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ОРДОВИКСКИЕ И СИЛУРИЙСКИЕ КОРАЛЛЫ ГОРНОГО 
АЛТАЯ 

Ордовикские гелиолитиды и лудловские табуляты юго-восточного Алтая 
до сих пор не изучались. Интересный комплекс их был впервые обнаружен 
в этом районе в 1960 г. геологом Всесоюзного аэрогеологического треста 
С. Н. Баженовой, занимавшейся изучением стратиграфии ордовикских и 
силурийских отложений верхнего течения р. :Каинды-Одру, в бассейнах 
рек Чаган и Чаган-Узун, а также на правобережье р. Большой :Карагем. 

Определение гелиолитид позволило уточнить стратиграфию этих рай
онов юго-восточного Алтая, установить наличие ордовикских отложений 
и провести границу с силуром. 

Ордовикские гелиолитиды, относящиеся к родам Cyrtophyllum, Plas
moporella и Propora, встречены в районе верхнего течения р. :Каинды-Одру, 
где выходят (снизу вверх) следующие породы. 

1. Темно-серые известняки с гелиолитидами Cyrtophyllum laxum Sok., 
• Propora proheliolitoides sp. nov., Plasmoporella altaica sp. nov. и табуля
тами Palaeofavosites cf. borealis Tchern., Calapoecia sp. nov. Видимая мощ
ность 200 .м. 

2. Серые известняки, чередующиеся с серо-бурыми известковистыми аJ1ев
ролитами и песчаниками с гелиолитидами Cyrtophyllum elegantum sp. 
nov., С. altaicum sp. nov. и табулятами Palaeofavosites gothlandicaformis 
R.ukhin, Pf. borealis Tchern. Мощность 450 м. 

3. Серые известняки, переслаивающиеся с серо-зелеными мелкозерни
стыми известковистыми песчаниками с гелиолитидами Cyrtophyllum al
taicum sp. nov., С. vulggris sp. nov. и табулятами Nyctopora sp. nov. Види
мая мощность 100 м. 

Обильный коралловый материал из этого разреза сильно перекристал
лизован, но для целей стратиграфии он имеет большое значение. 

Родовой комплекс гелиолитид и табулят типично позднеордовикский. 
Очень распространены роды Cyrtophyllum, Plasmoporella, Propora, Cala
poecia. 

Род. Cyrtophyllum - один из руководящих родов верхнего ордовика 
СССР. Род Calapoecia широко распространен в средне- и верхнеордовик
ских отложениях Сибирской и :Канадской арктических областей. Род Plas
moporella тоже типично позднеордовикский, его представители только из
редка встречаются в самых низах силура и никогда в отложениях среднего 

ордовика (Соколов, 1955), Представители этого рода встречаются в верх
нем ордовике Норвегии, :Колыма-Индигирского края и Урала. Род Propora 
впервые появляется в конце ордовика и продолжает существовать. до луд

лова. Род Nyctopora характерен для конца среднего и позднего ордовика. 
В описываемом районе он встречен в комплексе с позднеордовикскими фор
мами. 
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Табуляты Palaeofavosites borealis Tchern., Pf. gothlandicaformis Rukhin 
являются характерными видами для позднего ордовика Средней Азии и 
Урала. 

Найденная фауна позднесилурийских кораллов представляет двойной ин-
терес: во-первых, среди нее оказались виды, неизвестные ранее (их описа
ние дается ниже); во-вторых, разнообразная по родовому и видовому со-· 
ставу фауна кораллов, определенная нами, позволила уточнить стратигра-
фию данного района. . 

На правом берегу р. Чаган-Узун, в нижнем течении ее притока Именэ, 
геологи Аэрогеологического треста выделили 60-метровую толщу, пред
ставленную серыми массивными известняками с прослоями серо-зеJ1еных 

известковистых алевролитов, отнесенную ими к силуру. Из этой толщи 
были определены табуляты: Pachyfavosites bazhenovae sp. nov., Squameo
favosites altaicum sp. nov., Favosites terraenovae Tchern., Favosites stepa-
novi Koval., Syringolites sp. nov., Hexismia altaica sp. nov.; гелиолитиды: 
Heliolites pachycanaliculoides sp. nov. 

Представители перечисленных видов отличаются уто.тrщенными, хорошо· 
слившимися стенками, что обычно характеризует в других областях табу
лят позднего лудлова и девона. Род Heliolites имеет пахиканаликулоидный 
(девонский) облик. Комплекс перечисленной~ фауны позволяет уточнить 
возраст 60-метровой толщи и отнести ее к верхнему лудлову. 

В верховьях р. Каинды-Одру- правого притока р. Большой Кара
гем - была выделена 400-метровая толща темно-серых известняков, за
ключающая следующие табуляты: Squameofavosites karagemensis sp. nov.,. 
S. thetides Chekhovich, Favosites pseudoforbesi Sok., также позволщощих 
отнести ее к верхнему лудлову. 

Позднелудловский возраст этой толщи подтверждается и тем, что ниже· 
по разрезу в 200-метровой толще светлых известняков найдена фауна бра
хиопод: Protathyris ех. gr. didyma Dalm, Р. ех gr. praecursor Kozl., Rhyn
chotreta sp. nov., Wilsonella (?) sp., Camarotoechia cf. ubsuensis Tschern. 
Последняя относитtя к верхнему силуру (определения М. С. Потаповой). 
В этой же толще встречены Favosites maubashensis Koval., F. subgothlan
dicus Sok., F. stepanovi Koval., которые также подтверждают этот возраст, 
так как F. maubashensis известен из верхнего лудлова айнасуйского гори
зонта Северного Прибалхашья; F. subgothlandicus характерен для верхов 
нижнего лудлова Эстонской ССР, F. stepanovi - для акканского гори-
зонта нижнего лудлова в Западном Пр"ибалхашье. • 

Находки в описанных выше отложениях богатой фауны табулят и брахио
под свидетельствуют о том, что разрез района юго-восточного Алтая может 
послужить опорным для более детальной разработки стратиграфии верх
него силура. 

Ниже дается подробное описание пяти новых видов ордовикских гелио
литид родов Cyrtophyllum, Plasmopora, Propora и одного силурийского 
вида рода Heliolites, а также четырех новых видов силурийских табулят, 
принадлежащих к родам Favosi tes, Pachyfavosi tes, Squameofavosi tes и од
ного нового вида рода Hexismia из отряда Halysitida. 

• Автор приносит большую благодарность геологу С. Н. Баженовой, пере-
давшей для определения и описания интересный материал по табулятам 
и гелиолитидам. 

Коллекция описанных табулят и гелиолитид хранится в геологическом 
музее Московского государственного педагогического института (МГПИ) 
им. В. И. Ленина. 
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ПОДКЛАСС HELIOLITOIDEA 

СЕМЕЙСТВО CYRTOPHYLLIDAE SOKOLOV, 1950 

Род Cyrtophy 11 um Lindstrom, 1882 

Cyrtophyllum elegantum Barskaja, sp. nov. 

Табл. III, фиг. 1 

2У 

Гол от и п - МГПИ, геол. музей, № 32/4 (1); горный Алтай, р. Ка-
1шды-Одру; верхний ордовик 1 . 

О п и с а н и е. Колония массивная, желвакообразная, с плоским ос
нованием, в поперечнике 11 см, высотой 5 см. Кораллиты округлые, одно
·Образные по величине, диаметром 2,5-2,8 мм, преобладают кораллиты 
с поперечником 2,7 мм; расстояние между ними 0,4-1,0 мм. Стенки ко
раллитов почти прямые, тонкие, пересеченные септальными пластинками. 

Септальные пластинки длинные, хорошо развитые; число их 28, они имеют 
одинаковую длину как внутри кораллитов, так и за их пределами -
.О,4-0,5 мм, что создает своеобразное очертание кораллитов этого вида. 
Днища горизонтальные или слабо изогнутые; расстояние между ними 
0,4-1,2 м,ч. Ретикулярные трубки овально-прямоугольные или круглые 
,(пузыревидные), их стенки хорошо сохранились почти на всем протяжении 
кораллитов; поперечник трубок 0,22-0,25 мм. Днища в трубках прямые 
или вогнутые, расстояние между ними 0,22-0,3 мм. 
Сравнение. От С. orthis Sokolov (Соколов, 1950) ,описанный вид 

-отличается более крупными кораллитами (преобладают кораллиты диамет
ром 2,7 мм), более компактным распределением кораллитов, прямыми стен
ками и характером септальных пластин; отличия от видов, описываемых 

ниже, даны при описании последних. 

Ге о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о ст р а
не ни е. Верхний ордовик; Горный Алтай, верховья р. Каинды-Одру. 
Матер и ал. Колония относительно хорошей сохранности и несколь

ко обломков. 

Cyrtophyllt1m altaicum Barskaja, sp. nov. 

Табл. 111, фиг. 2 

Гол от и п - МГПИ, геол. музей, № 35/1(2); Горный Алтай, р. Ка
инды-Одру; верхний ордовик 2

. 

О п и с а н и е. Колония полусферической или неправильной плоско
выпуклой формы, поперечником 50-60 мм, высотой 25-30 мм. Кораллиты 
не всегда правильной округлой формы, диаметром 1 ,5-2,5 мм; расстояние 
между ними 0,9-1,8 мм, чаще 0,9-1,2 мм. Стенки кораллитов прямые 
или слабо волнистые, толщиной О, 11 мм. Они пересекаются 26-28 септаль
ными пластинками, длина которых за пределами кораллитов 0,25-0,7 мм, 
в кораллитах - 0,14-0,25 ,им. Днища прямые, горизонтальные, реже вог
нутые или выпуклые; интервал между ними 0,4-0,9 мм. Ретикулярные 
трубки поперечником 0,25-0,4 мм, овально-прямоугольные,. но если их 
стенки распадаются, они теряют свою форму. Иногда между кораллитами 
совершенно не наблюдается ретикулярных трубок, они сливаются вместе, 
образуя вокруг кораллита плазмопороидный ореол. В ретикулярных труб
ках псевдосептальных выступов не наблюдается. Днища в ретикулярных 
трубках вогнутые; расстояние между ними 0,2-0,3 мм. 

1 Видовое название от elegantus лат.- изящный. 
~ Видовое название от Алтая. 
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Изменчив о ст ь наблюдается в распределении днищ, интервал между 
которыми меняется в пределах от 0,4-0,9 до р,8-1,4 мм. • 
Сравнен и е. От С. elegantum sp. nov. описанный вид отличается 

размерами и обликом кораллитов, характером ретикулярной ткани; от
С. aspinatum Barsk. (Барская, 1958)- размером и формой кораллитов, ха
рактером септальных пластин; от С. orthis Sok. (Соколов, 1950)- более 
мелкими кораллитами; характером и числом сеnтальных ш1ястин, формой 
колонии. 

Ге о л о г и чес к о е и г е о гр а фи чес к о е р а с п р о стр а
не н и е. Верхний ордовик; Горный Алтай, верховья р. К:аинды-Одру. 
Матер и ал. Восемь колоний относительно хорошей сохранности. 

Cyrtophyllнm vнlgaris Barskaja, sp. nov. 
Табл. III, фиг. 3 

Гол от и п - МГПИ, геол. музей, № 36/1; Горный Алтай, верховья 
р. К:аинды-Одру; верхний ордовик 3 . 

О п и с а н и е. Колония массивная, полусферической формы, попе
речником 80 мм. К:ораллиты правильные, округлые, диаметром 2,5-
3,0 мм, расстояние между ними 0,4-1,9 мм. Стенки прямые или слабо из
вилистые, толщиной О, 11 м,м,. Септальные пластинки, числом 28, выходят 
за преде.ТJы замкнутой стенки кораллита на расстояние 0,4-0,9 мм; они 
своими концами или примыкают к ретикулярным трубкам, или постепенно
рассасываютс в ретикулярной ткани. С внутренней стороны кораллитов. 
септаJ1ьные образования короткие (О, 18 мм), острые, с широким основанием. 
Днища кораллитов прямые, выпуклые или вогнутые, интервал между ни
ми 0,9-1 ,4 мм. Ретикулярные трубки в поперечном сечении или совсем не
правильные, или округленно-многоугольные, поперечником 0,3-0,5 мм. 
Трубки, примыкающие к кораллитам, утрачивают стенку. В продольном 
сечении ретикулярные трубки хорошо прослеживаются лишь на некотором 
расстоянии от кораллитов, а трубки, примыкающие к кораллитам, ча
стично теряют стенку, сливаются друг с другом, образуя пузырчатую ткань 
вокруг кораллита. Псевдосептальные выступы выражены хорошо. Днища 
в ретикулярных трубках вогнутые или пузыревидные; расстояние между 
ними 0,2-0,4 мм. 
Сравнение. От С. orthis Sokolov (Соколов, 1950) описанный вид 

отличается более крупными кораллитами, иным распределением их в полип
няке, однородными по величине септальными пластинами. У С. orthis толь
ко 18 рядов шипов отчетливо вдаются в полость кораллита, а располагаю
щиеся между ними образуют слабые выступы по краю стенки. Значитель
ные отличия наблюдаются и при сравнении с другими известными видами 
Cyrtophyllum. , 

3 а меч а ни я. По внешнему облику полипняк и кораллиты С. vul
• garis имеют сходство с К:aragemia altaica Dziubo (Дзюбо, 1960), однако у на-

3 Видовое название vulgaris лат.- обыкновенный. 

Объяснение к таблице III 

Во всех случаях, кроме фиг. 4, увеличение 3. 
Фиг. 1. Cyrtophyllum elegantum sp. nov; rолотип № 32/4 (!): !а - поперечный разрез;. 

16- продольный разрез; Горный Алтай, р. Каинды-Одру; верхний ордовик. 
Фиг. 2. Cyrtophyllurn altaicurn sp. поv.; rолотип № 35/1 (2); 2а - поперечный разрез: 

26- продольный разрез: Горный Алтай, р. Каинды-Одру; верхний ордовик. 
' Фиг. 3. Cyrtophyllurn vulgaris sp. nov.; rолотип № 36/1: За - поперечный разрез; 36, 
Зв - продольные разрезы; Горный Алтай, верховья р .. I(аинды-Одру; верхний ордовик. 

Фиг. 4. Hexisrnia asiatica sp. nov.; rолотип № 66/2 (2) (Х4): 4а - поперечный разрез: 
46 - продольный разрез; Горный Алтай, правый берег р. Чаrан-Узун; верхний лудло11 
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шего вида развиты септальные пластинки только одного порядка - ко

роткие, а поперечник кораллитов меньше. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а
не н и е. Верхний ордовик; Горный Алтай, верховья р. I(аинды-Одру. 
Матер и ал. Несколько обломков полипняков. 

СЕМЕЙСТВО PROPORIDAE SOKOLOV, 1950 

Род Propora Milne-Edwards et Haime, 1849 
Ргорога proheliolitoides Barskaja, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 1 

Гол от и п ~ МГПИ, геол. музей, № 32/15(7); Горный Алтай, верховья 
р. I(аинды-Одру; верхний ордовик. 

О п и с а н и е. Колонии неправильной округлой или желвакообраз
ной формы, поперечником около 70 мм. I(ораллиты округлые, однородные, 
диаметром 1, 1-1,3 мм; они плотно соприкасаются друг с другом двумя 
или тремя сторонами или отстоят друг от друга на 0,2-0,4 мм. 
Стенки кораллитов толщиной в О, 14 мм, извилистые. Шипов нет, но иногда 
прослеживаются на внешнем и внутреннем краях кораллита очень корот

кие выступы, что, по-видимому, связано с извилистостью стенок. Днища 
выпуклые или горизонтальные, частые, интервал между ними 0,2-0,4 мм. 
На отрезке в 3 см насчитывается 13-14 днищ. Ретикулярная ткань образо
вана мелкими, узкими, колоколообразными пузырями, обращенными вы
пуклостыо кверху; их длина 0,2-0,5 мм. Так как у описываемого вида не
которые кораллиты расположены очень компактно, то между ними пу

зырчатая ткань представлена узкими вертикальными полосками, образо
ванными мелкими пузырьками или петлями. На пузырьках или петлях ре
тикулярной ткани шипики прослеживаются очень редко. 

С р а в н е н и е. От Р. compacta Li nd. (Lindstrom, 1899) новый вид от
личается размером кораллитов, большей компактностью в их распреде

_,.,.-лении; от Р. cancellatiformis Sok. (Соколов, 1950) он отличается компактным 
• распределением кораллитов, гофрировкой стенок, более частым распре
делением днищ; от Р. conferta Е. et Н. var. tuпicata Sok. (Соколов, 1950)
меньшим размером кораллитов, наличием извилистых стенок, характером 

ДНИЩ. 

3 а м е ч а н и я. Тесным расположением кораллитов в колонии и пу
зырчатым обликом цененхимы Р. proheliolitoides sp. nov. напоминает пред
ставителей рода Proheliolites, но отличается от них отсутствием проксималь
но направленных септальных шипиков. Описанный вид имеет своеобразную 
цененхиму: в ней наблюдаются переходы трубчатой цененхимы, характерной 
для Helюlitidae, в пузырчатую - характерную для Proporidae. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е 1? а с п р о с т р а
н е н и е. Верхний ордовик; горный Алтай, верховья р. I(аинды-Одру. 
Матер и ал. Несколько крупных обломков колоний. 

О б ъ я с н е н и е к т а б л и ц е IV 

Во всех случаях, кроме фиг. lв и 2в, увеличение 3. 
Фиг. 1. Propora proheliolitoides sp. nov.; голотип № 31/15 (7): la- поперечный разрез; 

16 - продольный разрез; 1 в - продольный разрез (Х 4); Горный Алтай, верховья р. Каин
ды-Одру; верхний ордовик. 

Фиг. 2. Plasmoporella altaica sp. nov.; голотип № 31/15 (4): 2а - поперечный разрез; 
26 - продольный разрез; 2в - продольный разрез (Х 4); Горный Алтай, верховья р. Каин
ды-Одру; верхний ордовик. 

Фиг. 3. Heliolites pachycanaliculoides sp. поv.; голотип № 66/2 (2): За- поперечный 
разрез; 36 - продольный разрез; Горный Алтай, правобережье р. Чаган-Узун; верхний 
лудлов. 
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Род Plasmoporella Кiaer, 1899 

Plasmoporella altaica Barskaja, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 2 

Гол от и п - МГПИ, геол. музей, № 31/15(4); Горный Алтай, вер
ховья р. Каинды-Одру; верхний ордовик4 . 

О п и с а н и е. Колония желвакообразная, поперечником 40 мм, вы
сотой 20 мм. Кораллиты имеют звездчатое очертание и располагаются на 
рассто~нии 0,5-1,4 мм. Диаметр кораллитов 1,4-2,2 мм. Их стенки, тол
щиной в О, 1 мм, извилистые, иногда сливающиеся с контуром пузырчатой 
'цененхимы. Стенки прерываются 12 септами, с чем, по-видимому, связана 
их извилистость. Днища выпуклые, частые, расстояние между ними 0,2-
0,5 мм; на отрезке в 3 см расположено восемь днищ. Пузырчатая ткань 
,цененхимы образована узкими колоколообразными пузырями длиной 
0,4-0,7 мм, высотой 0,2-0,4 мм, обращенными выпуклостью кверху. На 
пузырьках цененхимы иногда просматриваются шипики. 

Сравнение. От Р. kiaeri Sok. (Соколов, 1955) описанный вид от
личается меньшим размером кораллитов и наличием выпуклых днищ. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о r р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а
не ни е. Верхний ордовик; Горный Алтай, верховья р. Каинды-Одру. 
М а т е р и а л. Несколько обломков колоний. 

СЕМЕЙСТВО HELIOLIТIDAE LINDSTROM, 1873 

Род Heliolites Dana, 1846 

Heliolites pachycanaliculoides Barskaja, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 3 

Гол от и п - МГПИ, геол. музей, № 66/2(2); Горный Алтай, правыи 
берег р. Чаган-Узун, в 0,7 км юго-западнее устья р. Именэ; верхний луд
.лов5 . 

О п и с а н и е. Колония массивная, · плоско-выпуклой неправильной 
формы, поперечником 30 Х 60 мм. Кораллиты овальной, реже круглой 
формы, диаметром 1,5 Х 1,1; 1,4 Х 1,1; 1,3 Х 1,0 мм; интервал между 
ними изменяется в пределах 0,4-1, 1 мм. Стенки кораллитов толще стенок 
трубок цененхимы, их толщина 0,11-0,16 мм, они заметно из:вилистые, 
с 12 короткими шипами. Последние прослеживаются не во всех кораллитах. 
Днища прямые, скошенные, иногда извилистьrе; интервал между ними 0,5-
0,9 мм. Трубки цененхимы овальные, округлые или многоугольные, попе
речником 0,2-0,4 мм. Их стенки толщиной 0,07-0,14 мм. Трубки пере
•секаются правильными горизонтальными диафрагмами, интервал между 
которыми 0,22-0,4 м1л. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким к Н. pachycanali culoi des sp. поv. 
является Н. lindstrбmi Koval. из лудловских отложений Прибалхашья 
(Ковалевский, 1960). Однако между этими видами имеются значительные 
отличия в форме и размерах кораллитов, в строении стенки и септ. Этими 
же признаками новый вид отличается от Н. lebedevae Tchern. (Чернышев, 
1937). От Н. interstinctusLiпd. (Lindstrбm, 1899) отличается формой карал
.литов и слабо равитыми септами. 

4 Видовое название от Алтая. 
5 Видовое название от рода Pachycanalicula. 
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3 а меч а н и е. У представителей этого вида четко прослеживается· 
в некоторых промежуточных трубках круглое сечение внутреннего простран
ства и наблюдается заметное утолщение стенок кораллитов. Эти признаки 
указывают на большую близость Н. pachycanaliculoides с родом Pachy
canalicuJa, который характерен для раннего и среднего девона. У послед
него промежуточные трубки становятся массивными и округляются внутри. 

Г е о л о r и ч е с к о е и r е о r р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а
не ни е. Верхний лудлов; Горный Алтай, правый берег р. Чаrан-Узун, 
в 0,7 км юго-западнее устья р. Именэ. 
М а т е р и а л. Несколько обломков колоний. 

ПОДКЛАСС Т АВ ULA ТА 
ОТРЯД FAVOSIТIDA 

СЕМЕЙСТВО FAVOSIТIDAE DANA, 1846 

ПОДСЕМЕЙСТВО FAVOSIТINAE DANA, 1846 

Род Favosites Lamarck, 1816 
favosites karagemensis Barskaja, sp. nov. 

Гол от и п - МГПИ, геол. музей, № 33/2(18), Горный Алтай, верховья 
р. Каинды-Одру; верхний лудлов 6 • 

Оп и с а н и е (рис. 1). ·колонии полушаровидные, мас<швные, в по
перечнике 7 см, высотой 5 см. Кораллиты слабо дифференцированные по 
размерам, радиально расходятся от основания колонии и огкрываются 

(1, t5 

Рис.!. Favosites kal'agemensis sp. nov.; голопш № 33/2 (18) (Х 3): а- попе
речный разрез: 6 - продольный разрез; Горный Алтай, верховья р. К:аинды-

Одру; верхний лудлов 

правильными пяти-семиугольными чашками. Диаметр кораллитов колеб
лется от 2,0 до 2,3 мм. Стенки прямые, плотные, без заметно развитого сре
динного шва, толщина их О, 1 мм. Шипики частые, тонкие, короткие. Дни
ща полные, горизонтальные, реже слабо изогнутые, тонкие; интервал 
между ними 0,25-0,8 мм. Поры круглые, крупные, диаметром 0,2-0,3 мм, 

6 Видовое ·название от р. Большой К:арагем. 

3 Палеонтолоrнческнй журнал, № 3 
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располагаются в один - три ряда по каждой стенке; интервал между, по-
рами в вертикальном ряду 0,28-0,32 мм. . 

С р а в н е н и е. По внешнему облику F. karagemensis очень похож на 
F. subgothlandicus Sok. (Соколов, 1952). Детальное исследование описы
ваемого вида показало, что он отличается более мелкими кораллитами, 
более частыми короткими· шипами и порами, располагающимися более 

Рис. 2. Pachyfavosites b·azl1eпovae sp. поv.; голотип 
№ 66/2:(1 !) (Х 3): а - продольный разрез; 6 - попереч
ный разрез; Горный Алтай, ~равобережье р. Чаган-Узун; 

верхнии лудлов 

чем в один ряд. От F. stepanovi Koval. (Ковалевский, 1960) новый вид от
личается менее дифференцированными кораллитами, более толстыми пря
мыми стенками и наличием септальных шипов. Близкими по величине 
и однородности кораллитов являются чешские представители из группы 

F. gothlandicus: F. tachlowitzensis Barr, F. tachlowitzeпsis Barr. var. deli
cata Pocta (Pocta 1902), готландские представители F. gothlandicus, опи
санные Триппом (Tripp, 1933). среднеазиатский вид F. ferganensis (Ruk
hin) (Рухин, 1937). 
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Однако F. karagemensis отличается от всех этих видов однородными 
кораллитами, частыми, расположенными в три ряда порами и короткими, 

частыми шипами. . 
- Геол о r и ч е с к о е и r е о г р а фи чес к о е р а сп ростр а

н е н и е. Верхний лудлов; Горный Алтай, верховья р. Каинды-Одру (пра
вый приток р. Большой Карагем). 
Матер и ал. Одна колония относительно хорошей сохранности и 

несколько обломков. 

Род Pachyfavosites Sokolov, 1952 
Pachyfavosites bazhenovae Barskaja, sp. nov. 

Гол о тип - МГПИ, геол. музей, № 66/2(11); Горный Алтай, правый 
берег р. Чаган-Узун; верхний лудлов 7 • 

Оп и с а н и е (рис. 2). Мелкие шаровидные или эллипсоидные коло-· 
нии диаметром около 50 мм. Чашечки кораллитов на поверхности колонии 
многоугольные, слабо дифференцированные по своей величине, с диа
гональю поперечного сечения 0,5-0,7 мм. Стенки утолщаются от 0,1 до 
0,14-0,3 мм. Они пронизаны круглыми порами диаметром 0,18 мм, распо
лагающимися в один ряд на расстоянии 0,2-0,4 мм и реже. Срединный шов 
не просматривается. Септальные образования отсутствуют. Днища частые, 
прямые, реже наклонные; интервал между ними О, 18-0,9 мм. 

С р а в н е н и е. Этот вид размером кораллитов, размером и распре
делением пор, отсутствием септального аппарата отличается от всех из

вестных представителей рода Pachyfavosites. 
По облику кораллитов и строению стенок Р. bazhenovae наиболее близок 

к Р. alpenensis, описанному Д. Сванном как Favosites из среднедевонских 
отложений Мичигана, (Swann, 1947); отличается более мелкими коралли
тами. 

3 а меч а н и я. Поры некоторых кораллитов описанного вида имеют 
вид коротких трубок - солений, которые придают кораллитам в попереч
ном сечении вид восьмерки, реже извилистую форму. По этому признаку 
вид несколько приближается к Mesosolenia (Миронова, 1960). 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ·ч е с к о е р а с п р о с т р а
не ни е. Верхний лудлов; Горный Алтай, правый берег р; -У.аган-Узун, 
в 0,7 км юго-западнее устья р. Именэ. • 
Матер и ал. Нес"колько мелких колоний. 

ПОДСЕМЕЙСТВО EMMONSIINAE LECOMPTE, 1952 

Род Squameofavosites Tchernychev, 1941 
Squameofavosites karagemensis Barskaja, sp. nov. 

Гол от и п - МГПИ, геол. музей, № 33/2(2); Горный Алтай, верховья 
р. Каинды-Одру; верхний лудлов 8 • 

О п и с а н и е (рис. 3). Колонии массивные, выr~укло-дисковидные, 
поперечником 70-80 мм. Кораллиты в центре колонии строго прямые, на 
периферии - радиально изогнутые. Форма их многоугольная, преобла-

. дает шестиугольная; поперечник 1,6-2,2 мм. Стенки прямые, с хорошо 
выраженным срединным швом; их толщина 0,1-0,2 мм. Поры круглые, 
диаметром 0,25 мм, расположенные в один - три ряда (чаще два). Сеnталь
ные образования представлены широкими короткими треугольными че
шуями. Днища горизонтальнь!е, расположены на расстоянии 0,5-0,8 мм 
друг от друга .. 

7 Вид назван в честь геолога С. Н. Баженовой. 
8 Видовое название от р. Большой Карагем. 

З* 
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Сравнен и е. Sq. karagemensis по размерам кораллитов близок 
к .?Ч· thetides Chekhovich (Чехович., 1960), однако у описанного вида от
сутствует резко выраженная дифференциация кораллитов по размерам 
и особенно по форме, что характерц9 для Sq. thetides. Кроме того, у нового 
~ида реже расположены поры. OтSq, singularis Sok. (Соколов, 1949) новый 
вид отличается меньшими размерами кораллитов и пор. 

Рис. 3. Squameofavosites karagemensis sp. по~.; голотип № 33/2 (2) (Х 3): а- поперечный 
разрез; 6 - продольный разрез; Горный Алтай, верховья р. Каинды-Одру; верхний лудлов 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с ц р о с т р а
не ни е. Верхний лудлов; Горный Алтай; верховья р. Каинды-Одру. 
Матер и ал. Две колонии. 

Squameofavosites al_takum Barskaja, sp. nov. 

Гол от и п -МГПИ, геол. музей, № 66/2(9); Горный Алтай, правый 
берег р. Чаган-Узун, в 0,7 км юго-западнее устья р. Именэ, верхний луд
лов 9 . 

Оп и с а н и е (рис. 4). Мелкие шаровидные или выпукло-дисковидные 
колонии диаметром 30-50 мм. Кораллиты пяти-восьмиугольной формы, 
заметно дифференцированные по размерам (0,5-1 ,3 мм). Закономерного 
распределения крупных и мелких кораллитов не наблюдается. Стенки пря
мые или слабо изогнутые; толщина их неравномерная, наблюдаются уча
стки (зоны), в которых толщина стенок в кораллитах равна 0,14 мм, и уча
стки с толщиной стенок 0,18-0,25 мм. Срединный шов в стенках не всегда 
хорошо просматривается. Поры многочисленные, диаметром 0,22 мм; рас
полагаются в один-два вертикальных ряда с интервалом 0,3 мм. Септальные 
образ9вания представлены грубыми частыми чешуями треугольной формы, 
которые хорошо прослеживаются на продольных срезах кораллитов в виде 

правильных вертикальных рядов. Днища вогнутые, косые, реже прямые, рав
номерно распределенные; интервал между ними 0,3~0,4 мм. 

С р а в н е н и е. Этот вид имеет сходство с некоторыми известными 
в литературе мелк9ячеистыми представителями Squameofavosites. От 
Sq. tchernychevi Chekhovi ch (Чехович, 1960) новый вид отличается не-

• сколько большей дифференциацией кораллитов, толщиной стенок и бо
лее грубыми чешуями. От Sq. sokolovi Chekhovich (Чехович, 1960) отли-

9 Видовое название от Алтая. 
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чается большим размером кораллитов, отсутствием четко выраженного 
срединного шва в стенках, отсутствием угловых утолщений в корал:питах. 

От Sq. saamini,cus Chekhovich (Чехович, 1960) отличается обликом кор·ал
.литов, их дифференциацией и распределением в полипняке,· толщиной, сте
нок, характером септальных: чешуй. 

[1, б 
~._.,.__,_,., ... ,. ·• .... · .. _ .. ·_ .. ---и•-···-··,,. 

Рис. 4. Squameofavosites altaicum sp. nov; голотип No 66/2 (9) (Х 3); а-· 
поперечный разрез; б - продольный разрез; Горный Алтай, правый берег 

р. Чаган-Узун; верхний лудлов • 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т ,р а
не н и е. Верхний лудлов; Горный Алтай, правый берег р. Чаган-~з~н, 
в 0,7 км юго-западнее устья р. Именэ. 
Матер и ал. Несколько мелких колоний. 

ОТРЯД HAL YSIТIDA 

СЕМЕЙСТВО HEXISMIIDAE SOKOLOV, 1950 

Род Hexismia Sokolov, 1949 

Hexismia asiatica Barskaja, sp. nov. 

Табл. III, фиг. 4 
,-

гол от и п - МГПИ, геол. музей, № 66/2(6); Горный .Алтай, правый 
берег. р. Чаган-Узун, .в 0,7 км юго-западнее устья р. Именэ; вер~ний луд: 
лов. 

о п и с а н и е. К:олонии массивно-кустистые, неправильной плоско
выпуклой формы, поперечником 25-40 мм. К:ораллиты правильные,. пяти
шестиугольные, однообразные по величине, плотно срастающиеся друг 
с другом шестью или четырьмя сторонами по ребрам кораллита. Между 
кораллитами возникают небольшие трех-, четырехугольного очертания пу
стые пространства. Поперечник кораллитов 0,5-0,6 мм. Стенки имеют не
равномерную толщину. В продольном сечении прослеживаются участки 
с толщиной стенок 0,18 мм и участки с тонкими стенками - 0,04 -
0,07 мм. Септальные шипики не прослеживаются. Днища полные, гори
зонтальные; интервал между ними 0,18-0,4 мм. 

С р а в н е н и е. Небольшой размер колонии, мелкие однородные ко
раллиты, отсутствие септальных шипиков составляют характерные черты 

описанных полипняков, что резко отличает их от представителей известных 
видов. По облику кораллитов Н. altaica очень похож на венлокский вид 
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Н. regularis Sok. (Соколов, 1949, 1955) из Восточного Казахстана, однако 
размер кораллитов Н. asiatica меньше, а стенки гораздо толще. 
_ 3 а м е ч а н и е. Представители рода Hexi smi а известны в литературе 
uод названием Halysites compactus Rom. В СССР этот род широко рас
пространен в отложениях венлокск~;>rо, рЕже ландоверийскоrо яруса. 
Н. asiatica sp. nov. впервые встречена в отложениях лудловского яруса Гор
ного Алтая. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а
не н и е. Верхний лудлов; Горный Алтай, правый берег р. Чаган-Узун, 
в 0,7 км юго-западнее устья р. Именэ. 

Матер и ал. Несколько обломков колоний. 
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