордовиисиих , си
лурийсиих И девонсиих табулят, гелиолитид, РУГО3 и строматопороидей, 
была достаточно подробно изучена и описана Б .  С. Соноловым еще весной 
1941 г. в работе «Нижнепалеозойсиие C'oelenterata бассейна р .  Тирехтях» 
(фонды Северо-Восточного геологичесиого управления) , но по разным при
чинам не могла быть опублииована до настоящего времени . Наиболее 
существенным, результатом этой работы явилось отирытие отложений 
ордовиисиого возраста , впервые совершенно точно обоснованных иомплеи
сом иораллов таиих хараитерных родов ,  каи P lasmopol'el la ,  Troedssonites , 
Catenipora (=Pa laeoha lysites) , Streptelasma . Позднее ордовиисиие от
ложения были широио установлены и в других районах Омулевсиих 
гор ,  и в настоящее время успешно разрабатывается их новая стратиграфи
чесиая схема, опирающаяся в существенной степени (для среднего и 
особенно верхнего ордовииа) на многочисленную коралловую фауну 
(исследования Б .  В. Преображенского) . 

Необходимо .... отметить, что нораллы, и в первую очередь табуляты , 
иснлючительно широио распространены в палеозойсиих отложениях 
Северо-Востока СССР И · давно уже широио ИСПОЛЬ3УЮТСЯ для прантиче
сиих целей стратиграфии . За последние 25 лет проделана огромная работа 
по ИХ I{оллеиционированию И определению (Б . Б .  Чернышев, Л .  Б .  Ру
хин, Б .  С. Со'иолов , А. Г. Вологдин, Г. А. Андрианова, В .  Н. Дубатолов ,  
К .  Б .  Коишарсиая, Г .  П .  Абаимова, Ю .  И .  Тесаиов , Б .  В .  ПреображеНСIШЙ) , 
однаио настоящее научное монографичесиое изучение этой иолоссальной 
по своему объему фауны продвигается очень слабо . По табулятам мы 
до сих пор располагаем лишь давно потерявшей стратиграфичесиую цен
ность работой Л. Б .  Рухина (1938) , коллеиция к ноторой, по-видимому, 
погибла,  несиолышми небольши?tш статьями Б .  Б .  Чернышева (1939,  1941б) 
и отдельными описаниями видов в работах Б .  С .  Соиолова (1949 ,  1955а) . 

1 26 



Предлагаемая работа ни в малейшей мере не восполняет существую
щего в литературе пробела ,  так как основана на очень ограниченном 
:материале . Вместе с тем результаты этой работы оказали некоторое влияние 
на стратиграфические и палеонтологические исследования в бассейне 
р. Колымы, а установленные в ней виды давно используются в литературе. 
Именно это обстоятельство и побудило авторов подготовить к печаги 
настоящую работу.  В ее основу 
легла существенно переработанная 
с помощью Ю .  И. Тесакова PYI{O
пись 1941 г. Сюда вошло только 
описание табулят и гелиолитид 
из ордовикских и силурийских от
ложений. 

Здесь дается описание 12 ви
дов , относящихся К родам Mul
tiso lenia, Favosites, Troedssonites, 
Catenipora, Stellipore lla и P lasmo
porel la .  Описанные виды образу
ют четыре комплекса , древнейший 
из которых , включающий уже 
упоминавшиеся выше роды, отно
сится к верхнему ордовику (омук
ский горизонт, по современной 
стратиграфической схеме) . Хоро
шо представлен лландоверийский 
комплекс фавозитид . Самым мо
лодым является I{омплекс массо
вых скоплений своеобр

'
азного вида 

Favosites socia lis, приуроченный к 
верхнему лудлову (или слоям , 
переходным к нижнему девону) , 
т. е . ' отложениям, сопоставимым 

Рис. 1 1 .  Схематичесная нарта местона
хождений нораллов ордовина и силура в 
бассейне р. Тирехтях (Омулевсние горы). 

с тиверским ярусом Подолии. По схеме А. А. Николаева (4958) и Н .  А. Бог
данова и М .  Н .  Чугаевой (1960) - это отложения широко распростра
ненной в Омулевских горах нелюдимской свиты . 

Местоположение разрезов , из которых происходит собранная Б .  В .  Гу
бачевым фауна, указано на схематичесной нарте ,  любезно нам предостав
ленной А. А. Николаевым (рис. 1 1 ) �  

О П И С А Н И Е  К О Р А Л Л О В  

Класс ANTHOZOA 
Подкласс Tab�aata 

Отряд FA VOSITIDA 

Подотряд Favositi1Za 

Семейство FАVОSПIDАЕ Dana, 1846 
Род MULTISOLENIA Fri Lz ,  J 937 

Mnltiso?enia tortuosa Fritz , 1937 
Табл . XXVI, фиг. 1 ,  2 

M ultiso lenia tortuosa Fгitz,  1 937, стр . 231 , фиг. 1-4; 1939,  стр . 512,  табл. 59,  
фиг. 3 ,  4 ;  Сонолов, 1 949, стр . 82, табл . УIl ,  фиг. 7 , 8;  1 950б, стр. 222,  табл. IV, фиг. 1 , 2 ; 
1 951б, стр . 57 . - Pa laeofavosites mirabi lis Чернышев, 1 937а, стр . 13 ,  табл . П, фиг. 1 а-
1с;  1 937б, стр . 86, табл . VП, фиг. 4а-4с; 1 938а, стр . 1 18 ,  табл . IV, фиг. 4а,  4Ь ; 1 9386, 
стр. 149, рис. 1а, ' 1 Ь .  
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Г о л о т и п. Музей палеонтологИИ , обр . NQ 1 154, Торонто, Канад.а. 
Остров Манн , Онтарио . Силур , ЛОRПО�ТСRая формация. 

Д и а г н о з .  ПолипнЯI{ уплощеннои формы, с неправильно призма
тичеСRИМИ (до ОRругленных и меандрирующих) Rораллитами. Диаметр 
l{ораллитов равен 0 . 25-0.6  мм. СтеНRИ ТОНRие. Солении хорошо выражены, 
диаметром 0 .25 мм . Интервал между днищами обычно 0 .5  мм . ШИПИRИ 
хорошо развиты . 

О п и с а н и е .  ПОЛИПНЯR вздутой полусферичеСRОЙ формы, высотой 
ОRОЛО 55 ММ и диаметром 70 мм . Кораллиты радиально расходятся от 
центра основания RОЛОНИИ. ОНИ однородны по величине , угловатые , 
полигонаЛЬНО-ОRруглые , а вследствие наличия в углах нораллитов со
лений в поперечном сечении Rажутся незаМRНУТЫМИ ,  имеющими меандри
чеСRие очертания. 

Диаметр Rораллитов Rолеблется от 0 .5  мм до 0 . 7  мм; чаще всего бывает 
равен 0 .6  мм . СтеНRИ ТОНRие , с хорошо выраженным срединным швом, 
по ноторому l{ораллиты леГRО отделяются один от другого ; толщина 
стеНRИ 0 .03-0.04 мм . 

Соединительные образования представлены многочисленными соле
ниями, располагающимися строго по ребрам Rораллитов . В продольном 
сечении они выступают в виде многочисленных рядов праВИЛЕ5ЫХ он
руглых сечений или в виде НОРОТRИХ перемычен , постепенно расширя
ющихся от центра R полости Rораллита . 

Диаметр солений . Rолеблется от 0 .3  до 0 .45 мм ; расстояние между 
ними таRже равно 0 .3-0.45 :мм . Днища сохранились плохо ; они довольно 
частые , горизонтальные или слабо ВЬШУRлые и носые; расстояние между 
ними Rолеблется от 0 .2  до 0 . 5  мм . ШИПИRИ немногочисленные , хорошо 
развитые, ноничеСRие ,  с ШИРОRИМ основанием . 

С р а в н е н и е .  Описанная форма принадлежит н типичным пред
ставителям М. tortuosa Fritz ; отличается ТОЛЬRО неСНОЛЬRО большим диа
метром солений . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассе'йн р .  Колымы, р .  Тирехтях , нижне
СИЛУРИЙСRие отложения, обн. 128,  обр . 131 ;  RОЛЛ . Б .  В .  Губачева ,  1 940. 

Г е о г р а ф и ч е с R о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с R и Й В о з р а с т. Широно распространен в нижнем силуре (сред
ний лландовери - веНЛОR) Северной АмеРИRИ, Cebepo-ВоСТОI{а  СССР, Си
бири, Средней Азии , Урала ,  ПрибаЛТИRИ. 

Род FA VOSITES Lamarck, 1816 

Favosites dilutus Sokolov e�  Tesakov, sp . п. 
Табл. XXVI, фиг. 3-5 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, RОЛЛ . 261 , обр .  148,  табл . XXVI , 
фиг. 3, 4 .  Б ассейн р .  Колымы, р .  Тирехтях . Нижний силур . l  

Д И а г н о з .  Полипнян ПЛОСRО-ВЬШУRЛОЙ формы, средних размеров . 
Кораллиты полигональные , неСRОЛЬНО дифференцированные , диаметром 
1 . 7-3.0 :мм . Стенна утолщенная.  Поры обнаруживаются с трудом . Днища 
расположены часто . Шипини немногочисленные . 

О п и с а н и е .  ПОЛИПНЯR ПЛОСRО-ВЬШУНЛОЙ формы, достигающий 
70 мм в диаметре и' 30 мм в высоту, сложен параллельно идущими Rорал
литами. Кораллиты полигональные , четырех- , семигранные, учасТIШМИ 
дифференцированные по величине . Диаметр их Rолеблется от 1 . 7 до 3.0 мм . 
Харантерной особенностыо является сильное утолщение и светлый тон 
ОI{расни стенон , их толщина достигает иногда 0 .35 мм. СтеНRИ обычно 

1 Видовое название происходит от слова dilutus (лат.) - {<бледный» . 
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прямые, ровные ,  с хорошо выраженным срединным швом , по которому 
f<ораллиты лешо отделяются друг , от друга . 

Поры располагаются четко по граням кораллитов,  но нередко сильно 
смещены к их ребрам , отчего создается видимость наличия угловых пор . 
ОНИ редкие , мелкие , диаметром не более 0 . 15  мм. Днища очень частые , 
тонкие , горизонтальные, в большинстве случаев плоско-вогнутые,  равно
мерно расположенные по всей длине кораллитов . Интервал между дни
щами колеблется от 0 . 1  до 0 .3  мм; чаще бывает равным 0 .2  мм . Шипики 
немногочисленные, короткие , сосковидные , в полость кораллитов вдаются 
не более чем на 0 . 1  мм . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Широко про является в колебаниях диаметра 
кораллитов , которые могут образовывать группы различной вели
чины . 

С р а в н е н и е .  По р азмерам кораллитов и частоте днищ этот вид 
имеет наибольшее сходство с некоторыми разновидностями вида Favo
sites gothlandicus Lam. и особенно с Р. gothlandicus Lam. var. taimyrica 
Tchern. (Чернышев , 1937б, стр . 69,  табл . I H ,  фиг. 2) и Р. gothlandicus 
Lam. vю' .  multiporites Rukh . (Рухин, 1 938, стр . 44, табл . VHI ,  фиг. 3 ;  
табл . VH , фиг. 2 ) .  Однarш Р.  dilutus резко отличается от них большей 
дифференциацией l{ораллитов и своеобразно утолщенной светлой стенкой; 
кроме того , от Р.  gothlandiclls Lam. var . taimyrica Тсhегn. он отличается 
мелкими, не очень закономерно расположенными порами . Некоторое 
сходство обнаруживается также с Р. gothlandicus Lam. var. jerganensis 
Rukh. (Рухин, 1937, стр . 2 1 ,  табл . 1 ,  фиг. 1 -4) , но от этой разновидности 
он отличается толстой стенкой, более частыми днищами и несколько боль
шим диаметром пор . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Б ассейн р .  Колымы, р .  Тирехтях , нижне
силурийские отложения, обн .  148 ,  обр .  1 48 (голотип) и обр .  148а,  колл . 
Б .  В .  Губачева, 1 940 . 

Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е
с к и й в о з р а с т .  Северо-Восток СССР; нижний силур . 

F avosites gothlandicus Iдmагсk vаг. taimyrica Tchernyc11ev , 1 937 

Табл . Х ХУ I I ,  фиг. 6 ,  7 

Fa�'osite; go tblanrlicus Lюnаl'сk УЮ' .  taimYI'ica Чернышев, 1937б, стр . 69, табл . I I I ,  
фиг . 2а, 2Ь . 

Г о л о т и п .  ЦГМ, I{ОЛЛ . 5 /5255 , обр .  193,  п-ов Таймыр , р .  Н .  Тай
мыр , в 4 км от оз .  Энгельгардта . Силур . 

Д и а г н о з .  Полипняк средних размеров . Кораллиты однородные 
по величине , шестигранные , диаметром 3 .0 мм . Стенка несколько утолщена . 
Диаметр пор 0 .3;-0.4 мм . Интервал между днищами 0.2-0.3 мм . Шипики 
редки. \ 

В коллекции имеется 3 Эl{земпляра этого вида. 
О п и с а н и е .  Полипняки полусферической формы, диаметром от 

40-50 до 110 мм . Кораллиты правильные , полигональные, иногда не
сколько сдавленные . В ряде случаев они имеют вполне слившуюся стенку, 
но большей частью легко отделяются друг от друга, вследствие чего зна
чительная часть колонии распадается на отдельные призматические ко
раллиты . По форме кораллиты пяти-шестигра:нные ,  причем грани ко
раллитов неодинаковые по своей ширине и часто изогнутые.  

Наблюдается некоторая дифференциация кораллитов по величине; 
диаметр их колеблется от 1 .0 - 1 . 6  до 3 .0  мм , однако преобладающими 
являются 'кораллиты с диаметром около 2 .6-2.8 мм . Стенки ровные , 
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прямые,  иногда неСI{ОЛЬНО изогнутые . Толщина стенни 0 . 1 -0 . 15  мм . 
Поры ОI{руглые либо слабо овальные , располагаются на гранях норал
литов в 1-2 вертинальных ряда .  Диаметр пор не превышает 0 .3  мм. 
Днища часто расположенные , с интервалами 0.3-0.5 мм . Они тонние , 
горизонтальные ,  иногда слабо изогнутые . Шипини слабо развитые и редние. 

С р а в н е н и е .  Описанная здесь р азновидность почти не отличима 
от описанного Б .  Б .  Чернышевым таймырского экземпляра .  :К этой разно
видности, вероятно , следует отнести также Р.  gothlandicus var . i lmenica 
R ukll . ,  описанного л .  Б .  Рухиным из бассейна р .  :Колымы (Рухин , 1 938, 
стр . 42, табл . VI , фиг. 8- 10) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  :Колымы, р .  Тирехтях, нижне
силурийсние отложения, обн. 128 ,  обр .  128 ,  129,  130; колл. Б .  Б .  Губачева ,  
1 940 . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г  е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с Т .  Северо-Бостон СССР, п-ов Таймыр ; нижний 
силур , главным образом лландовери . 

Favosites su lcatus Tcherl1ycllev , 1937 

Табл . XXVI, фиг. G,  7 

Faz:osites gotЫanclicus J�aJnагсk va!'. sulcata Чернышев, 1 9:::7 6 ,  стр . 7 () ,  таGл . 1 ,  
фиг.  2а-2с . - Fa z"osites su lcatus Жижина и Смирнова , 1 957 , етр . 24 , табл . \Т, фи г. 2-;) . 

Г о л о т и п .  Favosites gothlandicus Lamarck var . su lcata Tcherl1ycllev , 
1937, ЦГМ, I{ОЛЛ . 10 /5255 , обр . 254/260; о .  Новая Земля, между м .  :Ка
рясена и зал . :Красивым . Силур , лландовери . 

Д и а г н о з .  Полипнян небольших "размеров . :Кораллиты неоднород
ные , диаметром 1 .5-5.0 мм . Стенни тонние,  несколько изогнутые . Диа
метр пор 0 .3-0 .35 мм . Днища расположены с интервалами в 0 .8-2.5  мм 
между ними . Шипини многочисленные.  

О п и с а н и е .  Б нолленции имеется один небольшой обломон по
липняна ,  достигающий 30 мм в высоту и 50-60 111М в диаметре .  :Кораллиты 
сильно дифференцированы по величине , часто неравносторонние и даже 
изогнутые . Диаметр их колеблется от 1 .5 до 5 .0  мм ; большинство норал
литов имеет диаметр 3 .5-4.5  мм . Стенни тонние,  часто неснольно изогну
тые,  толщиною 0 .06-0. 15  мм . Местами в стенне наблюдается зональность 
в окрасне . 

Поры с трудом распознаются, по-видимому, они располагаются в 2-
3 вертинальных ряда . Днища прямые или слабо сношенные, иногда не
сколько приподнятые ; располагаются сравнительно р авномерно , но со 
значительным интервалом . Расстояние между днищами колеблется от 
.0 . 7  до 2 . 5  мм . Шипини сохранились плохо ; они многочисленные ,  но но
роткие . 

С р а в н е н и е .  Снольно-нибудь существенных отличий от Favo
sites gothlandicus Lam. var . su lcata Tcherl1. не наблюдается. Тан нан размеры 
нораллитов этой разновидности, их дифференциация и харантер развития 
пор существенно отклоняются от ПРИЗНaI{ОВ ,  типичных для группы 
Р.  gothlandicus, мы считаем возможным рассматривать ее нан самостоя-
тельный вид . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн 
вероятно , лландоверийсние отложения, обн .  
бачева , 1 940 . 

р .  :Колымы, р .  Тирехтях , 
150, обр . 150, нолл . Б .  Б .  Гу-

Г е о г р а ф  и ч е с н о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л 0-
г и ч е с н и й в о з р а с Т .  Полярные области и Северо-Бостон СССР, 
Сибирь;  силур , преимущественно лландовери . 
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Favosites praemaximus Sokolov., 1 951  

Табл. ХХУI I ,  фиг. 1-5 

Favosites praemaximus СОRОЛОВ, 1 951б, сТр . 74, табл. XXXIV, фиг. 1,  2 .  

г о л о т и п.  ВНИГРИ, колл . 80 /292, обр . 50/10, - ЭССР , местечко 
Мюнди вблизи г.  Пайде . Лландовери, слои райккюла, верхняя часть . 

Д и а г н о 3 .  Полипняк небольших размеров; обраЗ0ван крупными 
призматическими кораллитами диаметром 5 .0-6.0 мм . Стенки утолщенные . 
Поры многочисленные , крупные (около 0 . 25 мм в диаметре) , располагаются 
в 3-4 недостаточно правильных ряда. Днища тонкие; интервалы между 
ними 1 .0-1 .7 мм . Шипики редкие и мелкие . 

В I{Qллекции имеются два хорошо сохранившихся экземпляра .  
О п и с а н и е .  Полипняк слабо вздутой формы, высотою д о  40-

50 мм и диаметром до 1 10-120 мм . При значительной перекристаллиза
ции полипняка наблюдается великолепно сохранившаяся поверхность 
колонии, позволяющая наблюдать не только характер кораллитов , но 
и характер самих чашек . Последнее обстоятельство делает особенно цен
ной описываемую находку, так как очень редко удается наблюдать чашки 
у табулят вообще . Чашки несколько асимметричной формы, глубиною 
не более 1 .0-1 .3 мм . 

Любопытно , что асимметрия чашек находится в непосредственной за
висимости от расположения кораллитов, которые наклонены в одну сто
рону под углом в 150  от вертикали. Rораллиты приподнимаются над 
субстратом, причем стороны чашек по наклону l{ораллитов имеют увели
ченную ширину борта, а стороны, противоположные наклону, - уко
роченную . Вследствие этого дно чашек как бы смещено в сторону, про
тивоположную наклону кораллитов; борт чашек по наклону пологий 
и длинный, борт на противоположной стороне крутой и коротний . Асим
метрия чашек выражена настолько резко и так характерна для всех 
кораллитов ,  что ее нельзя не поставить в связь с общим наклоном корал
литов в одну сторону. Пологий край чашек помогал зооидам в их стремле
нии пр:цнять нормальное вертикальное положение . Интересно отметить, 
что стремление З00ИДОВ принять вертикальное положение привело к ВО3-
никновению днищ, косо ориентированных по отношению к стенкам корал
литов, образующих с одной стороны острый угол , а с другой тупой;  по 
отношению к самим зооидам такие днища имели ГОРИЗ0нтальное положение . 

На дне чашек наблюдаются великолепно выраженные короткие, 
но довольно крупные желобl{И, ведущие к соединительным порам . Эти 
желобки располагаются несколы{о косо по отношению к граням корал
литов, но так как они сильно смещены к краям граней, то создается впе
чатление, что они располагаются парами по обеим сторонам около каждого 
ребра кораллита . В правильных гексагональных кораллитах эти желобки 
придают днищу чашечки звездчатое строение . 

Rораллиты имеют довольно правильную форму, если не считать ука
занной асимметрии . Диаметр их равен 5 .0-6.0 мм . СтеНIШ ровные или 
нескольно ИЗ0гнутые . Толщина их колеблется от 0.04 до 0 . 15 мм , чаще 
всего встречаются кораллиты с толщиною стенок 0 .08-0. 1  мм . Поры 
ввиду сильной перекристаллизации энземпляра обнаруживащтся с тру
дом . Вероятно , они довольно мелкие . Днища великолепно развиты , имеют 
волнистую поверхность, что в значительной степени обусловлено на
личием описанных желобков . Расстояние между днищами колеблется 
от 0 . 7  до 1 .5 мм, но обычно равно 1 .0 мм . ШИПИIШ мелкие и редкие .  

С р а в н е н и е .  Описанная форма лишь мелкими деталями отли
чается от Р. praemaximus Sok . ;  различия, вероятно , обусловлены чисто 
экологическими причинами (наличие у описанного экземпляра некоторой 
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асимметрии I<ораллитов ., что связано с их наилоном по отношению I{ суб
страту, и I<осые днища) . От  остальных представителей ирупноячеистых 
Favosites она отличается главным обраЗ0М размерами иораллитов и не
иоторыми другими особенностями. 

М е с 'т о н а х о ж Д е н и е.  Б ассейн р.  Колымы, р .  Тирехтях , 
лландовеРИЙСI<ие , . B03MOJ-HHO , нижневенлоисиие отложения, обн. 150 ,  
о бр .  151 , 152 ,  иолл . Б .  В .  Губачева, 1940. 

Г е о г р а ф и ч е с и о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е .о л о г и
ч е C I< и й в о 3 Р а с т .  Прибалтииа ,  силур , лландовери; Северо-Вос.
тои СССР, лландовери, .. НИ3Ы венлоиа .  

Favosites socialis Sokolov e t  Tesakov, sp . n .  

Табл. XXVII,  фиг. 8 ;  табл. XXVIII ,  фиг. 1-4 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН . СССР, иолл . 261 , обр .  166/1 . Б ассейн 
р .  Колымы, р .  Тирехтях . Силур , верхний лудлов . 1  

Д и а г н о 3 .  ПОЛИПНЯЮ1 небольших размеров , полусферичесиие, 
сильно вздутой или удлиненной формы, часто несут на себе дополнитель
ные выросты . Кораллиты дифференцированные , диаметром 0 . 7  -1 .5  мм . 
Стении неСI{ОЛЬИО утолщенные . Поры на гранях в 1.-3 ряда , диаметр 
пор 0 . 15-0.2 мм . Днища очень частые , иногда неполные , с интервалами 
0 . 1 -0.5  мм . ШИПИIШ хорошо развиты . 

В иоллеиции имеется несиольио эиземпляров , относящихся I{ этому 
виду.. I 

О П И с а н и е .  ПОЛИПНЯI{И. небольшие, полусферичесиие,  сильно В3ДУ
тые или удлиненные, часто несут на себе дополнительные выросты ; иногда 
наблюдаются иолонии неправильной ИOl\шовато-желваиообразной формы. 
В большинстве случаев наблюдаются в массовом иоличестве, сплошь пе
реполняя породу . 

Диаметр полусферичесиих полипняиов обычно равен 10-20 мм, реже 
до 35 мм; диаметр вытянутых форм иолеблется от 10 до 15 мм, при их длине 
20-30 ММ. Кораллиты радиально расходятся от центра либо от централь
ной части ОСJ:lования иолонии; в полипняиах с неправильными очертани
ями они СИЛЬНО И30ГНУТЫ. 

Наблюдается заметная дифференциация иораллитов по величине; ируп
ные иораллиты, диаметром 1 .3-1.5 мм, незаиономерно располагаются среДI1 
мелиих, диаметром 0 .7  -:- 1 .2 мм. Стении прямые либо слеги а изгибающиеся , 
утолщенные, с пры{расно выраженным срединным швом. Толщина стенои 
варьирует от 0 .08 до 0 . 1  мм . Поры многочисленные , располагаются в 1 -
3 ряда п о  граням иораллитов в зависимости о т  ширины грани . Неиоторые 
поры ирайних рядов часто смещены и ребрам иораллитов , отчего иногда 
создается впечатление наличия угловых пор . 

Днища представляют одну И3 основных особенностей вида; они много
численные, . часто неполные, прямые или несиольио волнообразно И30ГНУ
тые. Хараитерно , что в начале роста иораллитов днища обычно прямые 
и располагаются с интервалом значительно большим, чем на последующих 
стадиях их развития . Интервал между днищами в зрелой стадии роста 
0 . 1 -0.4 мм. 

Шипики хорошо развиты, особенно четио они Bыpa�{eHЫ в зонах с ча
сто расположенными днищами. Они грубые, сосиовидные , реже ионусовид
ные с широиим основанием. В зонах с разреженными днищами ШИПIШИ 
встречаются реже или совсем отсутствуют. 

1 Видовое 'IIaЗВЮIИе ПРОИС1Содит от слова socialis (лат.) - «растущий вместе в зна
чительном ноличестве» . 
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И з  м е н ч и в о с т ь .  Интересно отметить наличие в RОЛЛeI{ЦИИ мел
Rих ЭRземпляров , диаметром до 5-7 мм, Rоторые отличаются ОТ описан;:
ных форм меньшим диаметром Rораллитов (не более 1 . 2 мм) .. Учитывая 
общность всех остальных признаRОВ , их таюне, вероятно, следует ПОRа 
относить R F. socialis. 

. . 

С Р а в н е н и е .  По типу RОЛОНИИ И расположению Rораллитов этот 
вид имеет наибольшее сходство с F. coreanijormis Sok . (С<шолов, 1952, 
стр . 53,  табл . ХХ, фиг. 3-6) , но отличается от него неСRОЛЬRО большим 
диаметром Rораллитов , многочисленными рядами пор , частыми днищами 
и хорошо развитыми ШИПИRами. По размерам Rораллитов он БЛИЗRО стоит 
таюке R F. minor Ozaki (Ozaki ,  19;'34, стр . 73 ,  табл . XIV, фиг. 5-7) , отли
чаясь от него большей дифференциацией кораллитов , порами и более ча
стыми днищами. От F. coreaniais Rukh. (поп Ozaki) , описанных Л .  Б .  Ру
хиным (1938, стр . 71 , табл . X I I I ,  фиг . 4, 5) , и его разновидностей F. so
cia lis отличается большим количеством рядов пор , хорошо развитыми ши
пиками, а также размерами Rораллитов и утолщенными стеНRами. Далее 
этот вид обнаруживает некоторое сходство с F. mary landicus Prouty (Swartz 
and Prouty , 1923, стр . 397 , табл . Х ,  фиг. 4, 5) , F. kemali Her. et Gaertn. 
(Heritsch et Gaertner, 1929 , стр . 200, табл . 1 1 ,  фиг. 1 ,  2; табл . 1 1 1 ,  фиг. 1 -
4) , с неноторыми разновидностями F .  jorbesi М .  Edw. et Н .  (Milne-Ed
wards et Haime, 1851) и F. hisingeri M . -Edw.  et Н .  (Milne-Edwards et Haime, 
1851) . От F. mary landicus новый вид отличается неБОЛЬШИIlfИ размерами и 
многочисленными порами; от F .  kemali - неснольно более нрупными норал
литами и частыми порами; от разновидностей F. jorbesi отличается мень
шими размерами нораллитов , утолщенной стевяой, хорошо развитыми 
шипинами и порами; а от F. blsingeri значительной дифференциацией ко
раллитов , большим ноличеством рядов пор и значитеЛЬН0 утолщенной 
стенной. Favosites socialis имеет танже сходство с неноторьши экземпля
рами F.  bldensis Kamei из нижнего девона Японии , хорошо описанньши и 
изображенными Т .  Хамада (Hamada, 1959б,  стр . 208, табл . XVI) , но от
личается неснольно более нрупными нораллитами, более частыми дни
щами и хорошо развитыми порами. . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  Колымы, р .  Тирехтях , вер
хнеЛУДЛОВСIше (переходные к девону) отложения , обн. 165 , обр . 166 /1 (го
лотип) , обр . 166 /5 (паратип) ; обн. 164 ,  165,  обр . 1 54-167;  обн. 1 7 1 ,  обр .. 
171 ; обн. 167 ,  обр . 167 ;  колл . Б .  В .  Губачева, 1940. 

Г е о г р а ф  и ч е с н о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с н и й в о з р а с т. Cebepo-ВоСТОI{ СССР, силур , верхний лудлов 
(переходые слои н девону) ; Сев . Урал , бассейн р .  Печоры, верхний луд
лов . Всегда встречается в изобилии. 

Favosites cf. kemali Heritsch et Gaertner, 1929 
Табл . X XVII I ,  фиг.  5, 6 

О п и с а н и е .  Полипняк уплощенно дисновидной формы, достигаю
щий в диаметре 40-60 мм. Кораллиты однородные, призматичесние ,  
'иногда неснольно альвеолитоидного типа,  диаметром оноло 1 .0 мм. Стенни 
утолщенные ,  прямые либо слабо изогнутые, толщина около 0 . 1· мм. Днища 
тонкие,  слабо изогнутые , расположены с интервалами 0 .3---'0 . 5  мм. Поры 
располагаются в один продольный ряд по наждой грани кораллитов . 
Диаметр пор 0 . 15  мм, редко несколько больше. Шипини отсутствуют. 

С р а в н е н и е. Описанный экземпляр ' очень близон R F. kemali ,  
описанному Л. Б. Рухины:м (1 938 , стр . 57 , табл . VII,  фиг. 7.; табл. Х I I ,  
фиг.' 8) с р .  Колымы. О н  танже БЛИЗОI{ н F .  terrae-novae Tchern. (Чернышев , 
1937б, стр . 79 ,  табл . 1 1 ,  фиг . 5а ,  5Ь) , от I\OTOpOrO отличается тольно более 
меЛRИМИ порами и более частыми днищами. 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р .  Rолымы, р .  Тирехтях , верх
нелудловские отложения (переходные слои к девону) , обн. 164, обр. 164. 

г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Северо-Восток СССР; верхний лудлов , слои, 
.переходные к девону. 

Отряд S YRINGOPORIDA 

Семейство SYRINGOPORIDAE Nicholson, 1879 

Род TROED SSONITES Sokolov, 1947 

Troedssonites flexibilis Sokolov, 1949 

Табл . XXVIII ,  фИI:. 7 ,  8 

Troedssonites jlexibi lis Соколов, 1 949, СТр . 9 1 ,  рис. 15 ,  1 6 .  

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, колл, 260 , обр . 1 14а. Бассейн 
р. Rолымы, р. Тирехтях. Верхний ордовик. 

Д и а г н о з .  Полипняк полусферический, небольших размеров . Ко
раллиты цилиндрические, диаметром 0 . 5- 1 . 3  мм. Расстояние между !{О
раллитами 0 .2-0.45 мм. Толщина стенки 0.08-0.09 мм. Соединительные 
трубки частые, диаметром до 0 . 25 мм. Интервалы между днищами 0 .2-
0.7 мм. Шипики хорошо выражены. 

В коллекции имеется два экземпляра, отнесенные к данному виду. 
О п и с а н и е. Полипняки вздутой, полусферической формы, диамет

ром не более 70 мм. Rораллиты цилиндрические, радиально расходящиеся 
от центральной части основания колонии. Диаметр кораллитов колеблется 
в пределах 0 .5-1 .3  мм; но обычно редко бывает меньше 0 .9-1 .0 мм. Ко
раллиты часто соприкасаются или несколько удалены друг от друга. 
Расстояние между ними обычно колеблется от 0 . 2  до 0 .45 мм. Стенки kO-, 
раллитов то правильные, округлые, то изгибающиеся и смятые. Толщина 
их не более 0 .08-0 .09 мм. С наружной поверхности стенки имеют концен
трическую морщинистость , усиливающуюся благодаря узловатым концен
трическим вздутиям самих кораллитов . 

Соединительные труБRИ частые, ориентируются в осн{)вном в четырех 
направлениях,  но нередко отклоняются от вертикальной линии. Rораллиты 
в местах отхода соединительных трубок образуют вздутия . В продольных 
разрезах соединительные трубки выступают или в виде частых коротких 
перемычек , или в виде вертикальных рядов округлых поперечных сече
ний. Диаметр соединительных трубок обычно не превышает 0 .25 мм; рас
стояние между ними колеблется от 0 . 7  до 1 .0 мм. 

Днища правильные, горизонтальные, иногда слабо скошенные либо не
сколько волнообразно изогнутые; располагаются довольно равномерно 
с интервалами 0 .2-0.4 мм; в некоторых случаях интервал увеличивается 
до 0 .7 мм. Шипики хорошо развитые, притупленные,  длиною до 0 . 15  мм. 

С р а в н е н и е. От Troedssonites conspiratus (Troeds .) (Troedsson , 
1929 ,  стр . 134, табл. 43, фиг. 2, 3) Т .  flexibi lis отличается меньшими раз
мерами кораллитов , меньшим диаметром соединительных образований и 
более часто расположенными днищами. От так называемых сирингопорид 
Ордовика,  описанных А. Вильсон (Wilson, 1926) под названием Syringo
pora burlingi Wilson и S .  co lumbiana Wilson и также, по-видимому, при
надлежащих роду Troedssonites, этот вид значительно отличается размерами. 

Значительно меньшими размерами кораллитов и более правильными 
днищами он отличается и от недавно описанного Ио Сынь-сюном из сред-
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него ордовика Гуйчжоу (Юго-Западный Китай) Т. compactus У oh Sen
shing (Yoh Sen-Sbing, 1959 , стр . 412 ,  табл. I I I ,  фиг. 1 -3; табл. IV, фиг. 1 -2) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р .  Колымы, р .  Тирехтях , верхне
ордовикские отложения, оби. 108, обр. 1 14, 1 14а (голотип) , колл. 
Б. В .  Губачева ,  1940. 

Г е <> г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Северо-Восток СССР; верхний ордовик. 

Отряд HAL YSITJDA 

Семейство CATENIPORIDAE Hamada, 1957 

Род CATENIPORA Lamarck, 1816 

Catenipora gubachevi Sokolov et Tesakov, sp. п. 
Табл. XXIX, фиг. 1 ,  2 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, кол�. 261 , обр. 1 15 .  Бассейн р .  Ко
лымы, р .  Тирехтях. Верхний ордовик. 1  

Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров . Кораллиты шириной 
0.55-0.60 мм и длиной до 1' .2  мм, образуют короткие, довольно правиль
ныIe цепочк�r. Стенки толстые, слабо выпуклые, толщина до 0 .2  мм. Днища 
прямые, располагаются с интервалами 0 .3  мм. Шипики хорошо развиты. 

О п и с а н и е .  В коллекции находятся обломки полипняка ,  имев
шего, по-видимому, незначительные размеры, по всей вероятности, не бо
лее 30 мм в диаметре.  Слагающие полипняк хрупкие кораллиты образуют 
короткие, довольно правильные цепочки длиною до 2.5-5.0 :мм и шири
ною до 2.0-3.0 мм. Стороны цепочки обычно созданы одним-четырьмя 
кораллитами. " 

По форме коралл�,ты эллиптические, с почти параллельными внешними 
стенками, образующими слабые вздутия по внешней стороне цепочки. 
Внутренние стенки между кораллитами не всегда замкнуты, очень часто 
на их месте наблюдается лишь некоторое сужение, и полости кораллитов 
остаются в открытом сообщении. 

Ширина кораллитов около 0 .55-0 .60 мм, длина до 1 . 2  мм. Стенки очень 
толстые; в ряде случаев удается наблюдать , что они двуслойные, обычно же 
кажутся сплошными и однородными. Толщина стенок до 0 .2  мм. Днища 
расположены с интервалами 0 .3  мм; они прямые и однообразные. Внутрен
няя стенка кораллитов несет довольно крупные, широкие, чуть загнутые 
шипики, количество которых подсчитать не удается из-за значительной 
перекристаллизации. 

С р а в н е н и е .  В качестве наиболее близких к описываемому виду 
необходимо назвать : Catenipora quadrata ( Fischer-Benson) (Fischer-Ben
son, 1871 , стр . 21 , табл. I I I ,  фиг. 6 ,  7) , С. agglomeratiformis (Whitf. )  (Whit
field , 1900, стр . 20 , табл . 2, фиг. 1 ,  2) , С .  arctica (Tchern.)  (черныIев, , 1941а,  
стр . 37 , табл . XIV, фиг. 1 , 2) . Catenipora quadrata приближается к рассма
триваемому виду по наличию широких шипиков , но последние у него д(}'
ходят до центра и создают колумеллу, кроме того, у него I<ораллиты мень
ших размеров и значительно менее вытянутые в длину. С С. agglomera
tijormis обнаруживается значительно большее сходство ,  но С .  gubachevi 
отличается более короткими цепочками, меньшим диаметром кораллитов , 
более вытянутыми кораллитами, частыми днищами и присутствием шипи
ков . От С .  атсиса рассматриваемый вид отличается более крупными размера
ми кораллитов , знэ"чительно более толстой стенкой и наличием шипиков. 

1 Видовое название дано в честь геолога Б .  В .  Губачева. 
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Несомненно , 'что все четыре названные вида образуют родственную 
группу, характеризующую верхи ордовика-низы силура . 
. М е с . т о н а х о ,ж .д е н и е. Б ассейн р .  Колымы, р .  Тирехтях, верх

ний ордовик , обн. 108 , обр . 1 1 5  (голотип) ; колл. Б .  В .  Губачева ,  1940 . 
Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и

ч е с к и й в о 3 Р а с т. Северо-Восток СССР,; верхний ордовик . 

Подкласс I-I eliolitoidec[ 

Отряд HELIOLITIDA 

. Семейство
' 
HELIOLITIDAE Lilldstrom, 1873 

Род STELLIPORELLA Welltzel ,  1895 

Stelliporella arapeosa Sokolov et Tesakov, sp . 11 .  

Табл . XXIX,  фиг. 3 

. Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР , колл . 261 , обр . 118а .  Б ассейн 
р. ,Колымы, р. Тирехтях . Верхний ордовик-лландовери. l  

Д и а г н о з .  Полипняк вытянутый, небольших размеров . Диаметр 
кораллитов 1 .6-1 .7 мм. Толщина стенок 0 .08 мм. Расстояния между дни
щами 0 .4-0 .7 мм. Септальные пластины хорошо выражены, создают 
неправильную сетку внутри кораллита. Промежуточные трубки имеют 
диаметр 0 .5  мм. Они пересечены диафрагмами, интервал между которыми 
0 .3-0.35 мм. 

О п и с а н и е. Полипняк неснольно вытянутый , ветвистый, диаметром 
1 .7 мм. Кораллиты четко очерчены нонтуром стен�и,  их диаметр 1 .5-
1 .7 .мм. В центральной З0не · они идут параллельно оси полипняка ,  затем 
резко отгибаются и нормально выходят н поверхности. Расстояние между 
нораллитами нолеблется o;r 0 .3  до 0 . 7  мм. Стенки ровные, толщиною 0.08 мм. 
Днища 'горизонтальные, иногда неснольно СI,ошенные; интервал между 
ними 0 .4-0.7  мм. 

Септальные образования развиты в виде пластин, I�OTopble, пересекаясь 
друг с другом, иногда создают внутри нораллитов совершенно неправиль
ную сетну. Промежуточные трубни изменчивых очертаний, чаще шести
.угольные, иногда трех-пятиугольные. Диаметр промежуточных трубок 
обычно колеблется около 0 .4-0.6 мм, чаще 0 .5  мм. Стенки трубок несколько 
тоньше стенок I�ораллитов . Диафрагмы, пересекающие ретикулярные 
трубки, ровные, горизонтальные, с интервалом между ними 0 .3-0.35 мм. 

С р а в н е н и е. Этот вид наиболее БЛИЗ0К к S .  lamellata Wentz .  
(Wentzel , 1895 , стр . 34, табл . IV, фиг. '10-12) ,  синонимом которого , по
видимому, является Helio lites parvistel lus var. intricata Lilldstrom (Lind
strom, 1899 , стр . 63, табл . IV, фиг. 10-19;  табл . V, фиг . 3) , однако от
личается от них более четкими очертаниями кораллитов и более сложной 
септальной сеткой внутри кораллитов,  образованной расщеплением сеп
тальных пластин. От Ste lliporel la parvistel lus (Roem.) (Roemer, 1861 , 
стр . 25 , табл·. IV, фиг. 6) этот вид отличается ветвистой формой колонии, 
большим диаметром кораллитов и рядом других мелких признаков . 

. М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  Колымы, р .  Тирехтях. Верх
неордовикские-лландоверийские отложения , обн. 118 ,  обр . 1 1 8а (голо-
тип) , колл. Б .  В .  Губачева, 1940. . 

• 

1 Видовое название происходит от слова aralleosa (лат.) - «паУlfинистаю) 
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Г е о г р а ф и ч е С .к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с J, и ·й в о з р а с · т .  Северо-Восток СССР; верхний ОРДОВИI{-ллан
довери. 

Stel liporel la chaetetoides Sokolov et Tesakov, sp. n .  
Табл . X X I X ,  фиг . . 4, 5 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, колл. 261 , обр . 1 18а/1 . Бассейн 
р .  :Колымы, р .  Тирехтях . Верхний ордовик-лландовери. 1  

Д и а г н '0 з .  Полипняк небольших размеров , вздутой, почти сфери
ческой формы. :Кораллиты не имеют четкой, самостоятельной стенки, огра
ничиваясь контуром промежуточных трубок. Диаметр кораллитов 0:9-
2.1 мм, расстояние между ними 1 . 5-2.0 мм. Септальные пластины доходят 
до центра .  Промежуточные трубки правильные, пяти-шестигранные, ди
аметром 0 .3-0. 5  мм. Днища и диафрагмы в тубулах расположены на оди
наковых уровнях , интервал между ними не более 0 . 1 5  мм. 

О п и с а н и е .  Полипняк вздутой, почти сферической формы, до
стигающий в диаметре 25-30 мм. :Кораллиты не имеют четкой собствен
ной стенки, они ограничены сторонами промежуточных трубок, которые 
вдаются в полость кораллитов своими ребрами, отчего внутренние очерта
ния l{ораллитов становятся зубчатыми. 

:Кораллиты имеют диаметр 1 .9-2.1 мм, они неравномерно расположены, 
расстояние между ними сильно варьирует, но обычно не превышает 2.0 мм. 
Септальиые пластины преI{расно развиты, длинные, расщепляющиеся 
в центре кораллита. Днища ТОНIше , частые, расположены на одном уровне 
с диафрагмами в промежуточных трубках . Наличие септальных пластин, 
доходящих до центра ,  и совпадение днищ и диафрагм в кораллитах и 
промежуточных трубках сильно маСl{ИРУЮТ кораллиты. Интервал между 
днищами и диафрагмами не превышает 0 . 15  мм. Промежуточные трубки 
правильные, пяти-шестисторонние, их диаметр обычно колеблется в пре-
делах 0 .3-0.5 мм. I 

С Р а в н е н и е .  От всех представителей рода Stel liporella описанный 
вид резко отличается диаметром кораллитов либо одинаковым располо
жением днищ и диафрагм, а также своеобразным строением сецтального ап
парата. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Б ассейн р. :Колымы, р .  Тирехтях, верх
неордовикские - лландоверийские отложения , обн. 1 18 ,  обр . 118а/1 
(голотиц) , l{ОЛЛ . Б.  В.  Губачева ,  1940. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с l{ и й в о з р а с т .  Северо-Восток СССР; верхний ордовик-ллан-
Довери .  \ 

Отряд PR OPORIDA 

Семейство PROPORIDAE Sokolov, 1950 

Род PLASMOPORELLA Кiaeг, 1897 

Plasmoporella kiaeri Sokolov, 1955 
Табл . X X I X ,  фиг. 6 ,  7 

P lasmopore l la kiaeri Соколов, 1 955а, табл . L X X X I ,  фиг .  1 ,  2 ;  Бондаренко, 1958, 
стр . 213 ,  табл . V, фиг. 1 ,  2 .  

Г о л о т и п .  ВНИГРИ, колл. 599 , обр . 145.  Б ассейн р .  :Колымы, 
р .  ТирехТях. Верхний ордовик . 

1 Название происходит От родового названия Cllaetetes. 
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Д и а г н о з .  Полипняк желвакообразный, средних размеров . Корал
литы крупные, диаметром 3 .0 мм, с четким· звездчатым очертанием по
перечного сечения . Стенка намечается тонкой линией, прерываемой двенад
цатыо септальнымИ выростами, более светлыми по своей окраске, чем 
остальные скелетные элементы. Стенки кораллитов тесно связаны с окру
жающей пузырчатой тканью, которая образует систему сильно выпуклых 
колоколообразных пузырьков . Днища горизонтальные или несколько вы
пуклые и косые. 

О п и с а н и е. В коллекции имеется часть хорошо сохранившегося 
полипняка , достигавшего в дИаметре . не менее 50-60 мм. Кораллиты от
личаютСя очень правильной формой, однообразием и ' равномерностью рас
пределения. Они имеют хорошо выдержанную звездчатую форму попереч
ного сечения, очерченную довольно правильной ломаной линией. Диаметр 
кораллитов около 3.0 мм. Стенка в некоторых местах ' прерывается; по 
своей толщине она совершенно не отличается от окружающей кораллит 
пузырчатой ткани. 

Количество зубчатых выступов , входящих в полость кораллитов , везде 
выдерживается строго одинаково .  К концам остроконечий зубчатых вы
ступов , обращенных вовнутрь кораллитов , приурочены двенадцать со:вер
шенно изолированных септальных образований. Они довольно короткие, 
толстые, конические и слабо изогнутые; длина их довольно сильно варьи
рует, а ширина у основания обычно равна 0 .25-0. 3  мм, причем наиболее 
утолщенная часть находится за пределами контура кораллитов . Интересно 
отметить , что окраска септальных обр'азований гораздо светлее всех 
остальных скелетных элементов ,  отчего они иногда трудно распознаются . 

. Пузырчатая цененхима сложена неправильными, типичными для этого 
рода пузырями, однако в продольном сечении нередко можно уловить оп
ределенную закономерность в их расположении. Все пузыри обращены вы
пуклостью кверху и иногда образуют неправильные столбчатые структуры. 
Диаметр пузырьков меняется от 0 .8 - 1 .0 мм до 1 .7-2 .0 :мм; высота - от 
0 .3  до 0 .6  мм. В ряде случаев на пузырях наблюдаются зачатки шипиков , 
имеющих светлую окраску и близких по происхождению септальным об
разованиям. Днища тонкие, горизонтальные, косые, пересекающиеся , не
редко слабо выпуклые; расстояние между ними колеблется от 0 . 5  до 
1 .3 мм. 

. 

С Р а в н е н и е .  От всех известных представителей рода Р lasmopo
rella этот вид отличается большими размерами кораллитов и их более пра
вильным зубчатым очертанием., 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  Колымы, р .  Тирехтях, верх
неордовикские отложения, обн. 108 , . обр . 145 (голотип) , колл. Б .  В .  Гу
бачева,  1940. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Северо-Восток СССР; верхний ордовик; Казах
стан, верхний ордовик , дуланкаринский , горизонт . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изученные кораллы из ордовикских и силурийских отложений, при
нимающих участие в строении Тирехтяхской антиклинали, характери
зуют лишь частично коралловую фауну нижнепалеозойских отложений 
Омулевских гор . Стратиграфический разрез ордовика и силура этого рай
она, как теперь выясняется , не принадлежит к числу лучших и ,  вероятно, 
содержит значительные пробелы, вызванные как особенностями совре
менной тектонИIШ водораздельных пространств бассейнов рр. Тирехтях 
и Таскан, так и чисто историко-геологическими условиями нижнепале-
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озойского осадконакопления . Но несомненно, что по крайней мере в двух 
отношениях изученная фауна представляет интерес: во-первых , она поз
волила в свое время впервые установить здесь ордовикский возраст древ
нейших отложений с кораллами и, во-вторых , ее изучение наметило вы
деление нескольких важных в стратиграфическом отношении комплексов , 
приобретающих сейчас все большее корреляционное значение. 

По систематическому составу описанные кораллы относятся к двум 
подклассам: Tabu lata и Helio litoidea. Первый включает виды Multiso
lenia tortuosa Fritz , Favosites dilutus Sok. et Tes . ,  sp . п . ,  Р.  gothlandicus 
Lam.  var. taimyrica Tchern. ,  Р. sulcatus Tchern . ,  Р.  praemaximus Sok . , 
Р. socialis Sok. et Tes . ,  sp . п . , Р. cf. kemali Her. et Gaertn . ,  Troedssonites 
jlexibi lis Sok. и Catenipora gubachevi Sok. et Tes . ,  sp . п . ,  а второй - Ste l
liporella araneosa Sok. et Tes . , sp . п . ,  S.  chaetetoides Sok. et Tes . ,  sp . п .  и 
Plasmoporella' kiaeri Sok. 

Древнейший комплекс среди этих кораллов образуют кораллы из обн. 
108 (колл . Б .  В .  Губачева ,  1940) . Он ВIшючает Troedssonites jlexibi lis, 
Catenipora gubachevi и P lasmoporella kiaeri . Кроме того, отсюда же ранее 
нами были определены и описаны Troedssonites conspiratus (Troeds .) , ка
тенипориды без септальной структуры (Ho locatenipora sp .) , некоторые раз
новидности Р lasmoporella kiaeri , Streptelasma cf. distinctum Wilson,  
а А. Ф.  Лесников ой были определены остатки брахиопод, близкие к роду 
Hebertel la .  Весь этот комплекс с несо�шенностью указывает на верхнеор
довикский возраст вмещающих отложений. 

Особый интерес представляет открытие родов P lasmoporel la и Troeds
sonites. Первый из них был впервые открыт в СССР на территории Северо
Востока СССР и лишь позднее стал широко известен в ряде других обла
стей и особенно в Восточном Казахстане (Бондаренко,  1958) . В Норвегии 
представители этого рода известны из слоев «5а-Ь»; аналогичное положе
ние они занимают в Казахстане и в Китае, т.  е. приурочены к позднему 
ордовику. \Представление о том, что слои «5Ь}) и их стратиграфические ана
логи могут войти уже в состав лландовери, вызывает сейчас много возра
жений, так как в целом комплекс фауны этих слоев позволяет произво
дить корреляцию с ашгиллским ярусом Англии. 

Род Troedssonites, также впервые открытый в СССР и первоначально 
установленный Б .  С. Соколовым на гренландском материале, является не 
менее типичным для верхнего ордовика; его наиболее ранние представи
тели установлены сейчас Йо Сынь-сюном (Yoh Sen-shing, 1959) в Юго
Западном Китае, но,  судя по Гренландии, Канаде и некоторым другим 
странам, этот род особенно характерен для верхнего ордовика. Из верхне
ордовикских отложений Британской Колумбии описана А. Вильсон 
(Wilson , 1926) Streptelasma distinctum, и типично верхнеордовикский об
лик имеют новые катенипориды из обн. 108 (колл . Б .  В .  Губачева ,  1940) . 

Таким образом, представляется маловероятным, что указанный комп
лекс может быть связан с уочатской или сиенской свитами Омулевских 
гор , если последние будут рассматриваться как среднеордовикские (Ни
колаев , 1958; Богданов , Чугаева ,  1960, и др .) . Более вероятно , что эта 
фауна принадлежит к омукскому горизонту современной схемы верхнего 
ордовика,  но, может быть , не к самой его верхней части. Вероятно , в самое 
ближайшее время будет определено более точно истинное стратиграфиче
ское положение этого комплекса среди верхнеордовикских фаун, боль
шое разнообразие которых сейчас установлено Б .  В .  Преображенским. 

К этому комплексу очень близок комплекс гелиолитид из другого ме
стонахождения - обн. 1 18 (кОлл. Б .  В .  Губачева ,  1940) . В нем впервые 
для Северо-Востока СССР установлен род Stel lipore lla/c двумя новыми 
видами - S .  araneosa и S .  chaetetoides. Облик этих видов , особенно по
следнего , с совершенно замаскированной структурой кораллитов , ка-
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жется оченЬ древним, поэтому мы считаем его возраст верхнеОРДОВИКСI{ИМ
·лландовериЙским. 
_ Значительно более · определенно в качестве лландоверийского можно 
.рассматривать третий комплекс, представленный целиком фавозитидами: 
JИultisоlеniа tortuosa, Favosites su lcatus, F .  praemaximus, F. di lutus и F. gotlz
landiClls var. taimyrica . Все эти I{ораллы происходят И3 двух обнажений -
обн. 128 и 150 (колл . Б .  В .  Губачева ,  1940) несомненно близких между со
бою ,  хотя и не содержащих' общих видов . 

Первый и два последних вида И3 этого комплекса приурочены к одному 
местонахождению (обн. 1 28) на водоразделе рр .  Тирехтях и Известковой -
к массивным серым известнякам, I{QТОРЫМ А. А. Николаев (1958) склонен 
приписывать венлокский возраст, допуская выпадение И3 разреза значи
тельной части лландоверийских отложений. Его соображения о неполноте 
силурийского разреза, возможно , справедливы, однако необходимо от
метить , что Multiso lenia tortuosa и Favosites gothlandicus var. taimyrica 
очень характерны для верхней части лландовери. Несомненно лландо
верийскими являются два других вида:  Favosites su lcatus, описывлсяя 
Б .  Б .  Чернышевым (1941) И3 лландоверийских отложений п-ова Таймыр , 
и F. praemaximus - Б .  С .  Соколовым (1951б) И3 райккюльского гори
З0нта лландовери Прибалтики. 

Бесспорно венлокских и нижнелудловских кораллов в составе -И3У
ченной фауны нет, хотя за пределами района они хорошо выделяются 
в уамостоятельные комплексы. Один И3 таких комплексов , включающий 
Fаiюsitеs jorbesi М .  Еа,у. et Н .  и формы, близкие I{ F. subgothlandicus 8ok. 
и F.  hisingeri М. Edw.  et Н . ,  указывается А. А. Николаевым в нижней части 
нелюдимской свиты (слои с Leperditia phaseo lus) , которую он считает 
верхнелудловс�оЙ. Если, однако, судить по хорошо изученным разрезам 
Прибалтики , Подолии, "Урала и Средней Азии, то эти виды скорее харак
теризуют еще нижний лудлов в той трактовке этого яруса, которая при
нята большинством советских геологов. 

В качестве типично верхнелудловского мы рассматриваем комплекс 
видов З0НЫ Favosites socia lis, представленной здесь в обнажениях 164, 165 ,  
167 ,  ' 171  и имеющей необычайно широкое распространение на всей терри
тории Северо-Востока СССР. 'В этом комплексе доминирующую роль иг
рают исключительно многочисленные, небольшие, комковатые и вытянутые 
колонии мелкоячеистых F. socialis 8ok. et Tes . с F. mammi latus Tchern. ,  
F .  ех gr . coreanijormis 80k . , F .  ех gr . concentricus Rukh . ,  F .  cf. kemali Her. 
et Gaertn . ,  редкими Squameojavosites и другими родами табулят. Favosi
·tes socialis характерен для верхнелудловских отложений и некоторых дру
гих областей севера ,  в частности для бассейна р .  Печоры и северной части 
"Урала. 

По современной стратиграфической схеме Омулевских гор этот комплекс 
относится "к верхней части нелюдимской свиты (А. А. Николаев , 1958) 
и занимает стратиграфическое положение непосредственно выше слоев 
с Leperditia phaseo lus (His . ) . 

Эти слои А. А. Николаев считает верхнелудловскими, но, как уже было 
замечено выше, нижняя часть нелюдимской свиты М9жет еще относиться 
к нижнему лудлову, тем более что L. phaseo lus совершенно не подтверждает 
верхнелудловского возраста, будучи широко распространенным видом 
в нижнелудловских отложениях всей Прибалтики, откуда она и была впер
вые описана .  

Называя 30НУ Favosites socialis верхнелудловской, мы имеем в виду то  
представление о стратиграфии верхнесилурийских отложений, которое 
традиционно сложилось в СССР и в соответствии с которым к нижнему 
лудлову относятся отложения , эквивалентные собственно лудловским мор
СIШМ отложениям Англии (до 30НЫ М onograptus leintwardinensis · и плит-
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НЯJ{ОВ ВИТRЛИф ВIшючительно) . Н.ю{ известно, в аНГЛИЙСRОМ стратотипе 
силура нет более молодых нормальных МОРСRИХ отложений, тогда RaI{ во 
многих областях СССР , ЧехословаRИИ и других стран наблюдается непре
рывный переход от силура R девону в МОРСRИХ фаЦ:Q:ЯХ, и в соответствую
щих разрезах выделяются более молодые по сравнению с собственно луд
ловСRИМИ МОРСRие отложения с таRОЙ фауной, связь RОТОРОЙ с типично луд
лоВСRОЙ фауной является очень тесной. Эти отложения давно принято 
в СССР называть верхнеЛУДЛОВСRИМИ (тивеРСRИМИ, по О .  И .  НИRИфоровой 
И А. М. Обуту) . Именно таRие разрезы типичны и для Cebepo-ВостоRа 
сССР . НеЛЮДИМСRая свита - хараRтерный пример переходных разрезов . 

Изучение этих разрезов на Cebepo-ВостоRе СССР представляет ИСRЛЮ
чительный интерес и обещает дать много ценного материала для решения 
вопроса о границе силура и девона. ПОRа же вполне целесообразно при
держиваться существующего в СССР представления об этой границе и 
в данном случае считать неЛЮДИМСRУЮ свиту в основном СИЛУРИЙСRОЙ. 
ТОЛЬRО В этом смысле мы рассматриваем зону Favosites socialis RaR верхне
луДЛОВСRУЮ , а не нижнедеВОНСRУЮ, хотя дальнейшее изучение взаимо
отношений нашего верхнего лудлова (тивеРСRИЙ ярус) и жеДИНСRОГО яруса,  
возможно , приведет R выводу об их ЭRвивалентности. Впрочем, даже та
RОЙ вывод не даст, по-видимому, автоматичеСRОГО решения вопроса о гра
нице силура и девона, TaR RaI{ �ыдвигаемая сейчас идея СИЛУРИЙСRОГО 
возраста жеДИНСRОГО яруса найдет своих заЩИТНИRОВ, а это - предмет 
новой ДИСRУССИИ . 
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П О Я С Н Е Н И Я  
К П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К И М Т А Б Л И Ц А М  

Коллекция (М 260 и 261) хранится в музее Института геологии и геофизики 
СО АН СССР.  

Сибирская плаТфОРl\1a 

коллекция ;м 260 

ТАБЛИЦА 1 
Фиг. 1 ,  2. Pa laeofavosites argutus Ivanov, 1950. (Стр . 40) . 

1 - поперечный разрез, Х 4; 2 - продольный разрез, Х 4 .  Бассейн р .  Чуни , 
р .  Н .  Чунку, верхний ордовик, бурский горизонт, колл . Ю .  И .  Тесакова, 1960 , 
обн. 2 ,  обр . 9-21 . 

Фиг. 3, 4 P a laeofavosites carinatus Sokolov et Tesakov, sp . п. (стр . 41) .  
3 - голотип, поперечный разрез, х 4; 4 - голотип, продольный разрез, Х 4, 
хорошо видны пластинчатые основания шипиков. Бассейн р .  Чуни, р .  Н .  Чунку, 
верхний ордовик, бурский горизонт, колл . 10 .  И .  Тесакова, 1960, обн. 2 ,  
обр . 1 0-3 . 

Фиг. 5, 6 .  P a laeofavosites kanuensis Sokolov et Tesakov, sp . п. (Стр , 42) . 
5 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 6 - r:олотип, продольный разрез, Х 4 .  
Бассейн р .  Чуни, р .  Н .  Чунку, верхний ордовик, бурский горизонт, 
колл . 10 .  И .  Тесакова, 1 960, обн. 2,  обр . 7-1 . 

ТАБЛИЦА I I  

Фиг. 1 ,  2 .  P a laeofavosites ivanovi Sokolov, 1951 . (Стр . 43) . 
1 - поперечный разрез ,  х 4; 2 - продольный разрез, х 4 .  Бассейн р .  Чуни, 
р. Н .  Чунку, верхний ордовик, бурский горизонт, колл . 10 .  И .  Тесакова, 1 960, 
обн. 2 ,  обр . 1 0-4. 

Фиг. 3, 4.  P a laeofaL'osites pau lus Sokolov, 1 951 . (Стр,  44) . 
3 - поперечный разрез,  х 4; 4 - продольный разрез, х 4 .  Река Мойеро, ллан
довери, колл . И .  С .  Гольдберга, 1957,  обн. 56,  слой 2а, обр. 315 .  

Фиг. 5 ,  6 P a laeofavosites ba lticus (Rukhin) , 1937 .  (Стр . 45) .  
5 - поперечный разрез, Х 4 ;  6 - продольный разрез, Х 4 .  Река Мойеро,  
лландовери, колл. И.  С.  Гольдберга, 1 957,  обр . 49/1 . 

ТАБЛИЦА I I I  

Фиг. 1 ,  2. Pa laeofavosites angoporoides Sokolov e t  Tesakov, sp . п.  (Стр . 46) . 
1 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 2 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Река Мойеро,  лландовери, колл . Н .  А .  Флеровой, 1957,  обн. 50, обр. 608.  

Фиг. 3, 4 .  Pa laeofavosites angoporo ides Sokolov et Tesakov, sp . п .  (Стр . 46) . 
3 - продольный разрез, обр . 607-1 , Х 4; 4 - продольныIй разрез, обр . 607-2, х 4. 
Река Мойеро, лландовери, колл . Н .  А .  Флеровой, 1 957, обн . 50, обр. 608-1 , 2 .  

Фиг. 5, 6.  Mu ltiso lenia misera Sokolov e t  Tesakov, sp . п .  (Стр . 47) .  
5 - голотип, поперечный разрез, Х 4 ;  6 - голотип, продольный разрез, х 4 . 
Река Л етняя, лландовери, :колл. Ю .  И .  Теса:кова, 1 959, об.  10 ,  обр . 31-3а . 

ТАБЛИЦА IV 

Фиг. 1 ,  2. Mu ltiso lenia labyrintblca Sokolov et Tesakov, sp. п. (Стр . 48) . 
1 - голотип, поперечный разрез, Х 4 ;  2 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Река Горбиячин, лландовери, !{олл . Ю .  И .  Тесакова, 1 959., обр . 225 . 
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Фиг. 3, 4 . Multiso lenia jormosa Sokolov, 1 947 . (Стр . 49) . 
3 - поперечный разрез, х 4; 4 - продольный разрез, х 4 . Река Горбиячин, 
лландовери, колл. Ю .  И .  Тесакова, 1 959, обр . 229-6. 

ФIIГ. 5,  6 .  Multiso lenia nikijorovae Sokolov et Tesakov, sp. п. (Стр. 49) . 
б - голотип, поперечный разрез, Х 4; 6 - голотип, продольный разрез, -Х 4. 
Бассейн р .  Северной, руч. Ланги, венлок, колл. Ю. И .  Тесакова, 1 959, обр. 124-9 . 

ТАБЛИЦА V 

ФIIГ. 1 ,  2. Mu ltiso lenia nikijorovae Sokolov et Tesakov, sp.  п. (Стр . 49) . 
1 - паратип, поперечный разрез, Х 4, р .  Мойеро, венлок, колл. О .  И .  Никифо
ровой, 1 952, обр . 55/е; 2 - продольный разрез, Х 4, р .  Летняя, венлок, 
колл. Ю .  И .  Тесакова, 1 959, обр . 74-6 . 

Фиг. 3, 4 .  Mesoso lenia jestiva (Tchernychev) , 1 937.  (Стр . 51) . 
. 3 - поперечный разрез, Х 4; 4 - продольный разрез, Х 4. Западная часть Си

бирской платформы, венлок, колл . В .  И. Драгунова, 1 953, обр. 260/53. 
Фиг. 5, 6.  Mesoso lenia prima Sokolov et Tesakov, sp . п .  (Стр . 52) . 

б - голотип, поперечный разрез; Х 4; 6 - голотип, продольный разрез, Х 4.  
Река Мойеро, венлок, колл. И .  С .  Гольдберга, 1 957 , обн. 39, слой 7 ,  обр . 145в. 

ТАБЛИЦА У1 
Фиг. 1, 2.  Mesofavosites ех gr . fleximurinus SOkolov, 1 951 . (Стр . 53) . 

1 - поперечный разрез, Х 4 ;  2 - продольный разрез, Х 4. Река Мойеро, ллан
довери, колл. И .  С .  Гольдберга, 1 957, обн. 56, слой 2а, обр . 3 15 .  

Фиг. 3 ,  4 .  Favosites acutus Sokolov et  Tesakov, sp . п.  (Стр . 54) . 
3 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 4 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Река Горбиячин, лландовери, колл. Ю. И .  Тесакова, 1 959, обр. 205-8. 

Фиг. 5, 6. Favosites hirsutus Tchernychev, forma magna Sokolov et Tesakov, forma п. 
(Стр . 55) . 
б - голотип, поперечный разрез, х 4; 6 - голотип, продольный разрез, х 4 .  
Река Подкаменная Тунгуска, лландовери, колл. О .  И .  Никифоровой, 1 951 ,  
обр . 1 04.  

ТАБЛИЦА УП 

Фиг. 1,  2. Favosites moyeroensis Sokolov et Tesakov, sp . п .  (Стр . 56) . 
1 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 2 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Река Мойеро, венлок, колл. И .  С .  Гольдберга, 1 957, обн. 34, слой 2 ,  обр . 68. 

ФIIГ. 3, 4. Favosites borea lis Tchernychev, 1 937.  (Стр . 57) . 
3 - поперечный разрез, Х 4; 4 - продольный разрез, Х 4 .  Река Летняя, 
колл. Ю. И .  Тесакова, 1 959, обр . 77-2 . 

ФIIГ. 5, 6. Favosites (Sapporipora) favositoides (Ozaki) , 1 934. (Стр . 57) . 
б - поперечный разрез, Х 4; 6 - продольный разрез, Х 4. Река Мойеро, вен
лок, колл. О .  И.  Никифоровой, 1 952, обр . 76в. 

ТАБЛИЦА V I I I  

ФIIГ. 1-4. «Moyero lites» sibiricus Sokolov, 1 955 (Стр . 59) . 
1 - голотип, поперечный разрез, Х 4 ;  2 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Река Мойеро, венлок, колл. О .  И .  Никифоровой, 1 952, обр . 56б . 3 - .попереч
ный разрез, Х 4;  4 - продольный разрез, Х 4, хорошо виден симбиоз коралла 
со строматопороидееЙ. Река Летняя, венлок, колл. Б .  В .  Тебенькова, 1 936 , 
обр . 252/4. 

Фиг. 5,  6. Parastriatopora tchernycheri Sokolov, 1 955. (Стр . 61) . 
б - голотип, поперечный разрез, Х 4 ;  6 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Река Подкаменная Тунгуска, нижний силур, колл. Г .  И .  Кириченко, 1 939, 
обр . 25-34. 

ТАБЛИЦА I X  

ФIIГ. 1-7. Parastriatopora tebenjkovi (Tchernychev) , 1 938 (Стр . 62) . 
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1 - топотип, поперечный разрез, х 4; 2 - топотип, продольный разрез, х 4. 
Река Летняя, венлок, колл . Ю .  И .  Тесакова, 1 959, обр . 81-2 . 3 - поперечные 
разрезы, Х 4; 4 -:- разрез, близкий к поверхности полипняка, Х 4; 5 - продоль
ный разрез, Х 4; 6 - поперечные разрезы, Х 4, обр . 200; 7 - косой и попереч
ные разрезы, Х 4, обр . 175 .  Река Мойеро, венлок, колл. И .  С .  Гольдберга, 1 957 . 



Фиг. 8, 9. Parastriatopora undosa Sokolov et Tesakov, sp . n. (Стр . 63) . 
8 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 9 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Бассейн Н .  ТУНГУСЮI, руч. Ланги, правый ПРИТОR р .  Северной, в 30 Ю\I ОТ устья, 
нижний веНЛОR, RОЛЛ . Ю .  И .  TecaRoBa, 1 959, обр . 123-1 . 

ТАБЛИЦА Х 
Фиг. 1-4. Suba lveo lites vo lutus Sokolov et Tesakov sp . п .  (Стр . 64) . 

1 - ГОЛОТIШ, поперечный разрез, Х 4; 2 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
PeRa Горбилчин, в 0 .3  r<M ниже руч. ОленьеГО ,обр . 224-4. 3 - паратип, продоль
ный разрез, Х 4; 4 - паратип, поперечный разрез, Х 4. Правый ПРИТОR р. Оыну
тах в 0 .5  ЮН от ИСТОI<а, лландовери, RОЛЛ . Ю .  И .  TecaRoBa, 1 959,  обр . 281-2 . 

Фиг. 5, 6. 'Suba lveo lites spinotubercu latus, Sokolov et Tesakov Бр . n. (Стр.  65) . 
5 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 6 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
PeI<a Летнля, в 5 н ы  О Т  устья, веНЛОI<, IШЛЛ . Ю .  И .  Тесакова, 1 959,  обр . 74-3 .  

ТАБЛ И ЦА XI 
Фиг. 1 -3. Suba l-!}eo lites subu loslls Soko]ov et Tesakov, Бр . п.  (Стр . 66) . 

1 - голотип, продольный разрез, Х 4; 2 - голотип, поперечный разрез, Х 4 .  
Бассейн р .  Северной, руч. Ланги, венлон, НОШI . Ю .  И .  Тесанова, 1 959, обр . 1 24-1 . 
3 - продольный разрез, Х ·4 . Река Летпяя, ВeJШОК, I<ОЛЛ . Ю .  И .  Тесанова, 1 959, 
обр . .15-5.  

Фиг. 4 ,  5.  Suba lveo li/'e l la /'epentina SoJ<olov, 1 955 .  (Стр . 67) . 
4 - продольный разрез, Х 4; 5 - поперечный разрез, Х 4 .  РeJ'Ш Мойеро, ллан
довери, I<ОЛЛ . И .  С. Гольдберга, 1 957 ,  оби. 53, слой 2, обр . 273.  

Фиг. 6, 7.  P lacocoenites rotundus Sokolov et TesaJ<ov, Бр . 11 .  (Стр. 68) . 
6 - голотип, продольный разрез, Х 4; 7 - голотип, поперечный разрез, Х 4 .  
PeRa ПОДRаменнал Тунгусна,  ниже р. Лебяжьей, верхний венлок, RОЛЛ . Ю .  И .  Те
сакова, 1961 " обр . 90 .  

ТАБЛИЦА Х I I  
Фиг. 1 ,  2 .  Syringopora scabm Sokolov, 1 955 .  (Стр . 70) . 

1 - голотип, поперечный разреа, Х 4 ;  2 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Река Мойеро, венлон, RОЛЛ . О .  И .  I-lИIШфоровой, 1 952, обр . 66и .  

Фиг. 3 ,  4 .  Ca lapoecia anticostiensis Вil lings, 1865 .  (Стр. 7 1 ) . 
3 - поперечный разрез, Х 4; 4 - продольный разрез, Х 4. Бассейн р .  Вилюй, 
р. Марха, верхнеОРДОВИIiСЮlе отложенил, IШЛЛ . Морозова, 1 950, обр . 1 08 .  

ФIIГ. 5, 6.  Ca lapoecia cana(!ensis Вillings, 1 865 .  (Стр . 72) . 
5 - поперечный разрез, Х 4 ;  6 - продольный разрез; Х 4. Бассейн р .  ПОДI<а
ыенной Тунгуски, р .  Чунл, верхний ордоВIШ, долборсний лрус, I{ОЛЛ . 10 . И .  Те
санова, 1 960, обр . 1 90-1 . 

ТАБЛ ИЦА Х Ш  
Фиг. 1 ,  2 .  Pm'asarcinula trabecu lata Sokolov et Tesakov, ge11 . et Бр . 11 .  (Стр . 73) . 

1 - голотин, поперечный разрез, Х 4 ;  2 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Бассейн р .  Чуни, р .  Н .  ЧУНI<У, У руч. Нану, верхний ОРДОВИI<, БУРСIШЙ гори
зонт, RОЛЛ . Ю .  И .  Тесанова, 1960, обр . 9-2. 

Фиг. 3, 4 .  Pa/'asarcinu la spinosa Sokolov et Tesakov, ge11 . et Бр. 11. (Стр . 74) . 
3 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 4 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Бассейн р .  Чуни, р .  Н .  ЧУНRУ, У руч'. Нану, верхний ОРДОВИИ, БУРСIШЙ гори
зонт, НОЛЛ . Ю .  И .  Тесанова, 1 960, обр. 9-5 . 

Фиг. 5 .  Co lumnopore l la compacta Sokolov et Tesakov, ge11. et sp . 11 .  (Стр . 75) . 
Голотип, поперечный и продольный разрезы, Х 4. Бассейн р .  Чуни, р .  Н .  ЧУНI<У, 
У руч. Нану, верхний ОРДОВIШ, бурсний горизонт, jiОЛЛ . Ю .  И .  Тесаиова, 1 960, 
обр . 1 1-1 . 

ТАБЛИЦА XIV 

Фиг. 1 .  Co lumnopore l la compacta Sоцоlоv et  Tesakov, geu . et  sp.  11 .  (Стр . 75) . 
Голотип, продольный разрез, х 4 .  Бассейн р .  Чуни, р .  Н .  Чунну, У руч. Нану, 
верхний ордовик, бурсний горизонт, I{ОЛЛ . 10. И. Тесаиова, 1 960, обр . 1 1-1 . 

Фиг. 2-4. Со lшnnороге llа acerosa Sokolov et Tesakov, gell . et sp.  п .  (Стр . 76) . 
2 - ГОЛОТИП, . понеречныЙ разрез, х 4 ;  3 - го.тrотин, продольный разрез, Х 4 ; 
обр . 9-9 .  4 - поперечный разрез, х 4. ;  обр. 9-8 . Бассейн р .  Чуни, р .  Н .  ЧУНI<у, 
У руч. Нану, верхний ордовик, бурсний горизонт, I{ОЛЛ. 10 .  И .  Тесакова, 1960.  
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Фиг. 5. Amsassia Бр . (Стр. 93) . 
Нескольно косой разрез, х 4 . Река Чуня, в 2 ки выше р .  В .  Чунну, верхний 
ордовик,  долборсний ярус, колл . Ю .  И .  Тесакова, 1 960, обр . 1 73-3 . 

ТАБЛИЦА XV 

Фиг. 1-4. B i l lingsaria lep i da Sokolov, 1 955.  (Стр . 78) . 
1 - голотип, поперечный разрез, Х 4 ;  2 - голотип, продольный разрез, Х 4 ;  
обр . 7 1б-1 . 3 - синтип, поперечный разрез, Х 4 ;  4 - синтип, ПРОДОЛЬЩ>IЙ раз
рез, Х 4 ;  обр. 7 1 б-2 . Рена Мойеро, средний ордовин , криволуцкий ярус, колл . 
О .  И .  Никифоровой, 1 952 . 

Фиг. 5, 6. Nyctopora nicho lsoni  (R aduguin) , 1 936 . (Стр . 79) . 
5 - поперечный разрез; Х 4; 6 - продольный разрез, Х 4. Река Чуня ,. 
в 2 Ю\1 выше р .  В .  Чунку, самые верхи среднего ордовина, колл . Ю .  И .  Тесановат 
1 960, обр. 1 67-2. 

ТАБЛИЦА XVI 

Фиг. 1 ,  2. Nyctopo/'a denticulata Sokolov et Tesakov, Бр . n. (Стр . 80) . 
1 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 2 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Рена Подна:менная Тунгусна, в 2 н ы  выше р .  Столбовой, верхний ордовик, ю:!зы 
долборского яруса, колл . Ю .  И .  Тесакова, 1 961 , обр . 1 0-1 . 

Фиг , 3, 4 .  Sajjordophy l lum sibiricum Sokolov, 1 955 . (Стр . 81) .  
3 - голотип, поперечный разрез, Х 4 ;  4 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Река Подкаменная Тунгуска, верхний ордовик, долборский ярус, колл . Г .  И .  Ки-
риченко, 1 939,  обр . 297 . 

. 

Фиг . 5, 6. Foe/'stephy l lum acer Sokolov, 1'955 . (Стр . 83) . . . 
5 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 6 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Бассейн р .  Подка:менной Тунгуссю:!, район Байкита, верхи среднего-верхни:ii 
ордовик, колл. Г .  Ф .  Лунгерсгаузена, 1 949, обр . 34/16 . 

. ТАБЛИЦА XVH 

Фиг. 1 ,  2. Vacuopo/'a crenata Sokolov et Tesakov, gen. et Бр . n. (Стр . 85) . 
1 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 2 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Река Чуня, в 1 .7 IШ выше устья р .  А:муткан, верхний ордовик, долборский ярус, 
колл. Ю. И. Тесакова,  1 960, обр . 1 23-1 . 

Фиг. 3, 4. Vacuopora prisca (Sokolov) , 1 955 . (Стр . 84) . 
3 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 4 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Река Чуня, верхний ордовин, долборский ярус, колл. О .  И .  Никифоровой, 1951 , 
обр. 2 1 ,  обр. 21в/8. 

Фиг. 5 .  Lyopora crassa Sokolov et Tesakov, Бр . n.  (Стр. 86) . 
Голотип, поперечный разрез , Х 4. Река Лена, средний ОРДОВИI<, криволуцкий 
ярус, волгинсний горизонт, колл. О .  Н .  Андреевой, 1 956, обр . 18к-1 . 

ТАБЛИЦА ХVШ 

Фиг. 1 .  Lyopora C/'assa Sokolov et Tesakov Бр . n. (Стр . 86) . 
. Голотип , продольный разрез, Х 4 . , Река Лена, средний ордовик, I<РИВОЛУЦНИЙ 

ярус, волгинский горизонт, колл. О .  Н .  Андреевой, 1 956, обр . 181<-1 . 
Фиг. 2-4. Lyopo/'a jlexibi lis Sokolov et Tesakov, Бр . n. (Стр . 87) . 

2 -' поперечный разрез, х 4, обр . 1 81{-3 . 3 - голотип, поперечный разрез, Х 4 ;  
4 - голотип, продольный разрез, Х 4 ;  обр . 1 8н-7 . Река Лена, средний ордовик , 
криволуцкий ярус, волгинский горизонт, нолл . О .  Н .  Андреевой, 1 956 . 

Фиг. 5, 6. Baikito lites magnus Sokolov et Tesakov, Бр . n. (Стр . 89) . 

Фиг. 

Фиг. 
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5 - голотип, поперечный разрез, Х 4 ;  6 - голотип,  продольный разрез, Х 4 .  
Рена Чуня, в 2 к м  выше устья р .  В .  Чунку, верхний ордовик, низы долборского 
яруса, колл . Ю .  И .  Тесанова, 1 960, обр . 1 7 1-1 3 .  

ТАБЛИЦА XIX 

1,  2. Baikito lites a lveo lito i des Sokolov, 1955.  (Стр. 88) . 
1 - поперечный разрез, х 4; 2 - продольный разрез, Х 4 .  Река Чуня, верхний 
ордовик, долборский ярус, колл . Ю .  И .  Тесанова, 1 960, обр . 1 84-4 . 

3-6. Cl'ypto licl/enaria miranda Sokolov, 1 955.  (Стр . 90) . . 
3 - поперечный разрез, Х 8; 4 - продольный разрез, Х 8; 5 - поперечный 
разрез, Х 4; 6 - продольный разрез, Х 4 .  Река Мойеро, нижний ОРДОВИI<, верхи 
чуньсного яруса, нолл. И .  С .  Гольдберга, 1957,  обр . 399. 



ТАБЛИЦА ХХ 

Фиг. 1 -4 . C/'ypto lichenaria baikitica Sokolov et  Tesakov, sp . n .  (Стр . 91) . 
1 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 2 - голотип, продольный разрез, Х 4 ;  
обр . 98-5. 3 - поперечный разрез, Х 4 ;  4 - продольный разрез, Х 4 ;  обр.  98-1 . 
Рена Поднаменная Тунгусна, в 3 Ю\1 выше пос . Н:узьмовна, НИЖНИЙ ордовин, 
чуньсний ярус, верхи баЙI{ИТСЮIХ песчанинов, нолл . Н .  С. Малича, 1 957 . 

Фиг • . 5, 6. ' - Tetradium subfibratum Sokolov et Tesakov, sp . n. (Стр . 94) . 
' 

, б - голотип, продольный разрез, Х 4; 6 - голотип, поперечный разрез, Х 4 .  
Рена Мойеро, среДШIЙ ОРДОВlШ, мангазейсний ярус, нолл . О .  И .  НИЮlфОРОВОЙ, 
1 952, обр . 7От. ' 

ТАБЛИЦА ХХI 

Фиг. 1-4. Paratetradium mangaseicum Sokoloy, 1955.  (Стр . 95) . 
1 - голотип, внешний ВИД, Х 4 ;  2-4 - ГОЛОТИП, поперечные разрезы, Х 4 .  
Бассейн р .  Поднаменной Тунгуски, р .  Рыбонупчая, средний ордовин, мангазей
СНИЙ ЯРУС, нолл. О .  И .  Нинифоровой, 1952,  обр . 89т. 

Фиг. 5. ParatetradiU/n quadri lobatum Sokolov et Tesakov, sp . n. (Стр . 95) . 
ГОЛОТИП, поперечный разрез, Х 4 . Б ассейн р .  Чуни, р .  Н .  Чунну, верхний ордо
вик, долборсний ярус, колл. Ю .  И .  Тесанова, 1 960, обн . 2 1 ,  обр. 42-1 . 

Фиг. 6, 7. Rhabdo tetradium nob i le Sokolov, 1 955.  (Стр. 97) . 
6 --:- поперечный разрез, Х 4 ;  7 - продольный разрез, Х 4 .  Река Чуня, в 7 .5 нм 

, ,выше устья р. Арбанунчу, верхний ордовин, долБОРСIШЙ ярус, нолл . Ю .  И .  Те
санова, 1 960, обр . 1 57-5 . 

ТАБЛИЦА ХХII  

Фиг . .1 ,  2 .  Rhabdotet1'adium ape/·tum (SaffOl'd) , 1 856 . (Стр . 97) . 
1 - поперечный разрез, Х 4; 2 - продольный разрез, Х 4; БассейIi р .  ПОдI\а
менной ТунгуСЮI, средний ордовик, мангазейсюrй ярус, нолл . Г .  Ф .  Лунгерс
гаузена, 1 949, обр . 34/1 б .  

Фиг. 3, 4. Rhabdotetradium floriforme Sokolov et Tesakov, sp . n .  (Стр. 98) . 
3 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 4 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Рена Чуня, в 4 .5 I,M шш<е устья р .  Амутнана, верхний ОРДОВИJ{, низы долбор
сного яруса, нолл . Ю .  И .  Тесакова, 1 960, обр . 1 85-1 . 

Фиг. 5, 6. To llina evenkiana Sokolov, 1955.  (Стр . 1 0 1 ) .  
5 - голотип, внешний ВИД ПОЛИПНЯlШ сверху,. Х 1 ;  6 - голотип , внешний вид 
иолипняка сбону, х 1 .  Бассейн р. Поднаменпой Тунгусни , верхний ордовик , 

, долборсний ярус, нолл.  Г .  Ф .  Лунгерсгаузепа, 1949, обр ., 6 0 .  

ТАБЛИЦА ХХШ 

Фиг. 1 ,  2.  То Шnа evenkiana SOkolov, 1 9 5 5 .  (Стр . 101 )'. 
1 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 2 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Бассейн р .  Подкаменной Тупгусни, верхний ОРДОВlШ, долборсний ярус, 
}{олл .  Г. Ф. Лунгерсгаузена, 1 949, обр . 60.  

Фиг. 3,  4. То Шnа keyserlingi (ТоЩ , 1 889 . '(Стр . 100) . 
, ' 3 �. продольный разрез, х 4 ; 4 - поперечный разрез, Х 4 . Бассейн р .  Подна
, иенной Тунгусни, верхний ордовин, долБОРСI\ИЙ ярус, I{ОЛЛ . О .  И .  Ниюrфоро

вой, 1 951 , обр . 1 00 .  
Фиг. 5, 6. Суstilюlуsitеs libe1' Sokolov et  Tesakov, sp . n .  (Стр . J 02) . 

5 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 6 - ГО.lIОТИП, продольный разрез, Х 4.  
Б ассейн р .  Омнутах,  силур , пенлок, нолл . Ю, И .  Тесанопа, 1959, обр . 302-1 5 .  

ТАБЛИЦА X X I V  

Фиг. 1 ,  �. Cystiha lysites dragu novi Sokolov et Tesakov, sp . 11 .  (Стр . 103) . 
' 1  - голотип, поперечный разрез, Х 4; 2 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  

Бассейн Н .  Тунгуски, р .  Летняя, снлур , лландопери, I{ОЛЛ . В .  И .  Драгунова, 
1 955,  обр . 1 36/29. 

Фиг. 3 ,  4.  Fletclleriella evenkiana Sokolov, 1955. (Стр . 104) . 
3 - голотип, поперечный разрез, Х 4 ;  4 - голотип, ПРОдольный разрез, Х 4 . 
,Бассейн р .  Чуни, верхний ордопии, долБОРСIШЙ ярус, I>ОЛЛ . Г .  Ф .  Лунгерсгау
зена, 1 949, обр. Б-735. 

Фиг. 5, 6. Sibirio lites reticula tus Sokolov, 1955. (Стр . 105) . 
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5 - продольный разрез, Х 4; 6 - попереЧfШй разрез, Х 4 .  Б ассейн р .  Чуни,. 
р .  Н .  Чунку, верхний ордовик, долболрский рус, колл . Ю .  И .  Тесакова, 1 960, 
обр. 44-2. 

ТАБЛИЦА ХХУ 

Фиг. 1 ,  2. Sibi"io lites elegans Sokolov et Tesakov, sp . п .  (Стр . 106) . 
1 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 2 - голотип, продольный разрез, Х 4. РеIШ 
М ойеро,  верхний ордовИI(, долборский ярус, колл . И .  С .  Гольдберга, 1 95 7 ,  
обн. 5 9 ,  слой 2 ,  обр . 385 . 

Фиг . 3, 4. Sibirio lites sibiricus Sokolov, 1955.  (Стр . 107) . 
3 - поперечный разрез, х 4 ;  4 - продольный разрез, х 4 .  Бассейн р .  Чуни, 
р .  Н .  Чунку, 'средний ордошш , мангазейский ярус (?) - верхний ордовик, дол-· 
борский ярус, колл . Ю .  И .  Тесакова, 1 960, обн . 35, обр. 1 06-3 . 

Северо-Восток СССР 

коллекция М 261 

ТАБЛИЦА ХХУI 

Фиг. 1 , 2.  Mu ltiso lenia tortuosa Fl'itz, 1 93 7 .  (Стр. 127) .  
1 - поперечный разрез, Х 4 ;  2 - продольный разрез, х. 4 .  Бассейн р .  Колымы,. 
р .  Тирехтях, лландовери, КОШI .  Б .  В .  Губачева, 1 940, обн. 1 28,  обр. 131 . 

Фиг. 3-5. Favosi tes di lutus Sokolov et Tesakov, sp . п .  (Стр . 128) . 
3 - голотип, поперечный разрез; Х 4; 4 - голотип, продольный разрез, Х 4 ;  
обр . 148. 5 - поперечный разрез, Х 4,  обр . 148а . Бассейн р .  l{олыыы, 
р .  Тирехтях, лландовери, I\ОЛЛ . В .  В .  Губачева, 1 940, обн. 148.  

Фиг. 6, 7. Favosites sulcatus Tchernycllev, 1 93 7 .  (Стр . 130) . 
6 - поперечный разрез, Х 4 ;  7 - продольный разрез, Х 4. Бассейн р .  Колымы,. 
р .  Тирехтях, лландовери , колл . Б .  В .  Губачева, 1 940, обн . 1 50;  обр . 150. 

ТАБЛИЦА ХХУII 

Фиг . 1,  5 .  Favosites praemaximus Sokolov, 1 951 . (СтР . 131) . 
1 - внешний вид ПОЛИПНЛ1\а, Х 2, обр . 1 51 . 2 - поперечный разрез, Х 4; 3 -
продольный разрез, Х 4; обр . 152 .  4 - поперечный разрез, Х 4; 5 - продольный 
разрез, Х 4; обр. 151 . Бассейн Колыыы, р. Тпрехтях, лландовери, 1\ОЛЛ . Б .  В .  Гу
бачева, 1 940, обн. 150.  

Фиг. 6 ,  7. Favosites gotblandicus Lашагсk уаг. taimyrica Tchernychev, 1 93 7 .  (Стр. 129) . 
6 - поперечный разрез, Х 4; 7 - продольный разрез, Х 4 .  Бассейн р .  Колыыы , 
р .  Тирехтлх, лландовери, колл . Б .  В .  Губачева, 1 940, обн. 128,  обр . 130.  

ФIIГ. 8. Favosites socia lis Sokolov et Tesakov, sp . п .  (Стр . 132) . 
Голотип, разрез поперек I(ОЛОНИИ, Х 4. Бассейн р .  Колымы, р .  Тирехтлх, nерх
ний лудлов (слой, перех.одпыЙ 1\ девону) , I(ОЛЛ . Б .  В .  Губачева, 1 940, оби .  165 ,  
обр . 1 6 6 /1 . 

ТАБЛИЦА ХХУIlI 

ФI[Г. 1,  4 .  Favosites socia lis Sokolov et Tesakov, sp . п .  (Стр , 132) . . 
1 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 2 - голотип, продольный разрез, Х 4 ;  
обр .  166/1 . 3 - паратип, сечение поперек 1\ОЛОНИИ, Х 4; 4 - паратип, продоль
ный разре,3 ,  х 4; обр . 166/5.  Бассейн Колымы, р .  Тирехтях, верхний лудлов 
(слои переходные к девону) , колл . Б .  В .  Губачева, 1 940, обн. 165', обр . 1 66/1 , 
166/5 .  

ФIIГ. 5 ,  6.  Favosites cf . kema li Heritscll et  Gaertl1er, 1929.  (Стр , 133) . 
5 - поперечный разрез, Х 4; 6 - продольный разрез, Х 4 .  Бассейн р .  l{олыIvIЫ , 
р .  Тирехтях, верхний лудлов (слои , переходные 1\ девону) , 1\ОЛЛ . Б .  В .  Губачева, 
1 940, обн. 1 64,  обр . 1 64у. 

фиг.  7, 8.  Troedssonites j lexibi lis Sokolov, 1 949 . (Стр . 13/1) . 
7 - голотип, поперечный разрез, х 4; 8 - голотип, продолышй разрез, х 4 .  
Бассейн р .  Колымы, р .  Тирехтях, верхний ОРДОВИ1\, I\ОЛЛ . Б .  В .  Губачева ; 1940, 
обн. 1 08,  обр . 1 14а. 

ТАБЛИЦА XXIX 

Фиг. 1 ,  2. Catenipora gubacllevi Sokolov et  Tesakov, sp . 11 .  (Стр . 135) . 
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1 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 2 - 'голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Бассейн р .  Колымы, р .  Тирехтях, верхш!й ОРДОВИ1\, l{ОЛЛ . Б В Губачева, 1940 , 
обн . 1 08,  обр . 1 1 5 .  



Фиг.  

Фиг. 

3. Stel lipol'e l la a/'aneosa Sokolov et Tesakov, sp . п. (Стр . 136) . 
Голотип, разрез через RОЛОНИЮ, Х 4 .  Бассейн р .  Колымы, р .  Тирехтях, верхний 
ОРДОВИR - лландовери , иолл . Б .  В .  Губачева, 1940, обн . 1 1 8,  обр . 1 1 8а . 

4, 5. Ste l lipo/'e l la chaeteto ides Sokolov et Tesakov, sp . п. (Стр .  137) . 
4 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 5 - голотип , продольный разрез, Х 4 .  
Б ассейн р .  I{олымы, р .  Тирехтях, верхний ОРДОВИИ - лланДовери, RОЛЛ. Б .  В .  ГУ

. бачева, 1 940, обн. 1 1 8, обр . 1 1 8а/1 . 
ФIIГ. 6, 7. P lasmopo/'e lla kiaeri Sokolov, 1955 .  (Стр , 137) . 

6 - голотип, поперечный разрез, Х 4; 7 - голотип, продольный разрез, Х 4 .  
Б ассейн р .  Колымы, р .  Тирехтях, верхний ОРДОВИR , иолл . Б .  В .  Губачева, 1 940, 
обн. 1 08,  обр . 145 . 
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Отряд Favositida 
Подотряд F avositina . . . . .  

Семейство Favositidae Dana, 1846 . . . . 
Подсемейство Pa laeofavositinae Sokolov, 1 950 

Род Pa laeofavosites T\venllOfel, 1 91 4  
P a laeofavosites al'{Jutus Ivanov, 1 950. . . . .  40 
Pa laeofavosites carinatus Sokolov et Tesakov, Бр. п .  4J. 
Pa laeofavosites lcanuensis Sokolov et Tesakov, Бр . n. 42 
Palaeofavosites ivanovi Sokolov, 1951 43 
Pa laeotavosites pau lus Sokolov, 1951 . . . . . . . 44 
Palaeofavosites balticus (Rukhin), 1 937 . . . . . . 45 
Pa laeofavosites angopol'o i des Sokolov et Tesakov, Бр. п .  46 

Род M u ltiso lenia Fritz, 1 937 . . . . . . . . . . . . 47 
Multiso lenia misera Sokolov et Tesakov, sp. n. . . . 
Multiso lenia labYI'intblca Sokolov et Tesakov, Бр . 11 .  48 
Multisolenia formosa Sokolov, '1 947 . . . . . .  49 
Multisolenia nilcitorovae Sokolov et Tesakov, Бр . п.  

Род Meso.�o lenia Mil'onova, 1 960 . . . . . . . . 50 
Mesoso lenia festiva (Tchernychev) , 1951 51 
Mesoso lenia p/'ima Sokolov et Tesakov, Бр . 11 . 52 

Род М esofavo�ites Sokol0V, 1 950 . . . . . . 53 
Mesofavosites ех gr. f leximu/'inus Sokolov, 1951 

Подсемейство Favositinae Dana, 1846. 54 
Род Pavosites Lamarck, 1816  . . ' . . . . . 

Pavosites acutus Sokolov et Tesakov, Бр. П. . . . .  
Favosites blrsutus Тсhегпусhеv, forma magna Sokoloy et Tesakov, 
forma n .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

Favosites moyeroensis Sokolov et Tesako\', Бр . П. . 56 
Favosites bOI'ea lis Тсllегпусhе\', 1 937 . .  . . . 57 

Подрод Sapporipora Ozaki , 1 934 . . . . . . . .  . 
Favosites (Sapporipora) favosito i des (Ozaki), 1 934 

Род «М оуето lites,) Sokolov, 1 955 . . . . . . .  58 
«Moyao l ites,) sibi" icus Sokolo\', 1955.  59 

Подотряд Thamnoporina. . . . . . . . . . . 60 



Семейство Pachyporidae Gerth, 1 921 (= Тhаmnорогidае Sokolov, 
Род Pal"astriatopora Sokolov, 1 949 . . . . . . . ' . 

Parastriatopora tC/lemychevi Sokolov, 1 955 " 

Parastriatopom tebenjkovi (Tchernychev) , 1 938 . 

Рагаst/'iаtорога un dosa Sokolov et Tesakov, Бр . n.  
Подотряд A lveo litina . . . • . • . . . . . .  

Семейство A lveo litidae Duncan, 1 872 . . . . . . .  . 
Род Subalveo lites Sokolov, 1 955 . . . . . . ' . . . 

Suba lveo lites vo lutus Sokolov et Tesakov, Бр. n. . . . . . 
Subalveo l ites spinotube/'culatus Sokolov et Tesakov, Бр. n. 
Subalveo lites subulosus Sokolov et Tesakov, sp. n.  

Род Subalveo litel la Sokolov, 1 955 . 
Suba lveo lite l la гереnиnа Sokolov, 1 955 

Семейство Coeni tidae Sal'deson, 1 896 . . . . . 

Род Р lacocoenites Sokolov, 1 955 . . . . . . . . 
Р lacocoenites гоtzщ (lus Sokolov et Tesakov, Бр. n.  

Отряд Syringoporida . . . . . . . . . . . . .  . 
Семейство Syringopori dae Nicholson, 1 879 

Род Syringopora Goldfuss, 1 826 . . . 

Syringopora scabra Sokolov, 1 955 . 
Отряд Sarcinulida . . . . . . . . . .  . 

Семейство Ca lapoecii dae Raduguin, 1 938 
Род Calapoecia Billings, 1 865 . . . . 

Calapoecia anticostiensis Billings, 1 865 
Calapoecia cana densis ВiШпgs, 1865 

Семейство Syringophyl l i dae Pocta, 1 902 . . 
Род Parasarcinula Sokolov et Tesakov, gen. n.  

Parasarcinula trabeCltlata Sokolov et Tesakov, gen. et Бр. n .  
P arasarcinula spinosa Sokolov et Tesakov, gen. et Бр. n. . .  
1 ncertae sedis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Род Co lumnoporella Sokolov et Tesakov, gen. n . . . . . . . 

Co lumnoporella compacta Sokolov et Tesakov, gen. et Бр. n. 
Co lumnopore l la асегоsа Sokolov et Tesakov, ge11. et БР . 11 .  . 

Отряд L ichenariida . . . . . .' . . . . . .  
Семейство B i l lingsariidae Okulitch, 1 936 . 
Подсемейство B i l lingsariinae Okulitch, 1 936 

Род B i l lingsaria Okulitch, 1 936. 
B i l lingsaria lep i da Sokolov, 1 955 

Подсемейство Nyctoporinae НШ, 1 951 
Род Nyctopora Nicholson, 1879 . 

Nyctopora n iC/lo lsoni (Raduguin) , 1 936 . . . . 
Nyctopora denticulata �okolov et Tesakov, Бр. 11 . 

Род SаffОl'dорllуll шn Bassler, 1950 . . . . . .  . 

Saffordophyl lum sibiricum Sokolov, 1 955 
Род Foerstepllyl lum Bassler, 1 941 

Foerstep/lyl lum асег Sokolov, 1 955 
Род Vacuopora Sokolov et Tesakov, �en. n. 

Vacuopora prisca (Sokolov) , 1 955 . . . . . . .  . 

Vacuopora crenata Sokolov et Tesakov, gel1. et sp . 1 1 .  
Семейство Lyopo/'i dae Kiaer, 1 930 . . . . . . . . . . 

Род Lyopora Nicholson et Ethel'idge, 1 878 . . 

Lyopora crassa Sokolov et Tesakov, sp . n .  . 

Lyopora flexibilis Sokolov et Tesakov, Бр. 11 .  
Род Baikito lites Sokolov, 1 955 . . . . . .  . 

Baikito l ites a lveo litoides Sokolov, 1 955 
Baikito lites magnus Sokolov et Tesakov, sp. 11 . 

Отряд Теtга diidа . .  . . . . . : . . . . . . 

Семейство Сгурtо liсllеnагii dае Sokolov, 1959 
Род Cryptolic/lenaгia Sokolov, 1 955 . . . . . 

Cryptolichenaria miranda Sokolov, 1 955 . . . 

Crypto l ic}lenaria baikiti�a Sokolov et Tesakov, БР . 1 1 .  
Род Amssassia Sokolov e t  Mironova, 1 959 . . . . . 

Amsassia sp. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Семейство Tetra diidae Nicholson 1 879 . . . . . • . 

Род Теtгаdiшn Dana, 1848, ешепd. Sokolov, 1 955 . 
Tetm diU1il suЬfiЬгаtшn Sokolov et Tesakov, sp. п .  

Род Paratetm dium Sokolov, 1955 . . 
Paratetradium mangaseicum Sokolov, 1 955 
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Paratetmdium q'ua dri lobatum Sokolov et Tesakov, sp . п. 
Род Rhabdotetradium Sokolov, 1 955 . . . . .  . 

RlшЬdоtеtгаdium nobile Sokolov, 1 955 . . . . . . . 
RlиЬdоtеtгаdium apertum (Safford), 1856 . . . . . . 
Rhabdotetradium f loriforme Sokolov et Tesakov, sp. п. 

Отряд Halysitida . . . . . . . . . .  . 
Семейетво Cateniporidae Hall1ada , 1 957 

Род To ll ina Sokolov, 1 949 
To ll ina keyse/"lingi (ТоЩ , :t889 . 
To llina evenkiana Sokolov, 1 955 . . . . .  

Семейетво Halysitidae M .-Ed\vards et Haill1e, 1 850 
Род Cyslihalysites Tel1ernyehev, 1 941 

Cystihalysites иЬет Sokolov et Tesakov, sp. п. . 
Cystilta lysites dгаgunоvi Sokolov et Tesakov, sp . п. 

Отряд A uloporida . . . . . . . . . . 
Семейетво F letcheriidae Zittel, 1 876 . 

Род Fletcheriella Sokolov, 1 955 
Fletclteriel la evenkiana Sokolov, 1 955 

Подклаее Helio litoidea . . . . . .  . 
Отряд Ргорогidа . . . . . . . . . .  . 

Семейетво Prohelio litidae Kiaer, 1 899 
Род Sibirio lites Sokolov, 1 955 . . . . .  

Sibiri'o lites reticulatus Sokolov, 1 955 . . .  
S ibirio l ites elegans Sokolov et Tesakov, sp. n.  
Sibirio lites sibiricus Sokolov, 1 955 . . . . . 

СтратиграфичееIШЙ обзор кораллов . . . . . . . . . . . . . . . . 
Некоторые биогеографичеекие оеобенноети кораллов ордовика и еилура 

П. ТАБУЛЯТЫ И НЕ КОТОРЫЕ ГЕЛИОЛИТИДЫ ОРДОВИКА И 
СИЛ УРА БАССЕЙНА Р .  ТИРЕХТЯХ (ОМУЛЕ ВСКИЕ ГОРЫ) 

Стр . 
95 
96 
97 

9i< 
99 

1 00 
101  

102 
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1 05 
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1 07 
108 
1 1 8  

Введение . . . .  126 
Опиеание кораллов 1 27 
Клаее Anthozoa 
Подклаее Tabulata 

Отряд Favositida 
Подотряд F avositina . . . . .  

Семейетво F aL·ositidae D ana, 1846 
Род Multiso lenia F ritz, 1937 . 

Multiso lenia tortuosa ]<'ritz, 1 937 
Род Favosites Lашагеk, 1816 

Favosites dilutus Sokolov et Tesakov, sp. n. . . . . . . . . 
Favosites gothlan dicus Lall1arek уаг. taimyrica ТеЬегпуеЬеу, 
F avosites sulcatus ТеЬегпуеЬеу, 1 937 
F avosites ргаеmахimus Sokolov. 1951 
Fa vosites socialis Sokolov et Tesakov, sp . n.  . 
Favosites ef. lcemali  Heritsell et Gaertner, 1 929 

Отряд Syringoporida . . . . . . . . . .  . 
Семейетво Syringoporidae Niel101son 1 879 . 

Род Troedsson ites Sokolov, 1 947 . . . . 
Troedssonites flexibilis Sokolov, 1 949 

Отряд Halysitida . . . . . . . . . . . . . . 

Семейетво Cateniporidae Hall1ada, 1 957 . . 
Род Catenipora Lall1arek, 1816  . . . . 

Саtеniрога guЬасlиvi Sokolov et Tesakov, эр . п. 
ПОДlшаее Helio l itoidea . . . . . . . . . .  . 

Отряд Helio litida . . . . . . . . . . . . . .  . 
Семейетво Helio l it idae Lindstroll1, 1 873 

Род Stelliporella Wentzel, 1895 ' .  . . . 
Stelliporella araneosa Sokolov et Tesakov, sp . n.  

128 
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131 
1 32 
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135 

1 36 

Stelliporella chaeteto ides Sokolov et Tesakov, sp . п. 1 37 
Отряд Proporida . . . . . . . . . . . . . 

Семейетво Proporidae Sokolov, 1 950 
Род Р lasmoporella Kiaer, 1897 

Р lasmoporel la kiae/·i Sokolov, 1 955 
3ан:лючение . . . . . . . . . . . .  1 38 
Литература . . . . . . I • 142 
Палеонтологичеекие таблицы 1 49 
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