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Настоящее издание обобщает результаты 30-летних исследований Сов- 
местной Советско-Монгольской (Российско-Монгольской с 1991 г.) палеон- 
тологической экспедиции по ископаемым низшим многоклеточным живот- 
ным. Впервые приводятся описания всех таксонов от отряда до рода строма- 
топороидей и кораллов из ордовикских-девонских отложений Монгольской 
Республики. Многие из этих групп широко распространены в различных 
структурно-фациальных зонах Монголии, и по их комплексам проводится 
дробное расчленение и сопоставление одновозрастных отложений. В насто- 
ящее время выделены слои с характерным комплексом строматопороидей, 
ругоз и мшанок для силура и девона, а также зоны по геолитоидеям в ордо- 
вике и по табулятам в силуре и девоне.

Всего в книге даны диагнозы 7 отрядов, 20 сёмейств и 25 родов строма- 
топороидей, 5 отрядов, 14 семейств и 47 родов табулят, 2 отрядов, 27 се- 
мейств и 78 родов ругоз, 4 отрядов, 13 семейств и 18 родов гелиолитоидей.

Для каждой группы приводятся краткие сведения по морфологии, эко- 
логии, биогеографии и стратиграфическому распространению. Состав над- 
родовых таксонов указан полностью, таксоны, известные из Монголии, от- 
мечены звездочкой.

Для родов дается изображение одного вида и полный список остальных 
видов, найденных в Монголии, с подробными сведениями об их географиче- 
ском и стратиграфическом распространении в этой стране.

Схема ордовикских отложений принята по Х.С. Розман, О.Б. Бондарен- 
ко и Ч. Минжину (1981). Схемы по силуру и девону составлены по материа- 
лам Р.Е. Алексеевой, Л.Н. Большаковой, О.Б. Бондаренко, Г.М. Доброва, 
Г.В. Копаевич, Н.Г. Марковой, Ч. Минжина, Н.В. Оленевой, Л.И. Попеко, 
Х.С. Розман, О.Д. Суетенко, Л.М. Улитиной, А.Б. Цукерника и Т.Т. Шарко- 
вой. Приводятся корреляционные схемы основных разрезов с остатками 
низших многоклеточных.

Авторы выражают благодарность за помощь в подготовке работы к пе- 
чати сотрудникам Палеонтологического института РАН и кафедры палеон- 
тологии Геологического факультета МГУ - Н.В. Бочкаревой, В.Ю. Дмитри- 
еву, А.В. Долицкому, Е.П. Загозиной, Н.В. Карлсон, Е.К. Миклашевской, 
С.А. Пантелеевой.



История создания стратиграфической схемы ордовикских отложений 
Монголии имеет два этапа: предварительный, основанный на экспресс-оп- 
ределениях фауны и геолого-съемочных работах масштаба 1 : 2500000 и 
1 : 1500000; целенаправленный биостратиграфический с построением реги- 
ональной шкалы на основании детального описания разрезов и монографи- 
ческого изучения разных групп фауны. Итоги первого этапа суммированы и 
опубликованы В.А. Благонравовым, А.М. Дергуновым, П.С. Матросовым, 
И.Б. Филипповой и О.Д. Суетенко в сводке “Геология Монгольской Народ- 
ной Республики” (1973). Определение фауны показало, что ордовик Монго- 
лии представлен всеми тремя отделами. Ярусная индексация из-за экспресс- 
определений (без монографического изучения) дана приблизительно. По 
фауне удалось установить, что имеются отложения аренигского, карадок- 
ского и ашгиллского ярусов (рис. 1).

Создание стратиграфической схемы ордовика Монголии связано с рабо- 
тами Л.М. Улитиной и ее группы, а также с исследованиями Х.С. Розман и 
ее группы. В 1975 г. Л.М. Улитина с соавторами (Улитина, Болыпакова, 
Бондаренко, Копаевич, 1975) выделили в ордовикских отложениях Восточ- 
ной Монголии региональное подразделение, назвав его “шовдолинские 
слои”. Возраст этих слоев был принят по гелиолитоидеям как верхнекара- 
докский-ашгиллский (рис. 2).

В 1976 г. в Южной Монголии были установлены сайринские слои верх- 
неордовикского-раннелландоверийского возраста (Улитина, Большакова, 
Копаевич, 1976).

В 1977 г. Ч. Минжин, Х.С. Розман и Д.Т. Цай опубликовали схему расчле- 
нения ордовикских отложений Западной Монголии на толщи с соответствую- 
щей ярусной привязкой. Толщи рассматривали как основу будущих регио- 
нальных горизонтов. Были установлены почти все ярусы ордовика от арениг- 
ского по ашгиллский включительно. Аренигский и лланвирнский ярусы полу- 
чили зональную граптолитовую привязку на основании монографического 
изучения граптолитов (Цай, 1975). В 1979 г. Розман и Минжин выделили для 
Центральной Монголии нижне-, средне- и верхнецагандэльские слои, а для 
Западной Монголии - байримские и урэгнурские слои. Они были объединены 
в три горизонта, скоррелированных с ярусами и граптолитовыми зонами об- 
щей стратиграфической шкалы МСК (1976). Байримский горизонт соответст- 
вовал зонам тиШбепз и с1т§ат (карадок), баянхонгорский почти всей зоне Кп- 
еап§ (ашгилл), а хангайский - концу зоны Ппеапз и зонам сотр1апаШ8 и апсерз 
(ашгилл). Для карадокского яруса были выделены слои с брахиоподами.



Окончательный вариант региональной стратиграфической схемы 
был опубликован Розман и ее группой в 1981 году в “Атласе фауны ордови- 
ка Монголии”. На основании монографического изучения граптолитов 
(Цай, 1981), брахиопод (Розман, 1981), кораллов - табулятоидей, гелиолито- 
идей и циртофиллид (Бондаренко, Минжин, 1981) была создана стратигра- 
фическая схема ордовика Монголии (рис. 2, см. вклейку). Она представлена 
нижним отделом - верхнеаренигский подъярус; средним отделом - ллан- 
вирнский, лландейловский и карадокский ярусы; верхним отделом - нижне- 
и среднеашгиллский подъярусы. Кроме подразделений общей стратиграфи- 
ческой шкалы (система, отдел, ярус, подъярус, граптолитовые зоны) в “Ат- 
ласе фауны ордовика” (1981) была опубликована полная региональная шка- 
ла Монголии (горизонты, подгоризонты, слои). Кроме ранее выделенных 
байримского, баянхонгорского и хангайского горизонтов (Розман, Минжин, 
1979) установили яматуинский и агачулинский горизонты; хангайский гори- 
зонт разделили на сайринский и нарингольский подгоризонты. К прежним 
шовдолинским, цагандэльским, байримским, урэгнурским и сайринским сло- 
ям добавили яматуинские, агачулинские, бургастайнские, ачитнурские и цэ- 
цэгские слои. Соотношение региональных подразделений (горизонтов, под- 
горизонтов и слоев) с подразделениями общей стратиграфической шкалы 
дано в таблицах (см. рис. 1, 2). Следует отметить, что стратиграфическая 
схема ордовика Монголии, представленная в “Атласе...” (1981), в разных ча- 
стях обоснована различными группами фауны.

По граптолитам установлены три зоны, соответствующие верхнеаре- 
нигскому подъярусу и лланвирнскому ярусу. По брахиоподам выделены 
слои с фауной, отвечающие лландейловскому и карадокскому ярусам. 
По кораллам установлено пять филозон в составе верхнекарадокского, ниж- 
неашгиллского и среднеашгиллского подъярусов. По конодонтам был под- 
твержден верхнеордовикский возраст средне- и верхнецагандельских слоев; 
выделить конодонтовые зоны не удалось.

Одновременно и параллельно с группой Х.С. Розман работала группа 
Л.М. Улитиной, но ее исследования были опубликованы позже “Атласа фа- 
уны ордовика Монголии” (1981). В монографии по раннепалеозойским руго- 
зам Монголии и Тувы (Сытова, Улитина, 1983) описаны ругозы из цецег- 
ских, цагандельских, сайринских и шовдолинских слоев хангайского гори- 
зонта. Они отнесены к ашгиллскому ярусу без детализации на подъярусы, 
подгоризонты и коралловые филозоны. В 1984 г. вышла монография 
Г.В. Копаевич по палеозойским мшанкам Монголии. Мшанки описаны из 
байримских, урегнурских, цагандельских и сайринских слоев (среднекара- 
докский подъярус и ашгиллский ярус) (см. рис. 2).

В 1985 г. появилось монографическое описание ордовикских стромато- 
пороидей Монголии из цагандельских, сайринских и шовдолинских слоев 
хангайского горизонта (Большакова, Улитина, 1985). Возраст отложений по 
строматопороидеям был оценен в целом как ашгиллский.

В 2001 г. Ч. Минжин с монгольскими геологами провел полевую экскур- 
сию в рамках программы “Международной геологической корреляции” по 
основным палеозойским разрезам Центральной и Южной Монголии. Ими 
были использованы стратиграфические подразделения, выделенные авто- 
рами, работавшими ранее в этих регионах. Имеются лишь некоторые расхо- 
ждения в оценке возраста ордовикских отложений района Джинсэту-Ула,
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которые они рассматривают в объеме следующих свит: даравгайской (ка- 
радок), гашунобинской (ашгилл) и залайской (ашгилл и низы лландовери).

Силурийские и девонские карбонатные отложения широко распростра- 
нены на территории Монголии. Они изучались авторами в Монгольском 
Алтае, Гобийском Алтае, Озерной зоне, Восточной Гоби, на северо-востоке 
и северо-западе Монголии (рис. 3). К настоящему времени написано доста- 
точно много работ, посвященных биостратиграфии карбонатных фаций 
силура и девона Монголии, а также описанию ряда групп, происходящих из 
этих отложений. В данной работе приняты стратиграфические схемы силу- 
рийских и девонских отложений, составленные по материалам Р.Е. Алексе- 
евой, Л.Н. Болыпаковой, Г.М. Доброва, Н.Г. Марковой, Г.В. Копаевич, 
Ч. Минжина, Н.В. Оленевой, Л.И. Попеко, Х.С. Розман, О.Д. Суетенко, 
Л.М. Улитиной, А.Б. Цукерника, Г.Т. Шарковой (см. рис. 10, 11).

Следует отметить, что разными авторами в разные годы давались иные, 
отличные от принятых в данной работе, стратиграфические схемы. Объем 
литостратиграфических подразделений (свит, подсвит), био- и хронострати- 
графических единиц (слои, горизонты, ярусы и т.д.) является предметом ост- 
рых дискуссий. Это связано со сложным геологическим строением, а также 
с тем, что биостратиграфическое изучение фауны и разработка стратигра- 
фических схем начались относительно недавно. Ниже приводятся соотноше- 
ния стратиграфических схем силура и девона Монголии по разным авторам 
для наиболее полных разрезов (рис. 4-9).

В Восточной Гоби, в районе Барун-Урта впервые выделена барунурт- 
ская свита лудлов-пржидольского возраста (Суетенко, Шаркова, Энжин, 
1975) (см. рис. 4). Другими авторами тогда же в этом районе установлены ба- 
рунуртские слои лландовери-венлокского возраста и сухэбаторские слои 
лудлов-пржидольского возраста (Улитина, Болыпакова, Бондаренко, Копа- 
евич, 1975). Позднее Т.Т. Шаркова (1981) уточнила возраст барунуртской 
свиты и отнесла ее к лудлову. В последующих работах (Сытова, Улитина, 
1983; Болыпакова, Улитина, 1985) вновь принято деление на барунуртские и 
сухэбаторские слои. Позже были выделены салхитинские слои, отнесенные 
к лландовери и нижнему венлоку (Розман, Минжин, Попеко, 1991), а также 
этими же авторами приняты барунуртские слои - верхний венлок и сухэба- 
торские слои - лудлов-пржидол. В настоящей работе мы принимаем бару- 
нуртскую свиту, охватывающую возрастной интервал верхний лландовери- 
венлок-лудлов (рис. 10, см. вкладку). Следует отметить, что по фауне бару- 
нуртская свита может быть подразделена на салхитинские, барунуртские 
и сухэбаторские слои.

В Южной Монголии, в районе сом. Шинэ-Джинст, горы Джинсэту-ула 
впервые установлены сайринские слои (верхний ашгилл - нижний лландове- 
ри), уланшандинские слои (лландовери-венлок) и цаганбулакские слои (луд-

Рис. 1. Стратиграфическая схема ордовика Монголии (Розман, Бондаренко, Мин- 
жин) с картой расположения изученных разрезов

1 - хребет Байрим, 2 - долина р. Яматугол, 3 - хребет Гашгуртайн-Хара, 4 - междуречье 
Шурга-Хонго, 5 - долина р. Хойт-Цэнхэр-гол, 6 - ущелье Бодхон, 7 - гора Агач-Ула, 
8 - хр. Хаджингин-Нуру, урочище Думба-Хаджинга, 9 - район г. Баян-Хонгор, гряда Цаган- 
Дел, 10 - Гобийский Алтай, хребет Джинсэту-Ула, разрезы Цаган-Булак, Улан-Шанды, 
11 - к югу от г. Барун-Урт, район горы Шовдол-Обо; * - звездочкой отмечены граптолито- 
вые зоны, обнаруженные в Монголии
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Рис. 3. Расположение основных изученных разрезов силура и девона Монголии
1 - Ачит-Нур, хр. Гажгуртайн-Хара; 2 - Хуху-Нур; 3 - Тохтоген-Шили, Хуцин-Булаг; 

4 - Хара-Ус-Нур; 5 - Кызыл-Джар-Чокусу; 6 - р. Сагсай; 7 - сом. Тонхил; 8 - сом. Цогт; 
9 - сом. Эрдэнэ; 10 - Гигичиней-Нуру; 11 - Джинсэту-Ула; 12 - сом. Баян-Лэг; 13 - сом. Ман- 
дал-Обо; 14 - разв. Саган-Улан-Сумэ; 15 - Бортэг; 16 - Хабтагай-Ула; 17 - сом. Ульдзейт; 
18 - сом. Барун-Урт, г. Шовдол-Обо

лов-пржидол) (Улитина, Большакова, Копаевич, 1976) (см. рис. 5). Н.Г. Мар- 
кова и Т.Т. Шаркова (1977) и Т.Т. Шаркова (1981) устанавливают для этого 
района баянгобьскую свиту (лландовери-венлок) и баянлэгскую свиту (луд- 
лов). В последуюгцих работах описывается фауна кораллов и строматопоро- 
идей из цаганбулакских слоев (Сытова, Улитина, 1983; Болыпакова, Улити- 
на, 1985), указывающая на лудлов-пржидольский возраст. Х.С. Розман и 
Ч. Минжин (1988) устанавливают в этом районе по фауне брахиопод и ко- 
раллов гобийские слои (лландовери), уланшандинские слои (лландовери- 
венлок), цаганбулакские слои (венлок-лудлов). По конодонтам здесь в верх- 
нем лландовери установлена зона сеПош (Ворожбитов, 1997). В этой работе 
для данного региона принято деление на шарачулутинскую свиту, включаю- 
щую гобийские слои (лландовери) и шарачулутинские слои (лландовери- 
венлок), а также цаганбулакскую свиту (венлок-лудлов).

Здесь же в Южной Монголии в районе Мандал-Обо устанавливается 
мандалобинская свита карбонатного состава, подразделяемая на гавуинские 
слои (венлок) и ханаиндолонские слои (лудлов-пржидол), а также в другом 
разрезе выделяется мушугайская свита лудлов-пржидольского возраста (Су- 
етенко, Шаркова, Улитина, 1977) (см. рис. 5). Т.Т. Шаркова (1981) по табуля- 
там определяет возраст мандалобинской свиты как венлок-лудлов: гавуин- 
ские слои - венлок, ханаиндолонские - лудлов. В работах В.А. Сытовой и 
Л.М. Улитиной (1983), а также Л.Н. Болыпаковой и Л.М. Улитиной (1985) 
гавуинские слои также датируются венлоком, а ханаиндолонские лудлов- 
пржидолом. Для интервала поздний лландовери - ранний венлок устанавли- 
вается по конодонтам так называемая зона “сГ. шогрЬо^паЮЮез” (Ворожби- 
тов, 1997) (см. рис. 5). В данной работе возраст мандалобинской свиты при- 
нимается как верхний лландовери-лудлов. В свите выделяются гавуинские



слои (верхний лландовери-нижний венлок) и ханаиндолонские слои (верх- 
ний венлок-лудлов) (см. рис. 10).

В северо-западной части Монгольского Алтая (г. Кызыл-Джар-Чокусу) 
обнажается карбонатно-терригенная толща, в которой впервые выделены 
чокусинские слои (Копаевич, Улитина, 1977), возраст которых по мшанкам 
и ругозам устанавливался как пржидольский (см. рис. 6). Впоследствии чоку- 
синские слои датировались лудлов-пржидольским возрастом (Сытова, Ули- 
тина, 1983; Болыпакова, Улитина, 1985). В 1988 г. Х.С. Розман и Ч. Минжин 
выделили ниже чокусинских слоев незамеченную ранее часть силурийского 
разреза под названием ойгуринских слоев, которую они отнесли к верхнему 
лландовери - нижнему венлоку. Еще позднее О.Б. Бондаренко и Ч. Минжин 
(2000) пересматривают возраст чокусинских слоев и меняют его на венлок- 
ский, с некоторой долей вероятности допуская наличие верхне-лландоверий-



Рис. 5. Сопоставление схем силурийских отложений Южной Монголии по разным 
авторам

ских и нижнелудловских отложений. В данной работе принимается ихэойгу- 
ринские1 (верхи лландовери-низы венлока) и чокусинские (верхи венло- 
ка-низы лудлова) слои.

1 Название “ойгуринская” свита ранее предложено П.С. Матросовым для отложений эйфель- 
ского возраста Алтайской подзоны, поэтому здесь оно меняется на “ихэойгуринские” слои 
и понимается в объеме, предложенном Розман и Минжином (1988).

В девоне Монголии выявлены карбонатно-терригенные отложения, со- 
ответствующие всем ярусам, охарактеризованные фауной кишечнополост- 
ных, мшанок, строматопороидей и брахиопод. В Восточной Монголии (рай- 
он Барун-Урта) установлена шаргынулинская свита эйфельского возраста 
(Суетенко, Шаркова, Энжин, 1975). Тогда же другими исследователями в 
этом районе выделены восточно-монгольские слои (лохков-пражский-эмс), 
монгольские (эйфель), уланобинские (живет-фран) (Улитина, Болыпакова,



Рис. 6. Сопоставление схем силурийских отложений северо-западной части Мон- 
гольского Алтая (гора Кызыл-Джар-Чокусу) по разным авторам

Рис. 7. Сопоставление схем девонских отложений Восточной Монголии (район Ба- 
рун-Урт) по разным авторам

Бондаренко, Копаевич, 1975) (см. рис. 7). Позднее Т.Т. Шаркова (1981) уста- 
навливает шараобинскую свиту (лохков), меняет возраст шаргынулинской 
свиты на эмс-эйфельский, выделяя ее нижнюю часть (эмс) и верхнюю 
(эйфель). Р.Е. Алексеева (1993) пересматривает возраст выделенных преды- 
дущими авторами слоев: восточно-монгольские и монгольские - эмс, улано- 
бинские - эйфель. В настоящей работе принимается шаргынулинская свита 
. эмс-нижний эйфель). Кроме того, в ней выделяются восточномонгольские 
слои (эмс) и монгольские (нижняя часть эйфеля). Принимается также улано- 
бинская свита (верхи эйфеля-живет) и дацитовая толща (фран-фамен).

В Восточной Гоби в районе горы Хабтагай-ула выделяются свиты ху- 
■улсухудукская (эмс), хабтагайская (эйфель) (Суетенко, Шаркова, Энжин,



Рис. 8. Сопоставление схем девонских отложений Гобийского Алтая (сом. Шинэ- 
Джинст, Баян-Лэг) по разным авторам

1975). Торойская, ихэруланская, талаинбогдинская свиты эмсского возраста, 
а также талаинская (фамен) впервые в 1978 г. установлены В.И. Гольден- 
бергом и Г.М. Добровым. В районе Бортэга Г.М. Добровым в 1978 г. выде- 
лены свиты: бортэгская и шорбогская. Впоследствии Р.Е. Алексеева отне- 
сла бортэгскую свиту к лохкову, шорбогскую - к пражскому ярусу.

В районе сом. Мандал-Обо в нижнем девоне выделена амаинская свита, 
в которой установлены орогольские слои (лохков) и дунгинские слои (праж- 
ский ярус) (Суетенко, Шаркова, Улитина, 1977). Этими авторами установле- 
на баталхудукская свита эйфельского возраста. Р.Е. Алексеева (1993) выде- 
лила минжиновскую свиту (живет-фран) и орыншандинскую свиту (фамен).

В другом районе Южной Монголии в окрестностях сомона Баян-Лэг 
Н.Г. Марковой и Т.Т. Шарковой (1977) выделена уланханулинская свита лох- 
ковского возраста (см. рис. 8). А.Б. Цукерник (1987) на востоке Монгольско- 
го Алтая (Эрдэнэ) установил гичигинейскую свиту (пражский), которую впо- 



Рис. 9. Сопоставление схем девонских от- 
ложений Монгольского Алтая (сом. Цогт) 
по разным авторам

следствии Г.М. Добров (1988) просле- 
дил в Баян-Лэге. Этими же авторами 
установлены свиты: яганамаинская 
(эмс), хундулейская (эйфель-живет), 
ноянульская (фран-фамен).

В Гобийском Алтае (сом. Шинэ- 
Джинст, Джинсэту-ула, Баян-Лэг) 
толща терригенно-карбонатных от- 
ложений была разделена на цахирин- 
ские слои (лохков-пражский) и бай- 
шинтинские (эмс-фран) (Улитина, 
Болылакова, Копаевич, 1976). Затем 
в этом районе устанавливается улан- 
ханулинская свита (лохков) и джинсе- 
тинская свита (пражский-эйфель) 
(Маркова, Шаркова, 1977). Этими же 
авторами уланханулинская свита про- 
слеживалась в близлежащем районе - 
в Баян-Лэге. В джинсетинской свите 
выделяются дунгинские слои (праж- 
ский), южногобийские слои (эмс) и 
тахаулинские слои (эйфель) (Шарко- 
ва, 1981) (см. рис. 8). Одновременно 
Р.Е. Алексеева (1981) в районе Джин- 
сэту-ула принимает цахиринские слои 
(лохков-пражский), чулунские слои 
(эмс), дзагадайские слои (нижний 
эйфель), цаганхалгинские слои (верх- 
ний эйфель). Продолжая работы в этом же районе Р.Е. Алексеева (1993) 
предлагает выделить бортэгский горизонт, включая в него отложения ама- 
инсайринской свиты, установленной Г.М. Добровым (1985) (лохков), бигер- 
ский горизонт в объеме цахиринской свиты (пражский), чулунский горизонт 
(эмс) (чулунская свита), цаганхалгинский горизонт (эйфель) (цаганхалгин- 
ская свита) и гоби-алтайская свита. В настоящей работе принимается амаин- 
сайринская свита (лохков), цахиринская свита (пражский), чулунская свита 
(нижний эмс), цаганхалгинская свита (верхний эмс-живет), гобиалтайская 
свита (фран-фамен).

В Котловине Болыпих Озер, в районе Хара-Ус-Нура геологами (Аман- 
тов и др., 1962) установлена тэйлинская свита (пражский). Р.Е. Алексеевой 
(1993) была выделена шаргатинская свита эмсского возраста.

В Монгольском Алтае (сом. Цогт) выделяется цогтинская свита (Марко- 
ва, Шаркова, 1977), Т.Т. Шаркова (1981) устанавливает для этого района 
тахилтинские слои (лохков-низы пражского яруса), дучиндабинские слои 
(верхи пражского), тоготинские слои (нижняя часть - эмс, верхняя - эйфель) 
(см. рис. 9). В 1987 г. Д.М. Раузер, А.Б. Цукерник и др. выделяют соответст-



венно слоям свиты: тахилтинская, дучиндабинская и тоготинская. Р.Е. Але- 
ксеева (1993) меняет возраст этих свит: тахилтинская (низы пражского), ду- 
чиндабинская (верхи пражского - нижний эмс), тоготинская (верхний эмс). 
В настоящей работе принимается тахилтинская свита (низы пражского), ду- 
чиндабинская (верхи пражского), тоготинская свита (нижняя подсвита - 
верхний эмс, верхняя подсвита - эйфель) (рис. 11, см. вкладку).

Н.Г. Марковой и Т.Т. Шарковой (1977) в районе сомона Тонхил выделя- 
ется тонхильская свита, которая представляет собой терригенно-карбо- 
натную и эффузивно-туфогенную толщу. Нижняя ее часть, содержащая 
органогенные остатки, названа хулмунурскими слоями эмс-эйфельского 
возраста.

В Монгольском Алтае, в бассейне р. Сагсай Н.В. Оленевой (2000) вслед 
за геологами (Демин и др., 1990; Бобровский и др., 1991) установлены свиты, 
принятые в настоящей работе: уланхусская - лохков, отугийнская - низы 
пражского, бастульская - верхи пражского, бардамгольская: нижняя подсви- 
та - нижний эмс, верхняя подсвита - верхний эмс-эйфель, холдзатийнская - 
нижний живет, хухульская - верхний живет.
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СТРОМАТОПОРОИДЕИ

До 1985 г. монгольские строматопороидеи практически не изучались. 
В 1937 г. В.Н. Рябининым опубликована работа “Силурийские стромато- 
пороидеи Монголии и Тувы”. Однако все пять описанных в ней видов стро- 
матопороидей происходят с территории Тувы. Впервые с территории 
Монголии монографически описаны строматопороидеи в вышедшей в 
1985 г. монографии Л.Н. Болыпаковой и Л.М. Улитиной “Строматопора- 
ты и биостратиграфия нижнего палеозоя Монголии”. В работе описаны 
строматопороидеи, принадлежащие 17 семействам, 24 родам и 47 видам 
из отложений нижнего и среднего палеозоя Монголии, из них 10 видов - 
новые.

МОРФОЛОГИЯ

Морфология строматопороидей изучалась многими авторами: М. Ле- 
конт (БесотрЩ, 1951-1952, 1956), В.И. Яворский (1955-1966), В. Паркс 
(Рагкз, 1908, 1910, 1933, 1936), В.Н. Рябинин (1937, 1951, 1953), В.К. Халфи- 
на (1955, 1971), Гэллоуэй (6а11о\үау, 1957), Дж. Сент-Джин (81. 1еап, 1964, 
1967), Э. Флюгель (Р1и§е1, 1959), К. Стирн (81еагп, 1966), Х.Э. Нестор (1964, 
1966), О.В. Богоявленская (1965а,б, 1968, 1969, 1971), Кей Мори (К. Могу, 
1968, 1970, 1970), Л.Н. Болыпакова (1973, 1987) и др. Изучение строматопо- 
ридей начинается с изучения их ценостеумов.

Ценостеум - полная скелетная постройка колонии строматопороидей. 
Впервые в применении к строматопороидеям термин предложен Никольсо- 
ном (МсйоВоп, 1886). При изучении внешней формы ценостеумов различа- 
ют их форму и размеры, наличие базальной эпитеки, характер нижней и 
верхней поверхности. Форма ценостеумов в значительной степени зависит 
от общих для популяции условий жизни, отсутствия или наличия течения, 
его направления, характера субстрата, а также особого для каждой колонии 
расположения по отношению к ближайшим ценостеумам или окружающим 
предметам.

Представители целого ряда семейств в оптимальных условиях характе- 
ризуются той или иной формой ценостеума. Например, представители родов 
АтрЫрога, Пепбгозйэта, Згасйуобез, Ш1О81гота и др. чаще имеют цилиндри- 
ческую или ветвистую форму ценостеума. При нарушении же оптимальных 
условий цилиндрическая или ветвистая форма ценостеумов перечисленных 
родов может сильно искажаться. Ценостеумы бывают трех типов: пластин- 
чатые (инкрустирующие, коркообразные и др.) - нарастают на субстрат и 
повторяют его рельеф; желвакообразные (полусферические, колоколооб- 



разные и др.) - не повторяют рельеф субстрата; дендроидные - цилиндриче- 
ские ценостеумы, также не повторяют рельеф субстрата.

Нередко на нижней поверхности некоторых ценостеумов сохраняются 
следы базальной эпитеки. Базальная эпитека - концентрически морщини- 
стое известковое внешнее образование у подошвы ценостеума. Чаще ее 
можно наблюдать на уплощенных, лепешковидных ценостеумах в виде кон- 
центрических линий нарастания.

Верхняя поверхность ценостеумов разнообразна. Нередко (преимущест- 
венно у пластинчатых форм) она повторяет нижнюю, которая в свою оче- 
редь является отражением неровностей субстрата. Иногда, независимо от 
нижней поверхности ценостеумов, верхняя имеет волнисто-бугристый хара- 
ктер, нередко с пальцеобразными выростами. Характер верхней поверхно- 
сти, так же как и форма ценостеумов, в целом в значительной степени зави- 
сит от внешних условий. Верхняя поверхность может быть сглаженной или 
скульптированной. Скульптура верхней поверхности чаще всего проявляет- 
ся в виде бугорков, гранул, возвышенностей и, являясь отражением внутрен- 
него строения ценостеума и представляя собой последний (верхний) слой го- 
ризонтальных элементов скелета, может служить вспомогательным родо- 
вым или видовым признаком.

Дендроидные строматопороидеи по характеру верхней поверхности це- 
ностеумов образуют две резко различающиеся группы: у одних поверхность 
также представляет собой последний слой горизонтальных элементов ске- 
лета (роды БепбгозГгота, Аи1асега и др.), у других поверхность ценостеумов 
не связана с горизонтальными элементами скелета, а является независимым 
от них образованием, т.е. настоящей стенкой (р. АтрЫрога), одевающей це- 
ностеум с боков. Это указывает на совершенно иной характер роста амфи- 
пороподобных форм.

При микроскопическом изучении в ценостеуме строматопоридей четко 
различаются горизонтальные, вертикальные и инфлексионные элементы 
внутреннего строения.

Горизонтальные скелетные элементы. Для болыпинства строматопоро- 
идей характерна ламинарность. Ламины - горизонтальные, тонкие пласти- 
ны, чаще параллельные друг другу или концентрические. Синонимами ла- 
мин могут быть термины пластинки, концентрические пластины, ламелли. 
О.В. Богоявленская (1968) по способу образования предлагает разделить ла- 
мины на две группы: а) континузные - сплошные ламины (рис. 12 а, б). Вер- 
тикальные элементы периодически разрастаются в горизонтальном направ- 
лении в радиальные пластины, которые, соединяясь друг с другом, образуют 
горизонтальную сплошную плоскость ламины (роды Сеггопо8(тота, 81тр1е- 
хосйсГуоп); б) колликулятные (см. рис. 13) - характеризуются наличием сет- 
чатой основы, образующейся при соединении колликул (радиальных отро- 
стков), отходящих от столбиков (роды Р1ес1о81гота, Асйпозйота).

Ламины с инфлексиями всегда однослойные - в виде тонкого слоя, кото- 
рый периодически вздувается вертикально, образуя ложные столбики.

Ламины сплошные (синоним континузные) разделяются Халфиной 
(1971) на однослойные со срединной зоной и со срединной линией. В зависи- 
мости от расположения слоев над и под срединной линией или зоной разли- 
чаются ламины равномерного, неравномерного и расщепленного типов. 
Иногда в скелете строматопороидей можно наблюдать параламины - до-



Рис. 12. Континузные, сплошные ламины
а - поперечный срез, б - схема строения представителей семейства С1аШгоЛс1ук1ае, кл - 

континузные ламины

полнительные горизонтальные пластины, присутствующие в ценостеуме на- 
ряду с другими горизонтальными элементами (р. Р1ехосНс1уоп) (рис. 14).

Нередко в скелете горизонтальные пластины нерегулярны и слиты с 
вертикальными скелетными элементами. Они могут быть очень короткими, 
соединяющими два близко расположенных вертикальных элемента, но ино- 
гда могут протягиваться и на значительные расстояния, уподобляясь лами- 
не. Нестор (1964) называет такие горизонтальные пластины ценостромами 
(р. ЗсготаЮрога) (рис. 15).

Болыпинство ордовикских строматопоридей образованы пузыревидны- 
ми выпуклыми пластинками или цистами (цистозными пластинками - су818 
р1а1е8) или везикулярными пластинками. Форма пузырьков очень разнооб- 
разна. Они могут быть выпуклыми, аркообразными или пологими, низкими. 
Х.Э. Нестор (1964) по форме пузырьков различает три основных типа пу- 
зырчатой ткани: везикулярный, лентикулярный, ламинарный (мелкопузыр- 
чатый и плоскопузырчатый тип ткани по Халфиной (1971).

Диссепименты - дополнительные горизонтальные элементы скелета 
(см. рис. 15). Они встречаются в ценостеумах, построенных ламинами 
и столбиками. Леконт и другие исследователи отождествляли диссипименты 
с астроризальными пластинками. Однако диссипименты располагаются 
в межламинарных промежутках, они могут быть редкими или вовсе отсутст- 
вовать.

Астроризальные пластинки встречаются только в астроризальных кана- 
лах и весьма обильны.

Вертикальные скелетные элементы. Вертикальные скелетные элемен- 
ты строматопороидей весьма разнообразны.

Самыми обычными вертикальными элементами, присущими большому 
числу родов, являются столбики. Они достаточно хорошо обособлены один 
от другого и от горизонтальных скелетных элементов. При изучении стро- 
матопороидей обращают внимание на присутствие радиальных столбиков, 
первичность или вторичность их возникновения по сравнению с горизон- 
тальными скелетными элементами, протяженность, форму, толщину. 
О.В. Богоявленская (1968, 1973) предлагает различать среди радиальных



Рис. 13. Схема строения Р1есЮ81гота т- 
1егтес1шт (Үауогзку)

к - коолликулы - радиальные отростки

Рис. 14. Параламины (п) - дополнитель- 
ные горизонтальные пластины (р. Р1е- 
хос1ус1уоп)

столбиков: пролонгированные столбики - продолженные на несколько 
межламинарных промежутков (длинные по Халфиной, 1971); сепаратные 
столбики - ограниченные одним межламинарным промежутком (короткие 
по Халфиной, 1971); консосиарные столбики - несколько сдвинутые по от- 
ношению друг к другу в соседних межламинарных промежутках (р. А1е1о- 
сйс1уоп) (несовмещенные по Халфиной, 1971).

Ложные столбики - вертикально приподнятые участки ламин. От труб- 
чатых столбиков отличаются строением верхнего конца - всегда закрытого, 
заостренного или округлого; внутри этих столбиков тонкие перегородки 
отсутствуют.

Ценостелы (см. рис. 15) - нечетко дифференцированные вертикальные 
элементы, тесно связанные друг с другом, а также с горизонтальными ске- 
летными элементами - ценостромами. Ценостелы отличаются от столбиков 
тем, что имеют не округлое, а меандрическое сечение или образуют замкну- 
тые петли (р. ЗгготаЮрога, 8упп§о8Гготе11а).

Самыми примитивными вертикальными образованиями являются зуб- 
чики или рудиментарные столбики - короткие конические вертикальные 
элементы на поверхности везикулярных пластин у древних ордовикских пу- 
зырчатых форм (вилли, дентикулы) (роды КозепеПа, ЗтосНсгуоп).

Колонны - вертикальные образования, представляющие собой сложное 
соотношение вертикальных и горизонтальных скелетных элементов. В об- 
разовании колонн могут принимать участие и астроризы. В колоннах с аст- 
роризами наблюдаются волнообразные изгибы горизонтальных скелетных 
элементов и утолщение горизонтальных и вертикальных элементов скелета 
(рис. 16, 17).

Колонны без астрориз могут быть составлены столбиками и связы- 
вающими их колликулами (РзеискЯаЬесЫа), короткими, тесно сближенными 
столбиками, создающими веерообразно-штриховой рисунок (УИпщра) (см. 
рис. 17) или же это тесно сближенные тонкосетчатые колонны, разделен- 
ные более разреженной решетчатой тканью (Ое8то81гота) (см. рис. 16).



Рис. 15. Схема строения ценостеумов представителей семейства ЗиотаГоропбае. Ре- 
конструкция по Стирн (81еагп, 1966)

ц - ценостромы, цн - ценостелы, д - диссепименты, цб - ценотубы, а - автотубы

В ордовике широко распространены цистозные колонны, в которых 
вдоль оси ценостеума располагаются наиболее крупные и выпуклые цисты 
(роды Аи1асега, 8шосНс1уоп).

Нестор (1964) выделяет несколько типов колонн: простые бугорковые, 
простые астроризально-бугорковые, уплотненные бугорковые, уплотнен- 
ные астроризально-бугорковые, плотные бугорковые, плотные астрори- 
зально-бугорковые и колонны из особой ткани.

Инфлексионные элементы. Инфлексионные элементы - скелетные эле- 
менты, в которых трудно провести границу между элементами горизонталь- 
ного и вертикального направлений, хотя некоторая дифференциация наме- 
чается. Наиболее типичный случай образования инфлексионных элемен- 
тов - шевронообразно изогнутые ламины (роды ЕссНтасНс1уоп, Р1ехосНс- 
(уоп), инфлексионные ламины, инфлексионы, семиламины.

Инфлексионы — элементы скелета, которые расщепляются у основа- 
ния, принимая в продольном сечении У-образный вид (ордовикские пред- 
ставители р. С1аШгос11с1уоп) (рис. 18). Инфлексионы, соединяясь друг с дру- 
гом своими концами, образуют изогнутую пластинку - инфлексионную 
ламину.

Семиламины - изгибающиеся слои, составляющие ценостеум р. ЬорЫоз!- 
гоша. В результате периодических остановок в росте ценостеума может на- 
блюдаться окрашивание слоев.

Пространства между вертикальными и горизонтальными скелетными 
элементами представляют собой систему извилистых каналов.

Автотубы - обособленные вертикальные каналы с округлыми или ок- 
ругло-овальным поперечным сечением (роды Асйпо81готе11а, Рага11е1о81го- 
та) (см. рис. 15).



Рис. 16. Схема строения р. ВезтозСгота 
к - колонны

Ценотубы - вертикальные каналы удлиненного или меандрического 
поперечного сечения (8угт§о81готе11а) (см. рис. 15).

Галлереи - пустоты в ценостеуме между ламинами и столбиками. Форма 
галлерей в вертикальном и горизонтальном сечениях определяет характер со- 
отношения ламин и столбиков. Галлереи могут быть округлые, овальные, пря- 
моугольно-округлые, сильно вытянутые в горизонтальном направлении и т.д.

Целлюлярный коэффициент - отношение количества ламин, приходя- 
щихся на одну единицу длины по вертикали к числу радиальных столбиков 
на ту же единицу по горизонтали.

Зональность ценостеума - чередование участков со сближенными и бо- 
лее тонкими элементами скелета с участками с грубыми и редкими элемен- 
тами; (рис. 19) чередование широких межламинарных промежутков с узки- 
ми; чередование зон с ламинарным строением с зонами неясной ламинарно- 
сти. Х.Э. Нестор (1964) считает, что вид зональности зависит от ритмическо- 
го изменения внешней среды и сколько-нибудь значительного систематиче- 
ского значения не имеет.

Астроризы - системы сгруппированных, ветвящихся или выпрямлен- 
ных каналов, протягивающихся в горизонтальном и вертикальном направ- 
лениях, развиты в ценостеумах подавляющего болыпинства строматопори- 
дей. Астроризальные каналы собственных стенок не имеют, а ограничива- 
ются горизонтальными и вертикальными элементами скелета. Астрори- 
зальные системы располагаются в ценостеуме закономерно. Астроризы 
подразделяются на несовмещенные и совмещенные (БесотрЩ, 1956). Пер- 
вые располагаются в смежных межламеллярных промежутках изолирован- 
но друг от друга и не соединяются друг с другом связующим осевым кана- 
лом. Совмещенные астроризы располагаются в смежных межламеллярных 
промежутках друг над другом и соединяются связующим осевым каналом.

По характеру ветвления горизонтальных каналов и по способу сочлене- 
ния горизонтальных и вертикальных каналов О.В. Богоявленская (1968) 
устанавливает следующие типы астрориз.

1. Фистулярный тип. Вертикальный канал прямой, горизонтальные ка- 
налы короткие, коленообразно изогнутые, иногда редуцированные (ЕссН- 
та<йс1уоп).



Рис. 18. а) Схема строения С1а±госНс1уоп 
гопаШт

и - инфлексионы,
б) Схема строения С1аЙ1госНс1уоп 1епш8

и - инфлексионы

Рис. 19. Зональность в ценостеуме
р. Р1ес1О81гота

2. Фасцикулярный тип. Астроризальные каналы собраны в пучок. В осе- 
вой части пучка располагается несколько почти вертикальных каналов, кото- 
рые в процессе роста ценостеума приобретают горизонтальное направление.

3. Декуссантный тип. Горизонтальные каналы отходят от вертикально- 
го канала под прямым углом и образуют в продольном сечении крестообраз- 
ную фигуру (у некоторых представителей р. АсйпозГгота).

4. Конгруэнтный тип. Горизонтальные каналы отчетливо дихотомиче- 
ски ветвятся. Сочетание каналов приводит к образованию астроризальной 
системы, у которой астроризы точно наложены одна на другую причем сов- 
падают не только центры астрориз, но и горизонтальные каналы на всем 
протяжении (некоторые представители р. ОепзазНота).

Нестор (1964) для ордовикских и лландоверийских строматопороидей 
устанавливает иные типы астрориз.

1. Астроризальные цилиндры. Состоят из цилиндрического вертикаль- 
ного канала с очень короткими горизонтальными отрогами.

2. Астроризальные конусы. В верхней части от вертикального канала 
отходят короткие горизонтальиые каналы, и вся эта система имеет форму 
конуса с вершиной вниз.

3. Пучковатые астроризы. Состоят из 2-4 каналов, которые вначале 
идут параллельно друг другу в вертикальном направлении, и затем изгиба- 
ются и принимают горизонтальное положение.



4. Рассеянные звездочки.
5. Вертикальные системы без центрального канала. В центральной час- 

ти системы астроризальные каналы изгибаются вниз в отличие от обычно- 
го изгибания их вверх в астроризально-бугорковых колоннах.

6. Вертикальные системы с центральным каналом.
7. Астроризально-бугорковые колонны.
В целом самые древние ордовикские строматопороидеи обладают при- 

митивными обособленными астроризами, которые в среднем и позднем па- 
леозое сменяются сложными астроризальными образованиями фистулярно- 
го, декуссантного и конгруэнтного типов.

Микроструктура - микроморфологические особенности скелетных 
элементов строматопороидей или структура ткани, образующей элементы 
ценостеума. Следует различать первичную микроструктуру, образованную 
эктодермой ценосарка, и вторичную - образовавшуюся в результате дейст- 
вия процессов кристаллизации. Многие исследователи, занимавшиеся изуче- 
нием строматопороидей, пытались характеризовать микроструктуру их ске- 
летных элементов.

Из всего многообразия классификаций микроструктур, предлагаемых 
различными авторами, Стирн (§1еагп, 1966) устанавливает 14 типов микро- 
структур: компактная, поперечно-волокнистая, перисто-волокнистая, 
хлопьевидная, поперечно-пористая, трубчатая, ячеистая или целлюлярная, 
кавернозная, тонкорешетчатая, пятнистая или крапчатая, краевопузыри- 
стая, полосчатая, трехслойная ламина, ячеисто-волокнистая. Эти четырнад- 
цать типов микроструктуры могут быть сведены к шести, предложенным 
Х.Э. Нестором (1964):

1. Гомогенная или компактная, плотная.
2. Поперечно-пористая или поперечно-волокнистая.
3. Зернистая, переходящая в компактную.
4. Медианнопористая или слоистая.
5. Решетчатая.
6. Листовато-волокнистая.
Для семейства ЗггошаЮрогеШбае характерна медианно-пористая или сло- 

истая микроструктура. Семейство АсПпозИотапбае характеризуется ком- 
пактной микроструктурой. Различные переходы от поперечно-пористой к 
плотной микроструктуре характеризуют семейство РзеискйаЬесЫШае. Ре- 
шетчатая микроструктура свойственна представителям семейства АсПпоз!- 
готеШбае. Семейство ЗгготаЮропбае характеризуется зернистой микростру- 
ктурой (точечнопористая, целлюлярная, или крупчатая). Для семейства 
ГорЫозГготаббае характерна листовато-волокнистая микроструктура.

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ

В процессе сборов ценостеумов строматопороидей в поле для наиболее 
полной характеристики их распространения во времени и пространстве рас- 
сматривались характер их захоронения, ориентировка в слое, способ при- 
крепления к субстрату, характер субстрата и вмещающих пород, а также со- 
общества организмов, с которыми они встречены. Все это дает возмож- 
ность составить определенное представление о местообитании строматопо- 



роидей, режиме бассейна, и об особенностях их экологии (Болынакова, 
1973). Наблюдения за местоположением колоний в разрезе или в какой-ли- 
бо части рифа, описание формы и размеров ценостеума является начальной 
стадией изучения этой группы. Форма колонии строматопороидей сильно 
варьирует в зависимости от местоположения в органогенной постройке. 
При макроскопическом изучении болыпое внимание уделяется форме цено- 
стеумов, их размерам, характеру поверхностей. Изучение верхней поверхно- 
сти дает некоторое представление о внутреннем строении ценостеумов. На 
нижней поверхности сохраняется базальная эпитека или ее следы, что явля- 
ется одним из показателей способа роста ценостеума. Далее, при последую- 
щем изучении ценостеумов, производится ориентировка направлений срезов 
и изготовление прозрачных шлифов. Из каждого образца, представляюще- 
го собой отдельный ценостеум или его обломок, изготавливаются по край- 
ней мере два или серии взаимноперпендикулярных прозрачных шлифов 
(тангенциальные и радиальные), что позволяет установить и воспроизвести 
характер горизонтальных и вертикальных скелетных элементов, способ их 
сочленения и т.д. Точность ориентировки срезов очень важна, так как в слу- 
чае скошенных сечений можно получить искаженную картину сочленения 
горизонтальных и вертикальных скелетных элементов, что повлечет непра- 
вильные таксономические определения. Для нахождения астрориз, в случае 
их слабого развития, и возможно более подробной их характеристики необ- 
ходимо изготовление серии шлифов из одного ценостеума. Шлифы изуча- 
ются с увеличением 10—30 в зависимости от степени тонкости структуры.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Строматопороидеи - ископаемые организмы неясного систематическо- 
го положения. Еще с конца прошлого - начала нынешнего века высказыва- 
лись две точки зрения на систематическое положение строматопороидей. 
Значительное число исследователей приходило к выводу о принадлежности 
строматопороидей к типу губок (сГОгЪфпу, 1850; Козеп, 1867; Мсйокоп, 
Мипе, 1878; Соломко, 1887; Нешпсй, 1914; ТсуйсйеП, 1929). Основанием для 
этого служило наличие астроризальной системы, которая рассматривалась 
в качестве аналога ирригационной системы губок.

Первым, кто предполагал родство между строматопороидеями и пред- 
ставителями класса Нубгохоа, был Линдстрем (ЬтсЫгбт, 1876). Картер 
(СаПег, 1880), Штейнман (Зсеттапп, 1878) и другие исследователи также ука- 
зывали на возможность отнесения строматопороидей к типу Сое1еп1егаГа. 
Несколько десятилетий эта точка зрения господствовала.

X. Картер (Сайег, 1880) был первым, кто употребил термин “астрориза” 
для звездообразных полостей, наблюдаемых на поверхности ископаемых 
строматопороидей. Он предположил, что астроризы сопоставимы с ветвя- 
щимися ценосаркальными желобками, наблюдаемыми на поверхности гид- 
роида Нубтасбша, на основании чего и отнес строматопороидей к гидроид- 
ным. Несмотря на то, что такое сопоставление было весьма условным, оно 
было принято многими авторами. Для решения вопроса чрезвычайно важ- 
ными оказались находки современных аналогов строматопор, изучение ко- 
торых прояснило природу этой группы.



В 1965 г. Т. Горо обнаружил на глубоководном рифе у северного берега 
Ямайки представителей замечательной группы животных, названных 
"коралловыми губками”. Свое название они получили вследствие образова- 
ния массивного инкрустирующего известкового скелета, создающего внеш- 
нее поверхностное сходство с кораллами.

В. Хартманом и Т. Горо (Нагйпап, Согеаи, 1970) были описаны шесть ви- 
дов этих животных со смешанным скелетом из кремневых спикул, органи- 
ческих фибр и арагонита. Один из видов - СегаШрогеПа шсЬо18от (Н1кзоп, 
1911) первоначально был описан как ценотекальный октокоралл, другой от- 
несен к роду МегПа Клгкрайтск, 1908, четыре новых вида - к новым родам. 
Такие особенности, как формирование смешанного скелета из арагонита и 
кремневых спикул, а также наличие астрориз делают эту группу уникальной 
в животном мире и позволяют сравнивать их с губками.

Указав на эти признаки сходства коралловых губок и строматопорои- 
дей, Хартман и Горо предложили вывести строматопороидей из книдарий и 
перенести их в состав губок в ранге класса 8с1его8роп§1ае. Вскоре астроризы 
были найдены на внешней поверхности колоний хететид, что послужило ос- 
нованием отнести и эту группу к губкам. Большинство последующих иссле- 
дователей приняли положение о родстве строматопороидей с известковыми 
губками и стали рассматривать их как склероспонгий или в качестве группы 
8роп§ютогрЫс1а.

Коралловые губки были найдены главным образом на глубинах 1-200 м, 
где они нарастают на вертикальные стенки или свешиваются со сводов гро- 
тов и подводных пещер в коралловых рифах. В настоящее время коралло- 
вые губки известны из Карибского бассейна, Средиземноморья и Индо-Па- 
цифики.

В течение двух последних десятилетий активно обсуждается вопрос о ко- 
ралловых губках как о потомках строматопороидей, хететид, археоциат. 
Открыто порядка тридцати ныне живущих видов губок с твердым известко- 
вым скелетом как со спикулами, так и без них. По строению прежде всего 
ирригационной системы эти губки обнаруживают признаки сходства с пред- 
ставителями класса Пешо8роп§1ае. Их тело представляет собой тонкую 
пленку с ирригационной системой типа “лейкон”, облекающую известковую 
часть скелета.

В последние годы появились данные о близости к губкам не только стро- 
матопороидей, но и ряда других проблематичных групп ископаемых орга- 
низмов.

Р. Вуд (ХҮоо<1, 1990) указывает на губковую природу сфинктозоа на осно- 
вании изучения сходного с ними средиземноморского рода Уасе1ейа, относи- 
мого к демоспонгиям. При этом ею отмечается близость Уасе1ейа к архео- 
циатам. Ископаемые группы - хететиды, сфинктозои, строматопороидеи 
и археоциаты - рассматриваются Вуд как предковые формы современных 
коралловых губок. Каждая из этих групп, по ее мнению, представляет собой 
определенный тип организации внутри губок. Представители этих групп 
могут быть отнесены к различным классам современных губок: хететиды - 
к демоспонгиям, сфинктозои и строматопоры - к различным отрядам демос- 
понгий и калкарей. Современный представитель монотипного рода корал- 
ловых губок А8й08с1ега характеризует строматопоровый тип организации, 
СегаЮрогеПа - хететидный. Способность продуцировать твердый известко- 



вый скелет, аналогичный коралловому, развивается во времени независимо 
в различных группах губок как в классе Оето8роп§1ае, так и в Са1сагеа.

Таким образом, все перечисленные группы - сфинктозои, хететиды, 
строматопоры, археоциаты, по современным представлениям, относятся 
к губкам современных классов, а строматопороидей можно рассматривать 
в составе одного из классов в типе РогИега.

Большинство последующих исследователей приняли положение о родст- 
ве строматопороидей с губковыми и стали рассматривать их как класс 
ЗйчэтаЮрогоИеа в типе губок или как класс 8с1его8роп§1ае или в качестве 
группы 8роп§1отогрЫс1а (Болыпакова, 1997).

ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ

Ордовикские, силурийские и девонские строматопороидеи Монголии яв- 
лялись обитателями главным образом зоны прибрежного мелководья, зоны 
удаленного от берега мелководья с чистыми карбонатными осадками, а так- 
же отмелей открытого моря, где формировались органогенно-обломочные 
известняки. Оптимальными условиями для развития строматопороидей бы- 
ли неболыпие глубины (до 25-30 м) со слабой волновой активностью, нор- 
мальной соленостью, аэрацией, газовым режимом, температурой. Эти усло- 
вия обычно обеспечивались в зоне прибрежного мелководья и удаленного 
от берега мелководья с постоянным гидродинамическим режимом (Иванова, 
1958; Иванова и др., 1964).

Форма ценостеумов строматопороидей, их ориентировка, наличие и от- 
сутствие мест прикрепления могут служить индикатором характера грунта, на 
котором формировались ценостеумы, силы и направления течения и глубины 
(Болыпакова, 1973; Болыпакова, Улитина, 1985). В оптимальных условиях 
жизни популяций ценостеумы строматопроидей, принадлежащих различным 
семействам, приобретали вполне определенную, свойственную именно этим 
семействам форму. Однако даже при незначительном изменении среды фор- 
ма ценостеумов строматопороидей сильно менялась. Ценостеумы представи- 
телей разных семейств и видов начинали приобретать одну и ту же форму под 
влиянием определенных внешних воздействий. Строматопороидеи не выноси- 
ли болыпой примеси теригенного материала и были чувствительны к химиз- 
му среды. Они избегали селиться как в зоне литорали, так и в зоне с особым 
физико-химическим режимом, где отлагались доломиты.

Среди ранне- и среднепалеозойских отложений Монголии встречаются 
органогенные постройки, подробно описанные в работе Л.Н. Большаковой 
и Л.М. Улитиной (Болыпакова, Улитина, 1985). Так, в Монгольском Алтае, 
в районе хр. Джинсэту, в 3 км к югу от колодца Цахирин-Худук в толще от- 
ложений ордовикского возраста в плитчатых серых известняках наблюдают 
две нечетко выраженные органогенные постройки.

В силурийских отложениях органогенные постройки изучались в цаган- 
булакских и сухэбаторских слоях в Монгольском Алтае, в районе хр. Джин- 
сэту, в 1,5 км к востоку от кол. Цахирин-Худук. В Восточной Монголии, 
в районе Барун-Урта, в 3 км к западу от Улан-Обо.

Изучены также девонские биостромы в байшантинских слоях Гобийско- 
го Алтая в районе хр. Джинсэту, в 800 м к западу от кол. Цахирин-Худук.



В целом, для изученных органогенных построек силурийского и девон- 
ского возраста, в отличие от ордовикских, характерно значительно большее 
разнообразие населяющих их групп фаун, разнообразие видового и родово- 
го состава, четкая выраженность внешней формы постройки, дифферециа- 
ция внешней формы ценостеумов строматопороидей в зависимости от поло- 
жения в пределах органогенной постройки (Большакова, Улитина, 1985).

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Цецегские, сайринские, шовдолинские, средне- и верхнецагандельские 
слои позднеордовикского возраста объединяются в хангайский горизонт, ус- 
тановленный Х.С. Розман и Ч. Минжином (1979). Нижнецагандельские слои 
этими же авторами относятся к баянхонгорскому горизонту. Строматопоро- 
идеи выявлены в разрезах позднего ордовика в южной части Хангайского 
нагорья, западнее аймачного центра Баян-Хонгор, в Гобийском Алтае на 
южном склоне хр. Джинсэту и в мелкосопочнике южнее г. Барун-Урт в Во- 
сточной Гоби.

В Центральной Монголии карбонатные отложения верхнего ордовика 
ложатся с угловым несогласием на мраморизованные серые известняки до- 
кембрия. Здесь установлены Х.С. Розман и Ч. Минжином (1979) нижне-, сре- 
дне- и верхнецагандельские слои. В нижне-цагандельских слоях обнаружены 
строматопороидеи Сузюзпота ййхае Ые8Юг, известная из серии Ричмонд Се- 
верной Америки, С1аШгосНс1уоп уоппзхепзе КлаЫшп - из горизонта вормси 
(нижний ашгилл) Эстонии. В среднецагандельских слоях помимо двух видов 
строматопороидей, переходящих из нижележащих отложений, найдены 
ЬаЬесЫа Ьигопеп818 (ВШш§8), С1а1ЬгоШс1уоп ппсгоипсЮкТит ЦевЮг, РасЬуз- 
1у1о81гота \уоупеп818 ОхаЫ и ЗГготаЮсепит рег§гашт ЫезЮг. Первый вид опи- 
сан из хонделенских слоев Тувы и Ричмонда Северной Америки, второй - 
из слоев пиргу Эстонии, третий - из верхнего ордовика Китая, Восточной 
Австралии и Сибирской платформы, четвертый - из долборского горизон- 
та Сибири. В верхнецагандельских слоях выявлен тот же состав стромато- 
пороидей, как и в нижнецагандельских.

Верхнеордовикские отложения получили широкое развитие по южному 
склону хр. Джинсэту Гобийского Алтая. В 3-х км к ю-з от кол. Цаган-Булак 
они названы сайринскими слоями (Улитина, Большакова, Копаевич, 1976). 
Средняя часть сайринских слоев по содержанию строматопороидей - 
ЬаЬесЫа Ьигопеп818 (ВШт§8) и 81готаЮсепит рег§гаШт №8Юг сопоставляется 
со средне-верхнецагандельскими слоями Центральной Монголии, а также с 
отложениями верхнего ордовика Тувы и Северной Америки, по нахождению 
ЬиШс1уоп уе81си1аШт Охакц РасЬу81у1о81гота огакй ВоВЬакоуа, ТиуаесЫа ге§и- 
1ап8 (ҮаЬе е1 8и§1ата) - с отложениями верхнего ордовика Северного Китая.

В верхней части сайринских слоев выявлена ЬаЬесЫа Ьигопеп818 (ВШт§8), 
а также ЬорЫо81гота 8ЬапШп§еп8е ҮаЬе е! Зифата, известная из верхнего ор- 
довика Китая, С1агЬгоШс1уоп уопп81еп8е КлаЫтп, характеризующая все ца- 
гандельские отложения Центральной Монголии, а также вормсиский гори- 
зонт Эстонии. В этом же районе, в другом разрезе, северо-восточнее Цаган- 
Булака обнаружены строматопороидеи иного состава: СузЮзйота еуепЫеп- 
818 МезЮг, известная также из отложений долборского горизонта Сибирской 



платформы, РасЬу81у1о81гота &а§08ит Уехюг - из горизонта поркуни Эсто- 
нии, 8&аЮ<Ьс1уоп со1ишпаге Ү/еЬЬу, ЬисНс1уоп уе81си1ашт Охакл, ₽8еис1о81у1о- 
сЬсСуоп розЬапепзе Огак1 - из отложений верхнего ордовика Северного Ки- 
тая (Шантумг) и карадока (истона и гисборна) Нового Южного Уэлься 
Австралии.

Таким образом, карбонатные отложения верхнего ордовика со строма- 
топороидеями прослеживаются по всей дуге монгольских палеозоид и сопо- 
ставляются: цецегские слои Монгольского Алтая, средне- и верхнецаган- 
дельские Центральной Монголии, сайринские слои Гобийского Алтая и 
шовдолинские слои Барун-Урта.

Силурийские отложения широко развиты на территории Монголии и 
представлены морскими и прибрежно-морскими образованиями. Морские 
карбонатные отложения силура со строматопороидеями прослеживаются 
широкой полосой в Монгольском Алтае, в Котловине Болыпих Озер, в Го- 
бийском Алтае и в Восточной Гоби.

Наиболее полный разрез силурийских отложений в карбонатных фаци- 
ях представлен в Восточной Гоби к югу от аймачного центра Барун-Урт.

В стратотипическом разрезе барунуртских слоев выявлены строматопо- 
роидеи: С1а1ЬгосИс1уоп тоЫсапит Йе8Юг, С1. Ьогеа1е КлаЫЫп, ЕссНтасЬсСуоп 
18сЬетоУ1 (КлаЫЫп), 81тр1ехосНс1уоп 8ппр1ех Иезюг, 8. росЮНсит (Үауогзку), 
С1ау1с11с1уоп суНпбпсит (Үауогзку), Рага11е1о81гота р8еис1оШЬегси1а1а (ВлаЫпт), 
РуспосЬсСуоп с!еп8ит Могу, Эезтозйота соШтпит ВоШЬакоуа, ОепзазГгота 
рех18ит (Үауогзку).

По наличию 81тр1ехосйс1:уоп 81тр1ех барунуртские слои могут быть со- 
поставлены с отложениями венлока Англии, серией Клинтон Канады (Кве- 
бек, порт Даниэль), горизонтами яани и яагараху острова Сааремаа. Из го- 
ризонтов яани и яагараху Эстонии известен обнаруженный здесь вид 
Пеп8а81гоша рех18ит, характерный также для китайгородского горизонта 
Подолии. С венлокскими отложениями Подолии (китайгородский и мук- 
шинский горизонты) барунуртские слои сопоставляются по наличию видов 
С1а!ЬгосЬс1уоп тоЫсапит, характерного также для лудлова (горизонт паад- 
ла) Эстонии, и Рага11е1о81гота рзеибошЬегсЫаСа. Находки ЕссЬтасЬсСуоп СзЬег- 
поу1 говорят о возможном сопоставлении барунуртских слоев с воронински- 
ми слоями венлокского яруса западного склона Урала; РуспосЬсСуоп бепзит - 
с венлоком и лудловом Готланда и чагырской свитой Горного Алтая; 
С1аУ1сЬс1уоп суЬпбпсит - с венлокскими отложениями Сибирской платфор- 
мы. Строматопороидеи барунуртских слоев имеют широкий ареал распро- 
странения. 81тр1ехосЬс1уоп робоЬсит встречен в венлоке, восточного склона 
Урала, и в лудлове (малиновецкий горизонт) и в пржидоле (скальский горп- 
зонт) Подолии. С1аШгосЬс1уоп Ьогеа1е - в лландовери Сибирской платформы 
и Эстонии (горизонт райккюла), в венлоке и лудлове (китайгородский и ма- 
линовецкий горизонты) Подолии; Оезтозиота соШтпшп - в мукшинском и 
малиновецком горизонтах Подолии; С1асЬосИсСуоп §о11ап<1еп8е - в венлоке 
Готланда. Таким образом строматопороидеи барунуртских слоев показыва- 
ют преимущественно венлокский возраст. В барунуртском районе в отдель- 
ных изолированных выходах обнаружены строматопороидеи С1а1ЬгосЬс1уоп 
8и1еУ1 Ие^Юг, описанный из лландовери (райккюла) Эстонии. Это говорит о 
наличии лландоверийских толщ в барунуртском разрезе (Болыпакова, Ули- 
тина, 1985).



Карбонатные толщи девонских отложений со строматопороидеями вы- 
явлены в Восточной Гоби (район Барун-Урта и Барун-Дзэрда), в Южной 
Монголии (район Джинсэту-Ула), в Северо-Восточной Монголии (к западу- 
северо-западу от Бурд-Хана), в Северо-Западной Монголии (к северо-севе- 
ро-востоку от высоты Мориту-Ула), в Монгольском Алтае (к юго-западу от 
Толбо-Нура и к северо-северо-востоку от перевала Бугучиин-Даба). Нижне- 
девонские отложения изучались в Восточной Гоби (р-н Барун-Урта). Здесь 
выявлены СеггопоЫгота сопсепйтсит Үауогкку, 1931, описанная Яворским из 
верхнего силура Салаира, и ЗпотаЮрога гасетТега КЬа1йпа, 1961, описанная 
из отложений нижнего девона, жединского яруса, крековских слоев Кузбас- 
са. Возраст отложений, включающих эти виды, характеризуется как лохков.

Из отложений Восточной Гоби (район Барун-Дзэрда) и Западной Мон- 
голии (к северо-востоку от перевала Бугучиин-Даба) определена 8ггота(оро- 
га со1Иси1а1а ЙИсйоНоп, 1886, известная также из живетских отложений Куз- 
басса и Австралии и из эйфельских отложений Центральной Европы, Мора- 
вии и Польши. В этом же районе (Восточная Монголия, Барун-Дзэрд) выяв- 
лен вид ПепосНсГуоп гагиш Во§оуау1еп8кауа, 1965, описанный из отложений 
живетского возраста восточного склона Северного Урала. Отсюда же в 
Монголии обнаружен вид НегтаЮзйота Ьепйш (Ваг§а1/8ку, 1881), характер- 
ный также для отложений среднего девона Западной Европы, для отложе- 
ний живетского яруса, наанчинской свиты хребта Улахан-Сис Северо-Вос- 
тока России.

Из одновозрастных отложений Западной Монголии (к св от перевала 
Бугучиин-Даба) определен вид Ш1О8(гота сити1и8 Үауогзку, 1955, который 
описан из живетских отложений Урала. Этот же вид обнаружен в Монголь- 
ском Алтае к юго-западу от Толбо-Нура; в Северо-Западной Монголии к се- 
веро-западу от высоты Мориту-Ула. В Монгольском Алтае, к юго-западу от 
озера Толбо-Нур обнаружен вид НегтаЮ81гота татеЮпзе Үауогзку, 1955, 
описанный из отложений живетского яруса Кузбасса. Из этих же отложений 
Монголии описан вид НегтаЮз&ота азйогЫгоМез ВоЕЬакоуа, 1985, который 
известен, кроме того, в Южной Монголии (р-н Джинсэту-Ула) и в Северо- 
Восточной Монголии (в 7 км к западу-юго-западу от Бурд-Хана). Здесь же, 
в Северо-Восточной Монголии (р-н Бурд-Хана) обнаружен вид Асппозйота 
рарШозит (Ваг§а1гку, 1881), известный также из отложений Северо-Запад- 
ной Монголии, к северо-северо-западу от высоты Мориту-Ула. Этот вид 
описан из живет-франских отложений Восточной, Западной и Центральной 
Европы. Другой представитель этого рода А. беуопепзе ЬесотрГе, 1951, опи- 
санный в Монголии из этих же отложений, известен также из отложений 
живет-франского возраста Моравии, Бельгии, Англии, а также из отложе- 
ний верхнего девона Тимана и Канады (Альберта).

ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЯ

Изучение систематического состава строматопороидей раннего и сред- 
него палеозоя Монголии и особенности их расселения позволяют сделать 
некоторые выводы палеобиогеографического содержания.

Анализ ашгилльских строматопороидей из разреза Цаган-Дэл говорит 
о биогеографических связях Монголии с Австралией и Китаем (Р8еи<1о81у1о- 



сНс1уоп), с Тувой и Северной Америкой (ЬаЬесЫа, СузЮзГгота), Прибалтикой 
(С1аСЬгосйс1уоп, РасЬу81у1о81гота). Ашгилльские строматопороидеи Южной 
Монголии (сайринское время) указывают на связь Монгольского бассейна с 
бассейнами Северного Китая и Австралии (Р8еидо8Су1осИсСуоп, Сузсозсгота, 
ЗсгаЮсНсСуюп, ЬиЫсСуоп, ЬорЫозСгота), Прибалтики (РасЬу81у1о81гота), Тувы 
и Северной Америки (ЬаЬесЫа). Среди позднеордовикских строматопорои- 
дей Монголии присутствуют как пузырчатые формы - СувЮзйота, Рзеибоз- 
1у1оЫс1уоп, ЗггаЮсйсГуюп, ЬаЬесЫа, ТиуаесЫа, Зйгошасосегшш, Бисйсгуюп, 
РасЬу81у1о8Сгота, так и ламинарные - ЕссНтасНсСуюп и С1агЬгосЬс1у1оп. Это 
существенно дополняет характеристику Центральноазиатской провинции, 
указывая на наличие связей между Американо-Сибирской и Евро-Азиат- 
ской областями. Причем, Центральноазиатская провинция, характеризуясь 
определенным своеобразием, обнаруживает связь с Американо-Сибирской 
областью, ничуть не меньшую, чем с Европейской провинцией.

В венлоке наблюдаются достаточно четкие различия по строматопоро- 
идеям между Европейской и Центральноазиатской провинциями. Вместе в 
тем Сибирская и Североамериканская провинции, отличаясь друг от друга, 
обнаруживают общность с Центральноазиатской провинцией. Широкое рас- 
пространение многих родов строматопороидей свидетельствует об усилении 
по сравнению с ордовиком фаунистических связей между отдельными реги- 
онами Азии (восточный склон Урала, Средняя Азия, Казахстан, Саяно-Ал- 
тай, Сибирь, Китай). С другой стороны, видимо, улучшились связи между 
Северной Америкой и Европой, ограничились между Северной Америкой 
и Сибирью.

В сухэбаторское время (лудлов, пржидол) хотя и происходило постепен- 
ное вымирание целых филогенетических стволов строматопороидей и рез- 
кое сокращение ареалов большинства, сохранившихся в позднем силуре ро- 
дов, например, С1аГЬгосНс1уоп и ЕссИтасЬсГуоп, все же сохранялись благопри- 
ятные условия для жизни строматопороидей. Бассейны Северной Сибири и 
Северной Америки испытывали в позднем силуре сильную регрессию, что 
сократило площадь подходящих для строматопороидей фаций.

Болыпая группа родов строматопороидей (81тр1ехоЫсГуоп, БепзазГгота, 
Рага11е1о8(гота) распространяется практически повсеместно в тех районах, 
где известны карбонатные отложения верхнего силура.

Состав строматопороидей сухэбаторского горизонта дополняет харак- 
теристику Центрально-Азиатской провинции. В ее составе обнаружена се- 
рия родов пузырчатых лабехиид и массивных форм со слившимися горизон- 
тальными и вертикальными скелетными элементами (Рага11е1о81гота, 
8упп§о8Гготе11а). Здесь отсутствуют тонкоструктурные Эеп8а81гота и очень 
ограничены клатродикцииды, характерные для Европейской провинции. 
Наряду с этим ряд родов остается общим. Род Р1есЮ8Ггота, широко распро- 
страненный в Монголии, характеризует также верхнесилурийские отложе- 
ния Северной Америки, Эстонии, Подолии, Урала, Кузнецкого бассейна, 
Алтая. С Эстонией и Подолией сближают Монголию представители родов 
Р1ехосЬсСуоп и Рага11е1о81гота, хотя в целом род Р1ехосЬс1уоп широко распро- 
странен по всему миру (Канада, Австралия, Эстония, Подолия, Средняя 
Азия, о-в Вайгач).

Строматопороидеи сухэбаторского горизонта указывают на широкие 
связи монгольского бассейна с морями Европейской провинции. Представи- 



тели родов Р1ехоШс1уоп, Рага11е1о81гогпа, 81гота1орога, 81тр1ехоШс1:уоп, 
Р1ес1о81гота свидетельствуют о широком обмене фауной между Монголией 
и Эстонией, Подолией, Швецией, Готландом, Уралом, Таймыром, Салаи- 
ром, Тувой. Таким образом, на основании изучения строматопороидей мож- 
но заключить, что в силуре сохраняется своеобразие Центральноазиатской 
провинции, однако, связи между Европейской, Североамериканской и 
Центральноазиатской провинциями в силурийское время осуществлялись 
постоянно.

Анализ расселения девонских строматопороидей показал, что Монголия 
с начала девона относилась к Австрало-Азиатской зоогеографической об- 
ласти. Однако, полной изоляции указанной области не было, так как в Мон- 
голии обнаружены виды, общие в Западной Европой. Число космополит- 
ных форм в отложениях среднего и низах верхнего девона Монголии значи- 
тельно увеличивается, что говорит об усилении связей между Австрало- 
Азиатской, Аппалачской, Северо-Тихоокеанской и Атлантической зоогео- 
графической областями, установленными В.Н. Дубатоловым (Дубатолов, 
1972). Обнаруженные в отложениях раннего девона Монголии представите- 
ли родов А1е1о<Ис1уоп, 6еггопо81гота, 81готаЮрога указывают на связь Мон- 
гольского бассейна с бассейнами раннедевонского возраста Алтая, Салаира, 
Северо-Востока России, Урала, Кузбасса и Подолии. Наибольшая близость 
по наличию представителей родов Сеггопо81гота, 81готаЮрога, А1е1оШс1уоп 
обнаруживается с Кузнецким бассейном, а по обилию представителей Рага1- 
1е1о81гоша - с Подолией.

Среднедевонский комплекс строматопороидей включает целый ряд ко- 
смополитных родов - Негтаюзггота, ПепосНсГуоп, АсбпозСгота, а также не- 
сколько родов с ограниченным ареалом распространения: Р1ех1О81гота, из- 
вестный только из Салаира и северо-востока России, и 81у1ороге11а - из Ал- 
тае-Саянской области и северо-востока России. Обилие представителей 
видов НеппаЮ81гота Ьепйт (Ваг§а1хку), 81готаЮрога со1Нси1а1а №сЬо18оп, 
1Шо81гота ситиЮз Үауогзку указывает на общность Монгольского бас- 
сейна с бассейнами Западной Европы (Германия, Чехия, Полыпа), северо- 
востока России, Салаира, Урала. 8гготаЮрога соШси1а!а имеет широкий 
ареал распространения и, помимо Западной Европы, встречается в Авст- 
ралии и Кузбассе. В целом по миру в среднем девоне границы между 
областями, также как и между провинциями, стали стираться. Родовой со- 
став строматопороидей указывает на сходство систематического состава 
Австрало-Азиатской, Северо-Тихоокеанской и Атлантической областей. 
Предполагается даже слияние Австрало-Азиатской, Северо-Тихоокеан- 
ской и Атлантической областей в конце эйфельского века в одну крупную 
Атлантико-Тихоокеанскую зоогеографическую область (Дубатолов, 
1972).

В верхнем девоне Монголии широко распространенными родами явля- 
ются АсПпозГгота, 6еггопо81гота, НегтаЮ81гота, А1е1оШс1уоп, 1Шо81гота. 
Видовой состав обнаруживает общность с бассейнами Моравии, Бельгии, 
Англии, Тимана, Урала, Канады. В среднем и позднем девоне по данным 
строматопороидей осуществлялись постоянные связи между Австрало- 
Евразиатской, Аппалачской, Северо-Тихоокеанской и Атлантической зоо- 
географическими областями.



СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

К Л А С С 8ТК0МАТ0Р0К0ЮЕА ЫСНОЬЗОМ & М1Ж1Е, 1878 
(= 8ТКОМАТОРОКАТА 8ТЕАКЫ, 1972)

О Т Р Я Д ЬАВЕСШЮА К1ВД 1927

Ценостеумы пластинчатые, дендроидные, массивные. Астроризы слабо 
развиты. Ценостеумы сложены цистами, стратоцистами, виллями, дентику- 
лами, столбиками, вертикальными изогнутыми пластинами.

Семейства: Аи1асегаПс1ае*, Кийп, 1927; ЬаЬесЫШае* №сЬо1зоп, 1879; 
ЗШотаЮсегПйае* Во§оуау1еп8кауа, 1969; ЬорЫозйотаПбае ИезЮг, 1966. Ордо- 
вик-карбон,повсеместно.

СЕМЕЙСТВО АЦЬАСЕКАТЮАЕ КЁ1НМ, 1927

Ценостеумы от пластинчатых до колюмнарных. Астроризы развиты 
слабо. Ценостеумы образованы цистами различной величины и выпукло- 
сти, дентикулами и виллями. Роды: СузЮвПота Са11. е! 81.1еап, 1957; АЫасега 
РЫттег, 1843; СгурЮрЫа§тиз Каутопб, 1914; 8тоЫс1уоп ҮаЬе е! 8и§., 1930; 
ЬиЫсТуоп* ОхаЫ, 1938; А11еупоЫс1уоп ХУеЬЬу, 1971; НозепеПа №сЬ., 1886; 
РасЬу81у1о8(гота* 1Че8Юг, 1964; К.о8епе1Ипе11а, Ка<Ы§шп, 1937; РагагозепеПа 
Уа8811)ик ап<1 Во§оуау1еп8кауа, 1990; ТЬатпоЬеаГпаа Наутопб, 1931. Ордо- 
вик-силур Европы, Азии, Австралии, Америки.

РасЬу8(у1о81гота МеяГог, 1964 (81готаЮрога ип§еп Козеп, 1867; лландовери Эстонии). 
Большакова, Улитина: 1985, с. 47.

Ценостеумы ламинарные, полусферические, составленные из пологих, 
волнистых пузырчатых пластин, столбики присутствуют. На поверхности 
пластин развиты неболыпие конические дентикулы. Астроризы отсутству- 
ют. Микроструктура компактная. 14 видов: ордовик-девон Западной Евро- 
пы, северо-востока России, Новой Земли. В Монголии: Р. охак1 ВоРзЬакоуа, 
1985; Р. \уоупеп818 охакц 1938; О3, ашгилл, хангайский горизонт, цагандель- 
ские слои (табл. I, фиг. 1). Центральная Монголия, район Баян-Хонгора, 
правый берег р. Буридуин-Гол, в 7,6 км к западу-северо-западу от моста.

Ьи<Пс1уоп Охакц1938 (ЬшПсСуоп уе81си1аГит Огак1, 1938, средний верхний 
ордовик Китая) Болынакова, Улитина: 1985, с. 47.

Ценостеумы вытянутые вверх, цилиндрические. Внутренняя структура 
ценостеума представляет собой чередование зон с высокими и низкими 
везикулями. На поверхности везикул иногда наблюдаются короткие, тесно 
расположенные зубчики. Астроризы отсутствуют. Микроструктура ком- 
пактная. Один вид из верхнего ордовика Китая и Монголии. В Монго- 
лии: Ь. уезЫиЫШт Охакц 1938; О3, ашгилл, сайринские слои; Южная Мон- 
голия, хр. Джинсэту, кол. Амаин-Сайрин-Худук (С-табл. I, фиг. 2); О3, аш- 
гилл, хангайский горизонт, сайринские слои; Восточная Монголия, Шов- 
дол-Обо.



СЕМЕЙСТВО ЬАВЕСНПОАЕ М1СНО1_8О\', 1879

Ценостеумы пластинчатые, полусферические. Выпуклые, иногда слегка 
площенные цисты. Вертикальные элементы - пролонгированные столби- 

ки, колонны и несколько слившиеся друг с другом столбики и дентикулы. 
Астроризы редкие, обособленные. Роды: ЬаЬесЫа* МПпе - ЕбхүагсВ е! Наше, 
1851; ЬаЬесЫеПа ҮаЬе апб 8и§1уата, 1930; 81у1о81гота Согзку, 1938; РагазГу- 
1о81гота Во§оуау1., 1982; ТиуаесЫа Во§оуау1еп8кауа, 1971; средний ордовик- 
нижний карбон Северной Америки, Китая, Эстонии, Подолии, Урала, Сиби- 
ри, Тувы, Саяно-Алтайской области, Европы.

ЬаЬесЫа МПпе-Ес15Уагс18 е! Нате, 1851 (МопПсЫапа сопГегСа ЬопзсЫе, 
1839; венлок Англии). Большакова, Улитина: 1985, с. 48.

Ценостеумы пластинообразные, инкрустирующие или массивные с ту- 
беркулированной поверхностью. Внутренний скелет состоит из округлых 
столбиков, соединенных между собой тонкими выпуклыми или изогнутыми 
везикулярными пластинами. Иногда наблюдается колпачковидное строение 
столбиков. Микроструктура гомогенная. У некоторых видов встречаются 
примитивные астроризы. Около 50 видов. Ср. ордовик - нижний карбон Се- 
верной Америки, Европы и Азии. В Монголии: ЬаЬесЫа Ьигопеп818 (ВП1ш§8, 
1865), О3, ашгилл, цагандельские слои; Центральная Монголия, Цаган-Дэл, 
правобережье р. Буридуин-гол (С-табл. III, фиг. 1); Южная Монголия, Джин- 
сэту-Ула, Амаин-Сайрин-худук, сайринские слои; Восточная Монголия, рай- 
он Барун-Урта, шовдолинские слои.

ТиуаесЫа Во§оуау1еп8кауа, 1971 (ЬаЬесЫа ге§и1ап8 ҮаЬе ег 8и§1ата, 1930; 
средний ордовик; Китай, Монголия). Большакова, Улитина: 1985, с. 48.

Ценостеумы дискообразные, пластинчатые, полусферические. Внутрен- 
няя структура сложена уплощенными, широкими цистами, стратоцистами и 
пролонгированными столбиками. Астроризы не наблюдаются. Шесть видов 
из среднего-верхнего ордовика Китая, Сибири, Алтая, Тувы, Монголии. 
В Монголии: Т. ге§и1ап8 (ҮаЬе ег 8и§1уата, 1930); О3, ашгилл, хангайский го- 
ризонт, шовдолинские слои; Восточная Монголия, Шовдол-Обо (С-табл. II, 
фиг. 1); цагандельские слои, Центральная Монголия, Цаган-Дэл.

СЕМЕЙСТВО ЬОРНЮЗТКОМАТЮАЕ №8ТОК, 1966

Ценостеумы состоят из семиламин. Внутренняя структура ценостеума 
представлена плотной скелетной тканью, без пустот. Микроструктура лис- 
товато-волокнистая. Астроризы отсутствуют или наблюдаются только на 
поверхности ценостеума. Роды: ЬорЫозйота* ЬНсЬоЕоп, 1891; ПегтаСозГгота 
Рагкз, 1910. Средний ордовик - верхний девон Китая, Алтая, Подолии, Эсто- 
нии, Северной Америки, Канады, Швеции, Монголии.

ЬорЫо81гота №сЬо18оп, 1891 (ЬаЬесЫа? 8сЫЫ<1Ы №сЬо18оп, 1886, силур, 
Эстония, о-в Саарема). Болыпакова, Улитина:1985, с. 49.

Ценостеумы пластинчатые, стелющиеся. Семиламины непрерывные, 
регулярно изгибающиеся. Изгибы каждой вышележащей семиламины на- 
кладываются на изгибы нижележащей, в результате чего образуются стол- 



бикоподобные структуры, которые на верхней поверхности образуют бу- 
горки. Микроструктура листовато-волокнистая. Астроризы отсутствуют 
или наблюдаются только на поверхности ценостеума. 10 видов. В Монголии: 
Б. 8Йап1ип§еп8е ҮаЬе е! 8и§1уата, 1930, О3, ашгилл, цагандельские слои; Цен- 
тральная Монголия; сайринские слои, Южная Монголия, Джинсэту-Ула 
в 3 км к запад-юго-западу от род. Цаган-Булак.

СЕМЕЙСТВО 8ТКОМАТОСЕК1ЮАЕ ВОСОҮАҮЬЕ№КАҮА, 1969

Ценостеумы пластинчатые, массивные, полусферические, реже дендро- 
идные. Ценостеумы образованы пузырчатой тканью лентикулярного типа и 
полыми вертикальными пластинками, которые в тангенциальном сечении - 
овальные, продолговатые, угловатые, меандрические. Астроризы немного- 
численны. Роды: ЗггошаГосепиш* На11, 1847; СузйвИота ЕгЬепсЦе, 1895; 
СузЮсегшт Мевгог, 1976; Р1апГего81гота КЬаЙта апй Үауогзку, 1973; 
Р1ео81у1о81гота У/ап§, 1982; КаШозПота \УеЬЬу, 1979. Средний ордовик - де- 
вон Прибалтики, Урала, Северной Америки, Австралии, Монголии, Китая, 
Сибири.

81гота1осепит На11,1847 (ЗгготаЮсепит ги^озит На11, 1847.
Средний ордовик Северной Америки). Большакова, Улитина: 1985, с. 50.

Ценостеумы пластинообразные или массивные. Пузырчатая ткань лен- 
тикулярного типа. Везикулярные пластины, плотные или слоистые. Верти- 
кальные скелетные элементы - полые вертикальные пластинки, иногда рас- 
положенные радиально-веерообразно вокруг оси. Астроризы редкие. Пять 
видов. Средний-верхний ордовик Эстонии, Урала, Северной Америки, Ки- 
тая, Монголии. В Монголии: 8. рег§гаШт 1Че81ог, 1976; О3, верхний ашгилл, 
среднецагандельские слои; Центральная Монголия, Цаган-Дэл, район Баян- 
хонгора, правый берег р. Буридуин-гол, в 7,6 км к западу-северо-западу от 
моста (С-табл. II, фиг. 2), О3, ашгилл; сайринские слои, Южная Монголия, 
Джинсэту-Ула, в 300 км к востоку от кол. Шара-Чулуту-Худук.

О т Р Я Д СЬАТНКОШСТҮЮА ВОСОҮАУЬЕ^ЗКАҮА, 1969

Ценостеумы пластинчатые, полусферические, колюмнарные до субци- 
линдрических. Астроризы от обособленных до наложенных. Ценостеумы 
образованы инфлексионными элементами (инфлексионные ламины и ин- 
флексионы). Имеются дополнительные образования: столбики и паралами- 
ны. Семейства: С1а1ЬгосЬс1у1с1ае* КйЬп, 1939, Р1ехосИс1у1с1ае* Во§оуау1еп8кауа, 
1984, АсйпосЬсГуИае КЬаШпа е! Үауогзку, 1973; СоепеПозЦотаПйае Во§оуау- 
1еп8кауа, 1977. Верхний ордовик-карбон, повсеместно.

СЕМЕЙСТВО СЦАТНКОО1СТҮЮАЕ КЦНИ, 1939

Ценостеумы от пластинчатых, полусферических до дендроидных и суб- 
цилиндрических. Астроризы от обособленных до наложенных. Ценостеум 
сложен в различной степени изогнутыми инфлексионными ламинами. Роды: 
С1а1ЬгосИсСуоп* №сЬо18ОП е! Мипе, 1878; ЕссНтасЬс1уоп* Хе8Юг, 1964;



81е1осИс1уоп Во§оуау1., 1969; РуспосИсгуоп Ке1 Могу, 1970; С1а1ЬгоЫс1уе11а 
Во§оуау1., 1965. Верхний ордовик - средний девон Северной Америки, 
Англии, Эстонии, Подолии, Урала, Средней Азии, Сибири, Салаира, Мон- 
голии.

С1а1Ьгос11с1уоп МсЬоБоп е! Мипе, 1878 (С1аСйгосЬс1уоп үе81си1а1ит ЬНсЬоВоп 
е1 Мипе, 1878; силур Северной Америки). Большакова, Улитина: 1985, с. 50.

Ценостеумы массивные, пластинообразные, желваковидные. Внутрен- 
няя структура пузырчато-ламинарного строения. Скелет сложен инфлекси- 
онными элементами - выпуклыми или уплощенными везикулярными пла- 
стинами, краевые части которых круто изгибаются вниз и выглядят корот- 
кими, неполно развитыми столбиками. Галереи иногда пересекаются тонки- 
ми диссепиментами. Астроризы рассеянные или сгруппированные в верти- 
кальные системы. Микроструктура компактная. 24 вида. В Монголии: 
С1. уогт81еп8е КйаЫпт, 1951; О3, ашгилл, цагандельские слои; Центральная 
Монголия, хр. Цаган-Дэл, правобережье Буридуин-Гол, в 7,6 км к западу-се- 
веро-западу от моста; сайринские слои, Южная Монголия, хр. Джинсэту, 
в 300 км к востоку от кол. Шара-Чулут. С1. пйсгоипсЫаШт КезЮг, 1964; О3, 
ашгилл, шовдолинские слои; Восточная Монголия, южнее Барун-Урта, 
Шовдол-Обо; цагандельские слои, Центральная Монголия, хр. Цаган-Дэл, 
правобережье Буридуин-Гол; С1. §011апс1еп8е Могу, 1970. 81; венлок, бару- 
нуртская свита, барунуртские слои; Вост. Монголия, южнее Барун-Урта, 
Шовдол-Обо. С1. Ьогеа1е ШаЫшп, 1951. 8,, венлок, барунуртская свита, бару- 
нуртские слои; Восточная Монголия, южнее Барун-Урта, Шовдол-Обо. 
С1.8и1еУ1 ИезЮг, 1964; 81; венлок барунуртская свита, барунуртские слои; Во- 
сточная Монголия, южнее Барун-Урта, Шовдол-Обо. С1. тоЫсапит 1Йе8Юг, 
1966; 8), венлок, барунуртская свита, барунуртские слои; Вост. Монголия, 
южнее Барун-Урта, Шовдол-Обо. С1. 81паге11ит (ОгЬфпу, 1850). 82, лудлов, 
цаганбулакская свита, цаганбулакские слои; Южная Монголия, Джинсэту- 
Ула, Цахирин-Худук (табл. IV, фиг. 1).

ЕссИта<Нс1уоп 1Че8Юг, 1964 (С1аШго<Нс(уоп ГазифаШт ЬНсЬоБоп, 1886; 
нижний силур, венлок, Англия). Болыпакова, Улитина: 1985, с. 55.

Ценостеумы уплощенной формы. Скелет представляет собой полиэдри- 
ческий каркас, сложенный шевронообразно изогнутыми ламинами, соеди- 
няющимися друг с другом без образования столбиков. Астроризы мелкие, 
рассеянные. Микроструктура скелетной ткани компактная. 15 видов. Верх- 
ний ордовик - силур России, Англии, Америки. В Монголии: Ес. 18ЬегпоУ1 
(ШаЫтп, 1939); 8,, венлок, барунуртская свита, барунуртские слои; Восточ- 
ная Монголия, южнее Барун-Урта, Шовдол-Обо (С-табл. IV, фиг. 2).

СЕМЕЙСТВО РЬЕХООГСТҮЮАЕ ВОООҮАҮЬЕ^ЗКАҮА, 1984

Ценостеумы массивные, пластинчатые, полусферические, образован- 
ные инфлексионными ламинами и параламинами. Астроризы наложенные. 
Роды: ЫШхосИсТуоп Үау., 1963; Р1ехоШс1уоп* ИезЮг, 1966. Нижний-верхний 
силур Прибалтики, Тувы, Средней Азии, Урала, Подолии, Северной Амери- 
ки, Австралии, Монголии.



Р1ехос11с1уоп ҮеМог, 1966 (Р1. каГпепзе ЫезСог, 1966; силур, лудлов Эстонии). 
Большакова, Улитина: 1985, с. 56.

Ценостеумы пластинообразные или массивные. Скелет сложен шевро- 
образно изогнутыми ламинами, образующими полиэдрический (диагональ- 
ный) каркас, пересекающийся ровными горизонтальными параламинами. 
Параламины могут выклиниваться. Астроризальная система слабо развита. 
Микроструктура скелетной ткани компактная. 10 видов. В Монголии: 
Р1. каШепзе ЫезЮг, 1966; 8,, венлок, барунуртская свита, барунуртские слои; 
Восточная Монголия, южнее Барун-Урта, Шовдол-обо (С-табл. V, фиг. 1); 
82, лудлов, барунуртская свита, сухэбаторские слои; Восточная Монголия, 
южнее Барун-Урта, Шовдол-Обо. Р1. зауаНепке (ШаЫпт, 1953); 82, лудлов, 
барунуртская свита, сухэбаторские слои; Восточная Монголия, южнее Ба- 
рун-Урта, Шовдол-Обо; цаганбулакские слои, Южная Монголия, Джинсэту- 
Ула, в 1,5 км к юго-востоку от кол. Цахирин-Худук. Р1. ЫсПоуюиш Во18Й., 
1973; 82, лудлов, сухэбаторские слои; Восточная Монголия, южнее Барун- 
Урта, Шовдол-обо. Р1. ^оЫепзе Вокйакоуа, 1985; 82, лудлов, сухэбаторские 
слои; Восточная Монголия, южнее Барун-Урта, Шовдол-обо.

О Т Р Я Д АСТЩО8ТКОМАТГОА ВОСОҮАУЬЕМ8КАҮА, 1969

Ценостеумы от пластинчатых, полусферических до колюмнарных и 
субцилиндрических. Горизонтальные элементы - колликулы, колликул- 
лятные ламины; вертикальные элементы - пролонгированные, сепарат- 
ные, консосиарные столбики, иногда колонны. Астроризы обособленные. 
Семейства: Р1итаГа1тпс1ае Во§оуау1еп8кауа, 1969, РзеискЯаЬесЬнбае* Во§о- 
уау1еп8кауа, 1969, Пеп8а81готай<1ае* Во§оуау1еп8кауа, 1974, АсйпозГготаПбае* 
№сЬо18оп, 1886, АГекхНсГуШае* Во§оуау1еп8кауа, 1969. Силур-карбон, повсе- 
местно.

СЕМЕЙСТВО Р8ЕЫООЕАВЕСН1ЮАЕ ВОООҮАҮЬЕ^ЗКАҮА, 1969

Ценостеумы пластинчатые, полусферические. Горизонтальными эле- 
ментами являются колликулы и дополнительные слегка выпуклые пластин- 
ки, соединяющие друг с другом сложно построенные колонны, образован- 
ные столбиками и связующими их колликулами. Астроризы обособленные, 
с четко ветвящимися горизонтальными каналами. Роды: Р8еис1о1аЬесЫа ҮаЬе 
е1 8ифуата, 1930; УЫтфа Во§оуау1еп8кауа, 1969; ОезтозПота* ВоГзЬакоуа, 
1973; РасЬувкота №сЬо18оп е! Мипе, 1878; силур Прибалтики, Подолии, 
Урала, Монголии, Канады.

Ое8то81гота ВоРвЬакоуа, 1973 (Б. сокиппит ВоГвЬакоуа, 1973; н. силур, 
венлок Подолии). Болыиакова, Улитина: 1985, с. 58.

Ценостеумы, массивные, ламинарные с тонкорешетчатой структурой. 
Основные скелетные элементы - тесно сближенные, тонкосетчатые колон- 
ны, разделенные более разреженной сетчатой тканью. Колонны внутри од- 
ного ценостеума могут быть либо однородными, либо двух типов. Первый 
тип - тонкосетчатые образования, состоящие из длинных косо или прямо 
ориентированных столбиков, соединяющихся связками. Второй тип колонн 



представляет собой тонкие пучки столбиков, косо ориентированных по от- 
ношению к центральной части колонны и создающих елочкообразный рису- 
нок с четко выраженной центральной частью. Микроструктура компактная. 
Астроризы развиты. Пять видов из силура Подолии и Монголии. В Монго- 
лии: Э. топ§о11сиш ВоГзйакоуа, 1985; 8] венлок, барунуртская свита, бару- 
нуртские слои; Восточная Монголия, южнее Барун-урта, в 3 км к западу 
от Улан-Обо (С-табл. VI, фиг. 2).

СЕМЕЙСТВО ОЕ^АЗТКОМАТГОАЕ ВОСОҮАУЬЕЖКАҮА, 1974

Ценостеумы пластинчатые, полусферические. Ламины колликулятного 
типа. Вертикальные элементы - столбики, пучки столбиков, иногда слива- 
ющиеся друг с другом. Астроризы обособленные. Роды: ПепзазТгота Р1и§е1, 
1959; Аупакхгота Во§оуау1еп8кауа, 1981; Регр1ехо81гота Во§оуау1еп8кауа, 
1981, Аигопта Во§оуау1еп8кауа, 1977, ЬатеШо8(гота* Во§оуау1еп8кауа, 1977. 
Силур-нижний девон Эстонии, Подолии, Урала, Средней Азии.

ЬатеШо81гота Во§оуау!еп8кауа, 1977 (Ь. 1атеШ1егит Во§оуау1еп8кауа, 1977. 
П2, эйфель, верхний силур Северного Урала). Большакова, Улитина: 1985, с. 59.

Ценостеумы массивные, полусферические, внутренняя структура пред- 
ставлена колликулятными ламинами и пролонгированными столбиками. 
Характерна латиламинарность. Астроризальная система хорошо развита. 
Шесть видов. Средний-верхний девон Европы, Урала, Монголии. В Монго- 
лии: Ь.сга88ит ВоГзЬакоуа, 1985; П2, эйфель; Северо-Восточная Монголия, 
в 7 км к запад-юго-западу от высоты Бурд-Хан (С-табл. VI, фиг. 1).

СЕМЕЙСТВО АСТШО8ТКОМАТЮАЕ МСНОЬЗОМ, 1886

Ценостеумы от пластинчатых, полусферических до дендроидных и суб- 
цилиндрических. Горизонтальные элементы - ламины колликулятного типа 
и колликулы у субцилиндрических ценостеумов. Вертикальные элементы - 
пролонгированные столбики. Астроризы наложенные. У субцилиндриче- 
ских форм - четко выраженный осевой канал. Роды: Р1ес1о81гоша* ПезЮг, 
1964; АсйпозСгота* М1сЬо18оп, 1886; Тп§опо81гота Во§оуау1.,- 1973; Ви1а1е11а 
Во§оуау1., 1977; 8(е11орога Во§оуау1., 1973. Нижний силур - карбон Прибал- 
тики, Подолии, Урала, Русской платформы, Саяно-Алтайской области, 
Средней Азии, северо-востока России, Готланда, Северной Америки, Запад- 
ной Европы, Австралии, Монголии.

Р1ес1о8(гота Хе81ог, 1964 (АсйпозИота тГеПехШт МсЬоЕоп, 1886; венлок Англии). 
Болыпакова, Улитина: 1985, с. 61.

Ценостеумы массивные или пластинообразные. Скелет состоит из длин- 
ных радиальных столбиков, соединенных между собой связками. Последние 
размещаются на различных уровнях и не образуют ламин. Астроризы рас- 
сеянные. Микроструктура ткани плотная. 8 видов. Силур Эстонии, Подолии, 
Урала, Англии, Швеции, Монголии. В Монголии: Р1. пйпйсшв 1Че81ог, 1964; 
82, лудлов, барунуртская свита, сухэбаторские слои; Восточная Монголия, 
южнее Барун-Урта, Шовдол-обо; Р1. робоНсиш (Үауогзку, 1929). 82, лудлов, 



барунуртская свита, сухэбаторские слои; Восточная Монголия, Шовдол- 
Обо; цаганбулакская свита, цаганбулакские слои, Южная Монголия, в 2 км 
к юго-западу от Джинсэту-Ула (С-табл. VIII, фиг. 2).

АсбпоМгота МсЬоВоп, 1886 (А. с1а(Ьга(ит БйсЬокоп, 1886; силур Англии). 
Болыпакова, Улитина: 1985, с. 61.

Ценостеумы округлые, полусферические, уплощенные. Внутренняя 
структура ценостеума представляет четкую решетку, образованную пере- 
плетениями ламин и столбиков. Ламины образованы соединением ручных 
отростков, отходящих от столбиков на одном уровне. Столбики пролонги- 
рованные. Астроризальная система хорошо развита. Микроструктура гомо- 
генная. 25 видов. Силур-девон Подолии, Урала, Средней Азии, Русской 
платформы, северо-востока России, Западной Европы, Америки, Монго- 
лии. В Монголии: А. рарШозшп Ваг§а!хку, 1881; И2, эйфель; Северо-Восточ- 
ная Монголия, 7,5 км к западу-юго-западу от Бурд-Хана (С-табл. VII, фиг. 2). 
А. беуопепзе Ьесотр1е, 1951; П2, живет, Северо-Восточная Монголия, в 7 км 
к западу-юго-западу от выс. Бурд-Хан (1347,8 м); О2, эйфель - живет; Севе- 
ро-Западная Монголия, южнее Улангома, в 4,5 км к северо-северо-западу от 
выс. Мориту-Ула (1814,7 м).

СЕМЕЙСТВО АТЕЬОО1СТҮ1ОАЕ ВОСОҮАУЬЕ^ЗКАҮА, 1969

Ценостеумы пластинчатые, полусферические, дендроидные. Ламины 
колликулятные. Вертикальные элементы - консосиарные столбики. Колон- 
ны присутствуют. Астроризы наложенные, многочисленные. Один род - 
А1е1оШс1уоп ЬесотрГе, 1951. Нижний-верхний девон Урала, Саяно-Алтай- 
ской области, Салаира, северо-востока России, Армении, Чехии, Бельгии, 
Канады, Монголии.

А1е1осПс1уоп Ьесотр!е, 1951 (Аг. Га11ах БесотрГе, 1951. Кувен Бельгии). 
Большакова, Улитина: 1985, с. 63.

Ценостеумы пластинчатые, массивные, цилиндрические. Вертикальные 
скелетные элементы - столбики занимают один межламинарный промежу- 
ток, но часто наложенные. От них отходят колликулы, образующие колли- 
кулятные ламины. Астроризы многочисленны. Микроструктура скелетной 
ткани плотная. 15 видов. В Монголии: А1е1осНс1уоп ЮзсЬеткепзе (Үауогзку, 
1955); Бр лохков, шараобинская свита; Восточная Монголия, южнее Барун- 
Урта, в 1,5 км к западу-юго-западу от Улан-обо; А1. тогуШепзе ВоГзЬакоуа, 
1985; О2, живет; Северо-Западная Монголия, южнее Улангома, в 3 км к се- 
веро-северо-западу от выс. Мориту-ула (1814,7 м) (С-табл. IX, фиг. 1).

О Т Р Я Д СЕККОИОЗТКОМАТЮА ВОСОҮАУЬЕН8КАҮА, 1969

Ценостеумы от пластинчатых и полусферических до дендроидных и суб- 
цилиндрических. Ламины континузные, вертикальные элементы - пролон- 
гированные и сепаратные столбики. Имеются дополнительные элементы в 
виде пластинок. Астроризы от обособленных до наложенных, имеются осе- 
вые каналы. Семейства: СеггопозЦотапбае* Во§оуау1еп8кауа, 1969; Тлепосйс- 
(уШае* Во§оуаү1еп8кауа, 1965. Верхний силур - нижний карбон, повсеместно.



СЕМЕЙСТВО СЕККОМО8ТКОМАТЮАЕ ВОСОҮАУЬЕ№КАҮА, 1969

Ценостеумы от пластинчатых, полусферических до дендроидных и суб- 
цилиндрических. Ламины континузные. Столбики пролонгированные. Аст- 
роризальная система хорошо развита. У субцилиндрических форм имеются 
осевые каналы. Роды: СеггопосИсХуоп Во§оуау1еп8кауа, 1969; ПуегосИсГуоп 
Во§оуау1еп8кауа, 1981; СеггопозГгогпа* Үауогзку, 1931; РгаеИюзггота Во§оуау- 
1еп§кауа, 1971; МоуйеПа Во§оуау1еп8кауа, 1984. Верхний силур - верхний де- 
вон Урала, Подолии, Саяно-Алтайской области, Центрального Казахстана, 
северо-востока России, Северной Америки, Монголии.

СеггопоМгота Үауогвку, 1931 (С. сопсеШпсит Үауогзку, 1931, нижний девон 
Салаира). Болыпакова, Улитина: 1985, с. 64.

Ценостеумы массивные, полусферические. Столбики пролонгирован- 
ные, нередко пересекающие колонию целиком. Ламины колликулятные, 
развиты не повсеместно. Астроризы хорошо развиты. Микроструктура по- 
ристая. Около 40 видов. Верхний силур - верхний девон Алтая, Салаира, 
Урала, северо-востока России, Северной Америки, Монголии. В Монголии: 
С. сопсеШпсит Үауогзку, 1931; Ц,, лохков, шараобинская свита; Восточная 
Монголия, южнее Барун-Урта, в 1,5 км к западу-юго-западу от Улан-Обо 
(табл. IX, фиг. 2).

СЕМЕЙСТВО ТШЫОШСТҮЮАЕ ВОСОҮАҮЬЕЙЗКАҮА, 1965

Ценостеумы массивные, иногда с пальцеобразными выростами на по- 
верхности. Горизонтальные элементы - континузные ламины и дополни- 
тельные прерывистые горизонтальные пластинки, разделяющие межлами- 
нарные промежутки. Вертикальные элементы - сепаратные столбики двух 
порядков. Астроризы наложенные, с отчетливым вертикальным каналом. 
Один род. Средний-верхний девон Русской платформы, Урала, Тимана, 
Западной Европы, Северной Америки, Китая, Монголии.

Т1епосПс1:уоп ҮаЬе е! 8и§1уата, 1941 (Т. гопаШт ҮаЬе е! 8и§1уата, 1941; 
средний девон Китая). Большакова, Улитина: 1985, с. 66.

Ценостеумы массивные. Горизонтальные скелетные элементы - пря- 
мые, полные, континузные ламины. Вертикальные скелетные элементы 
представлены сепаратными столбиками. Некоторые из них, слегка изгиба- 
ясь, достигают вышележащей ламины. Другие, не достигая вышележащей 
ламины, образуют отходящие от них отростки, которые соединяются друг 
с другом в прерывистые, иногда мелко изогнутые, дополнительные пла- 
стинки. Астроризальная система хорошо развита. Четыре вида. Средний- 
верхний девон Русской платформы, Урала, Тимана, Западной Европы, Се- 
верной Америки, Канады, Китая, Монголии. В Монголии: Т. гагит 
Во§оуау1еп8кауа, 1965; О2, эйфель-живет; Восточная Монголия, Барун- 
Дзэрд, 1,5 км к юго-западной отм. 1126,7 м (С-табл. X, фиг. 2); Западная 
Монголия, правый берег р. Сагсай, в 2 км к северо-северо-востоку от пере- 
вала Бугучиин-Даба.



О Т Р Я Д 8ҮКШСО8ТКОМАТЮА ВОС>ОҮА\'ЬЕ\8КАҮА, 1969

Ценостеумы от пластинчатых, полусферических до дендроидных. Гори- 
зонтальные скелетные элементы редуцируются до тонких пластинок, распо- 
лагающихся в смежных ценотубах на одинаковых уровнях. Астроризы обо- 
собленные и наложенные. Семейства: Рага11е1о81готайс1ае* Во§оуау1епзкауа, 
1984; С1а1йгосоПопк1ае Во§оуау1еп8кауа, 1984; РюЫозТготаПбае Во§оуау1еп8- 
кауа, 1972; 8упп§о81готайбае ЬесотрГе, 1952; НегтаЮ81готайбае* ЫезЮг, 
1964; Ас1то81готеШ<1ае* ЦезЮг, 1960. Девон, повсеместно.

СЕМЕЙСТВО АСТПЧОЗТКОМЕШОАЕ МЕ8ТОВ, 1960

Ценотеумы массивные, пронизанные регулярными округлыми трубка- 
ми - автотубами. Межтрубный скелет тонкорешетчатого (ретикулярного) 
строения. Астроризы рассеянные, образуют вертикальные системы или рас- 
положены послойно, обуславливая ламинарное строение ценостеума. Роды: 
АсбпозГготеПа ВоеЬпке, 1915; Рага11е1орога Ваг§а1хку, 1881; 8упп§о81готе11а*, 
ЦезЮг 1966. Нижний силур - средний девон Европы, Азии, Северной Аме- 
рики.

8упп{»о81готе11а МезШг, 1966 (81гота(орога ЬогеаИз МсЬокоп, 1891; 
лудлов Эстонии). Болыпакова, Улитина: 1985, с. 67.

Ценостеумы пластино- и желвакообразные. Основные скелетные эле- 
менты - длинные ценостелы грубоцеллюлярной микроструктуры. В попе- 
речном сечении ценостелы удлиненной или меандрической формы или обра- 
зуют замкнутые петли. Ценостелы разделяются меандрическими ценотуба- 
ми. Горизонтальные скелетные элементы представлены длинными, проходя- 
щими через ценостелы выпуклыми диссепиментами. Ценостелы иногда со- 
единяются между собой более толстыми горизонтальными перемычками, не 
образующими непрерывных ценостром. Астроризы хорошо развиты. 18 ви- 
дов. Силур-девон Эстонии, Подолии, Сибирской платформы, Салаира, Куз- 
нецкого бассейна, Тувы, о-ва Вайгач, Средней Азии, Англии, Северной Аме- 
рики, Испании, Канады, Монголии. В Монголии: 8. хшЮНепкоү! (КЬаШпа, 
1961); Ц2, живет; Северо-Западная Монголия, южнее Улангома, в 4,5 км к се- 
веро-северо-западу от высоты Мориту-Ула (1814,7 м) (С-табл. XI, фиг. 1).

СЕМЕЙСТВО РАКАЕЬЕЕОЗТКОМАТГОАЕ ВОСОҮАУЬЕМЗКАҮА, 1984

Ценостеумы от пластинчатых, полусферических до дендроидных. Лами- 
ны сплошные, утолщающиеся в местах соприкосновения с ценостелами. 
Вертикальные элементы представлены сепаратными ценостелами, которые 
в нижней части межламинарного промежутка изолированы друг от друга, 
подобно столбикам. Астроризы хорошо развиты. Один род. Нижний силур - 
средний девон Подолии, Эстонии, Готланда, Предуралья, Урала, Сибирской 
платформы, Средней Азии, Саяно-Алтайской области, Монголии.

Рага11е1о81гота 18е81ог, 1966 (81гота1орога Гур1са Во8еп, 1867, лудлов Эстонии). 
Болыпакова, Улитина: 1985, с. 67.

Массивные, желвакообразные или пластинообразные ценостеумы чет- 
ко ламинарного строения. Ценостромы тонкорешетчатой микроструктуры. 
Микрорешетка представляет собой тонкую сетку, образовавшуюся в ре- 



зультате пересечения микроламин и тонких вертикальных стерженьков. Ха- 
рактерны автотубы, пронизывающие ламины и ограниченные в своем раз- 
витии либо толщиной одной ламины, либо проходящие через несколько ла- 
мин. Хорошо развитые астроризы часто сгруппированы в вертикальные си- 
стемы. 20 видов. Нижний силур-средний девон Эстонии, Подолии, Сибир- 
ской платформы, Предуралья, Урала, Кузбасса, США, Монголии. В Монго- 
лии: Р. 1иЬегси1аШт (Үауогзку, 1929); 82, лудлов, барунуртская свита, сухэба- 
торские слои; Восточная Монголия, южнее Барун-Урта, в 3 км к юго-восто- 
ку от Шовдол-Обо; Р. уауогзку! (КтаЫшп, 1953); 82, лудлов, цаганбулакская 
свита; цаганбулакские слои; Южная Монголия, в 2 км к юго-востоку от 
г. Джинсэту; Р.таПпоу/уепке (КЗаЫпт, 1953); Р. р8еис1оШЬегси1а1а (КлаЫтп, 
1953); 82, лудлов, барунуртская свита, барунуртские слои, сухэбаторские 
слои; Восточная Монголия, южнее Барун-Урта, в 3 км к юго-востоку от 
Шовдол-Обо (С-табл. XI, фиг. 2); 82, лудлов, цаганбулакская свита, цаганбу- 
лакские слои; Южная Монголия, в 2 км к юго-востоку от г. Джинсэту; Р. ти1- 
ЫаттаШт ВоГзЬакоуа, 1973; Пь лохков, шараобинская свита; Восточная 
Монголия, южнее Барун-Урта, в 3 км к юго-западу от Шовдол-Обо; Р. бхт- 
зеШепзе ВоГзЬакоуа, 1985; Г)2, эйфель-живет цаганхалгинская свита; Южная 
Монголия, р-н Джинсэту, в 1,3 км к юго-востоку от кол. Цахирин-Худук.

СЕМЕЙСТВО НЕКМАТО8ТНОМАТЮАЕ МЕ8ТОК, 1964

Ценостеумы массивные, полусферические, ветвистые, реже пластинча- 
тые. Столбики занимают один межламинарный промежуток, наложенные, 
что создает впечатление длинных. Ламины сплошные или слабо перфориро- 
ванные, обычно трехслойные, со срединной темной или светлой полоской, 
иногда в виде тонких непротяженных пластинок. Астроризы хорошо разви- 
ты. Роды: Негтайжггота* МсЬоНоп, 1886; АтпеЮзйота Во§оуау1., 1969; Со- 
1итпо81гота Во§оуау1., 1972; Пеп<1го8(тота ЬесотрГе, 1952; 1сЬо81гота* 
У/тсЬе11, 1867, 8(асЬуос1е8 Ваг§., 1881; Р1ехю8йота* КЬаШпа, 1960; 81у1ороге1- 
1а* КЬаШпа, 1956. Нижний силур - верхний девон, повсеместно.

НегтаЮзГгота №сИо1$оп, 1886 (Н. хсЫиеСеп МсЬокоп, 1886, средний девон 
Германии). Большакова, Улитина: 1985, с. 71.

Ценостеумы массивные, полусферические. Ламины ровные, протяжен- 
ные с темной срединной линией. Столбики длинные, по-видимому, наложен- 
ные. Астроризы многочисленные. Около 30 видов. Девон, повсеместно. 
В Монголии: Н. Ьепйш (Ваг^айку, 1881), О2, эйфель-живет; Восточная Мон- 
голия, район горы Барун-Дзэрд, в 1,5 км к юго-западу от 1126,7 м; Н. тате1- 
опзе Үауогзку, 1955; Ь2, эйфель-живет; Западная Монголия, Монгольский 
Алтай, правобережье Джирату-Гол, в 2,8 км к югу от Кызыл-Тау (2620,5 м), 
(С-табл. V, фиг. 2); Н. азйогЫхоШез ВоГ^Ьакоуа, 1985; П2, эйфель-живет; ца- 
ганхалгинская свита; Южная Монголия, район Джинсэту-Ула, в 1,3 км к 
юго-востоку от кол. Цахирин-Худук; Западная Монголия, Монгольский Ал- 
тай, правобережье Джирату-Гол, в 2,8 км к югу от Кызыл-Тау (2620,5 м), 
Северо-Восточная Монголия, в 7 км к западу-юго-западу от Бурд-Хана 
(1347,8 м).



81гота1ороге11а МсЬоЬоп, 1886 (ЗГготаГорога §гапи!а1а МсНокоп, 1873, 
средний девон, Англия). Болыпакова, Улитина: 1985, с. 58.

Ценостеумы уплощенные, разной толщины. Внутренняя структура сло- 
жена равномерно изгибающимися ламинами и столбиками, образованными 
наложением ламин. В результатет этого в поперечном срезе столбики вы- 
глядят кольцами. Астроризальная система развита. Около 20 видов. Девон 
Урала, Кузбасса, Средней Азии, Монголии, Англии. В Монголии: Згготаю- 
рогеПа тсН§епа ВокЬакоуа, 1985; О2, эйфель-живет, уланобинская свита; 
Восточная Монголия, южнее Барун-Урта, северо-западный склон Улан- 
Обо; Западная Монголия, Монгольский Алтай, к юго-западу от оз. Толбо- 
Нур, правобережье Джирату-Гол, в 2,5 км к югу от высоты Кызыл-Тау 
(С-табл. VII, фиг. 1).

81тр1ехосПс1уоп Во§оуау1епкауа, 1965 (С1ай1госНс1уоп ге§и1аге уаг. рос1оНса 
Үауогзку, 1929, в.силур Подолии). Большакова, Улитина: 1985, с. 64.

Ценостеумы массивные, пластинчатые. Скелет сложен полными, ров- 
ными, двухслойными ламинами и короткими круглыми столбиками, соеди- 
няющими ламины попарно. Наложенных столбиков почти нет. Астрори- 
зальная система слабо развита. Микроструктура ткани компактная. 24 вида. 
Нижний силур-верхний девон Подолии, Эстонии, Русской платформы, Ура- 
ла, Средней Азии, Салаира, Северной Америки, Англии, Швеции, Канады, 
Монголии. В Монголии: 8. куззитепзе КзаЫпт, 1939; 8„ венлок, барунурт- 
ская свита, барунуртские слои; Восточная Монголия, южнее Барун-Урта, 
в 3,2 км к востоку-юго-востоку от Шовдол-Обо; 8. сопуюШгп (Үауогхку, 
1929); 8. робоПсит (Үауогзку, 1929); 82, лудлов, барунуртская свита, сухэба- 
торские слои; Восточная Монголия, южнее Барун-Урта, в 3 км к юго-восто- 
ку от Шовдол-Обо (С-табл. X, фиг. 1); 8. 8ппр1ех МезЮг, 1966; 8„ венлок, ба- 
рунуртская свита, барунуртские слои; Восточная Монголия, южнее Барун- 
Урта, в 1,8 км к юго-востоку от Шовдол-Обо.
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ
С-ТАБЛИЦА I

Фиг. 1. РасЬу81у1о8Сгота огакн ВоГзЬакоуа, 1985
Голотип - ПИН РАН, № 3369/784; а - продольное сечение, б - поперечное се- 

чение х 15; Центральная Монголия, район Баянхонгора, правый берег р. Буридуин- 
Гол, в 7,6 км к западу-северо-западу от моста; верхний ордовик, ашгильский ярус, 
хангайский горизонт, цагандельские слои
Фиг. 2. ЬисИс1уоп уе81си1аШт Огакц 1938

Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/614; а - продольное сечение, б - поперечное се- 
чение, х 15; Южная Монголия, район Джинсэту-ула, в 4 км к юго-юго-востоку от 
кол. Амаин-Сайрин-Худук; верхний ордовик, ашгильский ярус, хангайский гори- 
зонт, сайринские слои

С-ТАБЛИЦА II

Фиг. 1. ТиуаесЫа ге§и1ап8 (ҮаЬе еГ 8и§1ата), 1930
Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/1617; а - продольное сечение, б - поперечное 

сечение х 10; Восточная Монголия, район Барун-Урта, северо-западный склон горы 
Шовдол-Обо; верхний ордовик, ашгильский ярус, хангайский горизонт, шовдолин- 
ские слои
Фиг. 2. ЗсготаЮсегшт рег§гаШт ЫезЮг, 1976

Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/902; а - поперечное сечение, б - продольное се- 
чение х 10; Центральная Монголия, район Баянхонгора, правый берег р. Буридуин- 
гол, в 7,6 км к западу-северо-западу от моста; верхний ордовик, ашгильский ярус, 
средняя часть цагандельских слоев

С-ТАБЛИЦА III

Фиг. 1. ЬаЬесЫа Ьигопеп818 (ВИ1т§8), 1865
Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/900; а - продольное сечение б - поперечное се- 

чение х 10; Центральная Монголия, район Баянхонгора, правый берег р. Буридуин- 



Гол, в 7,6 км к западу-северо-западу от моста; верхний ордовик, ашгильский ярус, 
цагандельские слои

Фиг. 2. ШюзСгота сити1и8 Үауогзку, 1955
Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/2216; а - продольное сечение, б - поперечное 

сечение X 15; Западная Монголия, к юго-западу от оз. Толбо-Нур, по правому бере- 
гу р. Джирату-Гол, в 2,8 км к югу от высоты Кызыл-Тау; средний девон, эйфель- 
ский-живетский ярусы

С-ТАБЛИЦА IV

Фиг. 1. С1а±осйс1уоп 8Гпа1е11ит (ОгЬфпу), 1850
Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/710; а - продольное сечение, б - поперечное се- 

чение х 15; Южная Монголия, район хр. Джинсэту, в 1,5 км к югу от кол. Цахирин- 
Худук; верхний силур, лудловский ярус, цаганбулакская свита, цаганбулакские слои

Фиг. 2. ЕссПтабкЛуоп 18сЬетоУ1 (К1аЫпт), 1939
Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/24; а - продольное сечение, б - поперечное се- 

чение х 15; Восточная Монголия, район Барун-Урта, в 1,8 км к юго-востоку от го- 
ры Шовдол-Обо; нижний силур, венлокский ярус, барунуртская свита, барунуртский 
горизонт, барунуртские слои

С-ТАБЛИЦА V

Фиг. 1. Р1ехосПс1уюп каГпепзе Хекгог, 1966
Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/136; а - продольное сечение, б - поперечное се- 

чение х 15; Восточная Монголия, район Барун-Урта, в 3 км к юго-востоку от горы 
Шовдол-Обо; верхний силур, барунуртская свита, сухэбаторский горизонт

Фиг. 2. Негта1о81гота тате1опзе Үауогзку, 1955
Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/2200; а - продольное сечение, б - поперечное 

сечение х 15; Западная Монголия, к юго-западу от оз. Толбо-Нур, правый берег 
р. Джирату-Гол, в 2,8 км от высоты Кызыл-Тау; средний девон, эйфельский-живет- 
ский ярусы

С-ТАБЛИЦА VI

Фиг. 1. Ьате11ю81гота сгаззит ВоГзЬакоуа, 1985
Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/1559; а - продольное сечение, б - поперечное 

сечение х 15; Северо-Восточная Монголия, в 7 км к запад-юго-западу от высоты 
Бурд-Хан; средний девон, эйфельский ярус

Фиг. 2. Пе8то81гота топ§оНсит ВоВЬакоуа, 1985
Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/1399; а - продольное сечение, б - поперечное 

сечение х 15; Восточная Монголия; район Барун-Урта, в 3 км к западу от вершины 
Улан-Обо; нижний силур, венлокский ярус, барунуртская свита, барунуртский гори- 
зонт, барунуртские слои

С-ТАБЛИЦА VII

Фиг. 1. 81готаЮроге11а т<И§епа Во18Ьакоуа, 1985
Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/2235; а - продольное сечение, б - поперечное 

сечение х 16; Западная Монголия, к юго-западу от оз. Толбо-Нур, правый берег 
р. Джирату-Гол, в 2,8 км к югу от высоты Кызыл-Тау; средний девон, эйфельский 
и живетский ярусы, уланобинская свита



Фиг. 2. АсйпозГгота рарШозит (Ваг§а(гку), 1981
Экземпляр № 3369/1454; а - продольное сечение, б - поперечное сечение х 15; 

Западная Монголия, в 7,5 км к западу-юго-западу от высоты Бурд-Хан, средний де- 
вон, эйфельский ярус

С-ТАБЛИЦА VIII

Фиг. 1. Нех1О81гота Ьи§исЫепзе ВоГзЬакоуа, 1985
Голотип - ПИН РАН, № 3369/1073; а - продольное сечение, б - поперечное се- 

чение х 15; Западная Монголия, правый берег р. Сагсай, в 2 км к север-северо-вос- 
току от перевала Бугучиин-Даба; средний девон, эйфельский-живетский ярусы 

Фиг. 2. Р1есЮ81гота робоНсит (Үауогеку), 1929
Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/1389; а - продольное сечение, б - поперечное 

сечение х 15; Южная Монголия, район Джинсэту-Ула, в 2-х км к юго-западу от 
Джинсэту-Ула; верхний силур, лудловский ярус, цаганбулакская свита, цаганбулак- 
ские слои

С-ТАБЛИЦА IX

Фиг. 1. Аге1о(Ис1уоп тогуШепке ВоГзЬакоуа, 1985
Голотип - № 3369/2053; а - продольное сечение, б - поперечное сечение х 15; 

Северо-Западная Монголия, в 3 км к северо-северо-западу от высоты Мориту-Ула; 
средний девон, живетский ярус

Фиг. 2. СеггопозГгота сопсепйтсит Үауогеку, 1931
Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/1426; а - продольное сечение, б - попереч- 

ное сечение х 15; Восточная Монголия, район Барун-Урта, в 1,5 км к западу-юго- 
западу от вершины Улан-Обо; нижний девон, лохковский ярус, шараобинская 
свита

С-ТАБЛИЦА X

Фиг. 1. 81тр1ехо(Нс1уоп сопугсШт (Үауогеку), 1929
Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/1044; а - продольное сечение, б - поперечное 

сечение х 15; Восточная Монголия, район Барун-Урта, в 3 км к юго-востоку от 
г. Шовдол-Обо; верхний силур, лудловский ярус, барунуртская свита, сухэбаторский 
горизонт

Фиг. 2. Т1епо(Ис1уоп гагит Во§оуау1еп8кауа, 1965
Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/1488; а - продольное сечение, б - поперечное 

сечение х 15; Восточная Монголия, район горы Барун-Дзэрд, в 1,5 км к юго-западу 
от отм. 1126,7 м; средний девон, эйфельский -живетский ярусы

С-ТАБЛИЦА XI

Фиг.1. 8упп§о81готе11а гт1сЬепкоу1 (КЬаШпа), 1961
Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/2039; а - продольное сечение, б - поперечное 

сечение х 15; Северо-Западная Монголия, в 4,5 км к северо-северо-западу от высо- 
ты Мориту-Ула; средний девон, живет

Фиг. 2. Рага11е1о8й-ота таИпоугуепзе (ШаЬтт), 1953
Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/159; а - продольное сечение, б - поперечное се- 

чение х 15; Восточная Монголия, район Барун-Урта, в 3 км к юго-востоку от горы 
Шовдол-Обо; верхний силур, лудловский ярус, барунуртская свита, сухэбаторский 
горизонт, сухэбаторские слои



С-ТАБЛИЦА XII

Фиг. 1. $Гу1ороге11а а§ге8П8 Воккакоуа, 1985
Голотип-ПИН РАН, № 3369/2142; № 3369/2142; а-продольное сечение, б- по- 

перечное сечение х 15; Западная Монголия, к юго-западу от оз. Толбо-Нур, правый 
берег р. Джирату-Гол, в 2,8 км к югу от высоты Кызыл-Тау; средний девон, эйфель- 
ский-живетский ярусы
Фиг. 2. 81готаЮрога гасетйега Кйа1Гта, 1961

Экземпляр - ПИН РАН, № 3369/1436; а - продольное сечение, б - поперечное 
сечение х 15; Восточная Монголия, южнее Барун-Урта; в 3 км к юго-востоку от 
Шовдол-Обо; нижний девон, лохковский ярус, шараобинская свита



ТАБУЛЯТЫ

Табуляты являются одной из самых распространенных групп беспозво- 
ночных в палеозойских образованиях Монголии. Первые сведения о табуля- 
тах силура и девона Монголии появились в 30-х годах XX в. Это были па- 
леонтологические сборы, проведенные в пределах Северо-Западной Монго- 
лии отрядом геологической экспедиций под руководством И.П. Рачковско- 
го. Материалы были определены и опубликованы Б.Б. Чернышёвым (Чер- 
нышёв, 1937). Всего было описано семь видов табулят.

Работа по изучению табулят этого региона началась в конце 60-х годов 
при постановке тематических работ НИЛ зарубежгеологии СССР. В эти го- 
ды в основном проводились определительские работы по табулятам 
Т.Т. Шарковой. Определения силурийских и девонских табулят вошли в мо- 
нографию “Геология МНР” (1973). Неболыпая коллекция ордовикских та- 
булят была определена О.П. Ковалевским. Списки табулят также включе- 
ны в монографию “Геология МНР” (1973).

Основное изучение табулят началось в 70-х годах при постановке тема- 
тических исследований совместных Геологической и Палеонтологической 
экспедиций АН СССР и МНР и работ НИЛ зарубежгеологии СССР по со- 
ставлению среднемасштабных геологических карт.

Палеонтологические и биостратиграфические работы по силуру и дево- 
ну Монголии проводились с 1970 г. Т.Т. Шарковой. Совместно с геологами 
Н.Г. Марковой и О.Д. Суетенко были изучены опорные разрезы силура 
и девона Монгольского, Гобийского Алтая и Восточной Гоби. На основе 
этих работ составлены местные стратиграфические схемы с выделением 
свит и слоёв (Маркова, Шаркова, 1974; 1977; Суетенко и др., 1975; 1977).

Монографическое изучение табулят привело к составлению биострати- 
графической схемы силура и девона Монголии с выделением табулятовых 
зон (Шаркова, 1981). В работе описано 30 родов и 62 вида и подвида. Описа- 
ние табулят силура и девона проведено Т.Т. Шарковой также в ряде статей 
(Шаркова, 1976; 1992).

Изучение табулят дало возможность ввести ряд изменений в стратигра- 
фическую схему силура и девона Монголии. В Монгольском Алтае исследо- 
ваниями Т.Т. Шарковой совместно с Н.Г. Марковой был доказан перерыв 
в осадконакоплении на границе силура и девона (Маркова, Шаркова, 1977). 
В Восточной Гоби Т.Т. Шаркова совместно с О.Д. Суетенко был также вы- 
явлен перерыв в осадконакоплении силура и девона (Суетенко и др., 1975). 
Ранее эти разрезы считались непрерывными.

Палеоэкологические исследования условий обитания табулят показали 
значительную, а в ряде случаев главенствующую роль табулят в позднеси- 
лурийском и девонском рифообразовании. Были установлены этапы рифо- 



образования и выделены органогенные постройки разного ранга (Шаркова, 
1980, 1986а, б, 1987, 1996).

Использование данных о распространении и путях миграции табулят по- 
зволило Д.Т. Шарковой при работах совместно с геологами Н.Г. Марковой 
и А.Б. Цукерником сделать ряд палеогеографических выводов о развитии 
палеобассейнов в силуре и девоне на территории Монголии (Маркова, Шар- 
кова, 1986; Цукерник и др., 1986).

Ордовикские табуляты Монголии были изучены и монографически об- 
работаны Ч.Минжином (Минжин, 1981). Также им был изучен ряд силурий- 
ских табулят, списки которых опубликованы (Розман и др., 1991).

Неболыпая коллекция табулят из нижнедевонских отложений Гобий- 
ского Алтая (хр. Гурван-Сайхан) была определена В.Н. Дубатоловым (Дуба- 
толов и др., 1982). Им описано шесть видов и подвидов (четыре из них 
новые).

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ

Табуляты - вымершие колониальные животные с хорошо развитым из- 
вестковым скелетом.

Начальным этапом изучения этой группы является послойный сбор ко- 
лоний в наиболее полных стратиграфических разрезах. По возможности ко- 
лонии отбираются различные как по форме, так и по размерам. В силурий- 
ских и особенно в девонских отложениях Монголии табуляты часто являют- 
ся рифообразующими организмами. Они встречаются практически во всех 
органогенных постройках, и здесь следует обращать внимание на плотность 
их распределения и положение колоний в пласте.

Наиболее удобны для исследований полные колонии, в которых видны 
начальная стадия развития и верхняя поверхность.

Основным методом изучения табулят являются сравнительно-морфоло- 
гические наблюдения. Они позволяют установить диапазон внутривидовой 
изменчивости, провести сравнения с фаунами других областей, установить 
влияние экологических факторов на изменение структуры скелета. Полип- 
няки табулят имеют как внешние характеристики, так и внутрение. При 
внешнем изучении отмечается форма колонии и ее размеры. У ветвистых 
колоний отмечаются форма ветвей и степень ветвления, измеряется диа- 
метр ветвей. На хорошо сохранившихся поверхностях колоний изучают 
чашки кораллитов: их форму, размеры, глубину, характер краев.

Для изучения внутреннего строения используется метод изготовления 
ориентированных шлифов, которые просматриваются под бинокулярным 
микроскопом при увеличении в 2-20 раз. При изготовлении шлифов делают 
два, иногда три среза: продольный, поперечный и для ветвистых колоний - 
тангенциальный. Продольные шлифы позволяют изучить строение сеп- 
тальных и соединительных образований, днищ, зональность в их распреде- 
лении. В поперечных шлифах замеряются диаметр кораллитов, их внутрен- 
них полостей, толщина стенок кораллитов.

Микроскопический анализ дает возможность детально изучить внутрен- 
нее строение кораллитов, микроструктуру их стенок. При изучении измен- 
чивости признаков в пределах одной колонии и вегетативного роста коло- 



ний необходимо делать серии поперечных шлифов от основания до верхней 
поверхности. Для болыпей полноты изучения полезно делать массовое 
фотографирование шлифов, которое позволяет одновременно сравнивать 
все сходные формы.

МОРФОЛОГИЯ

Колонии табулят состоят из тесно прижатых друг к другу или свободно 
расположенных ячеек-кораллитов, часто связанных между собой соедини- 
тельными образованиями.

Полипняк. Полипняки (или колонии) табулят бывают массивными и ку- 
стистыми. Массивный тип полипняка определяется плотно расположенны- 
ми кораллитами. Кустистый тип образуют свободно растущие, не соприка- 
сающиеся кораллиты. Форма полипняков разнообразна: полусферическая, 
дискоидальная, грибовидная, желвакообразная, пластинчатая, стелющаяся, 
цилиндрическая, ветвистая (рис. 20). Верхняя поверхность полипняков часто 
бывает неровной, бугристой, у корковидных форм на ней иногда развивают- 
ся пальцевидные выросты (см. рис. 20, 6). Размеры полипняков колеблются 
от 2-3 см до 30-50 см, иногда до 100 см в диаметре при высоте от 0,3 до 
20-30 см.

Кораллиты. Кораллит представляет собой скелет одного полипа, конст- 
руктивно состоящий из вертикальных элементов (стенка, септальные обра- 
зования) и горизонтальных (днища). Поперечные очертания кораллитов мо- 
гут быть звездчатыми, полулунными, подковообразными, щелевидными, по- 
лигональными, округло-полигональными, округлыми, овальными (рис. 21).

Звездчатый рисунок поперечных сечений кораллитов обусловлен разви- 
тием 6-12 септ (см. рис. 21, 7, 2). Такое сечение имеют кораллиты тециид, 
диаметр которых меняется от 0,5 до 1,5 мм.

У альвеолитид форма кораллитов, как правило, сдавленная, а наличие 
на одной из стенок септального выступа придает им полулунные, щелевид- 
ные, подковообразные сдавленно трех или четырехугольные очертания (см. 
рис. 20, 3-7). В кораллитах альвеолитид различают нижнюю (лежачую), 
верхнюю и две боковые стороны. Размеры поперечных сечений таких ко- 
раллитов редко превышают 1 мм в длину и 0,5-0,6 мм в ширину.

Полигональные и округло-полигональные поперечные сечения корал- 
литов наблюдаются у фавозитид (см. рис. 21,8-9). Число граней у них может 
меняться в одном и том же полипняке от трех до десяти. Округло-полиго- 
нальные очертания кораллитов возникают в результате утолщения их сте- 
нок (см. рис. 21, 9, 10). Диаметр таких кораллитов колеблется от 0,2 до 
5-6 мм.

Округлые и овальные поперечные сечения характерны для табулят с ку- 
стистой формой полипняков: сирингопорид, хализитид (см. рис. 21,11, 12).

Стенки кораллитов. Кораллиты табулят ограничены самостоятельной 
стенкой, обособленность которой нередко подчеркивается полоской меж- 
стенного шва (см. рис. 21, 7, 2). У силурийских форм межстенный шов на- 
блюдается в виде четкой полосы, у девонских табулят он часто имеет пре- 
рывистый или расплывчатый вид. Для девонских табулят характерно рас- 
ширение межстенного шва за счет развития ценозоны (рис. 22, 7).



Рис. 20. Форма поляпняков табулят
1 - полусферическая; 2 - лепешковидная; 3 - грибовидная; 4 - желваковидная; 5 - пла- 

стинчатая; 6 - корковидная; 7 - цилиндрическая; 8 - ветвистая; бэ - базальная эпитека; 
пв - пальцевидный вырост

Ценозона впервые появилась у фавозитид из пограничных силур-де- 
вонских слоев. В дальнейшем она развивалась у разных групп девонских 
табулят, значительно утолщая их стенки. Д. Сванн (8\уапп, 1947), выделив- 
ший эту структуру, предполагал, что она возникает у табулят при попада- 
нии в неблагоприятные условия. В этих случаях полипы сжимались, отда- 
лялись друг от друга, оставляя полосу межполипной ткани. Это предполо- 
жение может быть верным для табулят, которые будучи активными рифо- 
строителями обитали в сложных гидродинамических условиях. Необходи- 
мая прочность полипняков в таких случаях достигалась утолщением ко- 
раллитов.

Толщина стенок табулят варьирует в широких пределах - от 0,05 мм до 
0,6-0,7 мм. Тонкими стенками преимущественно отличаются силурийские 
формы, толстыми - девонские. У основания полипняков кораллиты обычно 
имеют тонкие стенки, которые по мере их роста в той или иной степени 
утолщаются. В тех случаях, когда наблюдается зональное строение полип- 
няка, в продольных сечениях заметно, что более тонкие стенки развиты у 
молодых быстро растущих кораллитов, а толстые - у взрослых, зрелых.

В микроскопическом отношении стенки табулят обычно состоят из тон- 
чайших фибр, которые располагаются преимущественно радиально (пер- 
пендикулярно или наклонно по отношению к стенке), реже параллельно 
стенке (см. рис. 22, 2). Фибры могут группироваться в пучки, образуя свое- 
образные элементы стенки - трабекулы и бакулы (см. рис. 22, 7-9). Косое 
расположение фибр по отношению к стенке создает впечатление группи- 
ровки их в ненастоящие пучки - паратрабекулы (см. рис. 22, 7, 5).
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Рис. 21. Формы поперечных сечений кораллитов табулят
1 - звездчатые кораллиты и межстенный шов у ЗотрНорога з1е11аха 8сЬагк. х 25; 2 - звезд- 

чатые кораллиты и межстенный шов у АшЬегоШез зерюзиз 8ок., х 15; 3 - щелевидные корал- 
литы у Тут§апо1йе8 с1о1апсагеп.ч15 8сЬагк., х 20; 4 - подковообразные кораллиты у Р1асосоепНе8 
оЬезиа ЗсЬагк., х 15 (по Т.Т. Шарковой, 1978); 5 - полулунные кораллиты у АКеоШев зиЬог- 
Ыси1апз Ьат., х 10 (по Леконту, 1936); 6 - альвеолитоидные кораллиты у АхиоНгез кагазсЬо- 
кеп818 (8сЬагк.), х 4; 7 - меандрические кораллиты у Ми1П8о1еша Югшоза РпГг, х 7; 8 - полиго- 
нальные кораллиты и межстенный шов у Рауозйез рогГшеУ1 ТсЬет., х 5; 9 - округло-полиго- 
нальные кораллиты у РасЬуГауо8Пе8 Ьаташз ЗсЬагк., х 30; 10 - округло-полигональные 
кораллиты и межстенный шов у ТЬатпорога геиси1а!а (В1ат.), х 4 (по Т.Т. Шарковой, 1978); 
11 - округлые кораллиты у 8упп§орога 8р., х 3; 12 - овальные кораллиты у На1у8йе8 8р., х 2. 
к - кораллиты; мш - межстенный шов

При развитии утолщения с внутренней стороны стенок (стереоплазмати- 
ческое утолщение) происходит налегание фибральных слоев один на другой. 
Границы этих слоев бывают заметны в виде концентрических линий в попе- 
речных срезах. В тех случаях, когда фибры одного слоя точно располагают- 
ся над фибрами другого, бывают заметны как радиальные, так и концентри- 
ческие линии. Такой тип микроструктуры носит название радиально-волок- 
нистого (см. рис. 22,1-3). Если же фибры одного слоя не продолжают фиб- 
ры другого, а радиальные линии маскируются концентрическими следами 
нарастания микроструктура называется концентрической (см. рис. 22, 4). 
При отсутствии концентрических слоев микроструктуру считают волокни- 
стой (см. рис. 22, 5). Иногда наблюдается четкое напластование слоев сте- 
реоплазмы, состоящих из очень тонких фибральных волокон, эту микро-





структуру называют пластинчатой (см. рис. 22, 6). В некоторых случаях фи- 
бральные волокна настолько тонки, что бывает трудно распознать характер 
их расположения. Такая микроструктура носит название криптокристалли- 
ческой (скрытофиброзной) (см. рис. 22, 9).

Дополнительные отложения стереоплазмы, как правило, округляют 
внутреннюю часть кораллита, в результате чего она приобретает иные 
очертания, чем первичный контур кораллита. В этом случае уместно быва- 
ет говорить как об очертаниях первичной стенки, так и о форме сечения 
внутренней части кораллита, которую называют его висцеральной поло- 
стью. Отложения стереоплазмы у девонских ветвистых форм нередко так 
увеличиваются на периферии ветвей, что образуют стереоплазматическое 
кольцо (стереозону).

Чашки. Внутренняя полость кораллита по существу является попереч- 
ным сечением чашки кораллита. Чашка представляет собой углубление в 
верхней части кораллита, в которой при жизни колонии находилось мягкое 
тело полипа.

Форма чашек в поперечном сечении у табулят с тонкими стенками сов- 
падает с очертаниями кораллитов, у толстостенных табулят - с сечениями 
внутренних полостей. Чашки табулят обычно неглубокие, глубиной около 
0,5-1 мм, редко 2-5 мм, с уплощенным дном и острыми или сглаженными 
краями. В отдельных случаях наблюдается асимметричное строение чашек 
(альвеолитиды, некоторые тамнопориды). В чашках от верхнего края до дна 
развиты септальные образования.

Септальные образования. К септальным образованиям относятся верти- 
кальные скелетные элементы, развитые во внутренней полости коралли- 
тов. Они расположены радиально и имеют осевой конец, направленный 
в сторону центральной части кораллита, и базальную часть - основание, ко- 
торым они прикрепляются к стенке. Осевые концы септальных образова- 
ний могут быть острыми, закругленными или тупыми, как бы срезанными. 
Основания бывают узкими или широкими. Септальные образования могут 
быть сплошными, прерывисто-сплошными и изолированными. Сплошные 
септальные образования бывают в виде септ и ребер. У септ длина от осно- 
вания до осевого конца превышает ширину основания. Септы различают 
пластинчатые и клиновидные (рис. 23, 1, 2, 6). Ребрами обычно называют 
короткие септы с острым или тупым осевым концом и очень широким осно- 
ванием. У ребер ширина основания превышает длину до осевого конца.

Рис. 22. Микроструктура стенок табулят
1 - развитие ценозы в углах кораллитов у Ахио1йез кага8Ьокеп818 (ЗсЬагк.), х 31 

(по Т.Т. Шарковой, 1978); 2 - радиальная микроструктура РасЬуГауозйез а1репеп818 Ье11еп818 
8\уапп (по Сванну, 1947) х 25; 3 - радиально-волокнистая микроструктура у рода ТЬатпорога, 
х 40 (по И.И. Чудиновой, 1959); 4 - концентрическая микроструктура у рода 81па1орога, х 40 
(по Чудиновой, 1959); 5 - волокнистая микроструктура у рода РагазПтаЮрога х 40 (по Чудино- 
вой, 1959); 6 - пластинчатая микроструктура у рода Туг§апо1йе8, х 10 (по Т.Т. Шарковой, 
1978); 7 - скрытофиброзная и трабекулярная микроструктура рода ТгапзйоИгез (по Минжину, 
1981); 8 - трабекулярная микроструктура у рода ТгаЬесиуаПит (по Минжину 1981); 9 - сме- 
шанная трабекулярная, бакулярная и фиброзная микроструктура у рода Ва)апо1йе8 (по Мин- 
жину Ч., 1981); 10М1 - паратрабекулярная микроструктура (по Дубатолову, 1969); б - баку- 
ла; кн - концентрические следы нарастания; пт - паратрабекула; с - септальные шипы; сл - 
слоистость; сш - срединный шов; т - трабекула; ф - фибры; ц - ценозона



Рис. 23. Основные типы септальных образований табулят
1 - клиновидные септы в поперечном разрезе у ТЬеаа зтпйегтапа (Со1<1.), х 44 (по 

А. Стасинской, 1967); 2 - пластинчатые септы в поперечном разрезе у АпСЬегоШез верюзиз 
8ок., х 10 (по Т.Т. Шарковой, 1978); 3 - прерывисто-сплошные септы в продольном разрезе у 
Роззорога у.'П1т§1опеп818 ЕсЬег., х 10 (по Этериджу, 1903); 4 - прерывисто-сплошные септы в 
продольном разрезе у Агаеорога аизЮаИз N1011. е[ Егйег. (по Б.С. Соколову, 1955); 5 - тупые ре- 
бра в поперечном сечении у ТиуаеПюз 8ерЮ8и8 (ЗсЬагк.) х 30; 6 - пластинчатая септа в про- 
дольном разрезе ТиуаеНюз зерЮзиз (ЗсЬагк.), х 5 (по Т.Т. Шарковой, 1978); 7 - фрагментиро- 
ванные септы АкеоШез 8иЬогЫси1ап8 Ьат., х 3 (по Леконту, 1936); 8 и 9 - шипы в поперечном 
и продольном разрезе у Ме8оГауо8Не8 аксЬокеп818 Вопс!.. х 4; 10 - чешуи в продольном разре- 
зе у Здиатео{ауо811е8 §ипеУ8к1еп818 Мй. х 5 (по Т.Т. Шарковой, 1978); р - ребра; с - септы, 
фр - фрагментированные ребра; фс - фрагментированные септы; ч - чешуи, ш - шипы

В поперечном срезе они имеют контур треугольника или почти прямоуголь- 
ника (см. рис. 23, 5). Прерывисто-сплошные септальные образования пред- 
ставлены септами и ребрами с осевыми концами, рассеченными на зубчики 
или шипы (см. рис. 23,3,4, 7). Изолированные септальные образования име- 
ют вид шипов и чешуй (сквамул). Шипы могут иметь острые или закруглен- 
ные осевые концы и узкое или широкое основание (см. рис. 23, 8, 9). Шипы 
обычно направлены под прямым углом к стенке кораллита, но могут быть
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Рис. 24. Основные типы соединительных образований у табулят
1 - соединительные поры и поровые пластинки в продольном разрезе у ТугдапоНгез 

Ьеге80Укаеп518 ЭиЬ., х 20; 2 - соединительные поры, ориентированные в вертикальные ряды, 
в продольном разрезе у ЗдиатеоГауозйез 8т§и1ап8 (8ок.), х 3 (по Б.С. Соколову, 1955); 3 - по- 
ровые каналы в продольном разрезе у ТЬатпорога сепчсогтз (В1ат.) х 5; 4 - соединительные 
поры в продольном разрезе у АхиоНгез кага8сЬокеп818 (ЗсЬагк.), х 4 (по Т.Т. Шарковой, 1978); 
5 - беспорядочно расположенные поры в продольном разрезе у Р1еиго<1усиит 8р. (по Соколо- 
ву, уменыпено); 6 - солении в продольном разрезе у АтЬегоНгез 8ерЮ8и8 8ок. (по Б.С. Соко- 
лову, 1955) х 5; 7 - соединительные трубки у 8упп§орога 8р., х 2; 8 - соединительные пласти- 
ны у ТЬесо81е§йе8 зр., х 2; к - кораллиты; п - соединительные поры, пк - поровые каналы, 
пп - поровые пластины

загнуты вверх или вниз. Чешуи или сквамулы представляют собой образо- 
вания, имеющие широкое основание и загнутые в виде ложечек осевые кон- 
цы (см. рис. 23,10).

Соединительные образования. Кораллиты многих табулят связаны меж- 
ду собой соединительными образованиями: порами-отверстиями, поровыми 
каналами, солениями, трубками.

Поры имеют круглую или овальную форму и располагаются на ребрах 
или гранях кораллитов, связывая два-три кораллита между собой. Поры на 
гранях ориентируются в вертикальные ряды, по одному или несколько ря- 
дов на каждой грани (рис. 24,1,2,4). Иногда их расположение имеет беспо- 
рядочный характер. В случае сильного утолщения стенок поры приобре- 
тают характер поровых каналов (см. рис. 24, 3). При хорошей сохранности 
колонии можно наблюдать вокруг поры небольшое утолщение - поровый



Рис. 25. Основные типы днищ у табулят
1 - горизонтальные днища у Рауовнев рогйпеУ1 ТсЬегп., х 5; 2 - изогнутые днища 

у ОерЬигорога таиЬа8еп818 (Коу.), х 5; 3 - вогнутые днища у СаПарога рпзса ЗсЬагк., х 10; 4 - не- 
полные днища у ЗдиатеоЫуо.Шез §ипеУ8ктеп818 Ми., х 5; 5 - пузырчатые днища у МюЬеНта 
(епшзерГа (РЫ1.) (по Б.С. Соколову, 1955, уменыпено); 6 - развитие шипов на днищах у 
ОерЬигорога ЬотЫПв (Коу.), х 5; дн - днища

Рис. 26. Продольное деление у подотряда ТЬесппа
1-3 - септальное кольцевое деление на начальных стадиях роста полипняка ЗотрЬорога, 

х 30; 1 - расщепление осевых концов септ материнского кораллита; 2-3 - образование но- 
вых кораллитов; 4—6 - септальное периферическое деление в полипняке ЗотрЬорога (х 25); 
4—5 - удлинение соседних септ материнского кораллита и образование юного кораллита а1; 
6 - разделение юного кораллита на два. Зарисовки сделаны через 0,5-0,6 мм (по Т.Т. Шарко- 
вой, 1971, 1978). а - материнский кораллит; а1-2’3 - юные кораллиты



Рис. 27. Продольное деление у подотряда Акеоййпа
1-3 - септальное осевое деление на начальных стадиях роста полипняков ЗсоНорога пу- 

тем срастания противоположных септ и образование молодых кораллитов (х 30); 4-6 - сеп- 
тальное осевое деление в полипняке ЗсоИорога (х 35); 7-9 - септальное периферическое 
деление в полипняке А1уео1Ие8 (х 25); септальные выступы смещены к краю кораллита; зари- 
совки сделаны через 0,3-0,4 мм (по Т.Т. Шарковой, 1971; 1978). а - кораллит; а1-2 - юные ко- 
раллиты

валик и тонкую пластинку, прикрывающую пору - поровую пластинку 
(см. рис. 24, 7).

Солении развиты на ребрах кораллитов у тонкостенных силурийских 
представителей и представляют собой очень короткие и широкие трубочки 
(см. рис. 24, 6). Они не нарушают общей компактности полипняка, благода- 
ря извилистости стенок кораллитов в продольном направлении.

В кустистых полипняках разобщенные между собой кораллиты связаны 
попарно горизонтальными соединительными трубками или полыми пласти- 
нами (см. рис. 24, 7, 8).

Днища. Днища представляют собой известковые пластинки, пересекаю- 
щие внутреннюю полость кораллита в горизонтальном направлении. Дни- 
ща могут быть полными и неполными. Полные днища пересекают полость 
кораллита от стенки до стенки. Они могут быть горизонтальными, наклон- 
ными, вогнутыми, изгибающимися, воронкообразными (рис. 25, 1-3). 
Неполные соприкасаются со стенкой, с одной стороны, а с другой при- 
мыкают друг к другу, либо подвешиваются к шипам, не доходя до стенки 
(см. рис. 25, 4, 5). Разновидностью неполных днищ являются пузырчатые
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Рис. 28. Внутричашечное периферическое почкование у отряда РауозШйа
1-3 - почкование в полипняке РаНеоГауозйез (х 10); 4—6 - почкование в полипняке 

Рауояйез с дифференцированными кораллитами (х 10); 4 - видны изгибы стенок материнско- 
го кораллита; 5-6 - образование почек в местах изгибов (по Т.Т. Шарковой, 1971; 1978). 
а - материнский кораллит; а!>2>3 - юные кораллиты

а

Рис. 29. Боковое и столонное почкование у отряда 8упп§оропс1а, поперечный и продольный 
разрезы рода АгтаШек, видны юные кораллиты (х 15) (по И.И. Чудиновой, 1986). а - мате- 
ринский кораллит, а1-2 - юные кораллиты 



днища (рис. 24, 5). На поверхностях днищ нередко бывают развиты мелкие 
шипы (рис. 24, 6).

Вегетативное размножение. Нарастание массивных колоний табулят 
происходило путем вегетативного размножения, которое многими исследо- 
вателями рассматривалось как местенное почкование. Хотя в ряде работ 
описывалось внутричашечное почкование (8у/апп, 1947) и деление (Ргйх, 
1937; Ьесошр1е, 1939). Позднее было доказано существование двух типов ве- 
гетативного размножения в массивных колониях табулят: деления и внут- 
ричашечного почкования (Шаркова, 1971, 1978). Типы размножения имеют 
разновидности: септальное, кольцевое, осевое и периферическое деление; 
внутричашечное почкование - мономерное и полимерное.

При септальном осевом делении в центре кораллита осевые концы септ 
расщепляются и срастаются между собой, образуя один кораллит в центре и 
несколько по кольцу вокруг него (рис. 26,1-3). Септальное осевое деление 
осуществляется срастанием осевых концов септ в центре кораллита с разде- 
лением его на равные части (рис. 27, 1-6). Септальное периферическое де- 
ление сопровождается образованием одного нового кораллита в результате 
срастания соседних септ материнского кораллита (см. рис. 26, 4-6; 27, 7-9). 
При этом отделяется небольшая часть кораллита по периферии чашки.

Внутричашечное мономерное почкование выражается в заложении од- 
ной почки с края чашки материнского кораллита при срастании двух высту- 
пов стенки (рис. 28, 1-3). При внутричашечном полимерном почковании 
стенки материнского кораллита сильно изгибаются и в изгибах закладыва- 
ются несколько новых кораллитов, окружающих материнский (рис. 28,4,6).

В кустистых полипняках вегетативное размножение происходит внутри- 
чашечным и боковым почкованием (рис. 29). Наблюдается также столонное 
почкование, когда кораллиты возникают непосредственно от соединитель- 
ных трубок или пластин (см. рис. 29).

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В работе принята система, разработанная Б.С. Соколовым (1955, 1962) 
и дополненная рядом исследователей: А. Стасинский (Зсазшзка, 1967); 
В.Н. Дубатоловым (1972); Т.Т. Шарковой (1978); И.И. Чудиновой (1986). Та- 
буляты по форме кораллитов, строению септальных и соединительных об- 
разований, характеру полипняков, особенностям вегетативного роста под- 
разделяются на 8 отрядов. В Монголии встречены представители пяти отря- 
дов: Рауозтба, ТЬеспба, 8упп§оропба, На1у8Й1с1а и ЫсЬепапШа.

ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ

Колонии табулят по компактности кораллитов и их коммуникационным 
связям подразделяются на массивные и кустистые. Табуляты с массивным 
скелетом и пористыми стенками обладали чрезвычайно разнообразными 
формами колоний и имели способность создавать рифогенные постройки.

В силурийских и девонских отложениях Монгольского, Гобийского Ал- 
тая и Восточной Гоби довольно часто встречаются подобные постройки раз- 
личного строения и масштаба.
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Рис. 30. Этапы рифообразования в позднем силуре, раннем-среднем девоне Монго- 
лии

1 - биогермы; 2 - биогермные массивы; 3 - рифы; 4 - биостромы; 5 - разрушенные ри- 
фы; 6 - колонии рифостроящих табулят
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В силуре и девоне на указанной территории существовал морской бас- 
сейн, на эпиконтинентальном шельфе которого возникали рифовые соору- 
жения. Шельф в тектоническом отношении был не однороден, на нем выде- 
лялись прогибы и поднятия. Рифогенные постройки чаще всего были при- 
урочены к поднятиям и крупным тектоническим нарушениям. В раннем си- 
луре в морских бассейнах шло накопление терригенных осадков в относи- 
тельно глубоководных условиях. В таких условиях развивались небольшие 
банковые поселения кораллов. В позднем силуре в морях началось активное 
карбонатонакопление, с которым совпало рифообразование. В это время 
преимущественно возникали биогермы и биогермные массивы, рифообра- 
зователями которых были герматипные кораллы (табуляты, ругозы); стро- 
матопораты, водоросли. Этот отрезок времени выделен в барунуртский 
этап рифообразования (рис. 30). Рифообразователями были массивные па- 
лео и мезофавозиты, фавозиты, корковидные тувеллиты, ветвистые таксо- 
поры, цепочечные хализиты, ругозы; рифолюбы-брахиоподы, остракоды, 
криноидеи. Наряду с формированием положительных биогермных структур 
морского дна шло активное карбонатонакопление, которое в итоге привело 
к образованию участков карбонатных платформ на шельфе (Маркова, Шар- 
кова, 1986).

Девонское рифообразование наиболее интенсивно проявилось в раннем 
девоне и развивалось тремя этапами: ранний, орогольский, соответствовал 
лохковскому времени, средний, южногобийский, пражскому и эмскому, и 
поздний, тахаулинский-эйфельскому. Активность рифообразования была 
связана с серьезными перестройками в начале девонского периода, вызван- 
ными активизацией тектонической деятельности. Шельф оказался раздроб- 
ленным на приподнятые и опущенные участки, возникали острова. Корал- 
ловые биоценозы колонизировали приподнятые участки морского дна, рас- 
селялись вдоль островов. В Гобийском Алтае и Восточной Гоби рифоген- 
ные постройки были приурочены к карбонатным платформам.

Орогольский этап характеризуется развитием крупных биогермных мас- 
сивов, тянущихся в виде хорошо отпрепарированных в рельефе километро- 
вых гряд. Рифообразующими организмами являются ветвистые фавозиты, 
тамнопоры, кладопоры, хиллепоры, лекомптеи, массивные пахифавозиты с 
неправильно-желваковидными колониями; строматопораты (см. рис. 30). 
В восточной части Монгольского Алтая к концу развития этапа начали фор- 
мироваться крупные водорослевые биогермные массивы.

Южногобийский этап рифообразования наиболее широко представлен 
в Монголии (см. рис. 30). В начале этапа (пражское время) табулятовые со- 
общества были распространены ограничено: развивались в мелководных 
обстановках на юго-востоке Монгольского Алтая и востоке Гобийского 
Алтая. Неболыпие биогермы формировались желваковидными колониями 
фавозитов, пластинчатых гефуропор, неправильно желваковидных и пла- 
стинчатых пахифавозитов, ветвистых пахиопор, тамнопор, цоенитов. Все 
табуляты отличались утолщенными стенками. На западе Гобийского Ал- 
тая и в Восточной Гоби этому времени соответствует перерыв в осадкона- 
коплении, завершившийся трансгрессией и накоплением мощных толщ 
конгломератов.

Основное развитие органогенные постройки получили в эмсское время. 
Шельфовая зона моря в это время изобиловала островами, вдоль которых 



развивались неболыпие коралловые рифы. Одной из таких построек в Го- 
бийском Алтае является Шинэджинстский риф, в котором наблюдаются три 
стадии сукцессионного развития табулятовых палеобиоценозов (Шаркова, 
1996). В основании рифа преобладают массивные лепешковидные и желва- 
ковидные колонии фавозитов, сквамеофавозитов, ветвистые пахипоры, об- 
разующие начальный биостром. Скальная часть рифа (биогермная) образо- 
вана крупными желваковидными, овально вытянутыми, часто с выростами 
колониями окулипор, калиопор, цилиндрическими и неправильно желвако- 
видными колониями сквамеофавозитов, обрастающими корковыми красси- 
альвеолитами, ветвистыми тамнопорами, цоенитами, хиллепорами. Вместе 
с табулятами каркас рифа образовывали ругозы, ветвистые строматопора- 
ты (амфипоры), водоросли гирванеллы. Рифолюбы представлены много- 
численными криноидеями, мшанками, брахиоподами, гастроподами, тента- 
кулитами. Табуляты имеют типичный девонский облик: стенки кораллитов 
сильно утолщены, внутренние полости кораллитов имеют округлые, округ- 
ло-многоугольные, округло-щелевидные очертания. Зрелая, климаксная 
часть рифа имеет биостромное строение. Здесь существенно меняются па- 
леобиоценозы рифообразователей. Среди табулят, преобладают ветвистые 
тамнопоры, кладопоры, цоениты, корковые, часто с выростами колонии 
плакоцоенитов и крассиальвелитов, реже встречаются массивные колонии 
фавозитов, калиопор, окулипор.

Тахаулинский этап рифообразования характеризуется развитием мел- 
ких биостромных построек и широко представлен в Монголии (см. рис. 30). 
В это время многие районы были вовлечены в единую морскую трансгрес- 
сию. Рифообразователями биостромов были в основном табуляты: много- 
численные ветвистые тамнопоры, цоениты, альвеолителлы, пластинчатые 
альвеолиты, плакоцоениты, корковые тирганолиты. Фавозитиды играли 
менее заметную роль и были представлены пластинчатыми колониями па- 
хифавозитов, гефуропор, сквамеофавозитов. К началу этапа заканчивает 
свое существование Шинэджинстский риф. Постепенные выклинивания 
биостромных известняков верхней части рифа, преобладание терригенных 
осадков в разрезе свидетельствуют о постепенном исчезновении коралло- 
вых сообществ из-за затопления рифов и загрязнения воды. В живетское 
время и в позднем девоне на территории Монголии рифовые образования не 
формировались.

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Наиболее древними табулятами на территории Монголии являются ха- 
лизитиды и лихенарииды. Они появились в карадокское время в нижней ча- 
сти цагандэльских слоев и были немногочисленны. Территориально они 
имеют ограниченное распространение, встречаясь лишь в западной части 
Монгольского Алтая. Значительно большее развитие и распространение 
получают табуляты в ашгилльское время. В это время появляются первые 
фавозитиды, болыпого разнообразия достигают хализитиды и лихенарии- 
ды. Последние заканчивают свое существование в ордовике. Ашгилльские 
табуляты достаточно широко распространены в Монголии: они встречают- 
ся в цэцэгских слоях Монгольского Алтая, и сайринских слоях Гобийского 



Алтая, шовдолинских слоях Восточной Гоби, цагандэльских слоях в пред- 
горьях Хангая. В силурийское время состав табулят обновляется: широкое 
развитие получают фавозитиды и хализитиды, более ограниченное - теции- 
ды, альвеолитиды, сирингопориды, тамнопориды. Табуляты широко рас- 
пространены в силурийских отложениях Восточной Гоби, Гобийском Алтае, 
на западе Монгольского Алтая (Маркова, Шаркова, 1977; Суетенко и др., 
1977; Шаркова, 1981; Бондаренко, Минжин, 1981), где выделено четыре та- 
булятовые зоны (см. рис. 10).

Зона Рауозйез Ьигкйапеп818 установлены в нижней части гавуинских сло- 
ев на востоке Гобийского Алтая. Комплекс табулят составляют Рауозйез 
Ьигкйапеп818 ЗсЬагк., Р. 8иЬГаУО8и8 К1ааш., Р. §о1Ыап(Иси8 Ьаш., СаГешрога тт- 
и!а 8Га8. Табуляты и найденные здесь трилобиты определяют лландовери - 
нижневенлокский возраст отложений. Зона Ми1П8о1ета ЮгШоза - На1у8Йе8 
§гапсН8 соответствует верхней части гавуинских слоев и развита в восточ- 
ных отрогах Гобийского Алтая. Зональный комплекс составляют МиЫзо- 
1еша Согшоза Рг., М. игаНса СЬекЬ., Рауозйез зиЫауозиз К1аат., Р. §о1Ыап<Иси8 
Ьат., Р. кептЬоеп818 тти8 ЗсЬагк., На1у8Йе8 §гап(Ь8 ЗсЬагк., СаЮтрога зрйог- 
йеп818 81а8., С. пптйа 8Ш8., С. ехй18 Е1сЬ. Табуляты характеризуют венлок- 
ский ярус.

Зона Тиуае1йе8 ЬегшзрЬаепсиз - Нех18гша топ§оНса выделена в Восточ- 
ной Гоби и соответствует нижней части барунуртской свиты. Зональный 
комплекс представлен МезоГауозйез сйшЬое Мй., М. т§егапиеп818 Мй., 
Тахорога заЫпса Мй., ТиуаеЖез ЬегшзрЬаепсив (ТсЬегп.), Нех18пйа топ§оН- 
са 8сЬагк., На1у8Йе8 ЬйтсШз КоГ, Н. пйШиз БатЫе, Н. ортаиз Коу., 
8сЬес1оЬа1у8Йе8 рзеисйюгсЬорШгоМез ТсЬет. Зональный комплекс встречен 
также в цаганбулакских слоях Гобийского Алтая. Табуляты и найденные в 
отложениях зоны ругозы, брахиоподы, остракоды характерны для венлок- 
ского (верхи), лудловского ярусов. Зона Ра1аеоГауо8Йе8 ЬагипигПси8 соот- 
ветствует верхней части барунуртской свиты Восточной Гоби. Зональный 
комплекс представлен Ра1аеоГауо8Йе8 ЬагипигПсив 8сЬагк., МевоГауозйез 
ш§егапиеп818 Мй., Рауозйез акагсив Мй., На1у8Йе8 Ьашас1а1 Мй. Табуляты 
и брахиоподы, найденные в отложениях зоны, характерны для лудловско- 
го яруса.

Девонские табуляты отличаются большим таксономическим разнооб- 
разием и широким плогцадным распространением. В девонское время зна- 
чительное развитие получили тамнопориды, альвеолитиды, цоенитиды, 
толстостенные фавозитиды, сирингопориды, широко распространенные в 
Восточной Гоби, Гобийском и Монгольском Алтае (Маркова, Шаркова, 
1977; Суетенко и др., 1977; Шаркова, 1981). Несколько более ограниченное 
развитие табуляты имеют на северо-западе, юго-западе и северо-востоке 
Монголии. В девонских отложениях выделено пять табулятовых зон 
(см. рис. 11).

Зона Рауо8Йе8 Гауозййопшз установлена в Восточной Гоби, соответству- 
ет шараобинской свите и содержит Рауозйез Гауозййогппв (НоЕ.), Р. е1сЬ\үа1- 
сЬ 8ок., Р. аГГ. р8еис1оГогЬе81 тигай1еп818 8ок., 8циатеоГауо8Йе8 ига1еп818 ОиЬ., 
ТЬатпорога айетуайз (СЬарт.), 8спаЮрога ийитхкСапа 8тй., ЬесотрСе1а 
акаюа Мй., НШаерога 8сЬаг§теп818 8сЬагк. Табуляты, брахиоподы, мшанки, 
остракоды, конодонты, найденные в отложениях зоны, определяют их воз- 
раст как низы лохковского яруса.



Более высокие зоны нижнего девона были выделены в амаинской свите 
Гобийского Алтая. Зона Рауозйез 8ос1а118 совпадает с орогольскими слоями 
восточных отрогов Гобийского Алтая и Восточной Гоби и содержит 
Еауозйез 8ос1а118 8ок. е( Тез., 8(паюрога 1оп§а КокзсЬ., РасЬуГауозйез 8иЪпйе1- 
1и8 БиЬ., Р. §тст§еп Мй., ТЬатпорога 8о1Ша БиЬ., СЬШорога 8р., НШаерога зр., 
Ьесотр1е1а 8р., СаНарога 8р. Табуляты и найденные с ними ругозы характер- 
ны для лохковского яруса. Зона Еауозйез аШпйаЬШз - К1рЬаео1йе8 20§(еп818 
соответствует дунгинским слоям Гобийского Алтая и содержит Еауозйез 
асйШгаЬШз БиЬ., Р. тиШГоггшз БиЬ., РасЬуГауозйез ргер1асеп(а (БиЬ.), РЬса- 
Ютигиз §1§ап(еи8 ЗсЬагк., СерЬигорога тиШрНса1а (БиЬ.), 6. сгеЬгезртоза 
(Мп.), К1рЬаео1йе8 та§пи8 ЗсЬагк., К. 20§Геп818 ЗсЬагк., РасЬурога топ§оИса 
ЗсЬагк., ТЬатпорога ШвеПа Мй., ТЬ. 8о1Ша БиЬ., СаНарога рпвса ЗсЬагк., 
РасЬуГауо8йе8 8иЬпйе11и8 Б., Р. §тст§еп Мй., Р. а1репеп818 (У/тсЬ.), Соепйез 
Шт§теп818 ЗсЬагк. Табуляты, брахиоподы, ругозы, криноидеи, найденные 
в отложениях лоны, характерны для пражского яруса. Зона прослеживает- 
ся в Монгольском Алтае, где она охватывает дучиндабинские слои.

Зона ОсиИрйа ап§и1а!а выделена в Гобийском Алтае, где соответствует 
чулунской свите. Зональный комплекс представлен Еауозйез коуесЬоу1 топ- 
§оНси8 ЗсЬагк., 8циатеоГауо8йе8 биЬаюШу! Мй., 8ц. ки1коУ1 БиЬ., ТЬатпорога 
сотрасСа гШтта ЗсЬагк., РасЬурога ЮПиоза ЗсЬагк., ЗГпаЮрога аЬпопШз (Мй.), 
НШаерога §оЫеп818 ЗсЬагк., Ёесотр(е1а гатоза Мй., Акео1йе11а кагтакеп818 
(ТсЬет.), ОсиНрога ап§и1аГа Кйп., СаНарога е1е§ап8 Үапе(, С. рптШуа Үапе(, 
Сга881а1уео1йе8 аЬгатоУ1 ЭиЬ., Соепйез йип§теп818 ЗсЬагк. Табуляты, ругозы, 
брахиоподы, криноидеи, тентакулиты, найденные в отложениях зоны, хара- 
ктерны для эмского яруса. Зона широко развита в Гобийском Алтае в юж- 
ногобийских слоях (Шаркова, 1981) (см. рис. 8), Восточной Гоби (нижняя 
часть шаргынулинской свиты). В Монгольском Алтае табуляты зонального 
комплекса найдены в гальке известняков базальных конгломератов средне- 
го девона. Зона Еттоп81а 1аШеп818 развита в Гобийском Алтае и отвечает 
нижней части цаганхалгинской свиты (верхней части южногобийских слоев) 
(см. рис. 8). Зональный комплекс составляют Еттоп81а 1аШеп818 Үапе(, 
АЫеоИГеИа кагтакеп818 (ТсЬегп.), ТЬатпорога сотрасга тйнта ЗсЬагк., 
Р1асосоепйе8 тесЬиз (Ьес.). Табуляты, брахиоподы, конодонты определяют 
возраст зоны как верхнеэмский.

Зона АЫеоИГез 1еу18 §гапШ8 установлена в Монгольском Алтае и охваты- 
вает верхнюю половину тоготинских слоев. Зона широко развита в Мон- 
гольском, Гобийском Алтае (верхи цаганхалгинской свиты) и Восточной Го- 
би (верхняя часть шаргынулинской и хабтагайской свит). Зональный комп- 
лекс табулят представлен АкеоШез 1еУ18 §гап<Й8 ЗсЬагк., Р1асосоепйе8 тесЬиз 
(Ьес.), Р1. е^сЬагоШез (8к), Туг§апо1йе8 айайиз БиЬ., Т. 1сЬетусЬеУ1 БиЬ., 
Т. Ьеге8оукаеп818 ОиЬ., Т. 8(е11аШ8 ЗсЬагк., Соепйез 8ЬагаоЪеп818 ЗсЬагк., 
ТЬатпорога га<1и§т1 ЭиЬ., ТЬ. айа 8рта ЭиЬ., ТЬ. гейсШаГа (В1.), С1а<1орога уег- 
ппсЫапв (МсСоу), РасЬуГаУО8Йе8 аЬпотпаз тасгорогозиз ЗсЬагк., Р. готт§еп 
8аеП§ега (Здүапп), Р. Ьцаеп818 (8ок.), ЗциатеоГауозйез ИеИсаШв ВиЬ., СерЬи- 
горога таси1а(а 8сЬагк., СаНарога кегпеп (КикЬ.). Среди табулят, брахиопод, 
тентакулитов, встреченных в отложениях зоны, преобладают эйфельские 
формы.



ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЯ

Наиболее древний ордовикский комплекс табулят Монголии имеет 
болыпое сходство с ашгильским комплексом табулят Алтае-Саянской обла- 
сти и северо-востока России. Табуляты в Монголии имеют более однород- 
ный состав, что позволяет предположить, что миграция табулятовой биоты 
в монгольские моря происходила с севера. Более поздние ашгильские комп- 
лексы табулят имеют сходство как с табулятами Алтае-Саянской области, 
так и Тувы, Казахстана. Силурийские табуляты Монголии становятся более 
разнообразными по составу родов и видов. Лландоверийский комплекс со- 
держит много фавозитид, хализитид, мультисолениид, сирингопорид. Среди 
них присутствуют виды, известные в лландоверийских отложениях Казах- 
стана, Средней Азии, Тувы, Саяно-Алтайской области. Это свидетельствует 
о широкой связи лландоверийских морских бассейнов Монголии с морями 
указанных областей. В венлок-лудловское время связи морских бассейнов 
сохраняются. В лудловское время таксономический состав табулят стано- 
вится более разнообразным, особенно в рифогенных постройках, которые 
начали возникать в это время (барунуртский этап).

Раннедевонские табуляты Монголии обнаруживают болыпое сходство, 
главным образом, с табулятами Алтае-Саянской области. Это наблюдается 
в составе табулят шараобинской свиты Восточной Гоби. В то же время в 
одновозрастном комплексе табулят Гобийского Алтая (уланханулинская 
свита) преобладают рода АхиоШез, СерЬигорога, характерные для раннего 
девона южного Казахстана. Позднее в раннем девоне (орогольский этап) 
начинается активная рифостроящая деятельность табулят в Гобийском Ал- 
тае. Табуляты орогольских слоев обнаруживают сходство с табулятами 
раннего девона как Алтае-Саянской области (низы крековского, ремнев- 
ский горизонты), так и северо-востока России (низы сеттедабанской сви- 
ты). С последними их сближает присутствие Еауозйез коыаНз 8ок., е1 Тез. 
и его подвидов.

Комплексы табулят южногобийского этапа рифообразования в Гобий- 
ском Алтае и Восточной Гоби близки по составу родов и видов табулятам 
малобачатского, салаиркинского, киреевского комплексов Алтае-Саянской 
области. Последние так же участвовали в рифообразовании.

В Монгольском Алтае в начале южногобийского этапа (дучиндабинская 
свита) шло формирование неболыпих биогермных построек, рифостроящие 
табуляты которых имеют общие формы с одновозрастными табулятами Во- 
сточного Урала (ШрйаеоШез, СаНарога). Это указывает на возможную ми- 
грацию раннедевонских табулят из морских бассейнов Восточного Урала.

Тахаулинский этап рифообразования широко проявился как в Монголии 
(Монгольский, Гобийский Алтай, Восточная Гоби), так и в других районах 
Центральной Азии. Повсеместно развивались преимущественно биостром- 
ные постройки с устойчивым комплексом рифостроящих табулят. В Алтае- 
Саянской области этот этап проявился в шандинское и малобачатское вре- 
мя. Биостромные постройки и близкие комплексы табулят наблюдаются 
в среднем девоне Болыпого Хингана, южного Казахстана (Джунгарский 
Ала-Тау, Тарбагатай). Значительные пространства Центральной Азии бы- 
ли вовлечены в морскую трансгрессию, которая привела к широкому рас- 
пространению рифостроящих табулят этого времени.



СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
КЛАСС АЫТНОХОА ЕНКЕЫВЕКО, 1834

ПОДКЛАСС ТАВПЬАТА МПЛ4Е-ЕО\ҮАМ)8 ЕТ НА1МЕ, 1850
О Т Р Я Д I АУО81Т1ЦА М'Е1)Е\К1М), 1937

Полипняки массивные, пластинчатые или ветвистые. Кораллиты четко 
полигональной или округло-полигональной формы. Стенки тонкие с чет- 
ким межстенным швом или утолщенные с расплывчатым швом. Септаль- 
ные образования представлены шипами, сквамулами, реже ребрами. Поры 
располагаются на ребрах и гранях кораллитов, иногда бывают поровые ка- 
налы или поры-солении. Поры расположены в вертикальные ряды или бес- 
порядочно. Днища полные или неполные. Вегетативное размножение про- 
исходит внутричашечным почкованием. Подотряды: РауозШпа*  8око1оу, 
1950; ТЬатпороппа*  8око1оу, 1950. Верхний ордовик-пермь, повсеместно.

ПОДОТРЯД РАУО81ТША 8ОКОЬОУ, 1950

Полипняки массивные, реже ветвистые. Кораллиты полигональные, ре- 
же - округло-полигональные. Стенки тонкие, могут утолщаться. Септаль- 
ные образования в виде шипов и сквамул. Развиты поры, редко поровые ка- 
налы, поры-солении. Днища многочисленные. Вегетативное размножение - 
внутричашечное почкование.Семейства: Ащщропбае*  Згазтзка, 1967; Рауо- 
8Шс1ае*  Оапа, 1846, 8упп§оПйбае \Уаа§еп е! У/епГ2е1, 1886; МЫЬеНтШае 
\Уаа§еп е! \Үеп1хе1, 1886; С1е181ороп<1ае*  ЕазЮп, 1944; Ра1аеас1с1ае Р. Коетег, 
1883. Верхний ордовик-пермь, повсеместно.

СЕМЕЙСТВО АМСОРОКГОАЕ 8ТА81Ы8КА, 1967

Полипняки массивные, кораллиты многоугольные и округло-много- 
угольные. Стенка кораллитов меняется от тонкой до сильно утолщенной. 
Межстенный шов не всегда хорошо выражен. Септальные образования 
представлены шипами с широкими основаниями, которые сливаясь, сильно 
утолщают стенку, и шиповатыми ребрами. Поры развиты на стенках корал- 
литов и их ребрах. Днища горизонтальные, умеренно частые. Род Ап§орога*  
Үопез, 1936; Юаегйез 81а8Ш8ка, 1967. Лландовери-лудлов Швеции (о-в Гот- 
ланд), Норвегии, Англии, Урала, Китая.

Апдорога Үопез, 1936 (Ап§орога Ызш^еп Үопез, 1936, верхний лландовери Швеции, 
о-в Готланд).

Полипняки массивные, состоят из многоугольных кораллитов средних 
размеров с сравнительно тонкими стенками и округло-многоугольных 
с утолщенными стенками. Толщина стенок колеблется в широких пределах 
и зависит от степени развития септальных образований. Септальные обра- 
зования представлены шипами или ребрами, возникшими в результате сли- 
яния оснований шипов. Поры развиты на стенках и ребрах кораллитов. Дни- 
ща горизонтальные. 8 видов из нижнего-верхнего силура Швеции (о-в Гот- 
ланд), Норвегии, Англии, Китая, Урала; из эрратического материала Эсто- 
нии и Полыпи. В Монголии: А. Ызт^еп 1опе8, 1963, 81; верхний венлок-82, 
нижний лудлов, барунуртская свита, барунуртские слои; Восточная Монго- 



лия, Восточная Гоби, 3,2 км юго-восточнее горы Шовдол-Обо (Т-табл. I, 
фиг. 3); А. рагуа К1аатапи, 1971, 815 лландовери-нижний венлок, барунурт- 
ская свита, салхитинские слои; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 3,2 км 
юго-восточнее горы Шовдол-Обо.

СЕМЕЙСТВО РАУО81Т1ОАЕ ОАЛА, 1846

Полипняки массивные, пластинчатые, реже ветвистые. Отличаются чет- 
ко полигональной формой кораллитов. Стенки обычно с хорошо развитым 
межстенным швом. У девонских форм иногда наблюдаются расплывчатые 
контуры шва, благодаря развитию ценозоны. Септальные образования в ви- 
де шипов или чешуй. Поры располагаются на ребрах и гранях кораллитов 
вертикальными рядами. Днища хорошо развиты. Подсемейства: Ра1аеоГауо- 
$Шпае*  8око1оу, 1950; РауозШпае*  Оапа, 1846, Еттопзппае*  Ьесотр1е, 1952; 
РкеибоГауозШпае 8око1оу, 1950; Моуего1Шпае 8око1оу, 1955; ЮрЬаеоНппае*  
ВиЬаЮ1оу, 1972. Верхи среднего ордовика-верхняя пермь, повсеместно.

ПОДСЕМЕЙСТВО РАЬАЕОЕАҮО81ТШАЕ ЗОКОЬОУ, 1950

Кораллы многоугольные, обычно разделены четким межстенным 
швом. Поры на ребрах кораллитов, сообщают одновременно два-три смеж- 
ных кораллита. Септальные образования в виде рядов шипов, иногда отсут- 
ствуют. Днища хорошо развиты. Роды: РакеоГауокйез*  Т\үепЬоГе1, 1914; 
МезоГауозПез*  8око1оу, 1951; ПезтШорога №сЬо18оп, 1886; МобиПрога 
1лпс181гбт, 1873. Верхи среднего ордовика-лудлов Европы, Азии, Австралии, 
Северной Америки.

Ра1аеоГаУО8Йе8 ТчепйоГе1,1914 (Еауозйез азрега сГОгЫ§пу, 1850, = Са1аторога 
а1уео1ап8 СоИГизз, 1827 = ГаУО8Йе8 а1уео1ап8 СоШГизз, переописанному Леконтом 
(ЬесотрГе, 1836) силур Скандинаво-Балтийской области). Шаркова: 1981, с. 32; 

Минжин: 1992, с. 10.

Полипняк массивный, обычно полусферический. Кораллиты полиго- 
нальные, плотно прилегают друг к другу, срединный шов хорошо выражен. 
Соединительные поры располагаются в вертикальные ряды по ребрам ко- 
раллитов. Септальные образования в виде шипиков или отсутствуют. Дни- 
ща полные, горизонтальные или слегка изогнутые. Несколько десятков ви- 
дов из верхнего ордовика и силура Европы, Азии, Австралии, Северной 
Америки. В Монголии: РГ. аг§иШ8 Папоу, 1950, О3, ашгилл, цагандэльские 
слои; Центральная Монголия, предгорье Хангайского хребта, гряда Цаган- 
Дэл; РГ. 8око1оу, 1952, 8,, лландовери, шарачулутинская свита, гобийские 
слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности род. Цаган-Булак; 
8], верхний венлок-82, нижний лудлов, цагангольская свита, чокусинские 
слои; Северо-Западная Монголия, Монгольский Алтай, горы Кызыл-Джар- 
Чокусу; РГ. га1ки1аеп818 8око1оу, 1951; 8к верхний лландовери-нижний вен- 
лок, харашиветская свита, цаганулинские слои; Южная Монголия, Гобий- 
ский Тянь-Шань, развалины Цаган-Улан-Сумэ; 81; верхний лландове- 
ри-нижний венлок, барунуртская свита, салхитинские слои; Восточная Мон- 
голия, Восточная Гоби, окрестности горы Шовдол-Обо; РГ. НтЬег§еп818 
8око1оу, 1951, 8], лландовери, шарачулутинская свита гобийские слои; Юж- 



ная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности род. Цаган-Булак; РГ. а1уео- 
1апз (СоШГизз, 1829); 8,, верхний лландовери-венлок, мандалобинская свита, 
гавуинские слои, Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности кол. На- 
рийн-Сухатыйн-Худук; РГ. Ьагипигйсиз 8сЬагкоуа, 1981; 82, лудлов, барунурт- 
ская свита, сухэбаторские слои, зона РГ. Ьагипигйсиз; Восточная Монголия, 
Восточная Гоби, 3,2 км юго-восточнее горы Шовдол-Обо, 2 км северо-за- 
паднее кол. Сайн-Шандын-Худук (Т-табл. I, фиг. 1); 8,, верхний венлок-82, 
лудлов, цаганбулакская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 2,5 км 
запад-юго-западнее род. Цаган-Булак, окрестности горы Джинсэту-Ула; 
РГ. ЬаШсиз (КикЫп, 1973); 8Ь верхний лландовери-нижний венлок, хараши- 
ветская свита, цаганулинская свита; Южная Монголия, Гобийский Тянь- 
Шань, развалины Цаган-Улан-Сумэ; РГ. шшшт Ро1ГаУ2еуа, 1965; 8,, верхний 
венлок-82, лудлов, цаганбулакские слои; Южная Монголия, Гобийский Ал- 
тай, окрестности кол. Шара-Чулуту.

МеяоГауозйез 8око1оу, 1951 (МезоГауозйек йиШз 8око1оу, 1951,
верхний ордовик-нижний силур Эстонии). Шаркова: 1981, с. 33, 1992, с. 5; 

Минжин: 1992, с. 10.

Полипняк массивный, разнообразной формы. Кораллиты полигональ- 
ные, плотно прилегающие друг к другу. Межстенный шов хорошо развит. 
Поры на ребрах и на гранях кораллитов образуют вертикальные ряды. Дни- 
ща полные, горизонтальные или изгибающиеся. Септальные шипики хоро- 
шо развиты, редко отсутствуют. Около 50 видов: из верхнего ордовика-си- 
лура Западной Европы, Эстонии, Подолии, Урала, Салаира, Казахстана, 
Средней Азии, Российской Арктики, Китая, Австралии, Северной Америки. 
В Монголии: МГ. аксйокеп818 Вопбагепко, 1963; 8,, верхний лландовери-ниж- 
ний венлок, хуцинбулакская свита; Северо-Западная Монголия, котловина 
Больших Озер, окрестности род. Хуцин-Булак; 81; лландовери, шарачулу- 
тинская свита, гобийские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, родник 
Цаган-Булак; 81; верхний венлок-82, лудлов, цаганбулакская свита (низы); 
Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности кол. Шара-Чулуту; 8Ь 
верхний лландовери-нижний венлок, барунуртская свита, салхитинские 
слои; Восточная Монголия, Восточная Гоби, окрестности горы Шовдол- 
Обо; МГ. Яехппиппиз 8око1оу, 1951, 8,, лландовери, шарачулутинская свита, 
гобийские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности кол. Ша- 
ра-Чулуту; мандалобинская свита, гавуинские слои, Южная Монголия, Го- 
бийский Алтай, окрестности кол. Мушугай-Худук; МГ. сЬгатрШз РоЬау/еуа, 
1965, 8Р верхний венлок-82, нижний лудлов, барунуртская свита, барунурт- 
ские слои; Восточная Монголия, Восточная Гоби, окрестности горы Шов- 
дол-Обо; 81, верхний венлок-82, лудлов, цаганбулакская свита; Южная Мон- 
голия, Гобийский Алтай, окрестности кол. Цахирин-Худук; МГ. апиуеп818 
П/шЬо, 1961; 8И верхний венлок-82, лудлов, цаганбулакская свита (низы); 
Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности родника Цаган-Булак; 
МГ. ЬгеУ18рти8 Ье1е8Ьи8, 1972; 81; верхний венлок-82, нижний лудлов, бару- 
нуртская свита, низы барунуртских слоев; Восточная Монголия, Восточная 
Гоби, окрестности горы Шовдол-Обо; МГ. ГауозШГоптз 8око1оу, 1951; 8,, 
лландовери-нижний венлок, барунуртская свита, салхитинские слои; Вос- 
точная Монголия, Восточная Гоби, окрестности горы Шовдол-Обо;



МГ. §ашеп818 БгшЬо, 1961, 815 нижний венлок-82, лудлов, цаганбулакская сви- 
та; Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности горы Цаган-Халгин- 
Цахир-Ула; МГ.§етти8 Ройаугеуа, 1965; 8,, нижний венлок-82, лудлов, ца- 
ганбулакская свита, Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности горы 
Цаган-Халгин-Цахир-Ула; МГ. т§егапиеп818 Мпопоуа, 1965; 8,, верхний вен- 
лок-82, нижний лудлов, барунуртская свита, барунуртские слои; Восточная 
Монголия, Восточная Гоби, 2 км и 3,2 км юго-восточнее горы Шовдол-Обо 
(Т-табл. I, фиг. 2); 82, лудлов, мандалобинская свита, ханаиндолонские слои, 
Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4 км западнее кол. Ханаин-Долон-Ху- 
дук; МГ. оЬНциз 8око1оу, 1951; 8,, верхний венлок-82, нижний лудлов, бару- 
нуртская свита барунуртские слои; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 
окрестности горы Шовдол-Обо; МГ. ге§и1ап8 (Охакц 1934); 8,, верхний вен- 
лок-82, нижний лудлов, барунуртская свита, барунуртские слои; Восточная 
Монголия, Восточная Гоби, окрестности горы Шовдол-Обо; 8,, верхний 
лландовери-венлок-82, лудлов, мандалобинская свита, гавуинские и ханаин- 
долонские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 3,8 км западнее и 4 км 
северо-западнее кол. Ханаин-Долон-Худук; 8,, верхний лландовери-нижний 
венлок, хуцинбулакская свита; Северо-Западная Монголия, Котловина 
Болыпих Озер, хр. Тохтоген-Шили, окрестности род. Хуцин-Булак; МГ. зо1и- 
Шз Ройаугеуа; 1965, 8,, верхний венлок-82, лудлов, цаганбулакская свита; 
Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности горы Цаган-Халгин-Ца- 
хир-Ула; М. кпишкеп818 ЗсЬагкоуа, 1988; 8г, верхний венлок-82, лудлов, ху- 
тукнурская свита; Южная Монголия, Монгольский Алтай, окрестности 
оз. Хутук-Нур*;  МГ. уаНбиз К1аатапп, 1964; 81; верхний венлок-82, лудлов, 
цаганбулакская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности 
кол. Цахирин-Худук; МГ. уегиз Бе1е8Ьи8, 1963; 8]э верхний венлок-82, нижний 
лудлов, барунуртская свита, барунуртские слои; Восточная Монголия, Вос- 
точная Гоби, окрестности горы Шовдол-Обо; МГ. ига1еп818 Ваг8ка)а, 1973; 8,, 
верхний венлок-82, лудлов, цаганбулакская свита; Южная Монголия, Гобий- 
ский Алтай, окрестности горы Цаган-Халгин-Цахир-Ула.

* Хутукнурская свита выделена в Монгольском Алтае А.Б. Цукурником (Шаркова, 1988).

ПОДСЕМЕЙСТВО ЕАУ081ТШАЕ ОАМА, 1846

Кораллиты многоугольные и округло-многоугольные. Стенки разделе- 
ны межстенным швом, который у девонских форм иногда имеет расплывча- 
тые контуры, благодаря развитию ценозоны. Поры расположены только на 
гранях кораллитов. Септальные образования в виде шипов, реже чешуй. Хо- 
рошо развиты днища. Роды: Рауозйез*  Ьатагск, 1815; РасЬуГауозйез*  8око- 
1оу, 1952; РНсаютигиз*  СЬап§ СЬао-сЬеп§, 1959; СерЬигорога*  ЕгЬеп<1§е, 1920; 
П1с1уоГауо8Не8 ТсЬетусЬеу, 1951; Найота 1опе8, 1927; Зарропрога Охакц 1934; 
8а1ата ТсЬетусЬеу, 1951. Силур-средний девон, повсеместно.

Га\08Йе8 Ьатагск, 1815 (Рауозйез §0Й11апсИси8 Ьатагск, 1815; силур, о-в Готланд). 
Шаркова: 1981, с. 34.

Полипняки массивные, разнообразной формы, редко ветвистые. Корал- 
литы полигональные. Имеется межстенный шов. Стенки тонкие. Развиты 
шипы. Поры располагаются на гранях кораллитов в вертикальные ряды. 



Днища хорошо развиты. Более 100 видов из силура-девона повсеместно; 
карбон-пермь Южной Европы, о-ва Тимор. В Монголии: Р. §о1Ыапсйси8 
Ьашагск, 1816, 8]; верхний лландовери-венлок, мандалобинская свита, гаву- 
инские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 3,5 км и 4 км юго-восточ- 
нее горы Талаин-Хира-Ула, 3,8 и 4 км западнее кол. Ханаин-Долон-Худук; 
8), лландовери, шарачулутинская свита, гобийские слои; Южная Монголия, 
Гобийский Алтай, окрестности род. Цаган-Булак; Р. кептЬоепзЦ ттиз 
ЗсЬагкоуа, 1981; 8]; венлок, мандалобинская свита, гавуинские слои, зона 
МиШ8о1ета 1оПио8а-На1у8Йе8 щапсЬз; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 
3,5 км и 4 км юго-восточнее горы Талаин-Хира-Ула, 4 км западнее кол. Му- 
шугай-Худук, (Т-табл. I, фиг. 4); 3,8 км западнее и 4 км северо-западнее 
кол. Ханаин-Долон-Худук, 3,3 км южнее кол. Шорбог-Худук, 2,1 км на за- 
пад-северо-западном кол. Орогол-Худук; Р. Ьигк11апеп818 8сЬагкоуа, 1981; 8,, 
верхний лландовери-нижний венлок, мандалобинская свита, гавуинские 
слои (нижняя часть); Южная Монголия, Гобийский Алтай, 3,5 км южнее го- 
ры Бурхан-Дель-Ула, 4 км северо-западнее кол. Ханаин-Долон-Худук, 
3,3 км южнее кол. Шорбог-Худук; Р. зиЬГауозиз К1аатапп, 1962; 8,, верхний 
лландовери-венлок, 82, лудлов, мандалобинская свита, гавуинские и ханаин- 
долонские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4 км на восток-юго- 
восток от горы Талаин-Хира-Ула, 3,3 км южнее кол. Шорбог- Худук, 4 км 
западнее и 3,5 км на восток-юго-восток от кол. Мушугай-Худук, 4 км запад- 
нее кол. Ханаин-Долон-Худук; Р. аИакиз Мпопоуа 1965; 8„ верхний лландо- 
вери-венлок-82, нижний лудлов, барунуртская свита, салхитинские и бару- 
нуртские слои; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 2 км и 3,2 км юго-вос- 
точнее горы Шовдол-Обо; 8„ верхний венлок-82, лудлов, цаганбулакская 
свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности род. Цаган-Булак; 
Р. (1е8о1аШ8 К1аашапп, 1961; 8„ верхний лландовери-нижний венлок, хараши- 
ветская свита, цаганулинские слои; Южная Монголия, Гобийский Тянь- 
Шань, развалины Цаган-Улан-Сумэ; Р. ехШз 8око1оу, 1952; 8„ верхний ллан- 
довери-венлок-82, лудлов, барунуртская свита салхитинские и барунуртские 
слои; Восточная Монголия. Восточная Гоби,окрестности горы Шовдол- 
Обо; 8„ верхний венлок-82, лудлов, цаганбулакская свита; Южная Монго- 
лия, Гобийский Алтай, окрестности род. Цаган-Булак; Р. ГогЬе81 М. ЕсЬуагсЕ 
е! Наппе, 1851; 8,, верхний лландовери-нижний венлок, хуцинбулакская сви- 
та; Северо-Западная Монголия, Котловина Болыпих Озер, хр. Тохтоген- 
Шили, окрестности род. Хуцин-Булак; 8„ верхний лландовери-нижний вен- 
лок, харашиветская свита, цаганулинские слои; Южная Монголия, Гобий- 
ский Тянь-Шань, развалины Цаган-Улан-Сумэ; 82, лудлов, барунуртская 
свита, сухэбаторские слои; Восточная Монголия, Восточная Гоби, окрестно- 
сти горы Шовдол-Обо; 8,, нижний венлок-82, лудлов, цаганбулакская свита; 
Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности кол. Цахирин-Худук; 
Р. тиШрегГогаШ ТсЬегпусЬеу, 1937; 82, лудлов, барунуртская свита сухэбатор- 
ские слои, Восточная Монголия, Восточная Гоби, окрестности горы Шов- 
дол-Обо; 8„ верхний венлок-82, харатшандинская свита; Южная Монголия, 
Гобийский Алтай, окрестности кол. Харатын-Шанды-Худук; Р. Ь18т§еп 
М. ЕЙАҮагбз е1 Наппе, 1851, 8„ верхний лландовери-венлок-82, нижний луд- 
лов, барунуртская свита, салхитинские и барунуртские слои; Восточная 
Монголия, Восточная Гоби, окрестности горы Шовдол-Обо; 8„ верхний 
лландовери-нижний венлок, харашиветская свита, цаганулинские слои; Юж- 



ная Монголия, Гобийский Тянь-Шань, развалины Цаган-Улан-Сумэ; 8,, 
верхний венлок-82, лудлов, цаганбулакская свита; Южная Монголия, Гобий- 
ский Алтай, окрестности кол. Цахирин-Худук; Р. осиНрогоШез 8око1оу, 1952; 
81; верхний венлок-82, нижний лудлов, барунуртская свита, барунуртские 
слои; Восточная Монголия, Восточная Гоби, окрестности горы Шовдол- 
Обо; Р. Ыа§агеп818 На11, 81; верхний лландовери-нижний венлок, харашивет- 
ская свита, цаганулинские слои; Южная Монголия, Гобийский Тянь-Шань, 
развалины Цаган-Улан-Сумэ; баянцаганхудукская свита; Восточная Гоби, 
гора Хабтагай; Р. 8ГерапоУ1 Коуа1еу8ку, 1960; Р. 8иЫшги8 Рокау/еуа, 1965; 8,, 
верхний лландовери-нижний венлок, хуцинбулакская свита; Северо-Запад- 
ная Монголия, Котловина Больших Озер, окрестности род. Хуцин-Булак; 
Р. тига^ыегшз 8око1оу, 1952; 8,, верхний венлок-82, харатшандинская свита; 
Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности кол. Харат-Шанды-Ху- 
дук; Р. Шгсктепеп818 КикЫп, 1937; 81; верхний венлок-82, лудлов, цаганбулак- 
ская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности кол. Цахирин- 
Худук; Р. гаппГоггтз Зсйагкоуа, 1963; 8^, верхний венлок-82, лудлов, цаганбу- 
лаксая свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности кол. Шара- 
Чулуту; Р. 8ппШ8 8око1оу, 1952; Цн лохков (низы), шараобинская свита; Во- 
сточная Монголия, Восточная Гоби, окрестности горы Шовдол-Обо; 8,, 
верхний венлок-82, лудлов, цаганбулакская свита; Южная Монголия, Гобий- 
ский Алтай, окрестности кол. Цахирин-Худук; Р. зтиозиз Коуа1еУ8ку, 1965, 
Бр лохков (низы), шараобинская свита; Восточная Монголия, Восточная 
Гоби, окрестности горы Шовдол-Обо; Р. 8циати1и8 Ваг8ка)а, 1963; Э,, лохков 
(низы), шараобинская свита; 8П верхний венлок-82, нижний лудлов, цаган- 
гольская свита, чокусинские слои; Северо-Западная Монголия, Монголь- 
ский Алтай, окрестности горы Кызыл-Джар-Чокусу; Р.ортаЬШв К1аатапп, 
1962; Р. еШдзиз К1аатапп, 1962; Р. Шүаеп818 ТсйетусЬеу, 1937; Р. сае1е8Й8 
К1аатапп, 1962; Р. ГауозШГопЫз (НоЙебаЫ, 1914); Р. §ге§а118 РогГтеу, 1937; И,, 
лохков (низы), шараобинская свита; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 
окрестности горы Шовдол-Обо; Р.зоЫаНз 8око1оу е! Тезакоу, 1963, Б,, лох- 
ков, амаинская свита, орогольские слои; Южная Монголия. Гобийский Ал- 
тай, 4 км юго-восточнее горы Талаин-Хира-Ула; Ц]; лохков, бортэгская сви- 
та, Восточная Гоби, окрестности бригады Бортэг; Р. абтиаЫИз ОиЬаЮ1оу, 
1963, О15 прагиен, амаинская свита, дунгинские слои; Южная Монголия, Го- 
бийский Алтай, 2,2 км севернее, 3,3 км северо-восточнее, 2,7 км северо-за- 
паднее кол. Амаин-Усу-Худук; Р. коуесЬоУ1 топ§оНси8 ЗсЬагкоуа, 1981, 
Эрэмс, чулунская свита (зона Р. коуесЬоУ! топ§о11си8); Южная Монголия, Го- 
бийский Алтай, 0,8 км юго-восточнее горы Джинсэту-Ула, 4,5 км южнее 
кол. Баян-Сайрин-Худук, кол. Байшинтин-Худук.

РасЬуГауовйев 8око1оу, 1952 (Рауозйез ро1утогрЬи8 ЬесотрГе, 1936, эйфель 
Германии). Шаркова: 1981, с. 42.

Полипняки массивные, средних размеров. Кораллиты округлой или ок- 
ругло-полигональной формы. Стенки кораллитов сильно утолщены. Меж- 
стенный шов у девонских форм имеет расплывчатые контуры благодаря 
развитию ценозоны. Могут развиваться шипики. Поры и днища хорошо раз- 
виты. Более двадцати видов из верхнего силура-верхнего девона (франский 
ярус), повсеместно. В Монголии: Р. 8иЬпйе11и8 ПиЬаЮ1оү, 1968; Ор лохков- 



прагиен, амаинская свита, орогольские и дунгинские слои, Южная Монго- 
лия, Гобийский Алтай, 4 км юго-восточнее горы Талаин-Хира-Ула, 3,3 км 
северо-восточнее и 2,7 км северо-западнее кол. Амаин-Усу-Худук; Р. а1ре- 
пеп818 (^ҮтсЬеИ,1866), Рр прагиен, дучиндабинская свита; Южная Монголия, 
Монгольский Алтай, левобережье р. Тахилтин-Гол; Ц)( эмс - О2, эйфель, 
тонхильская свита, хулмунурские слои; Южная Монголия, Монгольский Ал- 
тай, 1 км юго-западнее оз. Цаган-Нур; Р. аЬпотнз тасгорогозиз ЗсЬагкоуа, 
1981, Н2) эйфель, верхняя часть шаргынулинской свиты; Восточная Монго- 
лия, Восточная Гоби, гора Шовдол-Обо; хабтагайская свита; Южная Монго- 
лия, Восточная Гоби, гора Хабтагай-Ула; нижняя часть баталхудукской сви- 
ты; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 2,2 км юго-восточнее кол. Батал- 
Худук; О2, эйфель, цаганхалгинская свита, зона АкеоШез 1еУ18 ^гапсЬз; Юж- 
ная Монголия, Гобийский Алтай, 2 км южнее кол. Баян-Сайрин-Худук; И,, 
эмс-О2, эйфель, тонхильская свита, хулмунурские слои; Южная Монголия, 
Монгольский Алтай, 1 км юго-западнее оз. Цаган-Нур (Т-табл. II, фиг. 1); 
Р. готт§еп заегфега (8\уапп, 1947); О2, эйфель, верхняя часть шаргынулин- 
ской свиты; Восточная Монголия, Восточная Гоби, гора Шовдол-Обо, О2, 
эйфель, яганамаинская свита, Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4 км се- 
веро-западнее кол. Яган-Амаин-Худук; Р. Ьцаеп818 (8око1оу, 1952); О2, эй- 
фель, хабтагайская свита, Южная Монголия, Восточная Гоби, гора Хабта- 
гай-Ула; хундулейская свита, Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Хун- 
дулей-Нуру, 2,5 км на запад-юго-запад от кол. Дархан-Суджи-Худук.

РПсакипигиз СЬап§, 1959 ( РИсаютиги» 8оНо1и8 СЬап§ СЬао-сЬеп§, 1959, 
верхний силур, исеньская свита Ц. Казахстана).

Полипняки массивные и ветвистые. Кораллиты округло-многоуголь- 
ные, нередко неравновеликие. Стенки сильно утолщаются к периферии по- 
липняков. Хорошо развит срединный шов. Септальные шипики с широким 
основанием. Поры располагаются на стенках в несколько рядов. Развиты 
днища. 8 видов из верхнего силура-среднего девона Казахстана, Кузбасса, 
Алтая. В Монголии: Р1.§1§ап1еи8 ЗсЬагкоуа, 1981, Ц,, прагиен, амаинская сви- 
та, дунгинские слои, зона Р. абтп-аЬШз - К.. 20§1еп818, Южная Монголия, Го- 
бийский Алтай, 2,2 км севернее и 3,3 км северо-восточнее кол. Амаин-Усу- 
Худук (Т-табл. II, фиг. 3). Шаркова: 1981, с. 47.

СерЬигорога ЕШепсфе, 1920 (Рауозйез (?Со1итпорога) <1иш Е1Ьеп<1§е, 1920, 
средний девон Австралии). Шаркова: 1981, с. 48.

Полипняки массивные, сложены полигональными кораллитами. Стенки 
кораллитов сильно утолщены. В утолщенных стенках часто наблюдается 
слоистость, ориентированная перисто по отношению к срединной линии. 
Утолщения стенок распределяются в полипняках зонально. Септальные ши- 
пы хорошо развиты. Нередко они имеют широкие основания, сливающиеся 
между собой и утолщающие стенку. Кроме шипов, иногда встречаются че- 
шуи. Поры и днища хорошо развиты. Свыше десяти видов из нижнего-сре- 
днего девона Западной Европы, Австралии, Вьетнама, Кузбасса, Казахста- 
на, Алтая. В Монголии: 6. сгеЬгезртоза (Мпопоуа, 1961); Е>,, прагиен, дучин- 
дабинская свита; Южная Монголия, Монгольский Алтай, левобережье 
р. Тахилтин-Гол; О. тасЫаСа 8сЬагкоуа, 1981; П2, эйфель; хабтагайская 



свита; Юго-Восточная Монголия, Восточная Гоби, севернее развалин мо- 
настыря Хара-Нояный, 0,5 км севернее кол. Хутул-Худук; Северо-Восточ- 
ная Монголия, левобережье р. Керулен, окрестности горы Оца-Обо 
(Т-табл. II, фиг. 2).

ПОДСЕМЕЙСТВО К1РНАЕОИТПЧАЕ ОЦВАТОкОҮ, 1972

Отличается паратрабекулярным строением стенок на взрослой стадии 
развития кораллитов, многочисленными порами, располагающимися в не- 
сколько рядов, слабым развитием септальных образовааний. Роды: 
КфЬаеоШез*  ҮапеЦ 1955. ЕсЬугорога Топ^-б/иу Тйапй, 1965. Верхний си- 
лур-нижний девон Урала, Горного Алтая, Тянь-Шаня, Северо-Востока Рос- 
сии, Вьетнама.

ШрЬаеоШе® Үапе1, 1955 (ШрЬаеоШез зоко1оу1 Үапе(, 1955, нижний девон, 
верхний подотдел восточного склона Урала). Шаркова: 1981, с. 52; 1992, с. 6.

Полипняк корковидный или желвакообразный. Кораллиты округло- 
многоугольные, стенки к периферии полипняков сильно утолщаются, при- 
обретая паратрабекулярную микроструктуру. Септальные образования 
представлены бугорками и шипиками. Стенные поры хорошо развиты, в 
утолщенных стенках переходят в каналы. Имеются днища. 12 видов из верх- 
него силура - нижнего девона Урала, Средней Азии, Подолии. В Монголии: 
К. го§1еп818 ЗсЬагкоуа, 1981, Тахилтин-Гол, О], прагиен, дучиндабинская сви- 
та; Южная Монголия, Монгольский Алтай, левобережье реки Тахилтин- 
Гол, хр. Цахир-Халгаин-Нуру (Т-табл. IV, фиг. 1); К. гпащшз ЗсЬагкоуа, 1981; 
И,, прагиен, дучиндабинская свита; Южная Монголия, Монгольский Алтай, 
левобережье р. Тахилтин-Гол, хр. Цахир-Халгаин-Нуру; К. итипеп818 
ЗсЬагкоуа, 1988, Эр эмс-П2, эйфель, тоготинская свита; Южная Монголия, 
Монгольский Алтай, перевал Умун-Даба (Т-табл. III, фиг. 3).

ПОДСЕМЕЙСТВО ЕММОК81ШАЕ ЬЕСОМРТЕ, 1952

Характеризуется развитием септальных образований в виде чешуй 
(сквамул), реже шипов. Днища могут быть полными и неполными, подве- 
шенными к чешуям. Роды: ЗдиатеоСауозйез*  ТсЬетусЬеу, 1941, Еттоп81а*  
М11пе-Ес1\\аг<±8 е1 Наппе, 1851; Еттоп81е11а Кпп, 1971; Хепоеттоп81а ЬекзЬиз, 
1971; Зциатйез Ье1е8Ьи8, 1971. Верхний силур-нижний карбон Северной 
Америки, Северной Африки, Испании, Чехии, Турции, Китая, Средней 
Азии, Казахстана, Кузбасса, Алтая, Урала, Таймыра, Верхоянья.

8циатеоГаУО8Йе8 ТсЬегпусЬеу, 1941 (Рауохйез ЬепнзрЬаепсиз уаг. ЬоЬепйса Рос1а, 
1902, нижний девон Богемии). Шаркова: 1981, с. 50.

Полипняки массивные. Кораллиты имеют полигональную форму. 
Стенки кораллитов разделены межстенным швом. Септальные образова- 
ния в виде треугольных или округленно-прямоугольных чешуй, располо- 
женных над порами. Многочисленные поры распределены вертикальными 
рядами на гранях кораллитов, иногда на их ребрах. Днища многочислен- 
ные. Несколько десятков видов из верхнего силура-среднего девона (эй- 
фельского яруса) Западной Европы, Северной Африки, Урала, Алтая, Са- 



лаира, Кузбасса, Казахстана, Средней Азии, Подолии, Арктики. В Монго- 
лии: 8. ки!коу1 ОиЬакЯоу, 1963, П15 эмс, чулунская свита, зона Р. коуесЬоУ! 
топ^оПсиз; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4,3 км юго-западнее горы 
Цаган-Халгин-Цахир-Ула, окрестности кол. Цахирин-Худук; 8. <ЗиЬаЮ1оҮ1 
Мйопоуа, 1961; эмс, чулунская свита, зона ОсиНрога ап§и1а(а; Южная 
Монголия, Гобийский Алтай, 3,8 км юго-юго-западнее и 4,3 км юго-запад- 
нее горы Цаган-Халгин-Цахир-Ула, окрестности кол. Цахирин-Худук, 1 км 
юго-восточнее горы Джинсэту-Ула, 4,5 км южнее кол. Баян-Сайрин-Худук, 
1,2 км севернее кол. Байшинтин-Дзадагай, 4,5 км южнее кол. Баян-Сайрин- 
Худук; Ц|5 эмс, гичигинэйская свита (верхняя часть), Южная Монголия, 
Монгольский Алтай, верховья р. Сагсаин-Гол, 15 км юго-восточнее 
сом. Баян-Ундур; Ц]; эмс, зона ОсиНрога ап§и1а!а, Восточная Монголия, Во- 
сточная Гоби, 1 км севернее кол. Боро-Тэг-Худук, гора Барун-Дзерд; Ци 
эмс, шаргынулинская свита (нижняя часть), зона ОсиНрога ап§и1а!а Восточ- 
ная Монголия, Восточная Гоби, северо-восточный склон горы Шара-Обо 
(Т-табл. III, фиг. 1).

Еттоп81а МПпе-Ейлүагйз е( На1те, 1851 (Еттоп81а ИегтзрИепса 
(Үапс1е1 е! ЗЬитагй, 1847) МПпе-ЕсШагсЕ е! Найпе, 1851, палеозой 

Северной Америки). Шаркова: 1981, с. 51.

Полипняки массивные, кораллиты многоугольные и округло-много- 
угольные. Стенки утолщаются зонально. Септальные образования в виде 
грубых чешуй, одновременно могут присутствовать шипы. Поры крупные, 
располагаются на стенках кораллитов. Днища многочисленные, часто не- 
полные, прерывистые, нередко прикрепляющиеся к чешуям. Более десяти 
видов из верхнего силура - среднего девона Северной Америки, Северной 
Африки, Западной Европы, Турции, Китая, Средней Азии, Урала, Казахста- 
на, Кузбасса. В Монголии: Е. Га1йеп818 Үапег, 1959, Ц), эмс-П2, эйфель, тон- 
хильская свита, хулмунурские слои, Южная Монголия, Монгольский Алтай, 
1 км юго-западнее озера Цаган-Нур; О2, эйфель чулунская свита, зона 
Ештоп81а 1аШеп818; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 3 км юго-восточнее 
кол. Баян-Сайрин-Худук (Т-табл. III, фиг. 2), окрестности колодцев Байшин- 
тин-Дзадагай, Уртин-Дзадагай; яганамаинская свита, 4 км северо-западнее 
кол. Яган-Амаин-Худук; О2, эйфель, шаргынулинская свита (верхняя часть) 
Восточная Монголия, Восточная Гоби, северо-восточный склон горы Шара- 
Обо.

ПОДОТРЯД 1НАМХОРОК1ХА 8ОКОЬОУ, 1950

Полипняки ветвистые, реже пластинчатые. Кораллиты имеют округло- 
полигональную, округлую, реже полигональную форму. Они открываются 
на поверхность полипняков косо или перпендикулярно. Чашки кораллитов 
бокаловидные, конусовидные, кармановидные. Стенки тонкие в центре вет- 
вей, к периферии сильно утолщаются изнутри стереоплазмой. Септальные 
образования в виде шипов или чешуй. Поры или поровые каналы распола- 
гаются рядами или беспорядочно на гранях и ребрах кораллитов. Днища 
развиты. Вегетативное размножение-внутричашечное почкование. Семей- 
ства: РасЬуропбае*  СепЬ, 1921; ТгасЬуропбае*  У/аа§еп е! 1Үеп1хе1, 1886; 
ТгасЬурзаттИае СенЬ, 1921. Силур-пермь повсеместно.



СЕМЕЙСТВО РАСНҮРОКЮАЕ ОЕКТН, 1921

Полипняки ветвистые, реже пластинчатые. Кораллиты округло-полиго- 
нальные или округлые, утолщение стенок к периферии ветвей увеличивает- 
ся постепенно или резко. Чашки кораллитов конусовидные, бокаловидные, 
кармановидные.Стереоплазма иногда заполняет всю полость кораллитов. 
Подсемейства: РагазТпаЮроппае*  Тсйисйпоуа, 1959; Тйатпороппае*  8око1оу, 
1950; Расйуроппае*  СепЬ, 1921. Силур-пермь повсеместно.

ПОДСЕМЕЙСТВО РАКА8ТК1АТОРОК1НАЕ ТСНПОШОУА, 1959

Полипняки ветвистые. Многоугольные кораллиты нормально открыва- 
ются на поверхность ветвей широко-конусовидными чашками с острыми 
краями. Стенки, тонкие в осевой части ветвей, сильно утолщаются к их пе- 
риферии с образованием стереозоны. Поры располагаются на гранях, ино- 
гда ребрах кораллитов. Септальные образования в виде шипов, могут отсут- 
ствовать. Роды: Үасийорога*  ПиЬаЮ1оу, 1964; РагазГпаЮрога 8око1оу, 1949; 
РагазЮаюрогеПа ТсЬиШпоуа, 1959. Силур-средний девон, средний-верхний 
карбон Северной Америки, Италии, Швеции, Польши, Алжира, Кореи, 
Прибалтики, Тимана, Урала, Арктики, Кузбасса, Салаира, Средней Азии, 
Сибири, северо-востока России.

Үасиборога ВиЬа1о1оу, 1964 (ҮасиПорога с1о§(1епм8 ПиЬаЮ1оу, 1964, 
нижний девон, хр. Тас-Таяхтах).

Полипняк ветвистый. Кораллиты многоугольные. Стенки в центре вет- 
вей сравнительно тонкие. К периферии кораллитов утолщение стенок силь- 
но возрастает, образуя стереоплазматическое кольцо. Микроструктура сте- 
нок в осевой зоне ветвей волокнистая, на периферии - трабекулярная. Сеп- 
тальные образования развиты слабо. В центре ветвей на стенках кораллитов 
расположены редкие поры, а в периферийных участках образуются много- 
численные тонкие каналы. Днища полные. Шесть видов из нижнего девона 
северо-востока России, Средней Азии, Урала, Алтая, Сибири. В Монголии: 
Ү. до^бепзк ОиЬаЮ1оу, 1964; лохков, бортэгская свита; Южная Монголия, 
Восточная Гоби, окрестности бригады Бортэг (Т-табл. IV, фиг. 2).

ПОДСЕМЕЙСТВО ТНАМНОРОКШАЕ ЗОКОЬОУ, 1950

Полипняки ветвистые. Округло-полигональные и полигональные ко- 
раллиты открываются перпендикулярно к поверхности ветвей бокаловид- 
ными чашками. Утолщение стенок нарастает постепенно от оси ветвей к их 
периферии. Микроструктура стенок радиально-волокнистая. Септальные 
образования в виде шипов. Поры расположены на гранях кораллитов. Роды: 
ТЬатпорога*  8гетт§ег, 1931; ТЬатпорогеПа 8око1оу, 1950. Верхи ордови- 
ка-триас повсеместно.

ТЬатпорога 81е1шп§ег, 1931 (ТЬатпорога тайгерогасеа 81епип§ег, 
средний девон Германии). Шаркова: 1981, с. 54.

Полипняк ветвистый, состоит из свободных или срастающихся ветвей. 
Кораллиты перпендикулярно открываются на поверхность ветвей бокало- 
видными чашками. Кораллиты в центре ветвей полигональные, а к их пери- 



ферии, благодаря утолщению стенок, приобретают округлые очертания. 
Утолщение стенок возрастает постепенно от центра к периферии ветвей. 
Днища и шипики сравнительно редкие, поры располагаются чаще в один 
ряд. Несколько десятков видов из силура-перми, повсеместно. В Монголии: 
Тй. зоИда ВиЬа1о1оу, 1963; лохков-прагиен, амаинская свита, орогольские 
и дунгинские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай. 1 км южнее и 2 км 
юго-восточнее горы Ханаин-Хара-Ула, 4 км юго-восточнее горы Талаин- 
Хира-Ула, 2,7 км северо-западнее колодца Амаин-Усу-Худук, 1 км севернее 
кол. Боро-Тэг-Худук; ТЬ.сотраси пнтта ЗсЬагкоуа, 1981; О1; эмс, чулунская 
свита, зона ОсиНрога ап§и1а1а; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4,3 км 
юго-западнее и 4,3 км южнее горы Цаган-Халгин-Цахир-Ула; окрестности 
кол. Цахирин-Худук (Т-табл. IV, фиг. 3); ТЬ. папа ОиЬайЯоу, 1959; Ц1; эмс, то- 
готинская свита, нижняя часть; Южная Монголия, Монгольский Алтай, пра- 
вобережье р. Тахилтин-Гол; Б,, верхний эмс, цаганхалгинская свита, зона 
ТЬашпорога папа; Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности колодца 
Цахирин-Худук, ТЬ. ака §рта ЦиЬаЮ1оу, 1959; Б2, эйфель, шаргынулинская 
свита (верхняя часть); Восточная Монголия, Восточная Гоби, северо-вос- 
точный склон горы Шара-Обо; О2, эйфель, цаганхалгинская свита, зона 
АкеоШез 1еҮ18 ^гапсИз; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 1,2 км северо-за- 
паднее кол. Байшинтин-Дзадагай.

ПОДСЕМЕЙСТВО РАСНҮРОКШАЕ ОЕКТН, 1921

Характеризуется ветвистой, реже пластинчатой формой полипняка. 
Мелкие округло-полигональные или округлые кораллиты открываются 
косо на поверхность ветвей кармановидными чашками. Утолщение стенок 
нарастает к периферии ветвей постепенно или резко, но у самого края ча- 
шек оно немного уменыпается, отчего края чашек заостряются. Микрост- 
руктура стенок концентрическая или волокнистая. Септальные образова- 
ния в виде шипиков. Поры, реже поровые каналы, располагаются на гранях 
кораллитов. Роды: ЗшаЮрога*  На11, 1851; РасЬурога*  Ыпбзггот, 1876; 
СгасПорога*  ТсЬисЬпоуа, 1964; С1аборога*  На11, 1851; Тахорога*  8око1оу, 1961; 
Асаыарога Мооге е11еГГогс18, 1945; Хеарога Репеске, 1894. Силур-пермь, по- 
всеместно.

81па!орога На11,1851 (ЗЮаЮрога йехиоза На11, 1851, силур, ниагарская формация 
Северной Америки). Шаркова: 1981, с. 59; Дубатолов: 1982, с. 135.

Полипняк ветвистый. Многоугольные или округло-многоугольные ко- 
раллиты под острым углом открываются на поверхность ветвей кармано- 
видными, глубокими чашками. Стереоплазматическое утолщение нарастает 
постепенно от центра ветвей к периферии, но у поверхности ветвей умень- 
шается, в результате чего чашки имеют острые края. Шипики и днища ред- 
кие. Поры располагаются на гранях кораллитов. Более двадцати видов из 
силура-перми повсеместно. В Монголии: 8. аЬпогпйз (Мпопоуа, 1974); Б,, 
эмс, чулунская свита, зона ОсиИрога ап§и1а!а, Южная Монголия, Гобийский 
Алтай, 4,3 км юго-западнее горы Цаган-Халгин-Цахирин-Ула, 1 км юго-вос- 
точнее горы Джинсэту-Ула, окрестности кол. Цахирин-Худук (Т-табл. IV, 
фиг. 4).



РасЬурога Ыпскй-от, 1876 (РасЬурога 1атеШсогт8 ЫпдзГгот, 1876,
? венлок о-ва Готланд). Шаркова: 1981, с. 58; Дубатолов: 1982, с. 134.

Полипняки ветвистые или пластинчатые. Кораллиты открываются нор- 
мально на поверхность полипняков суженными устьями, благодаря сильному 
развитию стереоплазматического утолщения. Микроструктура стереоплаз- 
мы имеет тонкопластинчатое или листоватое строение. Шипы развиты, ино- 
гда отсутствуют. Развиты поры и поровые каналы. Днища горизонтальные 
и наклонные. 6-7 видов из нижнего силура (венлока)-девона Казахстана, 
о-ва Готланд. В Монголии: Р. топ§оНса Зсйагкоуа, 1981; Э,, прагиен, дучинда- 
бинская свита; Южная Монголия, Монгольский Алтай, левобережье р. Та- 
хилтин-Гол; Р. (огШоха Зсйагкоуа, 1981; О1; эмс, чулунская свита, зона 
ОсиПрога ап§и1а!а; Гобийский Алтай, 3 км юго-восточнее кол. Баян-Сайрин- 
Худук; 8 км юго-восточнее горы Мухар-Цаган-Ула, окрестности колодца 
Байшинтин-Дзагай, 4 км западнее горы Зангат-Хурэн-Ула; Э,, эмс, шаргы- 
нулинская свита (нижняя часть), Восточная Монголия, Восточный Гоби, 2,5 
км северо-восточнее горы Шара-Обо (Т-табл. IV, фиг. 5); 2 км северо-запад- 
нее кол. Сайн-Шандын-Худук, 15 км северо-западнее сом. Хатобчин-Хид; Б,, 
эмс, гичигинейская свита (верхняя часть), Южная Монголия, Монгольский 
Алтай , верховья р. Сагсаин-Гол, 15 км юго-восточнее сом. Баян-Ундур.

ОгасПорога ТсЬисИпоуа, 1964 (Огасйорога асШа ТсЬиШпоуа, 1964, эйфельский ярус, 
салаиркинский горизонт Кузбасса). Шаркова: 1981, с. 61.

Полипняки неболыиие ветвистые. Мелкие кораллиты плавно отгибают- 
ся от оси ветвей и косо открываются на их поверхность скошенными кону- 
совидными чашками. Форма кораллитов многоугольная и многоугольно-ок- 
руглая. Стенки кораллитов постепенно утолщаются к периферии. Септаль- 
ные шипы редкие. Имеются поры, днища. 17 видов из нижнего-верхнего де- 
вона (франского яруса) Кузбасса, Урала, северо-востока России. В Монго- 
лии: С. с1ага (ҮапеТ, 1959); Пь эмс - О2, эйфель, тонхильская свита, хулмунур- 
ские слои; Южная Монголия, Монгольский Алтай, 1 км юго-западнее 
оз. Цаган-Нур (Т-табл. V, фиг. 1).

С1ас1орога На11, 1851 (С1а<1орога кепаГа На11, 1851, силур, локпортская 
формация Сев.Америки). Шаркова: 1981, с. 60); Дубатолов: 1982, с. 137.

Полипняки небольшие, мелковетвистые. Кораллиты мелкие округло- 
многоугольные, овальные, косо открываются на поверхность ветвей асим- 
метричными кармановидными чашками. Стенки кораллитов постепенно, но 
значительно, утолщаются стереоплазмой к периферии ветвей. Шипики ред- 
кие или отсутствуют. Поры и днища редкие. 30 видов из силура-девона по- 
всеместно. В Монголии: С. уепгпсШапз (Мс Соу, 1850), И,, эмс - О2, эйфель, 
тонхильская свита, хулмунурские слои; Южная Монголия, Монгольский Ал- 
тай, 1 км юго-западнее оз. Цаган-Нур (Т-табл. V, фиг. 2).

Тахорога 8око1оу, 1961 (Тахорога хета 8око1оу, 1961, 
верхний венлок Подолии). Шаркова: 1981, с. 61.

Полипняки мелкие ветвистые. Мелкие немногочисленные кораллиты 
косо открываются на поверхность ветвей кармановидными чашками. Фор- 
ма кораллитов в центре ветвей овальная или грушевидная, на периферии - 



округло- или сдавленно-многоугольная. Стенки кораллитов постепенно 
утолщаются к периферии ветвей стереоплазмой. Септальные образования 
чаще отсутствуют, редко присутствует септальное ребро. Поры, днища ред- 
кие. Три вида из нижнего силура (венлока) - верхнего силура Китая, Подо- 
лии, Казахстана, Алтая, Салаира. В Монголии: Т. за1атса Мйопоуа, 1961; 81; 
верхний венлок - 82, нижний лудлов, барунуртская свита, барунуртские 
слои, зона Т. ИепЙ8рЬаепси8-Н. топ§оПса; Восточная Монголия, Восточная 
Гоби, 0,8 км северо-западнее горы Шовдол-Обо; 4,1 км северо-западнее го- 
ры Шара-Обо, 81; верхний венлок - 82, нижний лудлов, цаганбулакская сви- 
та, Гобийский Алтай, 5,2 км юго-восточнее горы Цаган-Халгин-Цахирин- 
Ула, окрестности горы Джинсэту-Ула (Т-табл. V, фиг. 3).

СЕМЕЙСТВО ТКАСНҮРОКЮАЕ УМААСЕК ЕТ \УЕМТ2ЕЬ, 1886

Полипняки ветвистые. Кораллиты открываются на поверхность полип- 
няков нормально. В центре ветвей они полигональные, с утолщенными 
стенками. К периферии ветвей стереоплазматическое утолщение становит- 
ся интенсивным, часто в нем исчезают контуры первичных стенок коралли- 
тов. Чашки, круглые, глубокие, широко расставленные, окружены стерео- 
плазмой, бугристой или гладкой с поверхности. Нередко края чашек при- 
поднимаются, образуя гранулированный валик, что иногда приводит к сво- 
бодному росту кораллитов. В чашках могут развиваться септальные гре- 
бешки, в кораллитах - шипики и чешуйки. Поры редкие, переходят в кана- 
лы. Днища редкие или отсутствуют. Роды: НШаерога*  Мйопоуа, 1960; 
КЬасЬорога*  8око1оу, 1955; Е)епс1горога МюЬеНп, 1846; ТгасЬурога МПпе- 
ЕсЬуагбз е! Натае; СейЬоНГез 8око1оу, 1955. Верхний силур - пермь, возмож- 
но, триас Северной Америки, Западной Европы, Юго-Западной и Средней 
Азии, Австралии, о-ва Тимор, Кузбасса, Закавказья, басс. р. Амур.

НШаерога Мкопоуа, 1960 (НШаерога $р1са Мпопоуа, 1960, силур, 
сухая свита Салаира). Дубатолов: 1982, с. 132; Шаркова: 1992, с. 7.

Полипняки тонковетвситые. Кораллиты в центре ветвей округло-поли- 
гональные, полигональные, реже сдавленные. На периферии ветвей они ра- 
зобщаются и приобретают округлую форму. К поверхности ветвей коралли- 
ты подходят косо и открываются глубокими бокаловидными чашками. Стен- 
ки кораллитов постепенно утолщаются к периферии ветвей, иногда достигая 
значительной толщины. Септальные образования представлены шипами или 
отсутствуют. Поры и днища редкие. Три вида из нижнего девона Урала, Са- 
лаира. В Монголии: Н. топ§оНса (СиЬа1о1оу, 1982), Б,, Южная Монголия, 
хр. Гурван-Сайхан, окрестности родника Хавцгайтуйн-Булак; Н. ^оЫепмк 
ЗсЬагкоуа, 1992; Э,, эмс, чулунская свита, зона Осийрога ап§и!а(а; Южная 
Монголия, Гобийский Алтай, окрестности кол. Цахирин-Худук (Т-табл. V, 
фиг. 4); Н. 8сЬаг§1пеп818 8сЬагкоуа, 1992, Ц1; лохков, шараобинская свита; 
Восточная Монголия, Восточная Гоби, окрестности горы Шаргын-Ула.

КЬасЬорога 8око1оу, 1955 (КЬасЬорога пюс1/а1еУ8ка)ае 8око1оу, 1955, 
средний девон бассейна р. Амур). Дубатолов: 1982, с. 138.

Полипняки ветвистые. Кораллиты мелкие в осевой части ветвей, к их 
периферии увеличиваются в диаметре и открываются нормально к поверх- 



ности полипняка круглыми чашками. Стереоплазма обильно заполняет вну- 
тренние полости кораллитов, так что их контуры намечаются лишь линией 
межстенного шва. Нарастание стереоплазмы происходит быстро, но не рез- 
ко. Септальные образования в виде чешуй. Поры рассеянные, переходят 
в каналы, днища редкие или отсутствуют. Два вида из нижнего-среднего де- 
вона Дальнего Востока России. В Монголии: К. ееп§пй ПиЬаЮ1оу, 1982, О,; 
Южная Монголия, хр. Гурван-Сайхан, окрестности родника Хавцгайтуйн- 
Булак (Т-табл. V, фиг. 5).

О Т Р я Д ТНЕСПОА 8СНАККОУА, 1978

Полипняки массивные, ветвистые, инкрустирующие. Кораллиты звезд- 
чатые, полулунные, щелевидные. Стенки тонкие, либо утолщенные к пери- 
ферии полипняков. Микроструктура стенок радиальная. Септальные обра- 
зования в виде септ, ребер, шипов. Имеются поры или солении на гранях и 
ребрах кораллитов, днища полные или неполные. Вегетативное размноже- 
ние происходит делением осевым, кольцевым и периферическим. Подотря- 
ды: ТЬесппа*  ЗсЬагкоуа, 1978; АкеоНппа*  8око1оу, 1950. Верхний ордовик - 
пермь, повсеместно.

ПОДОТРЯД ТНЕСПХА 8СНАККОУА, 1978

Полипняки массивные и корковидные. Кораллиты мелкие округло- или 
угловато-звездчатые. Стенки тонкие или слегка утолщены в перифериче- 
ских частях полипняка. Хорошо прослеживается межстенный шов. Развито 
пять-шесть (реже двенадцать - двадцать четыре) сплошных или прерыви- 
сто-сплошных септ (пластинчатых или клиновидных) или ребер. Микрост- 
руктура стенок радиальная. Крупные поры расположены в вертикальные 
ряды на гранях или ребрах кораллитов. Могут развиваться солении. Днища 
полные. Вегетативное размножение - осевое и кольцевое деление. Семейст- 
во ТЬеспбае*  МИпе-ЕсЫагсЕ ес Наппе, 1850. Граница среднего-верхнего ордо- 
вика-пермь, повсеместно.

СЕМЕЙСТВО ТНЕС1ЮАЕ МП^Е-ЕСМ/АКОЗ ЕТ НА1МЕ, 1850

Диагноз семейства совпадает с диагнозом отряда. Подсемейства: 
ТЬесппае*  8око1оу, 1955; Ап1Ьего1Ыпае 8око1оу, 1955. Граница среднего-верх- 
него ордовика-пермь Европы, Азии, Северной Америки.

ПОДСЕМЕЙСТВО ТНЕСПЙАЕ ЗОКОЬОУ, 1955

Характеризуется расположением пор на гранях кораллитов и септаль- 
ными образованиями в виде ребер или пластинок с широким основанием, 
концы септальных пластинок иногда шиповатые. Роды: ТЬеыа*  МПпе- 
Ебхуагбз е! На1те, 1849; СоЬпппорога ЬПсЬоЕоп, 1874; Вогеазгег БатЬе, 1906; 
8отрЬорога ЫпбзИбт, 1883; Ьасегорога ЕюЬм/аШ, 1854; СогоШез К1т, 1956; 
Копнп§еге11а Атзбеп, 1949; Еоззорога Е1ЬегЫ§е, 1903; Агаеорога ЬйсЬоЕоп е! 
ЕсЬепбде, 1879; АгсЬурога СЬекЬоуюЬ, 1975. Верхний ордовик - пермь, повсе- 
местно.



ТЬеаа МПпе-Ейлүагйв е1 Нанпе, 1849 (РопГез ехрайашк ЪопхсЫе, 1839, 
венлок-лудлов Великобритании).

Полипняки желваковидные и корковидные. Стенки несколько утолще- 
ны, почти без срединного шва. Септы в виде 6-12 сплошных пластинок и ре- 
бер, иногда двух порядков. Поры в один-три ряда на гранях, крупные. Дни- 
ща горизонтальные и косые. Около 10 видов из силура Англии, Эстонии, 
Подолии, Средней Азии, Приполярного Урала. В Монголии: ТЬ.робоНса 
$око1оу, 1955; 8,, верхний венлок - 82, лудлов, цаганбулакская свита; Южная 
Монголия, Гобийский Алтай, окрестности колодцев Цахирин-Худук, Шара- 
Чулутин-Худук, Цаган-Булак (Т-табл. V, фиг. 6); 8,, верхний лландовери - 
нижний венлок, мушугайская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 
окрестности кол. Харат-Шанд-Худук.

ПОДОТРЯД АЬУЕОЫТША ЗОКОЬОУ, 1950

Полипняки массивные, ветвистые, инкрустирующие. Кораллиты мел- 
кие, сжатые, полулунные или щелевидные. Стенки кораллитов утолщен- 
ные. Септальные образования представлены септой, ребром или рядом ги- 
пертрофирванных шипов на лежачей (нижней) стороне кораллитов, и мел- 
кими шипами на остальных сторонах кораллита. Поры расположены на гра- 
нях или ребрах кораллитов, иногда развиваются солении. Днища развиты. 
Вегетативное размножение - септальное и периферическое деление. Семей- 
ства: АкеоПгЫае*  Пипсап, 1872; СоепйШае*  Загбекзоп, 1896; Ми1П8о1еппс1ае*  
РгНх, 1950. Силур - верхний девон повсеместно.

СЕМЕЙСТВО АЬҮЕОЬПТОАЕ ОЦИСАН, 1872

Полипняки массивные, корковидные. Длинные кораллиты обычно косо 
подходят к поверхности полипняка. Кораллиты полулунные, треугольные, 
овальные, сдавленно-многоугольные. Стенки кораллитов равномерно утол- 
щены по всей их длине. Септальные образования в виде ребер, шипов, че- 
шуй. Имеются поры, реже солении. Роды: ЗиЪаЫеоЫез*  8око1оу, 1955; 
ЗиЬакеоШеПа 8око1оу, 1955; АШеоЫез*  Ьатагск, 1801; АкеоШеПа*  8око1оу, 
1952; Сга881а1уео1пе8*  8око1оу, 1955; СаПарога*  ЗсЫйГег, 1889; 8иЪсаИарога 
СЬекЬоу1сЬ, 1971; ОсиИрога*  8око1оу, 1952; ИазтосПЫуоп \УП8оп, 1926; 
Р1апаа1уео1Пе8 Ьап§ е( 8тпЪ, 1939; КЬарЫПорога №сЬо18оп е! Роогф 1886. Верх- 
ний ордовик (?), силур - верхний девон, повсеместно.

8иЬа1уео1йе8 8око1оу, 1955 (ЗиЬаЫеоПГез рапбеп 8око1оу, 1955, 
нижний силур Эстонии).

Полипняки желвакообразной, караваеобразной или корковидной фор- 
мы. Кораллиты тонкие, изгибающиеся, обычно наклонные и косо выходя- 
щие к поверхности, сильно сжатые в поперечнике, эллиптические или полу- 
лунные. Стенки тонкие. Септальные шипики обычно развиты на лежачей 
стенке. Поры располагаются в углах кораллитов. Днища тонкие, горизон- 
тальные. Около 20 видов из силура Европы, Азии. В Монголии: 8. зртоШ- 
Ьегси1аШ8 8око1оу е! Тезакоу, 1963, 81; верхний лландовери - нижний венлок, 
харашиветская свита, цаганулинские слои, Южная Монголия, Гобийский 
Тянь-Шань, окрестности развалин Цаган-Улан-Сумэ (Т-табл. VI, фиг. 1).



АКеоШея Ьатагск, 1801 (АКеоНГез 8иЬогЫси1апз Ьатагск, 1801, 
франский ярус, Германия). Шаркова: 1981, с. 62.

Полипняки массивные, желвакообразные или пластинчатые. Коралли- 
ты длинные, мелкие, полулунные, косо подходят к поверхности полипняка. 
Стенки их утолщены по всей длине. Септальные образования дифференци- 
рованые в виде одного шиповидного ребра, ряда гипертрофированных ши- 
пов на нижней стороне кораллитов и мелких шипов на других сторонах. По- 
ры и днища хорошо развиты. Несколько десятков видов из верхнего силу- 
ра-девона Северной Америки, Западной Европы, Северной Африки, Азии, 
Австралии, Европейской части России, Урала, Арктики, Сибири, Дальнего 
Востока. В Монголии: А. 1еУ18 §гап<Й8 Зсйагкоуа, 1981; О2, эйфель, тоготин- 
ская свита, зона А. 1еУ18 §гапсЙ8; Южная Монголия, Монгольский Алтай, 
окрестности гор Цахир-Халгин-Нуру, Цахир-Ула; баталхудукская свита Го- 
бийский Алтай, 2,2 км юго-восточнее кол. Батал-Худук; хабтагайская свита, 
Восточная Гоби, 0,5 км юго-восточнее горы Хабтагай-Ула; (Т-табл. VI, 
фиг. 2); шаргынулинская свита (верхи), гора Шовдол-Обо.

А1уео1йе11а 8око1оу, 1952 (АЫеоШех Гесипйиз (8а1ее) т БесотрСе, 1939, 
средний девон, Бельгия). Шаркова: 1981, с. 63.

Полипняки ветвистые, ветви часто срастаются между собой. Кораллиты 
в центре округло-многоугольные, на периферии ветвей - полулунные, 
овальные. Стенки тонкие в центре ветвей, постепенно утолщаются к их пе- 
риферии. Септальные шипы развиты на периферии ветвей, состоят из одно- 
го ряда более крупных шипиков и нескольких рядов более мелких. Мелкие 
поры хорошо развиты. Имеются днища. Более 20 видов из нижнего-верхне- 
го девона Западной Европы, Северной Америки, Китая, Урала, Средней 
Азии, Казахстана, Алтае-Саянской горной области, северо-востока России. 
В Монголии: А. кагшакеп818 (ТсйетусЬеу, 1951); Ц]; эмс, чулунская свита, зо- 
на Етшоп81а 1аШеп818; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 3 км юго-вос- 
точнее кол. Баян-Сайрин-Худук; шаргынулинская свита (нижняя часть), Во- 
сточная Монголия, Восточная Гоби, северный склон горы Шара-Обо; 
А. ргаес1ага Кок8с1заг8ка)а, 1968; Пи эмс - Ц2, эйфель, тонхильская свита, хул- 
мунурские слои; Южная Монголия, Монгольский Алтай, гора Агач-Ула 
(Т-табл. VI, фиг. 4).

Сга881а1уео1йе8 8око1оу, 1955 (Сга881а1уео1йе8 сга881Гогт18 8око1оу, 1952, 
живетский ярус, старооскольские слои, Курская область). Шаркова: 1981, с. 64.

Полипняки массивные, желвакообразные или пластинчатые.Кораллиты 
подходят к поверхности полипняка перпендикулярно и открываются округ- 
лыми устьями. Стенки кораллитов очень толстые по всей длине кораллитов. 
Срединный шов не наблюдается. Септальные образования в виде мелких не- 
дифференцированных шипиков. Поры крупные, иногда переходят в соеди- 
нительные каналы, днища развиты хорошо. Более десяти видов из нижнего- 
среднего девона Западной Европы, Австралии, Урала, Кузбасса, Средней 
Азии, Казахстана, северо-востока России, Сибири, Европейской части Рос- 
сии. В Монголии: С. аЬгатоУ1 ПиЬа1о1оу, 1969, Ц]; эмс, чулунская свита, зона 
ОсиНрога ап§и1а!а; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4,3 км юго-западнее 



горы Цаган-Халгин-Ула (Т-табл. VI, фиг. 3), окрестности колодцев Цахи- 
рин-Худук, Баян-Сайрин-Худук, горы Джинсэту-Ула; Б,, эмс - Б2, эйфель, 
тонхильская свита, хулмунурские слои; Южная Монголия, Монгольский Ал- 
тай, 1 км юго-западнее оз. Цаган-Нур.

СаИарога 8сЫй1ег, 1889 (АКеоШез ЬаПегкЬу! МИпе-ЕсЫагЬк еГ Наппе, 1851, 
средний девон, Англия). Шаркова: 1981, с. 65.

Полипняки массивные, сложены длинными кораллитами, вертикально 
подходящими к их поверхности. Форма кораллитов от неправильно-много- 
угольной до сдавленно- или округло-многоугольной. Стенки кораллитов не- 
сколько утолщаются к поверхности полипняка. Септальные образования 
слабо дифференцированные, в виде чешуй и коротких ребер, часто шипова- 
тых. Крупные поры многочисленные, расположены в один ряд на гранях ко- 
раллитов. Днища частые, иногда неполные. Более двадцати видов из нижне- 
го-среднего девона Западной Европы, Урала, Казахстана, Средней Азии. 
В Монголии: С. е1е§ап§ ҮапеЦ 1952; Б, эмс, чулунская свита, зона ОсиНрога 
ап§и1а!а; Южная Монголия. Гобийский Алтай, 4,5 км южнее кол. Баян-Сай- 
рин-Худук; С. кегпеп (КикЫп, 1938); Б2, эйфель, шаргынулинская свита 
(верхняя часть); Восточная Монголия, Восточная Гоби, гора Шовдол-Обо; 
С. рптйАа Үапес, 1959, О2, эйфель, шаргынулинская свита (верхняя часть); 
Восточная Монголия, Восточная Гоби, северо-восточный склон горы Шара- 
Обо (Т-табл. VII, фиг. 1).

ОсиИрога 8око1оу, 1952 (ОсиНрога йсЬоГзсЫа 8око1оу, 1952, О2, эйфельский ярус 
западного склона Южного Урала, бассейны рек Ай, Бийда). Шаркова: 1981, с. 69.

Полипняки массивные, кораллиты длинные, дифференцированные по 
форме и размерам: мелкие - многогранные, крупные - овальные или ок- 
руглые, равномерно распределенные среди мелких. Стенки кораллитов 
слабо утолщаются к поверхности полипняков. Септальные образования 
дифференцированные, в виде коротких ребер, шипов, иногда чешуй. Круп- 
ные многочисленные поры располагаются в один ряд на стенках коралли- 
тов. Днища частые. Пять видов из нижнего-среднего девона Средней 
Азии, Урала, Кузбасса, северо-востока России. В Монголии: О. ап§и1а!а 
Кпп, 1965, эмс, чулунская свита, зона ОсиИрога ап§и1а!а; Южная Монго- 
лия, Гобийский Алтай, 4,3 км юго-западнее горы Цаган-Халгин-Цахир- 
Ула (Т-табл. VII, фиг. 2), 1 км юго-восточнее горы Джинсэту-Ула, род. Ца- 
ган-Булак; в гальке среднедевонских конгломератов, 2,7 км юго-восточнее 
кол. Батал-Худук.

СЕМЕЙСТВО СОЕМТЮАЕ 8АКОЕ580Ы, 1896

Полипняки ветвистые, пластинчатые, корковидные. Кораллиты сильно 
сдавленные, щелевидные или полулунные, перпендикулярно подходят к по- 
верхности полипняка. Стенки зрелых кораллитов сильно утолщены с внут- 
ренней стороны. Развивается одна септа, одно-два крупных ребра или мел- 
кие шипы. Поры редкие, располагаются в один ряд на гранях кораллитов. 
Подсемейства: СоепШпае*  Загбеззоп, 1896; Ха1а1орЬу11тае*  8око1оу, 1950. Си- 
лур-девон повсеместно.



ПОДСЕМЕЙСТВО СОЕМТШАЕ 8АК0Е880М, 1896

Кораллиты косо подходят к поверхности полипняка. Роды: Соепйез*  
Е1сЬм/а1с1, 1829; Р1асосоепйе8*  8око1оу, 1955; Е§081е11а*  ОиЬаПйоу т 8око1оу, 
1955; Ьесотр(е1а*  Мпопоуа, 1961; ОкИуо81гота МсЬокоп, 1875; Не1егосоепПе8 
ОепЬ, 1921. Силур-пермь повсеместно.

СоепИев ЕкЬ\\а1ф 1829 (Соеппех Цпфеппих Е1сЬ\уа1<1, 1829, вероятно, силур, 
аллювиальные наносы Литвы). Шаркова: 1981, с. 72.

Полипняки ветвистые. Кораллиты к поверхности ветвей подходят косо 
или перпендикулярно. Молодые кораллиты в центре ветвей имеют углова- 
тые очертания и тонкие стенки. Зрелые кораллиты на периферии ветвей 
имеют подковообразную, полулунную или щелевидную форму и сильно 
утолщенные изнутри стенки. Развито одно септальное ребро на нижней во- 
гнутой стороне кораллитов, иногда ребер бывает несколько. Поры редкие. 
Имеются днища. Несколько десятков видов из силура-девона Западной 
Европы, Северной Америки, Австралии, Русской платформы, Закавказья, 
Сибири, Средней Азии, Казахстана. В Монголии: С. дип§теп818 ЗсЬагкоуа, 
1981, Б,, прагиен, амаинская свита, дунгинские слои; Южная Монголия, Го- 
бийский Алтай, 2,2 км севернее и 3,8 км северо-восточнее кол. Амаин-Усу- 
Худук, 3 км западнее горы Ханаин-Хара-Ула, окрестности сомона Цогт-Обо 
(Т-табл. VIII, фиг. 1); Б,, эмс, чулунская свита; Южная Монголия, Гобийский 
Алтай, 4,3 км юго-западнее горы Цаган-Халгин-Цахир-Ула, окрестности 
колодцев Цахирин-Худук, Байшинтин-Дзадагай, окрестности сом. Баян-Ун- 
дур; С. 8сЬагаоЬеп818 ЗсЬагкоуа, 1981; 0,, эмс, шаргынулинская свита (нижняя 
часть); Восточная Монголия, Восточная Гоби, северо-восточный склон го- 
ры Шара-Обо.

Р1асосоепИе8 8око1оу, 1955 (СоепПез опеШаНз Е1сЬ\уаШ, Б2, Алтай). 
Шаркова: 1981, с. 74.

Полипняки в виде корок или инкрустирующих пленок. Юные коралли- 
ты стелются вдоль субстрата, имеют тонкие стенки, зрелые круто поднима- 
ются к поверхности и приобретают сильно утолщенные стенки. Кораллиты 
имеют полулунную или дугообразно сдавленную форму. Септальные обра- 
зования в виде тупого ребра на нижней стороне кораллитов, поры и днища 
редкие. Более двадцати видов из нижнего-среднего девона Западной Евро- 
пы, Северной Америки, Урала, Алтая, Кузбасса, Средней Азии, Казахстана, 
северо-востока Сибири. В Монголии: Р. теШиз (ЬесотрСе, 1939); Э,, эмс - 02, 
эйфель, тонхильская свита, хулмунурские слои; Южная Монголия, Монголь- 
ский Алтай, 1 км юго-западнее оз. Цаган-Нур; Б2 эйфель, тоготинская сви- 
та (верхняя часть), Южная Монголия, Монгольский Алтай, реки Таталин- 
Гол, Тахилтин-Гол, гора Боро-Цахир-Ула; эмс - 02, эйфель, чулунская 
свита, зона Ештоп81а 1аШеп818; цаганхалгинская свита, зона ААеоШез 1еУ18 
§гапШ8; Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности колодцев Бай- 
шинтин-Дзадагай, Цахирин-Худук, 4,5 км южнее кол. Баян-Сайрин-Худук; 
баталхудукская свита, 2,2 км юго-восточнее кол. Батал-Худук; Е)2, эйфель, 
шаргынулинская свита (верхи); Восточная Монголия, Восточная Гоби, севе- 
ро-восточный склон горы Шара-Обо, 0,2 км западнее горы Шовдол-Обо 
(Т-табл. VII, фиг. 3).



ЕдсМеПа ВиЬа1о1оу 1п 8око1оу, 1955 (Е§081е11а ваГопсмегшз ВиЬа1о1оу 1п 8око1оу, 
1955, живетский ярус, Кузбасс).

Полипняки стелющиеся, образованы тонкими анастомозирующими вет- 
вями, которые иногда образуют сетку. Кораллиты в осевой зоне ветвей мно- 
гоугольные, к их периферии - овальные, полулунные, открываются на по- 
верхности ветвей косо, мелкими сдавленными чашечками, нередко располо- 
женными в правильные ряды. Стенки кораллитов к периферии ветвей рез- 
ко утолщаются. Септальные образования развиты слабо, иногда присутст- 
вует выступ на стенке. Поры редкие, днища горизонтальные. Около десяти 
видов из верхнего силура-среднего девона Северной Америки, Кузбасса. 
В Монголии: Е. 8аГопоу1еп818 ПиЬаЮ1оу т 8око1оу, 1955, Б,, эмс, чулунская 
свита,зона Еттоп81а 1а1Неп818; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4,5 км 
южнее кол. Баян-Сайрин-Худук (Т-табл. VIII, фиг. 2).

Ьесотр1е1а Мкопоуа, 1961 (ЗЮаЮрога гозасеа Ье Майге, 1952., 
эйфель Северной Америки). Шаркова: 1981, с. 75.

Полипняки ветвистые, с простым или дихотомическим ветвлением. Ко- 
раллиты округло-многоугольные и поперечно-вытянутые, в осевой зоне 
ветвей идут параллельно друг другу, затем отгибаются и открываются на 
поверхность ветвей под прямым или близким к прямому углу маленькими 
чашками. Иногда верхние края чашек выступают в виде козырька. Сравни- 
тельно тонкие стенки в центре ветвей, сильно утолщаются к их периферии. 
Срединный шов виден в центре ветвей, к периферии он исчезает. Септаль- 
ные образования развиты слабо. Поры редкие, днища прямые. Три вида из 
нижнего-среднего девона Северной Африки, Горного Алтая, Салаира. 
В Монголии: Ь. айаюа Мйопоуа, 1974, Б,, лохков, шараобинская свита; Вос- 
точная Монголия, Восточная Гоби, 3,2 км юго-восточнее горы Шовдол-Обо 
(Т-табл. VIII, фиг. 3); Ь. гатоза Мйопоуа, 1961, эмс, чулунская свита, зона 
ОсиНрога ап§и1а(а; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4,3 км юго-западнее 
горы Цаган-Халгин-Цахир-Ула; Ц| эмс, шаргынулинская свита (нижняя 
часть); Восточная Монголия, Восточная Гоби, северный склон горы Шара- 
Обо.

ПОДСЕМЕЙСТВО НАТАЬОРНҮШ^АЕ ЗОКОЕОУ, 1950

Кораллиты перпендикулярно открываются на поверхность полипняка 
узкими чашками. Роды: ТиуаеШез*  СЬекЬоуюЬ, 1971; Туг§апо1йе8*  ТсЬегпу- 
сЬеу, 1951; Ца1а1орЬу11ит*  Каби§ит, 1938; ЗсоНорога Ьап§, 8тйЬ е! ТЬота8, 
1940; ЗсЫхорЬогйез СепЬ, 1921. Верхний силур - девон Западной Европы, 
Китая, Казахстана, Средней Азии, Алтая, Кузбасса, Закавказья, Сибири, 
Верхоянья.

ТиуаеШез СЬекЬоУЙЬ, 1971 (АЫеоШез ИегтйзрЬепсиз ТсЬегпусЬеу, 1937, 
лудлов Центральной Тувы). Шаркова:1981, с. 76.

Полипняки желваковидные, пластинчатые, корковидные. Кораллиты 
серповидной, треугольной, четырехугольной, щелевидной формы, с утол- 
щающимися к периферии полипняка стенками. Поры приурочены к узким 
сторонам кораллитов. Имеется септа на нижней стороне кораллитов, иногда 



шипы. Днища развиты. 3 вида из нижнего силура (венлока) - верхнего силу- 
ра Центральной Тувы, Казахстана. В Монголии: Т. йепнзрйепсик (Тсйегпу- 
сйеу, 1937), 8], верхний венлок - 82, нижний лудлов, барунуртская свита, ба- 
рунуртские слои, зона Т. йегшзрепсиз - Н. шоп§оНса; Восточная Монголия, 
Восточная Гоби, северный склон и 3,2 км юго-восточнее горы Шовдол-Обо, 
(Т-табл. IX, фиг. 1); северный склон горы Сайн-Шандын-Цаган-Обо; 
Т. гаскоузкп (Тсйетусйеү, 1937), 815 верхний венлок- 82, лудлов, цаганбулак- 
ская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4 км юго-восточнее горы 
Джинсэту-Ула.

Туг§апо1йе8 ТсЬегпусйеу, 1951 (Туг§апо1йе8 еи§еп1 ТсЬегпусйеу, 1951, 
живетский ярус Кузбасса). Шаркова: 1981, с. 77.

Полипняки корковидные, реже желваковидные. Кораллиты открыва- 
ются на поверхность полипняков перпендикулярно, форма их поперечных 
сечений удлиненная треугольная или полигональная, щелевидная или оваль- 
ная. Стенки внутри утолщены слоистой стереоплазмой. Септальные образо- 
вания в виде ряда крупных шипов или нескольких рядов мелких. Поры круг- 
лые. Днища горизонтальные, развиты неравномерно. Около двадцати видов 
из среднего девона Кузбасса, Алтая, Средней Азии, Казахстана. В Монго- 
лии: Т. айаюиз ТсЬегершпа, 1961; Б,, эмс - О2, эйфель, тонхильская свита, 
хулмунурские слои; Южная Монголия, Монгольский Алтай, 1 км юго-запад- 
нее оз. Цаган-Нур; П2, эйфель, тоготинская свита (верхняя часть); Южная 
Монголия, Монгольский Алтай, правобережье р. Тахилтин-Гол, хр. Гичи- 
нэйн-Нуру; 02, эйфель, шаргынулинская свита (верхи); Восточная Монго- 
лия, Восточная Гоби, 1,7 км северо-северо-восточнее горы Шара-Обо, 
0,2 км западнее горы Шовдол-Обо; Т. Ьеге8оукаеп818 ПиЬаЮ1оу, 1962; 1Э2, эй- 
фель, шаргынулинская свита (верхняя часть), Восточная Монголия, Восточ- 
ная Гоби, 1,7 км северо-северо-восточнее горы Шара-Обо; В2, эйфель, ца- 
ганхалгинская свита, зона АКеоШез 1еУ18 ^гапсНз; Южная Монголия, Гобий- 
ский Алтай, 4км восточнее горы Мухур-Цаган-Ула; Т. 8(е11аШ8 ЗсЬагкоуа, 
1981; О2, эйфель, хабтагайская свита; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 
южный склон горы Хабтагай-Ула (Т-табл. VIII, фиг. 5).

Ха1а1орЬу11ип1 Кади§ит, 1938 (1Ча1а1орйу11ит фуепсит Кайи§ит, 1938, 
живетский ярус, лебедянские слои Кузбасса).

Полипняки ветвистые, состоят из довольно толстых цилиндрических 
ветвей. Кораллиты, многоугольные в осевой зоне ветвей, вытянутые вдоль 
их оси. Затем они отгибаются и почти нормально открываются на поверх- 
ность ветвей. Форма кораллитов на периферии ветвей сдавленно - много- 
угольная, щелевидная, подковообразная. Стенки кораллитов сравнительно 
тонкие в центре ветвей, сильно утолщаются к их периферии. Септальные 
шипики развиты слабо. Поры располагаются на одном уровне в соседних ко- 
раллитах. Днища горизонтальные и изогнутые. 11 видов из среднего девона 
Китая, Кузбасса, Сибири, Северо-Востока России. В Монголии: N. фуейсит 
Вас1и§ит, 1938; О2, эйфель, шаргынулинская свита (верхи); Восточная Мон- 
голия, Восточная Гоби, 1,7 км северо-северо-восточнее горы Шара-Обо 
(Т-табл. VIII, фиг. 4).



СЕМЕЙСТВО МиЬТ15ОЬЕМ1ГОАЕ РК1Т2, 1950

Характеризуется развитием солений на ребрах кораллитов или одно- 
временным присутствием пор и солений на гранях и ребрах кораллитов. 
Полипняки массивные. Поперечные сечения кораллитов имеют округло- 
меандрическую, сдавленную, округло-полигональную или альвеолитоид- 
ную форму. Септальные образования представлены короткими тупы- 
ми ребрами и шипами. Роды: Ми1П8о1еша*  Ргйх, 1937; Мезозокша Мйопоуа, 
1960; АхиоШез*  Зсйагкоуа, 1963. Силур-нижний девон Северной Амери- 
ки, Китая, Кореи, Прибалтики, Урала, Казахстана, Средней Азии, Алтае- 
Саянской горной области, Сибири, Колымского бассейна, Арктики и 
Тувы.

Ми1Й8о1еп1а БТйг, 1937 (Ми1П8о1еша ЮПиоха Ггйг, 1937, силур Канады). 
Шаркова: 1981, с. 80.

Полипняки массивные, желваковидные и коркообразные. Кораллиты 
мелкие, призматические или округлые, с тонкими стенками. Септальные 
шипики частые, редкие или отсутствуют. Соединительные поры на ребрах 
сильно увеличиваются и переходят в короткие солении, отчего поперечник 
кораллитов получает меандрические очертания. Днища обычные. Более 
30 видов из силура Северной Америки, Эстонии, Подолии, Урала, Средней 
Азии, Казахстана, Сибири, Российской Арктики, северо-востока России, Ки- 
тая. В Монголии: М. ХогШова Ргйх, 1937, 8,, верхний лландовери-нижний вен- 
лок, хуцинбулакская свита; Северо-Западная Монголия, Котловина Боль- 
ших Озер, хр. Тохтоген-Шили, окрестности род. Хуцин-Булак; харашивет- 
ская свита, цаганулинские слои; Южная Монголия, Гобийский Тянь-Шань, 
окрестности развалин Цаган-Улан-Сумэ; 81; венлок, мандалобинская свита, 
гавуинские слои, зона Ми1й8о1еша (оПиоза - На1у8йе8 §гап<И8; Южная Монго- 
лия, Гобийский Алтай, 4 км западнее кол. Мушугай-Худук, 3,5 км юго-вос- 
точнее горы Талаин-Хира-Ула; М. игаПса СЬекЬоуюЬ, 1965; 8,, венлок, ман- 
далобинская свита, гавуинские слои зона Ми1П8о1еша ЮгШоза - На1у8йе8 §гап- 
Ш8; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4 км западнее колодца Мушугай- 
Худук, (Т-табл. IX, фиг. 2), 3,5 км юго-восточнее горы Талаин-Хира-Ула, ок- 
рестности горы Мургуцуг-Ула.

АхиоШез 8сЬагкоуа, 1963 (АхиоНгез поГаЬШз ЗсЬагкоуа, 1963, Б], 
жединский ярус Казахстана). Шаркова: 1992, с. 8.

Полипняки корковидные и пластинчатые, форма кораллитов сдавленно 
четырехугольная, реже треугольная, с закругленными углами. Одна из сте- 
нок кораллитов вогнута внутрь их полости, что придает кораллитам в попе- 
речном разрезе чешуевидный облик. На вогнутой стенке располагается 
тупое короткое ребро, кроме него могут развиваться шипы. Стенки утолще- 
ны неравномерно. На стенках и ребрах расположены многочисленные по- 
ры, на ребрах иногда наблюдаются поры-солении. Днища тонкие. Пять ви- 
дов из 82, лудлова - Ц], лохкова Казахстана, Урала, Прибалтики, Кореи. 
В Монголии: А. и1апсЬапи1еп818 ЗсЬагкоуа, 1988; Ц,, лохков (низы), уланхану- 
линская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 2,5 км, 3,5 км, 9 км се- 
веро-восточнее горы Улан-Хан-Ула (Т-табл. IX, фиг. 3).



О Т Р Я Д 8ҮКШСОРОКГОА ЗОКОЬОУ, 1947

Полипняки кустистые. Кораллиты округлые или полигонально-округ- 
лые, сообщаются между собой соединительными трубками или горизон- 
тальными полыми пластинами. Стенки двуслойные, состоящие из внутрен- 
него слоя с пластинчатой склеренхимой и наружного слоя темной эпитеки, 
морщинистой с поверхности. Септальные образования представлены шипи- 
ками. Днища воронкообразные, часто с осевым каналом, вогнутые, пузыр- 
чатые, реже горизонтальные. Вегетативное размножение происходит бо- 
ковым, столонным и внутричашечным почкованием. Семейства: 8упп§оро- 
пёае*  Рготеп1е1, 1861; Те1гароге1Ис1ае 8око1оу, 1950; МиШШесорогШае, 8о- 
ко1оу, 1950; ТЬесо81е§11Шае*  8око1оу, 1950. Средний ордовик-пермь, повсе- 
местно.

СЕМЕЙСТВО 8ҮК1МСОРОВГОАЕ РКОМЕМТЕЬ, 1861

Круглые трубчатые кораллиты, образующие кустистые полипняки, со- 
единены круглыми трубками, расположенными в правильные ряды или бес- 
порядочно. Днища воронкообразные, иногда с узкой осевой трубкой, пузыр- 
чатые. Лишь у древних представителей - горизонтальные или вогнутые. 
Септальные образования представлены шипами. Подсемейства: 8упп§ороп- 
пае*  РгошеШе1, 1861; 1Чео8упп§ороппае ТсЬисПпоуа, 1986. Средний ордо- 
вик-нижняя пермь, повсеместно.

ПОДСЕМЕЙСТВО 8ҮК1НСОРОК1ПАЕ РКОМЕМТЕЬ, 1861

Круглые цилиндрические кораллиты, с хорошо развитыми воронкооб- 
разными днищами, с осевым каналом или без него. Встречаются полные, не- 
полные, вогнутые, косые горизонтальные днища. Соединительные трубки 
расположены беспорядочно, реже ориентированы в правильные ряды. Сеп- 
тальные образования представлены шипиками, могут отсутствовать. Роды: 
8упп§орога*  СоШГизз, 1826; 8упп§ороппи8 8око1оу, 1947; КиеюЬосүрога СЫ, 
1933; Согзкуйез 8око1оу, 1955; 8упп§е11а Мохүшзкц 1970; 8упп§осо1итпа 
8штт, 1969; АгтаШез*  ТсЬисНпоуа, 1964; 8упп§оа1суоп Теггшег е1 Теггтег, 
1945; Р1еиго81рЬопе11а ТсЬисНпоүа, 1970. Средний ордовик -нижняя пермь, по- 
всеместно.

8упп§орога Со1<1Ги88, 1826 (8упп§орога гатиШза СоШГизз, 1826, 
нижний карбон, Германия). Минжин: 1992, с. 11.

Полипняки кустистые, образованные сближенными, изредка соприкаса- 
ющимися цилиндрическими кораллитами. Стенки кораллитов снаружи по- 
крыты концентрически морщинистой или гладкой эпитекой. Кораллиты со- 
общаются соединительными трубками, лишенными строгой ориентировки. 
Днища воронкообразные. Септальные шипики располагаются вертикаль- 
ными рядами. Несколько десятков видов из верхнего ордовика - нижнего 
карбона Евразии, Северной Америки, Австралии. В Монголии: 8. Га8с1си1ап8 
(Ыппе, 1767), 81; лландовери-нижний венлок, барунуртская свита, салхитин- 
ские слои, 8Ь верхний венлок - 82, нижний лудлов, барунуртская свита, ба- 
рунуртские слои; Восточная Монголия, Восточная Гоби, окрестности горы 
Шовдол-Обо; 8. Гег§апеп818 ЕогтсЬеу, 1926; 82, лудлов, барунуртская сви- 
та,сухэбаторские слои; Восточная Монголия, Восточная Гоби, окрестности



Рис. 31. АппаШез уепизШз СЬи- 
(Нпоуа, 1964; Экз. № 3495/33 
ПИН РАН; а - поперечное се- 
чение, х 10; б - продольное се- 
чение, видны воронкообраз- 
ные днйща, хЮ; Северо-За- 
падная Монголия, Котловина 
Болыпих Озер, окрестности 
озера Хуху-Нур; нижний де- 
вон, лохков, хухунурская 
свита

горы Шовдол-Обо; 8. §ог§ку ТсЬегпусЬеу, 1937; 81( верхний венлок - 82, ниж- 
ний лудлов, цагангольская свита, чокусинские слои; Северо-Западная Мон- 
голия, Монгольский Алтай, окрестности горы Кзыл-Джар-Чокусу; 8,, верх- 
ний венлок - 82, лудлов, цаганбулакская свита, Южная Монголия, Гобийский 
Алтай, окрестности колодцев Шара-Чулуту, Цахирин-Худук; 8. кЬа1а§апеп- 
818 ТсЬегпусЬеу, 1938; 8,, нижний венлок - 82, лудлов, цаганбулакская свита; 
Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности колодца Шара-Чулуту; 8, 
верхний венлок - 82, нижний лудлов, барануртская свита барунуртские слои, 
Восточная Монголия, Восточная Гоби, окрестности горы Шовдол-Обо; 
8. теапбпса ТсЬиШпоуа, 1971; 81; верхний венлок - 82, лудлов, цаганбулак- 
ская свита, Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности колодца Цахи- 
рин-Худук; 8. поуеПа К1аатапп, 1961; 8Ь верхний венлок-82, нижний лудлов, 
цагангольская свита, чокусинские слои, Северо-Западная Монголия, Мон- 
гольский Алтай, окрестности горы Кзыл-Джар-Чокусу; 8И лландовери- 
нижний венлок, хуцинбулакская свита; Северо-Западная Монголия, котло- 
вина Больших Озер, хр. Тохтоген-Шили, окрестности род. Хуцин-Булак; 
(Т-табл. X, фиг. 1); 8. зсЬпнсШ ТсЬегпусЬеу, 1937; 8^ нижний венлок - 82, луд- 
лов, цаганбулакская свита, Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестно- 
сти колодцев Шара-Чулуту, Цахирин-Худук; 8 саЬга 8око1оу, 1955; 8,, ниж- 
ний венлок - 82, нижний лудлов, цагангольская свита, чокусинские слои, Се- 
веро-Западная Монголия, Монгольский Алтай, окрестности горы Кзыл- 
Джар-Чокусу.

АгтаШез ТсЬисПпоуа, 1964 (АгтаШез поуеПиз ТсЬисПпоуа, 1964, средний девон, 
эйфельский ярус, шандинские слои, Кузнецкий бассейн). Чудинова: 1986, с. 116.

Колонии кустистые, образованы цилиндрическими изгибающимися ко- 
раллитами. Чашки кораллитов конусовидные, с крутыми бортами и остры- 
ми краями. Стенки кораллитов толстые. Кораллиты связаны поровыми ка- 
налами и соединительными трубками. Септальные образования представле- 
ны шипами, имеющими трабекулярную структуру. Днища воронкообраз- 
ные, с прерывающимися осевыми каналами. Шесть видов из верхнего силу- 
ра - среднего девона (эйфель) Урала, Кузбасса, Тувы. В Монголии: А. уепиз- 
Ш8 ТсЬисПпоуа, 1964; Ць лохков, хухунурская свита; Северо-Западная Монго- 
лия, котловина Болыпих Озер, окрестности оз. Хуху-Нур (рис. 31 ).



СЕМЕЙСТВО ТНЕСО8ТЕС1ТЮАЕ ЗОКОЬОУ, 1950

Полипняки кустистые, компактные. Кораллиты круглые, трубчатые, 
связаны между собой полыми пластинами, расположенными правильными 
этажами. Септальные образования в виде шипиков, количество которых 
обычно двенадцать. Днища многочисленные, изогнутые, воронкообразные, 
пузырчатые. Роды: ТЬесо81е§Не8*  МНпе-ЕсЫагсЕ е1 Натае, 1849; СЬопо8(е§пе8 
МПпе-Ебсүагдз еС Наппе, 1851; Саппарога На11, 1852; ЕисЬип§орога Ып, 1963; 
ОгйюНГез ТсЬисНпоуа, 1975; УегоПгез ТсЬисНпоуа, 1975; Бипсапорога 8апс1о, 
1975. Нижний силур - нижний карбон Евразии, Средней Азии, Приполярно- 
го Урала, Северной Америки.

ТЬесо8(е§йе8 МПпе-ЕсЕүагсК е! На1те, 1849 (НагтосЬге8 ЬоисЬапН МИЬеНп, 1847, 
франский ярус Франции). Шаркова: 1992, с. 9

Полипняки кустистые, компактные, сложены округлыми цилиндриче- 
скими кораллитами, соединенными между собой плоскими горизонтальны- 
ми пластинами. Пластины часто располагаются этажами. Нередко в них 
развиваются пузырчатые образования, сливающиеся с днищами в коралли- 
тах. Септальные шипы обычно присутствуют в количестве 12. Днища час- 
тые, горизонтальные, вогнутые, редко воронкообразные. 23 вида из силу- 
ра - нижнего карбона Северной Америки, Западной Европы, Вьетнама, 
Урала, Средней Азии, Алтае-Саянской горной области, Русской платфор- 
мы. В Монголии: Т. 8сЬагаоЬеп818 ЗсЬагкоуа, 1988; Ц2, эйфель, шаргынулин- 
ская свита (верхняя часть); Восточная Монголия, Восточная Гоби, северо- 
восточный склон горы Шара-Обо (Т-табл. X, фиг. 2); Т. шГипсНЬиНГегиз 
(ТсЬегпусЬеу, 1951); Е)2, эйфель; цаганхалгинская свита, зона АЫеоШез 1еу18 
§гап<Й8; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4 км восточнее горы Мухур- 
Цаган-Ула, окрестности колодца Байшинтин-Дзадагай.

О Т Р я Д ЫСНЕ^АКПИА ЗОКОЬОУ, 1950

Полипняки массивные, разнообразной формы. Кораллиты полигональ- 
ные, призматические; плотно примыкают или совершенно сливаются свои- 
ми стенками; иногда частично расходятся и образуют кустистые колонии. 
Микроструктура стенок фибральная, трабекулярная или смешанная. Сеп- 
тальный аппарат в форме шипиков или сплошных септальных ребер. Стен- 
ки кораллитов от тонких до довольно толстых. Днища горизонтальные, пол- 
ные, частые или редкие. Семейства: ЫсЬепапШае ОкиШсЬ, 1936; ВШш§8а- 
гпйае*  ОкиШсЬ, 1936; Ыоропбае Кзаег, 1930. Средний-верхний ордовик, по- 
всеместно.

СЕМЕЙСТВО В1ШН68АК1ЮАЕ ОК1ЛЛТСН, 1937

Полипняки массивные, разнообразной формы. Кораллиты призматиче- 
ские, с тесно сжатыми прямыми или гофрированными стенками; шов меж- 
ду ними отсутствует или намечается. Чашки угловатые, не очень глубокие. 
Стенки трабекулярные или бакулярные большей частью довольно толстые. 
Трабекулы соприкасаются своими боковыми сторонами и создают толщину 
стереозоны. Между трабекулами иногда возникают просветы, которые мо- 



гут быть приняты за стенные поры. У одного из родов в осевой зоне корал- 
литов наблюдается прерывающийся столбик. Днища многочисленные, тон- 
кие, горизонтальные или несколько изогнутые, иногда с шипами. Подсемей- 
ства: ВП1т§8ашпае ОкиИСсЬ, 1936; ТгаЬесиНпае*  МтхЫп, 1981. Средний-верх- 
ний ордовик Северной Америки, Европы, Азии, Австралии.

ПОДСЕМЕЙСТВО ТКАВЕС1ЛЛПАЕ МЩХНИЧ, 1981

Полипняки массивные, желвакообразные. Структура стенок кораллитов 
от трабекулярной до бакулярной, с фрагментами фиброзного строения. Сеп- 
тальные образования развиты слабо, они представлены ребрами и шипиками. 
Днища полные, горизонтальные и частые. Роды: ТгаЬесиШез Р1о\уег, 1961; 
Тгап8Ио1Не8*  Вопбагепко е! Мт/Ып, 1977; ТгаЬесиуаПит МтгЫп*,  1981; Ва]апо- 
1Пе8*  МЫгЫп, 1981. Средний - верхний ордовик Азии и Северной Америки.

ТгаЬесиуаПит МЫгЫп, 1981 (Ыусюрога айагса БгшЬо, 1967, верхний ордовик, 
Горный Алтай). Минжин, 1981, с. 76.

Полипняки массивные разнообразной формы. Кораллиты полигональ- 
ные. Микроструктура стенки трабекулярная. Трабекулы расположены в 
один ряд. Стенки кораллитов прямые, местами извилистые. Септальные 
образования представлены ребрами с шипиками, число ребер непостоян- 
ное. Днища прямые, вогнутые, изгибающиеся. Около 10 видов из верхне- 
го ордовика Горного Алтая, Сибирской платформы, Казахстана, Сред- 
ней Азии, Северо-Востока России, Северной Америки. В Монголии: 
Т. аЬагсиш (ОгшЬо, 1967), О3, ашгилл, цагандэльские слои; Центральная 
Монголия, южное предгорье Хангайского хребта, гряда Цаган-Дэл 
(Т-табл. X, фиг. 3).

Тгап8Йо1йе8 Вопйагепко е! МтгЫп, 1977 (Тгап8Йо1йе8 Ьоп§огеп818 Вопбагепко 
еГ Мт/Ып, 1977, верхний ордовик Центральная Монголия). Бондаренко, Минжин: 

1977, с. 20; 1981, с. 77.

Колонии желваковидные, массивные. Кораллиты многоугольные, ок- 
ругленно-многоугольные, сильно дифференцированные, постепенно изги- 
баются к периферии и косо открываются к поверхности. Стенки и септаль- 
ные образования представлены трабекулами треугольного и четырехуголь- 
ного очертаний, которые обычно сливаются, образуя более сложные комп- 
лексы - бакулы и трабекулы. Число септ непостоянное. Днища полные го- 
ризонтальные или слабо изогнутые. В Монголии: Т. 1гап81Ш8 МтгЫп, 1981 и 
Т. Ьоп§огеп818 Вопбагепко е! МтгЫп, 1977; О3, ашгилл, цагандэльские слои; 
Центральная Монголия, южное предгорье Хангайского хребта, гряда Ца- 
ган-Дэл (Т-табл. X, фиг. 2).

Ва]апо1йе8 МшгЫп, 1981 (Ва)апо1йе8 Ьигй1ит§о1еп818 МтгЫп, 1981, 
верхний ордовик, Центральная Монголия). Минжин: 1981, с. 78.

Полипняки массивные, кораллиты полигональные. Микроструктура 
стенки усложненная, представленная сочетанием простой фиброзной мик- 
роструктуры со срединным швом с трабекулярной и бакулярной с осевыми 
каналами. Септальные образования в виде шипиков, число которых непо- 



стоянное. Днища полные и горизонтальные. Два вида из верхнего ордовика 
Азии. В Монголии: В. Ьипс1ит§о1еп818 МтхЫп, 1981, О3, ашгилл, цагандэль- 
ские слои; Центральная Монголия, южное предгорье Хангайского хребта, 
гряда Цаган-Дэл (Т-табл. XI, фиг. 1).

О Т Р Я Д НАЬҮ81ТГОА ЗОКОЬОУ, 1950

Полипняки кустистые, иногда почти массивные. Кораллиты, длинные, 
в поперечном сечении округлые, овальные, реже полигональные, связаны 
друг с другом боковым срастанием по всей своей длине. Обычно коралли- 
ты срастаются в однорядные цепочки, которые располагаются свободно 
или соединяются друг с другом. В последнем случае между цепочками об- 
разуются пустые пространства - лакуны. Кораллиты в таких цепочках со- 
единяются узкими сторонами. У некоторых представителей в местах со- 
единения возникают прямоугольные промежуточные трубки (микроко- 
раллиты или мезокораллиты). В отдельных случаях срастание кораллитов 
происходит с четырех или шести сторон и колонии приобретают почти 
массивное строение. У древних представителей кораллиты имеют углова- 
тое строение, срастаются в многорядные цепочки или образуют локаль- 
ные скопления. Стенки кораллитов обычно достаточно толстые, имеют 
волокнистое строение стереозоны, в которую погружены септальные тра- 
бекулы. Последние вдаются в полость кораллитов в виде вертикальных 
рядов шипиков, часто загнутых вверх. Иногда длинные шипики в центре 
кораллитов скручиваются и образуют столбик. Днища горизонтальные 
или слабо вогнутые. Вегетативное размножение происходит боковым и 
внутричашечным почкованием. Семейства: На1у8Шс1ае*  МПпе-Ебсүагёз е! 
На1те, 1850; Нех18тпс1ае*  8око1оу, 1950. Средний ордовик - лудлов, повсе- 
местно.

СЕМЕЙСТВО НАЬҮЗГГГОАЕ М^ЬМЕ-ЕОХУАКОЗ ЕТ НА1МЕ, 1850

Округлые или эллиптические кораллиты соединяются в цепочки боко- 
выми сторонами, образуя более или менеее одинаковые лакуны. Между ко- 
раллитами в местах соединения могут располагаться промежуточные труб- 
ки прямоугольного сечения. Стенки двухслойные, стереозона волокнистая. 
Септальные образования в виде шипов, которые часто группируются в 
12 вертикальных рядов. Днища тонкие, горизонтальные.

Подсемейства: СаГешроппае*  Натаба, 1957; На1у8Шпае*  МПпе-Ебхүагбз е( 
На1те, 1850; 8сЬес1о11а1у8Нтае*  Натаба, 1957. Верхний ордовик-лудлов по- 
всеместно.

ПОДСЕМЕЙСТВО САТЕМРОКШАЕ НАМАОА, 1957

Кораллиты, овальные или округлые, соединяются боковыми сторонами 
в цепочки. Промежуточные трубки отсутствуют. Роды: Матрога*  8тс1ап, 
1955; РгосаГетрога*  Мт/Ып, 1981; СаСешрога*  Ьатагск, 1816; Еоса1ешрога 
Натайа, 1957. Средний ордовик (карадок) - лудлов Европы, Азии, Северной 
Америки, Австралии.



МаЫрога 8шс1а1г, 1955 (Машрога аппсагит 8тс1а1г, 1955, 
верхний ордовик, Канады). Минжин: 1981, с. 79.

Полипняки массивно-цепочечные. Кораллиты в массивных участках 
полигональные, а в цепочках квадратно-эллиптические и эллиптические. 
Внутренние стенки кораллитов фиброзные и часто мелкоскладчатые, обра- 
зующие прерывистые продольные септы. Днища полные, горизонтальные. 
7 видов из верхнего ордовика Канады, США, Российской Арктики, Северо- 
Востока России. В Монголии: М. Г8а§апс1е1еп818 МтхЫп, 1981; О3, ашгилл, ца- 
гандэльские слои; Центральная Монголия, южное предгорье Хангайского 
хребта, гряда Цаган-Дэл (Т-табл. XI, фиг. 3).

Ргоса!еп1рога МтгЫп, 1981 (РгосаСетрога Ьай1га§еп818 МтхЫп, 1981, 
верхний ордовик, ашгилл, Центральная Монголия). Минжин: 1981, с. 80.

Полипняки состоят из однорядных цепочек и редких компактных участ- 
ков. Кораллиты эллиптические, округлые, овальные и многоугольные, со- 
единяющиеся в очень короткие цепочки, образующие мелкие многоуголь- 
ные или узкие лакуны. Септальные образования в виде шипиков, число ко- 
торых непостоянное. Днища полные, горизонтальные или выпуклые. Более 
10 видов из верхнего ордовика - нижнего силура Эстонии, Средней Азии, 
Казахстана, северо-востока России, Таймыра, Кореи, Китая, Северной Аме- 
рики. В Монголии: Р. арргах1таЮГогта МтхЫп, 1981, Р.Ьа1с1га§еп818 Мт/Ып, 
1981; О3, ашгилл, цагандэльские слои; Центральная Монголия, южное пред- 
горье Хангайского хребта, гряда Цаган-Дэл; (Т-табл. XI, фиг. 4). Р. 18еГ- 
8е§еп8е МтгЫп, 1981, О3, ашгилл, цэцэгские слои; Западная Монголия, Мон- 
гольский Алтай, урочище Думба-Хаджинга.

Са1ешрога Ьатагск, 1816 (СаСетрога ексЬагоЫек Ьатагск, 1816, нижний силур, 
п-в Готланд). Шаркова: 1976, с. 299; 1981, с. 81; Минжин: 1981, с. 83.

Полипняки образованы однообразными полигональными, эллиптиче- 
скими и округлыми кораллитами, срастающимися боковыми поверхностями 
в цепочки. Днища горизонтальные или изогнутые; септальные шипики рас- 
полагаются в 12 рядов или редуцированы. Более 70 видов из верхнего ордо- 
вика - силура, повсеместно. В Монголии: С. ЬитЬи§ипса Мт/Ып, 1981, 
С. ттппа (ТсЬетусЬеу, 1937), С. ри1сЬе11а (^ҮПзоп, 1926); О3, ашгилл, цаган- 
дэльские слои; Центральная Монголия, предгорье Хангайского хребта, гря- 
да Цаган-Дэл; С. утогктапае Ноүтөг, 1961; С. оЬПциаГогта Мт/Ып, 1981; 
С. гоЬизГа (У/Пзоп, 1926); О3, ашгилл, цэцэгские слои; Западная Монголия, 
Монгольский Алтай, урочище Думба-Хаджинга; С.НЬега Коуа1еУ8ку, 1972; 
О3, ашгилл, сайринские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрест- 
ности колодца Цаган-Булак; С. асЬЫга РгеоЬгахЬепзку, 1968; С. <1аг)1§ап§а 
МтхЫп, 1981; О3, ашгилл, шовдолинские слои; Восточная Монголия, Вос- 
точная Гоби, окрестности горы Шовдол-Обо; С. ттШа ЗтЫпзка, 1967; 8,, 
лландовери - венлок, мандалобинская свита, гавуинские слои; Южная Мон- 
голия, Гобийский Алтай, 3,5 км юго-восточнее, 4 км западнее колодца Му- 
шугай-Худук, 3,5 км юго-восточнее горы Талаин-Хира-Ула, 2,1 км к западу- 
северо-западу от кол. Орогол-Худук; С. ехН18 ЕгсЬхуаШ, 1829; 8Ь лландове- 
ри-венлок, мандалобинская свита, гавуинские слои; Южная Монголия, Го-
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бийский Алтай, окрестности кол. Мушугай-Худук, 4 км западнее и 4 км се- 
веро-западнее кол. Ханаин-Долон-Худук (Т-табл. XII, фиг. 1); С. 8рпогс1еп818 
Зишпкка, 1967; 81( венлок, мандалобинская свита, зона Ми1й8о1еша (огШоза- 
На1у8йе8 §гапс118, гавуинские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 
3,5 км к востоку-юго-востоку от кол. Мушугай-Худук, 2,1 км к западу-севе- 
ро-западу от кол. Орогол-Худук.

ПОДСЕМЕЙСТВО НАЕҮ81Т1ЙАЕ МШЧЕ-ЕОХҮАКОЗ ЕТ НА1МЕ, 1850

Кораллиты, овальные или круглые, соединяются боковыми сторонами. 
В местах соединения всегда имеются прямоугольные промежуточные труб- 
ки. Роды: На1у8йе8*  Р18сЬег уоп У/аШЬет, 1813. Асап1йоЬа1у811е8 Натаба, 1957; 
Су8ЙЬа1у8Йе8 ТсЬетусЬеу, 1941. Верхний ордовик-лудлов, повсеместно.

На1узйе8 Г18сЬег уоп ^Уа1йЬа1т, 1813 (ТиЫрога са1епи1апа Ыппаеиз, 1767, силур
Швеции). Шаркова: 1976, стр. 300; 1981, с. 83; Минжин: 1981, с. 87; 1992, с. 11.

Полипняки кустисто-цепочечные, сложены овальными и округлыми ко- 
раллитами, соединяющимися друг с другом через промежуточные трубки. 
Днища развиты в кораллитах и промежуточных трубках. Септальные обра- 
зования в виде шипиков, могут отсутствовать. Около 50 видов из верхнего 
ордовика - верхнего силура, повсеместно. В Монголии: Н. ргаесейепз \УеЬЬу 
е! Зетепшк, 1969, О3, ашгилл, цагандэльские слои; Центральная Монголия, 
предгорье Хангайского хребта, гряда Цаган-Дэл; Н. §гапсН8 ЗсЬагкоуа, 1981; 
8], венлок, мандалобинская свита, гавуинские слои, зона Ми1П8о1еша ЮгШ- 
оза - На1у8йе8 §гап<Й8; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 2 км и 4 км за- 
паднее кол. Мушугай-Худук, окрестности кол. Харат-Шанд-Худук, 3,5 км и 
4 км юго-восточнее горы Талаин-Хира-Ула, 3,5 км юго-западнее горы Мур- 
гуцуг-Ула; Н. Ыйбиз Коуа1еУ8ку, 1965; 8,, верхний венлок - 82 нижний луд- 
лов, барунуртская свита, барунуртские слои, зона ТиуаеШез ЬегтзрЬепси^ - 
Нех18т1а топ§оИса; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 2 км юго-восточ- 
нее и 0,5 км северо-северо-западнее горы Шовдол-Обо; 82, лудлов, ханаин- 
долонские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4 км к западу-северо- 
западу от кол. Ханаин-Долон-Худук; Н. орйпиз Коуа1еУ8ку, 1965; 81; верхний 
венлок - 82, нижний лудлов, барунуртская свита, барунуртские слои, зона 
ТиуаеШез ЬегтзрЬепсиз - Нех18гта топ§оНса; Восточная Монголия, Восточ- 
ная Гоби, 0,5 км к северо-северо-востоку и 2,2 км к востоку-юго-востоку от 
горы Шовдол-Обо; (Т-табл. XII, фиг. 2); 8, верхний венлок - 82, лудлов, ца- 
ганбулакская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 5,2 км юго-запад- 
нее горы Цаган-Халгин-Цахир-Ула, 4 км юго-восточнее горы Джинсэту- 
Ула; Н. ЬатасЫ Мпопоуа, 1961; 82 нижний лудлов, барунуртская свита, сухэ- 
баторские слои, зона РГ Ьагипигйсиз; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 
4 км северо-западнее горы Шара-Обо 81( верхний венлок - 82, лудлов, цаган- 
булакская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4 км юго-восточнее 
горы Джинсэту-Ула; Н. 8апёрПеп818 ХогГогй, 1962; 8,, венлок - 82, нижний 
лудлов, харашиветская свита, цаганулинские слои; Южная Монголия, Го- 
бийский Тянь-Шань, окрестности развалин Цаган-Улан-Сумэ; Н. кешог 
К1аатапп, 1961, 8,, лландовери-нижний венлок, барунуртская свита, салхи- 
тинские слои, 81; верхний венлок - 82, нижний лудлов, барунуртская свита, 
барунуртские слои; Восточная Монголия, Восточная Гоби, окрестности го- 



ры Шовдол-Обо; 81; верхний венлок - 82, лудлов, цаганбулакская свита; 
Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности кол. Шара-Чулуту, 8,, 
верхний венлок - 82, нижний лудлов, цагангольская свита, чокусинские слои; 
Северо-Западная Монголия, Монгольский Алтай, окрестности горы Кы- 
зыл-Джар-Чокусу; Н. ]ишог К1аатапп, 1961; 8,, верхний венлок - 82, нижний 
лудлов, цагангольская свита, чокусинские слои; Северо-Западная Монголия, 
Монгольский Алтай, окрестности горы Кызыл-Джар-Чокусу; 8], верхний 
венлок - 82, нижний лудлов, барунуртская свита, барунуртские слои; Восточ- 
ная Монголия, Восточная Гоби, окрестности горы Шовдол-Обо; 8,, верхний 
венлок - 82, нижний лудлов, цаганбулакская свита; Южная Монголия, Го- 
бийский Алтай, окрестности колодцев Шара-Чулуту, Цахирин-Худук; 
Н.кЬуппЙйсиз (Со1Ши88, 1826); 8,, верхний венлок - 82, нижний лудлов, ца- 
ганбулакская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности 
кол. Цахирин-Худук; Н. пШбиз ЬатЬе, 1899; 8, верхний венлок - 82, нижний 
лудлов, барунуртская свита, барунуртские слои; Восточная Монголия, Вос- 
точная Гоби, окрестности горы Шовдол-Обо, 4 км северо-западнее горы 
Шара-Обо; Н. оссйепз ЦогГогф 1952; 8И лландовери-венлок, мандалобин- 
ская свита гавуинские слои, Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестно- 
сти колодца Харат-Шанд-Худук.

ПОДСЕМЕЙСТВО 8СНЕООН АЬҮЗГП.^АЕ НАМАОА, 1957

Овальные кораллиты соединяются боковыми сторонами. Промежуточ- 
ные трубки в полипняках развиты неравномерно: в отдельных цепочках они 
могут отсутствовать. Роды: 8сЬес1оЬа1у8Йе8*  Натайа, 1957. РаШсаГетрога 
Натаба, 1957. Верхний ордовик-лудлов Азии, Австралии, Европы, Север- 
ной Америки.

8сйес1оЬа1у8Йе8 Натайа, 1957 (На1у8Йе8 оПЬорГегоНез ЕгЬегЫде, 1904,
силур Австралии). Шаркова: 1976, с. 303; 1981, с. 87.

Полипняки состоят из цепочек кораллитов, которые образуют широкие 
петли (лакуны). Кораллиты широкоовальные, Ьоединены промежуточными 
трубками, которые местами полностью отсутствуют. Днища прямые или 
изогнутые. Четыре вида из нижнего силура-верхнего силура (лудлов) Авст- 
ралии, Японии, Салаира, Новой Земли. В Монголии: 8сЬ. рзеибоонЬорСего!- 
Ьез (ТсЬегпусЬеу, 1937); 8,, верхний венлок - 82, нижний лудлов, барунурт- 
ская свита, барунуртские слои, зона ТиуаеШез ЬегшзрЬепсиз - Нехгзгша топ- 
§оИса; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 4 км северо-западнее горы 
Шара-Обо; (Т-табл. XII, фиг. 3); 81; верхний венлок - 82, нижний лудлов, ца- 
ганбулакская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 3,6 км юго-запад- 
нее горы Цаган-Халгин-Цахир-Ула.

СЕМЕЙСТВО НЕХ18М1ЮАЕ ЗОКОЬОУ, 1950

Полипняки компактные. Сложены гексатетрагональными, округло-гек- 
сагональными, округлыми кораллитами, срастающимися шестью, пятью 
или четырьмя сторонами. Между кораллитами расположены промежуточ- 
ные трубки, которые могут отсутствовать. Стенки умеренно толстые с хо- 
рошо выраженной эпитекой. Развиты короткие септальные шипы. Днища 



многочисленные, горизонтальные. Роды: Нех18т1а*  8око1оу, 1949; ЬаЬуппГ- 
Ьйе8 ЬатЪе, 1906. Верхний ордовик-лудлов Северной Америки, Сибирской 
платформы, Арктики, Урала, Алтая, Тувы.

Нех18пиа 8око1оу, 1949 (На1уз11е8 сотрасшз Котт^ег, 1876, нижний силур 
Северной Америки). Шаркова: 1976, с. 304; 1981, с. 87.

Полипняк компактный, сложен округлыми или гексагональными корал- 
литами, которые часто срастаются друг с другом шестью сторонами. Неред- 
ко между кораллитами развиваются промежуточные трубки. Стенки корал- 
литов достаточно толстые, с выраженной эпитекой. Септальные шипики 
развиты слабо. Днища тонкие, горизонтальные. Пять-шесть видов из верх- 
него ордовика - верхнего силура (лудлов) Северной Америки, Арктики, Си- 
бирской платформы, Алтая, Казахстана. В Монголии: Н. топ§оНса 
ЗсЬагкоуа, 1976; 81; верхний венлок - 82, нижний лудлов, барунуртская свита, 
барунуртские слои, зона ТиуаеШез ЬеппврЬепсиз - Нех18гта топ§оНса; Вос- 
точная Монголия, Восточная Гоби, 4 км северо-западнее горы Шара-Обо; 
(Т-табл. XII, фиг. 4); 815 верхний венлок- 82, нижний лудлов, цаганбулакская 
свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 3,6 км юго-западнее горы Ца- 
ган-Хал гин-Цахир-У л а.

ЛИТЕРАТУРА
Бондаренко О.Б., Минжин Ч. Морфология и астогенез некоторых позднеордовик- 

ских кораллов Баян-Хонгора (Центральная Монголия // Тр. Совмест. 
Сов.-Монг. палеонтол. экспедиции. 1977. Вып. 5. С. 20-31.

Бондаренко О.Б., Минжин Ч. Табулятоморфные кораллы // Атлас фауны ордовика 
Монголии. М., 1981. С. 38-54 (Тр. Геол. ин-та, АН СССР; Вып. 354).

Геология Монгольской Народной Республики. М.: Недра, 1973. Т. 1. 583 с.
Дубатолов В.Н. Табуляты и биостратиграфия нижнего девона Северо-Востока 

СССР // Тр. Ин-та геологии и геофизики СО АН СССР. 1969. Вып. 70. С. 1- 
178.

Дубатолов В.Н. Табуляты и биостратиграфия среднего и верхнего девона Сибири // 
Там же. 1972. Вып. 134. С. 1-184.

Дубатолов В.Н., Дубатолова Ю.А., Ээнжин Г. Новые данные по стратиграфии и 
геологическому строению среднего палеозоя хребта Гурван-Сайхан (Южно- 
Монгольская эвгеосинклиналь) //Там же. 1982. Вып. 483. С. 119-145.

Маркова Н.Г., Шаркова Т.Т. Девонские отложения южной части Монгольского Ал- 
тая // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1974. № 6. С. 104-113.

Маркова Н.Г., Шаркова Т.Т. Силур и девон Южной Монголии // Труды Совмест. 
Сов.-Монг. Геол. экспедиции. 1977. Вып. 22. С. 52-61.

Маркова Н.Г., Шаркова Т.Т. Карбонатные шельфы (платформы) геологического 
прошлого на примере Монголии // Бюл. МОИП. Отд. геол. 1986. Т. 61, вып. 3. 
С. 19-27.

Минжин Ч. Табулятоморфные кораллы // Атлас фауны ордовика Монголии. М., 
1981. С. 73-94 (Тр. Геол. ин-та АН СССР; Вып. 354).

Минжин Ч. Новые силурийские табуляты Монголии II Тр. Совмест. Сов.-Монг. па- 
леонтол. экспедиции. 1992. Вып. 41. С. 10-12.

Розман Х.С., Минжин Ч., Попеко Л.И. Новые данные по стратиграфии силура Су- 
хэбаторской зоны (Южная Монголия) // Изв. АН СССР.Сер. геол. 1991. № 5. 
С. 22-35.



Соколов Б.С. Табуляты палеозоя Европейской части СССР. Введение // Тр. Всесо- 
юз.нефт. н.-и. геол.-развед. ин-та. Н. С. 1955. Вып. 85. С. 1-527.

Соколов Б.С. Подкласс ТаЬи1ага // Основы палеонтологии. М.: Изд-во АН СССР, 
1962. С. 192-265.

Суетенко О.Д., Шаркова Т.Т., УлитинаЛ.М. Стратиграфия и фауна палеозоя вос- 
точных отрогов Гобийского Алтая (Мандалобинский массив) // Тр. Совмест. 
Сов.-Монг. палеонтол. экспедиции. 1977. Вып. 5. С. 32-48.

Суетенко О.Д., Шаркова Т.Т., Ээнжин Г. Строение и фаунистическая характеристи- 
ка опорных разрезов силура и девона Сухэбаторской зоны (Юго-Восточной 
Монголия // Там же. 1975. Вып. 2. С. 311-325.

Цукерник А.Б., Шаркова Т.Т., Кравцов А.В. Геологическое строение восточной ча- 
сти хр. Монгольский Алтай // Изв. вузов. Геология и разведка. 1986. № 12. 
С. 10-22.

Чернышев Б.Б. Силурийские и девонские ТаЬи1аСа Монголии и Тувы //Тр. Монг. ко- 
мис. АН СССР. 1937. № 30, вып. 6. С. 1-38.

Чудинова И.И. Девонские тамнопориды Южной Сибири. М., 1959. 146 с. (Тр. Пале- 
онтол. ин-та АН СССР; Т. 73).

Чудинова И.И. Состав, система и филогения ископаемых кораллов. Отряд сиринго- 
порида. М., 1986. 205 с. (Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР; Т. 216).

Шаркова Т.Т. Типы вегетативного размножения у табулят II Труды Всесоюз. сим- 
поз. по ископаемым кораллам СССР. М., 1971. Вып. 1. С. 56-61.

Шаркова Т.Т. Силурийские хализитиды Южной Монголии // Тр. Совмест. 
Сов.-Монг. палеонтол. экспедиции. 1976. Вып. 3. С. 298-305.

Шаркова Т.Т. Пористые табуляты Юго-Восточного Казахстана / ВИНИТИ. М., 
1978. 175 с.

Шаркова Т.Т. Рифогенные постройки раннего девона Южной Монголии // Кораллы 
и рифы фанерозоя СССР. М.: Наука, 1980. С. 92-98.

Шаркова Т.Т. Силурийские и девонские табуляты Монголии // Тр. Совмест. Сов,- 
Монг. палеонтол. экспедиции. 1981. Вып. 14. С. 1-104.

Шаркова Т.Т. Коралловые ассоциации девонских рифов Южной Монголии // Фане- 
розойские рифы и кораллы СССР. М.: Наука, 1986а. С. 188-190.

Шаркова Т.Т. Закономерности рифообразования в силурийских и девонских бас- 
сейнах Южной Монголии // Тр. Совмест. Сов.-Монг. палеонтол. экспедиции. 
19866. Вып. 29. С. 70-77.

Шаркова Т.Т. Рифовые ландшафты девонских морских бассейнов Центральной 
Азии // Тезисы докл. Всесоюз. симпоз. по ископаемым книдариям и рифам. Вла- 
дивосток, 1987. С. 82-83.

Шаркова Т.Т. Новые позднесилурийские и девонские табуляты Монголии // Тр. 
Совмест. Сов.-Монг. палеонтол. экспедиции. 1992. Вып. 41. С. 5-10.

Шаркова Т. Т. Эволюция и палеоландшафты раннедевонских рифогенных построек 
Южной Монголии // Изв. вузов. Геология и разведка. 1996. № 3. С. 44-47.

ЕБ1еги1§е К. Ро88орога а пеи' §епи8 оГ Ра1аеого1с регГогаГе согак // К,ес. АизГгаЬ Ми8. 
1903. Уо1. 5, N 1. Р. 16-19.

РпПМА. Мик18о1ета, а пем' §епиз оГРа1еого1С сога18 // ]. Ра1еопЮ1. 1937. Уо1. 11, N 3. 
Р. 231-234.

Бесотрсе М. Кеу18юп без ТаЬи1ё8 беуотепз беспгз раг СоМГизз // Мет. Ми8. гоу. Ыз1. 
пашг. Ве1§. 1936. N 75. Р. 1-111.

Ьесотр1е М. Ьез ТаЬи1ё8 бе ОёуоЫеп тоуеп е1 вирёпееиг с!и Ьогс! Зиб сЫ Ьавзт бе 
ЭтаШ // 1Ыа. 1939. N 90. Р. 3-227.

Мазтзка А. ТаЬи1а1а Ггот Ыопуау, 8у/ес1еп апс! Ггот гЬе еггайс ЬоиЫегз оГ Ро1ап<1 // 
Ра1аеопю1. Ро1. 1967. Уо1. 18. Р. 1-112.

Змапп Ц.Н. ТЬе Еауозйез а1репеп818 Ьтеа§е т гЬе МШсИе Оеуошап Тгауегзе Огоир оГ 
М1сЫ§ап // СопГпЬ. Мив. Ра1еопЮ1. ИпЫ. МЫЬ. 1947 Үо1. 6, N 9. Р. 235-318.



ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ
Т-ТАБЛИЦА I

Фиг. 1. Ра1аеоГаУО8Йе8 ЬагипиШсиз ЗЬагкоуа, 1981
Голотип № 3553-6 ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сечение, 

х4; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 3,2 км юго-восточнее горы Шовдол- 
Обо; верхний силур, лудлов, барунуртская свита, сухэбаторские слои, зона 
РГ. ЬагипигПсиз

Фиг. 2. МезоГауозНез т^егапиепзГз Мпопоуа, 1965
Экземпляр № 3553-8, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 

ние, х4; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 3,2 км юго-восточнее горы Шовдол- 
Обо; нижний силур, верхний венлок-вверхний силур, нижний лудлов, барунуртская 
свита, барунуртские слои

Фиг. 3. Ап^орога Ызт§еп 1опев, 1936
Экземпляр № 3553-46, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 

ние, х4; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 3,2 км юго-восточнее горы Шовдол- 
Обо; нижний силур, верхний венлок-верхний силур, нижний лудлов, барунуртская 
свита, барунуртские слои

Фиг. 4. Рауозйез кепшсЬоепыз пппиз ЗсЬагкоуа, 1981
Голотип № 3555-5, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сечение, 

х4; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4 км западнее кол. Мушугай-Худук; 
нижний силур, венлок, мандалобинская свита, гавуинские слои, зона М. ЮгШоза- 
Н. ргапсНз

Т-ТАБЛИЦА II

Фиг. 1. РасЬуГауозйез аЬпогпнз тасгорогозиз ЗсЬагкоуа, 1981
Голотип № 3553-17, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 

ние, х5; Восточная Монголия, Восточная Гоби, гора Шовдол-Обо; средний девон, 
эйфель, шаргынулинская свита (верхняя часть)

Фиг. 2. ОерЬигорога тасикйа ЗсЬагкоуа, 1981
Голотип № 3554-6, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сечение, 

х4; Южная Монголия, Восточная Гоби, севернее развалин монастыря Хара-Ноя- 
ный; 0,5 км севернее кол. Хутул-Худук, средний девон, эйфель, хабтагайская свита

Фиг. 3. РЬсаГотигиз §1§ап!еи8 БсЬагкоуа, 1981
Голотип № 3555-17, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 

ние, х4; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 3,3 км северо-восточнее кол. Амаин- 
Усу-Худук; нижний девон, прагиен, амаинская свита, дунгинские слои, зона 
Р. айгшгаЫНз - К. 20§1еп818

Т-ТАБЛИЦА III

Фиг. 1. 5диатеоГаУО8Йе8 с1иЬаю1оУ1 Мпопоуа, 1961
Экземпляр № 3552-4, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 

ние, х4; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4,3 км юго-западнее горы Цаган-Хал- 
гин-Цахир-Ула; нижний девон, эмс, чулунская свита, зона О. ап§и1а!а
Фиг. 2. Ешшопыа Га1йеп818 1апе1, 1959

Экземпляр № 3552-7, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 
ние, х4; Южная Монголия. Гобийский Алтай, 3 км юго-восточнее кол. Баян-Сай- 
рин-Худук; нижний девон, эмс, чулунская свита, зона Е. 1аШеп818



Фиг. 3. К1рЬаео1йе8 итипепз!» ЗсЬагкоуа, 1988
Голотип № 3178-26, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 

ние, х4; Южная Монголия, Монгольский Алтай, 3 км южнее перевала Умун-Даба; 
нижний девон, эмс-средний девон, эйфель, тоготинская свита

Т-ТАБЛИЦА IV

Фиг. 1. ШрЬаеоШез 2о§1еп818 ЗсЬагкоуа, 1981
Голотип № 3178-5 ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 

ние, х5; Южная Монголия, Монгольский Алтай, левобережье р. Тахилтин-Гол, 
хр. Цахир-Халгаин-Нуру; нижний девон, прагиен, дучиндабинская свита
Фиг. 2. Үасийорога бо§беп818 ПиЬаГо1оу, 1964

Экземпляр № 3554-9, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 
ние, хЗ; Южная Монголия, Восточная Гоби, окрестности бригады Бортэг; нижний 
девон, лохков, бортэгская свита

Фиг. 3. ТЬатпорога сотрасш гттта ЗсЬагкоуа, 1981
Голотип № 3552-8, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сечение, 

х 4; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4,3 км юго-западнее горы Цаган-Халгин- 
Цахир-Ула; нижний девон, эмс, чулунская свита, зона О. ап§и1а!а
Фиг. 4. ЗЫаЮрога аЬпогппз (Мйопоуа, 1974)

Экземпляр № 3552-9, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 
ние, х10; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4,3 км юго-западнее горы Цаган- 
Халгин-Цахир-Ула; нижний девон, эмс, чулунская свита, зона 0. ап§и1а!а
Фиг. 5. РасЬурога ЮгШоза ЗсЬагкоуа, 1981

Голотип № 3553-20, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 
ние, х5; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 2,5 км северо-восточнее горы Шара- 
Обо; нижний девон, эмс, шаргынулинская свита (нижняя часть)

Т-ТАБЛИЦА V

Фиг. 1. ОгасИорога с1ага (ҮапеГ, 1959)
Экземпляр № 3178-23, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 

ние, х5; Южная Монголия, Монгольский Алтай, 1 км юго-западнее оз. Цаган-Нур; 
нижний девон, эмс - средний девон, эйфель, тонхильская свита, хулмунурские слои 
Фиг. 2. С1ас1орога Уегт1си1ап8 (Мс Соу, 1850)

Экземпляр № 3178-22; а - поперечное сечение, б - продольное и поперечное се- 
чения, х5; Южная Монголия, Монгольский Алтай, 1 км юго-западнее оз. Цаган-Нур; 
нижний девон, эмс-средний девон, эйфель, тонхильская свита, хулмунурские слои 
Фиг. 3. Тахорога 8а1аптса Мйопоуа, 1961

Экземпляр № 3553-25, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 
ние, х4; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 0,8 км северо-западнее горы Шов- 
дол-Обо; нижний силур, верхний венлок - верхний силур, нижний лудлов, барунурт- 
ская свита, барунуртские слои, зона Т. Ьеппзрепсиз - Н. топ§о11са
Фиг. 4. НШаерога §оЫеп818 ЗсЬагкоуа, 1988

Голотип № 3552-18 ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сечение, 
хЗ,5; Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестности кол. Цахирин-Худук; ниж- 
ний девон, эмс, чулунская свита, зона О. ап§и1а1а
Фиг. 5. КЬасЬорога ееп§пп 1ЭиЬаЮ1оу, 1982

Экземпляр № 3552-20, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 
ние, х5; Южная Монголия, хр. Гурван-Сайхан, окрестности родника Хавцгайтуйн- 
Булак; нижний девон



Фиг. 6. ТЬес1а родоНса 8око1оу, 1955
Экземпляр № 83-28/3, Мон. ТУ, лаборатория палеонтологии; а - поперечное се- 

чение, б - продольное сечение, х4; Южная Монголия, Гобийский Алтай, окрестно- 
сти кол. Шара-Чулуту; нижний силур, верхний венлок - верхний силур, лудлов, ца- 
ганбулакская свита

Т-ТАБЛИЦА VI

Фиг. 1. ЗиЬаКеоНгез 8ршо1иЬегси1а1и8 Тезакоу еС 8око1оу, 1963
Экземпляр № 86-37/10, Мон. ТУ, лаборатория палеонтологии; а - поперечное 

сечение, б - продольное сечение, х8; Южная Монголия, Гобийский Тянь-Шань, ок- 
рестности развалин Цаган-Улан-Сумэ; нижний силур, нижний лландовери-нижний 
венлок, харашиветская свита, цаганулинские слои
Фиг. 2. АкеоШез 1еУ18 §гапсН8 8сЬагкоуа, 1981

Голотип № 3554-2, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 
ние, х10; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 0,5 км юго-восточнее горы Хабта- 
гай-Ула; средний девон, эйфель, хабтагайская свита
Фиг. 3. Сга881а1уеоИ1е8 аЬгатоУ1 ОиЬаЮШу, 1969

Экземпляр № 3552-12, ПИН РАН; а - продольное сечение, б - поперечное сече- 
ние, х5; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4,3 км юго-западнее горы Цаган-Хал- 
гин-Цахир-Ула; нижний девон, эмс, чулунская свита, зона О. ап§и1а(а
Фиг. 4. АкеоНГеПа кагтакеп818 (ТсЬегпусЬеу, 1951)

Экземпляр № 3552-11, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 
ние, хЗ; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 3 км юго-восточнее кол. Баян-Сай- 
рин-Худук; нижний девон, эмс, чулунская свита, зона Е. 1аШеп818

Т-ТАБЛИЦА VII

Фиг. 1. СаНарога рптШуа ҮапеГ, 1959
Экземпляр № 3553-29, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 

ние, хЮ; Восточная Монголия, Восточная Гоби, северо-восточный склон горы Ша- 
ра-Обо; средний девон, эйфель, шаргынулинская свита (верхняя часть)
Фиг. 2. ОсиИрога ап§и1аГа К1т, 1965

Экземпляр № 3552-16, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 
ние, хб; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4,3 км юго-западнее горы Цаган-Хал- 
гин-Цахир-Ула; нижний девон, эмс, чулунская свита, зона О. ап§и!а!а
Фиг. 3. Р1асосоепйе8 тесИиз (Ьесотр1е, 1939)

Экземпляр № 3553-33, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 
ние, х5; Восточная Монголия, Восточная Гоби; 0,2 км западнее горы Шовдол-Обо; 
средний девон, эйфель, шаргынулинская свита (верхняя часть)

Т-ТАБЛИЦА VIII

Фиг. 1. Соепйез с1ип§теп818 ЗсЬагкоүа, 1981
Голотип № 3555-27, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - тангенциальное 

сечение, в - продольное сечение, хЮ; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 2,2 км 
севернее кол. Амаин-Усу-Худук; нижний девон, прагиен, амаинская свита, дунгин- 
ские слои
Фиг. 2. Е§081е11а 8аГопоу1еп818 ЦиЬайЯоу т 8око1оу, 1955

Экземпляр № 3552-21, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - тангенциальное 
и продольное сечения, в - продольное сечение, х5; Южная Монголия, Гобийский 
Алтай, 4,5 км южнее кол. Баян-Сайрин-Худук; нижний девон, эмс, чулунская свита, 
зона Е. 1аШеп818



Фиг. 3. Ьесотр1е1а аИшса Мпопоуа, 1974
Экземпляр № 3553-24, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 

ние, х5; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 3,2 км юго-восточнее горы Шовдол- 
Обо; нижний девон, лохков, шараобинская свита
Фиг. 4. ЦаЫорЬуПшп фуеисит Ка<1и§шп, 1938

Экземпляр № 3553-48, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 
ние, х5; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 1,7 км к северо-северо-востоку 
от горы Шара-Обо; средний девон, эйфель, шаргынулинская свита (верхняя часть) 
Фиг. 5. Туг§апо1Пе8 зСеПаШз ЗсЬагкоуа, 1981

Паратип № 3554-3 ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сечение, 
хЮ; Восточная Монголия, Восточная Гоби, южный склон горы Хабтагай-Ула; 
средний девон, эйфель, хабтагайская свита

Т-ТАБЛИЦА IX

Фиг. 1. ТиуаеШез ЬепнзрЬепсиз (ТсЬегпусЬеу, 1937)
Экземпляр № 3553-36, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 

ние, х5; Восточная Монголия, Восточная Гоби, северный склон горы Шовдол-Обо; 
нижний силур, верхний венлок-верхний силур, нижний лудлов, барунуртская свита, 
барунуртские слои, зона Т. ЬеппзрЬепсиз - Н. топ^оНса
Фиг. 2. МиШ8о1ета юпиоза ЕпГх, 1937

Экземпляр № 3555-28, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 
ние, х5; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4 км западнее кол. Мушугай-Худук; 
нижний силур, венлок, мандалобинская свита, гавуинские слои, зона М. югшоза - 
Н. §гапсП8
Фиг. 3. АхиоШез и1апкЬапи1еп818 ЗсЬагкоуа, 1988

Голотип № 3552-19, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 
ние, х5; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 2,5 км северо-восточнее горы Улан- 
Хан-Ула; нижний девон, лохков (низы), уланханулинская свита

Т-ТАБЛИЦА X
Фиг. 1. 8упп§орога поуеПа К1аатапп, 1961

Экземпляр № 83-6, Мон. ТУ, лаборатория палеонтологии; а - поперечное сече- 
ние, б - продольное сечение, х5; Северо-Западная Монголия, Котловина Больших 
Озёр, западное предгорье хр. Тохтоген-Шили, окрестности род. Хуцин-Булак; ниж- 
ний силур, лландовери-нижний венлок, хуцинбулакская свита
Фиг. 2. ТЬесо81е§Пе8 8сЬагаоЬеп818 ЗсЬагкоуа, 1988

Голотип № 3553-44, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 
ние, х5; Восточная Монголия, Восточная Гоби, северо-восточный склон горы Ша- 
ра-Обо; средний девон, эйфель, шаргынулинская свита (верхняя часть)
Фиг. 3. ТгаЬесиуаПит акаюит (ЦгшЬо, 1967)

Экземпляр № 3872-2; ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 
ние, х 10; Центральная Монголия, южное предгорье Хангайского хребта, гряда 
Цаган-Дэл; верхний ордовик, ашгилл, цагандэльские слои

Т-ТАБЛИЦА XI

Фиг. 1. Ва)апо1Пе8 Ьипс1шп§о1еп818 МтгЫп, 1981
Голотип № 3872-4, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сечение, 

хЮ; Центральная Монголия, южное предгорье Хангайского хребта, гряда Цаган- 
Дэл; верхний ордовик, ашгилл, цагандэльская свита



Фиг. 2. ТгапвйоШез Ьоп§огеп818 Вопбагепко ес Мт/Ып, 1977
Голотип № 3634-13, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 

ние, х5; Центральная Монголия, южное предгорье Хангайского хребта, гряда 
Цаган-Дэл; верхний ордовик, ашгилл, цагандэльские слои
Фиг. 3. Матрога 18адапбе1еп818 МтхЫп, 1981

Голотип № 3872-5, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сечение, 
х5; Центральная Монголия, южное предгорье Хангайского хребта, гряда Цаган- 
Дэл; верхний ордовик, ашгилл, цагандэльские слои
Фиг. 4. РгосаГешрога ЬаИга§еп818 МтгЫп, 1981

Голотип № 3872-7, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сечение, 
х10; Центральная Монголия, южное предгорье Хангайского хребта, гряда Цаган- 
Дэл; верхний ордовик, ашгилл, цагандэльские слои

Т-ТАБЛИЦА XII

Фиг. 1. СаСешрога ехШк Е1сЬ\уа1с1, 1829
Экземпляр № 3555-1, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 

ние, х4; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 4 км западнее кол. Ханаин-Долон-Ху- 
дук; нижний силур, лландовери-венлок, мандалобинская свита, гавуинские слои 
Фиг. 2. На1у8Йе8 ор1ти8 Коуа1еҮ8ку, 1965

Экземпляр № 3553-2, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 
ние, х4; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 2,2 км восток-юго-восточнее горы 
Шовдол-Обо; нижний силур, верхний венлок-верхний силур, нижний лудлов, бару- 
нуртская свита, барунуртские слои, зона Т. Ьепп8рЬепси8-Н. топ§оНса
Фиг. 3. 8сЬес1оЬа1у8Пе8 рзеибоопЬоргегоЫез (ТсЬетусЬеу, 1937)

Экземпляр № 3553-4, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сече- 
ние, хЗ; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 4 км северо-западнее горы Шара- 
Обо; нижний силур, верхний венлок-верхний силур, нижний лудлов, барунуртская 
свита, барунуртские слои, зона Т. Ьепп8рЬепси8-Н. топ§о11са
Фиг. 4. Нех18гта топ§оНса ЗсЬагкоуа, 1976

Голотип № 3553-5, ПИН РАН; а - поперечное сечение, б - продольное сечение, 
х4; Восточная Монголия, Восточная Гоби, 4 км северо-западнее горы Шара-Обо; 
нижний силур, верхний венлок-верхний силур, нижний лудлов, барунуртская свита, 
барунуртские слои, зона Т. ЬеппзрЬепсиз-Н. топ§оНса



ГЕЛИОЛИТОИДЕИ

Изучение монгольских гелиолитоидей началось с 1958 г. благодаря об- 
ширным геолого-съемочным работам. До этого гелиолитоидеи были описа- 
ны и изображены только из силура Тувы на границе с Монголией (Черны- 
шев, 1937). Гелиолитоидеи обнаружены в монгольских палеозоидах в сред- 
нем (верхний карадок)-верхнем ордовике, силуре и нижнем-среднем девоне. 
Сначала проводили экспресс-определения коллекций, собранных геолога- 
ми. Списки экспресс-определений геологи опубликовали в своих работах и 
статьях, затем они были повторены с дополнениями и исправлениями в мо- 
нографии “Геология Монгольской Народной Республики” (1973) и в статье 
О.Б. Бондаренко и Л.М. Улитиной (1976). Палеонтологи, наряду с определе- 
ниями коллекций геологов, проводили самостоятельные полевые исследо- 
вания, разрабатывали биостратиграфические схемы и осуществляли моно- 
графическое описание фауны. Первые изображения и описания монголь- 
ских гелиолитоидей появились в конце XX в. (Бондаренко, Минжин, 1977).

Результаты изучения ордовикских гелиолитоидей Монголии опублико- 
ваны полностью (Бондаренко, Минжин, 1977, 1980, 1981а,б; Бондаренко, 
1977, 1978а, 1987а, 1992). Результаты исследования силурийских гелиолито- 
идей Монголии опубликованы частично (Бондаренко, 19866, 19876, 1988, 
1991а, б, 1992, 1999, 2000, 2001а,б). Девонские гелиолитоидеи Монголии мо- 
нографически не исследованы, имеются только предварительные экспресс- 
определения (Бондаренко, Улитина, 1976).

МОРФОЛОГИЯ
Гелиолитоидеи - вымершая группа палеозойских колониальных корал- 

лов, просуществовавшая около 90 млн лет (конец среднего ордовика-сред- 
ний девон). Морфология гелиолитоидей подробно освещена в статьях и в 
монографии (О.Б. Бондаренко 19756, 1987а, 1992). В данной работе объяс- 
нены термины, использованные в систематической части.

Колония. Колонии (полипняки) имели известковый скелет массивного 
типа строения, т.е. все компоненты колонии плотно срастались друг с дру- 
гом. Исключение составлял род ЗритаеоШез, в колонии которого наблюда- 
ются свободные пространства (лакуны). Форма колоний разнообразная от 
инкрустирующей до цилиндрической роговидной и ветвистой (рис. 32). Вет- 
вистые колонии прикреплялись цементацией базальной частью, другие ко- 
лонии обычно свободно лежали на дне, прикрепляясь цементацией только 
на стадии протокораллита. Ветвистые гелиолитоидеи, как например 
О1р1оерога §гау1 МПпе-Ебхүагбз е! На1ше, могли достигать в высоту 2,2 м при 
поперечнике ветвей до 35 см (Ьпк181гбш,1899). Размеры неветвистых коло-



Рис. 32. Форма колоний гелиолитоидей (а, 6, и, л-о - внешний вид, в-з, к - продоль- 
ные сечения)

а - инкрустирующая простая, состоящая из одной корки; б - инкрустирующая сложная, 
состоящая из корок, образующих несколько этажей, разделенных породой; в - пластинчатая 
горизонтально ориентированная; г - караваеобразная; д - коническая, е - полусферическая; 
ж - сферическая; з - неправильно грушевидная; и - пластинчатая вертикально ориентирован- 
ная; к - желваковидная с бугристыми и пальцевидными выростами; л - роговидно изогнутая; 
м - червеобразноизогнутая; н - неправильно-цилиндрическая о - ветвистая древовидная. Вер- 
тикальный штриховкой показан трабекулярный-бакулярный скелет, а пунктиром - границы 
между циклами роста; В - высота колонии; в - высота веточки; вн - высота первого цикла 
роста (неанастическая стадия); вц - высота следующего цикла роста; П - поперечник вдоль 
длинной оси колонии; п - поперечник вдоль короткой оси колонии; Пп - поперечник веточ- 
ки; 1-ҮП - номера циклов роста, начиная с неанастической стадии

Рис. 33. Строение веточек П1р1оерога
а-О. уа%а* Вопйагепко, соотношение осевой (о) и периферической зон (п) в поперечном 

сечении веточки; б, в - П. §гау1 МИпе-Ебт/агбз е1 Наоте: б - строение колонии в перифериче- 
ской зоне, тангенциальное сечение вдоль внешней поверхности веточки, в - строение коло- 
нии в осевой и периферической зонах, поперечное сечение (Бондаренко, 19876)



ний значительно меньше: максимальный поперечник до 50 см, высота до 
10 см. У цилиндрических и ветвистых колоний выделяют осевую и перифе- 
рическую зоны отличающиеся строением (рис. 33). В осевой зоне компонен- 
ты колонии тонкостенные, имеют, как правило фиброзную и зернистую 
структуру. В периферической зоне - компоненты толстостенные, они состо- 
ят обычно из пигментированных трабекул, бакул и подобных им структур. 
Цвет периферической зоны, или ободка, поэтому намного темнее, чем осе- 
вой зоны. Таксономический ранг формы колонии от отряда до вида, но не- 
редко форма колонии отражает не более, чем изменчивость.

Колонии растут неравномерно, что фиксируется чередованием светлых 
(быстрый линейный рост) и темных (замедленный линейный рост) поясов 
или зон. Каждая такая пара образует один цикл. Предполагают, что один 
цикл соответствует одному году жизни. Если это так, то продолжительность 
жизни колонии гелиолитоидей от 3-5 до 28 лет. По мере роста колонии вы- 
сота циклов уменьшается, что связано с общим законом падения линейной 
скорости к концу жизни. Строение колонии в светлой и темной зонах отли- 
чается и нередко очень резко и специфично для разных родов. Циклическое 
(периодическое) изменение морфометрических характеристик получило на- 
звание цикломорфоза (Бондаренко, 19856, 2003; Вопс1агепко,1979).

Колонии гелиолитоидей состоят из кораллитов и гетероморфных ком- 
понентов, т.е. гетеролитов (рис. 34). Кораллиты гелиолитоидей представля- 
ют собой внешние скелеты нормальных полипов, выполняющих функции 
захвата пищи, ее переваривания, а также функции полового и, редко, веге- 
тативного размножения. Первый кораллит колонии (протокораллит) отли- 
чается по строению от остальных кораллитов (гистерокораллитов и метако- 
раллитов). Гистерокораллиты возникают за счет бесполого размножения 
протокораллита и самих себя, а метакораллиты за счет бесполого размно- 
жения гетеролитов. Гистерокораллиты заполняют пространство между ко- 
раллитами. Они являются скелетами измененных полипов, выполняющих 
функции вегетативного размножения и, возможно, также функции захвата 
пищи, ее переваривания. а также очищения колонии от посторонних частиц. 
Существует и альтернативное мнение, что пространство между кораллита- 
ми занято не скелетами измененных полипов, а разросшимися внешними бо- 
ковыми и подошвенными частями кораллитов, образующими так называе- 
мую цененхиму.

Кораллиты. Кораллиты представлены относительно крупными трубка- 
ми поперечником от 0,8 до 3,5 мм, а гетероморфные компоненты мелкими 
трубками или пузырями поперечником 0,1-1,5 мм, либо чашеподобными ям- 
ками на поверхности скелета, состоящего из плотно сросшихся стержневид- 
ных образований. Кораллиты имеют форму цилиндров, реже призм с разно- 
образными переходами между ними. Ниже идет характеристика метакорал- 
литов, за которыми далее в тексте оставлен общий термин “кораллиты” для 
удобства изложения. Поперечные сечения кораллитов соответственно мно- 
гоугольные, округло-многоугольные, округлые, эллиптические, волнистые 
и складчатые (звездчатые) с различными промежуточными вариантами 
(рис. 35). Продольные сечения кораллитов волнистые или прямые. Складча- 
тые и волнистые сечения свидетельствуют об изогнутости кораллитов вдоль 
роста (обычно) и поперек роста (редко). Стенки кораллитов самостоятель- 
ные или общие с гетероморфными компонентами. Кораллиты расположе-
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Рис. 34. Общая схема строения кораллитов и гетеролитов в поперечном и продоль- 
ном сечениях на примере отрядов НейоПйда, Ргоропба и КЬап<щ11йк1а

А, Б, а, б - отряд НеИоНйДа; В-Е, в-е - отряды Ргоропда и КЬапдаПшда, Г-Е, г-е - распо- 
ложение пузырей в парасифонолитах однорядное (Г, г), двухрядное (Д, д), многорядное (Е, е)

Поперечное сечение

Продольное сечение

ны в колониях плотно или изолированно (рис. 36). При плотном расположе- 
нии кораллиты соприкасаются друг с другом точечно или почти всей по- 
верхностью стенок. Призматические кораллиты у древних форм образуют 
участки сотового строения. Форма кораллитов и их варианты расположения 
родо- и видоспецифичны. В кораллитах присутствуют септы (как правило), 
днища (всегда) и осевые структуры (редко).

Септы. Септы или септальный аппарат, представляют собой скелетные 
структуры вертикальных выростов полипа, днища - скелетные образования 
подошвы полипа, осевые структуры - разрастания вертикальных складок и 
подошвы полипа в его центральной части. Септы, как и другие вертикальные 
элементы гелиолитоидей, имеют разнообразную структуру скелетной ткани. 
Различают гомогенную скрытокристаллическую, зернистую, фиброзную, 
трабекулярную, бакулярную, трабекулоидную, стробоидную и смешанную 
структуры (макроструктуры). Варианты структур отличаются друг от друга 
разным соотношением структурных элементов, называемых фибрами, реже
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Рис. 35. Форма кораллитов гелиолитоидей (а, б, г, д, ж, з, к) и ее отражение в попе- 
речном (в, е, и, л, м, н, п, р) и продольном (о) сечениях

а - призматическая б, г, д, ж, з, к - цилиндрическая: б, в - без складок, в, г - с попереч- 
ными складками, д, е - с продольными складками, е, ж - с поперечными и продольными ок- 
руглыми складками, з, и - складки остроконечные (род Ргорога и др.), к, л - складки трапеци- 
евидные, как у шестеренки (род РгорогеПа); м-о - КИап^аИнез ИеСеготогрИозиз* Вопдагепко ег 
МшхЫп, верхний ордовик, средний ашгилл, среднецагандельские слои. Центральная Монго- 
лия (Бондаренко, Минжин, 1980); п - РойоИйех <Нзер1а1и$ Вопдагепко, нижний силур, венлок, 
китайгородский горизонт, черченский подгоризонт, Украина, Подольское Приднестровье 
(Бондаренко, 1971), р - РгорогеИа гиЬапох! Ье1е8Йи8, верхний ордовик, ашгилл, Средняя Азия 
(Лелешус, 1975)

Р

фибриллами. Фибры представляют собой микроскопические игольчатые 
или веретеновидные образования длиной не более 0,05-0,08 мм. Если фибры 
располагаются параллельно или перисто относительно друг друга, то такая 
структура называется фиброзной. Нередко фибры и зерна сливаются, осо- 
бенно при перекристаллизации, и общий рисунок скелетной ткани становит- 
ся гомогенным скрытокристаллическим (рис. 37). По внешней форме среди 
фиброзных септ выделяют три основных типа: шиповидный, пластиновид- 
ный и чешуевидный. Кроме того, различают септальные бугорки, линзовид- 
ные и ромбовидные утолщения. Шиповидные септы или септальные шипы 
ориентированы обычно косо вверх, реже горизонтально или, наоборот, поч- 
ти вертикально, а в исключительных случаях вниз, как у РгоюЬеНоШез и 
ЗсЬтШЫнез. У этих родов и расположение фибр в септе экзотическое в виде 
виноградной грозди (см. рис. 37, а, б). Болыпинство гелиолитоидей обладает 
простыми фиброзными септами у которых фибры располагаются парал- 
лельно или перисто (НеНоШез, КЬап§а11Пе8*,  РагаЬйез*,  Не1юр1а8то1Пе8*  и др.).

Септы трабекулярной и бакулярной структур образованы стержневид- 
ными и пластиновидными образованиями. В трабекулярных стержнях, или



Рис. 36. Расположение кораллитов (ко) и соотношение пространства, занятого ими 
и гетеролитами (гл)

а - плотное с различными вариантами примыкания; б - изолированное с участками то- 
чечного примыкания; в - цепочечное; г - изолированное, равномерное; д - Маг1ае1не$ 1епи- 
озерЮШз (РоёГа), нижний девон, пражский ярус, верхнеконепрусские известняки, Богемия 
(КеНпегоуа, 1933а); е - РагазСеШрогеИа со1ите11а 1лп Ваоуи е1 СЬо\у Х1п§Ьи, 1977, верхний ор- 
довик, нижний раздел средней части группы Сантцзюйшань, Китай: Цзянси (1лп Ваоуи, СЬо\у 
Хт§Ьи, 1977)

трабекулах фибры отходят от “оси” радиально, что хорошо видно на попе- 
речном сечении. По отношению к оси фибры ориентированы обычно косо 
вверх, реже горизонтально, что можно наблюдать на продольном сечении 
(рис. 38). Диаметр трабекул не более 0,8-3 мм. В бакулярных пластиновид- 
ных “образованиях” или бакулах, фибры формируются вдоль “осевой пла- 
стины”, где они располагаются параллельно друг другу по обе стороны от 
нее, а на концах бакулы - радиально (см. рис. 38, а, г). Поперечник бакул не 
более 0,8-1,0-0,3 мм. “Ось” трабекул и “осевая пластина” бакул не являлись 
скелетными элементами, а представляли собой линейно вытянутые про- 
странства мягкой ткани, вдоль которых склеробласты формировали фиб- 
ры. Трабекулы и бакулы в септах ориентированы вертикально или косо 
вверх. Они расположены рядами, пучками и метелками. Внешняя форма 
трабекулярных и бакулярных септ шиповидная, пластиновидная и стержне- 
видная. В поперечном сечении они имеют игловидный, клиновидный, реб- 
ровидный, ромбовидный и эллипсоидальный контур. В первых трех случа- 
ях узкий конец направлен к центру кораллита, а более широкий, к перифе- 
рии, обычно выходя за пределы кораллита. Трабекулярные и бакулярные
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Рис. 37. Варианты септ, имеющих фиброзную зернистую, гомогенную и скрытокри- 
сталлическую структуру скелетной ткани (а, в, д, ж - поперечные, б, г, е, з - про- 
дольные сечения)

а, б - РгоГоИеНоШе^ погуе&сиз Вопйагепко, средний или верхний ордовик, Эстония, Ворм- 
си (Ьтйзйот, 1899; Бондаренко, 1977); в, г - РагаЫ(е8 йтшЫНз Вопйагепко, нижний силур, 
венлок и (?) верхний силур, нижний лудлов, чокусинские слои, Северо-Западная Монголия 
(Бондаренко, 1999); д, е - НеИоШез рогозиз (СоМГизз), средний девон, эйфель, Германия, 
Айфель (ГлпФпбт, 1899); ж, з - Хс/иатеоШе.1 здиат^ег Вопйагепко, нижний девон, айнасуй- 
ский или кокбайтальский горизонт, Центральный Казахстан (Бондаренко, 1963). дл - длин- 
ная септа, ко - короткая септа

септы характерны для отряда СоссозепсНда и для некоторых родов других 
отрядов.

Септы трабекулоидной структуры внешне напоминают трабекулярные 
и бакулярные. В отличие от них трабекулоидные образования, или трабеку- 
лоиды, представляют собой вертикальные колонны пузырей, заросшие фи- 
брами. Фибры в каждом пузыре растут кустообразно, постепенно сливаясь 
друг с другом, образуя тем самым довольно монолитное образование. Внеш- 
ний контур трабекулоидов в поперечном сечении совпадает с таковым тра- 
бекул и бакул; также совпадают и размеры. Трабекулоидные септы встре- 
чаются у БИйек*,  Сопсауйек*,  ЗИэшоШез*,  Озкапа, УогирогеПа.

Септы стробоидной структуры состоят из веретеновидных образований 
сложного строения, названных стробоидами. Каждый стробоид образован 
трабекулами и бакулами, расположенными по винтовой спирали. В септе
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Рис. 38. Варианты септ, имеющих трабекулярную, бакулярную, трабекулоидную 
и стробоидную структуру скелетной ткани

а-в - трабекула: внешний вид (а), поперечное (б) и продольное (в) сечения; г - бакула: 
внешний вид, поперечное и продольное сечениях; д, е - Моп^оИоЫез рага<1охй1е8 Вопдагепко е1 
МшгЫп, средний ордовик, верхний карадок, нижнецагандельские слои, Центральная Монго- 
лия; ж, з - МЫпоНгез ыЫпси!* 8око1оу, верхний ордовик, нижний ашгилл, Сибирская плат- 
форма (Соколов, 1955а, б; Бондаренко, 1992); и-м - 8у1оуае1иез хегае уегае* Вопйагепко, схе- 
ма строения стробоида в продольном и поперечном сечениях (и, к) и фрагмент колонии (л, м), 
венлок - ?нижний лудлов, чокусинские слои. Северо-Западная Монголия; н-п - \Уогтырога 
т/гапда 8око1оу, Эстония, верхний ордовик, нижний ашгилл, горизонт вормси (Соколов, 
1955а; Бондаренко, 1987а). тб - трабекула

стробоиды также расположены по винтовой спирали. Длина стробоидов до 
0,6 мм, поперечник до 0,2 мм. Стробоиды установлены у монгольского рода 
ЗуЮуаеШез.

Нередко гелиолитоидеи имеют смешанную структуру септ. На незрелой 
стадии и в светлом поясе цикла структура септ простая фиброзная, а на зре- 
лой стадии и в темном поясе она трабекулярно-бакулярная и трабекулоид- 
ная (ОщЬерога*,  81Ыгю1йе8*,  Р8еибокйап§аШГе8*).  Другой тип смешанной 
структуры представлен пучками и метелками фибр и мелких трабекулярно- 
бакулярных образований, расположенных в септах и стенках незакономер- 
но (Ргорога*,  Не1епо1йез*,  У/оппмрога). Варианты модификаций смешанной 
структуры родо- и видоспецифичны.

Септы обычно не пересекают границы стенки кораллита. Исключение 
составляют те случаи, когда основания септ или концы пучков и метелок 
выходят за пределы внутреннего пространства кораллита. Функцию септ 
выполняют также изгибы стенок и поверхности пузыревидных гетероморф- 
ных компонентов, вдающиеся в полость кораллита и образующие так назы- 
ваемые септальные выступы.

Заложение септ незакономерное, но расположены они вертикальными 
рядами. Число рядов постоянное -12, редко 6; иногда септы отсутствуют. 
Если двенадцать септ имеют почти одинаковую длину, то говорят об одном 
цикле септ. Если шесть длинных септ чередуются с шестью короткими, как 
у рода НеНойГез, то говорят о двух циклах септ (см. рис. 37, д). У отдельных 
кораллитов в колонии число септ в течение жизни может уменыпаться 
вплоть до исчезновения или увеличиваться до 13-32. Такие колебания обыч- 
но связаны с чередованием светлых и темных поясов (цикломорфоз), реже
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Рис. 39. Форма днищ (дн.) и ее отражение в поперечном (а, г, ж, и, л, н, п, с) и про- 
дольном (б, в, д, е, з, к, м, о, р, т) сечениях:

а-в — дн. полные дуговидно изогнутые вверх или вниз; г, д - дн. полные с резким осе-
вым вздутием вверх; г, е - дн. полные воронковидные; ж,з- дн. неполные прерывистые; и, 
к - дн. полные мелкоскладчатые с шипами; л, м- дн. полные с ямками у септ; н, о - дн. не- 
полные прерывистые, у внутренней стенки кораллита кольцо пузырей (табуляриум и дис- 
сепиментариум), (^Шапорога цШапепш Үи Сйапг пип§, нижний силур венлок, Китай (Үй 
СЬап^ пип§, 1962); п, р - дн. воронковидные, У1МШ1е$ ИеИоИюШее Вопйагепко, верхний ор- 
довик, верхний ашгилл, горизонт поркуни, Латвия (Бондаренко, 19836); с, т - дн. пузырча- 
тые, неоднородные по размерам, более мелкие заполняют осевую зону кораллита йШ1е$ 
тиШ/гаЫсиз*  Вопёагепко е1 МтхЬт, 1981, верхний ордовик, нижний ашгилл, среднесайрин- 
ские слои, Южная Монголия, Гобийский Алтай (Бондаренко, Минжин, 1981). кп - кольцо 
пузырей

со стадиями развития колонии (астогенез). Структурная организация ске- 
летной ткани вертикальных элементов (септы, стенки кораллитов. сифоно- 
литов и т.д.) имеют таксономический ранг от отряда до рода.

Днища. Днища в кораллитах от полных до прерывистых и пузыревид- 
ных (рис. 39). Полные днища могут быть прямыми (горизонтальными), мел- 
ко складчатыми, дуговидно-изогнутыми вверх или вниз и воронковидными. 
Среди прерывистых днищ наблюдаются как почти прямые, так и косо рас- 
положенные вниз или вверх, редко воронковидные. Пузыревидные днища 
иногда дифференцированы на осевые и периферические. У цилиндрических 
и ветвистых колоний по периферии веточек днища могут сильно утолщать- 
ся, вплоть до образования в центре осевой пробки (см. рис. 38, ж, 61, б). Та- 
ксономический ранг формы днищ от рода до вида.

Осевые образования. Осевые образования развиты в центральных час- 
тях кораллитов. Они представлены осевыми шипами, стержнями-столбика- 
ми, пластинами, перемычками, призматическими трубочками, осевой труб- 
кой и т.д., иногда различно сочетающиеся друг с другом (рис. 40). Осевые 
шипы короткие, не выходят за пределы двух соседних днищ. Осевые столби- 
ки пронизывают несколько днищ. Шипы и столбики на поперечных срезах 
фиксируются “точкой”, а на продольных - точками и короткими “черточка- 
ми”, а столбики - “линиями”. Осевые пластины, в отличии от шипов и
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Рис. 40. Осевые образования кораллитов геолитоидей в поперечном (а, в, д, ж, и, л) 
и продольном (б, г, е, з, к, м) сечениях

а, б - осевые шипики на днищах; а, г - осевой столбик; в, г - осевая разветвленная пла- 
стина; д, е - осевой канал с осевой пластиной в центре, ЗупгщоЬеНоШез сотгагшз Вопйагепко, 
лудлов, малиновецкий горизонт, верхняя часть гринчукского подгоризонта, Украина, По- 
дольское Приднестровье (Бондаренко, 1971); ж, з - осевые трубки призматической формы, 
ЗгеШроге! 1а 1ате11а(а, У/еп(/е1, нижний силур, венлок, основание формации Коратпа, Богемия, 
Баррандиен (БтбзИбт, 1899); и, к - осевые перемычки, РойоПйез <И8ер1аШ8 Вопбагепко, ниж- 
ний силур, венлок, китайгородский горизонт, черченский подгоризонт, Украина, Подольское 
Приднестровье (Бондаренко, 1971); л, м - осевые концы септ создают на поперечном сечении 
кораллита осевое поле точек (“губчатый столбик”), Ризйктнев угсЮп ВопПагепко, верхний ор- 
довик, нижний ашгилл, горизонт вормси, Латвия (Бондаренко, 19836). ко - кораллит, ок - 
осевой канал, оп - осевые перемычки

стержней, на поперечных срезах имеют вид черточек, иногда разветвлен- 
ных, на продольных - “линий”, как и осевые столбики.

Осевые шипы, стержни, пластины, нередко называют общим терми- 
ном - столбик. Осевые перемычки представляют собой срастание пластино- 
видных септ, находящихся в противоположных частях кораллитов. Сраста- 
ние септ может происходить и последовательно друг с другом (боковые пе- 
ремычки). Число срастающихся соседних септ колеблется от двух и больше, 
что в итоге может привести к образованию различно замкнутой осевой 
трубки. Осевые призматические трубочки возникают за счет разрастания 
осевых концов септальных пластин. В продольном сечении они фиксируют- 
ся в виде вертикальных линий, совпадающих по своему рисунку и строению 
со стенками призматических гетероморфных компонентов. На поперечном 
сечении проекции некоторых структур кораллитов создают осевое про- 
странство, напоминающее самостоятельное осевое образование. Обычно 
его называют ложным столбиком. Проекции осевых концов септ, имеющих 
почти вертикальную ориентировку, создают осевое поле “точек и запятых”, 
называемое губчатым столбиком. Проекции днищ, изогнутых в централь-



ной части вверх или вниз, имитируют осевой канал. Днища, утолщенные за 
счет выростов фибр, создают осевую пробку (см. рис. 38, ж, 61, б).

Выше перечисленные морфотипы осевых структур встречаются во всех 
четырех отрядах и соответственно имеют разную структуру скелетной тка- 
ни, от гомогенной, зернистой и фиброзной до трабекулярной-бакулярной, 
стробоидной и т.д. Внутри отрядов таксономический ранг осевых структур 
колеблется от рода до семейства.

Гетеролиты. Гетеролиты, или гетероморфные компоненты, у болыпин- 
ства гелиолитоидей представлены призматическими трубками (сифоноли- 
ты, сифонотеллы, просифонолиты), пузыревидными структурами (эуцисто- 
литы) или трубчато-пузыревидными и пузыревидно-трубчатыми образова- 
ниями (парасифонолиты), Эуцистолиты, как правило, пронизаны шипика- 
ми, столбиками, пластинами; шипики могут сливаться в щетки и корки. Ре- 
же гетеролиты выглядят как чашеподобные ямки (протолиты, парапрото- 
литы) на внешней поверхности колонии, состоящей из плотно примыкаю- 
щих друг к другу трабекул, бакул и им подобных образований. Разнообраз- 
ные сочетания вышеназванных гетеролитов отражают пути развития кон- 
кретных таксономических единиц в асто- филогенезе и цикломорфозе. Так 
в отрядах Кйап§аПШ(1а*  и Ргоропба*  эуцистолити трансформируются в пузы- 
ревидно-трубчатые, а затем в трубчато-пузыревидные образования, называ- 
емые парасифонолитами в отличие от первично призматических трубочек - 
сифонолитов (см. рис. 34; рис. 41).

Стенки трубчатых гетеролитов (сифонолитов, парасифонолитов и т.д.) 
так же как и кораллитов, могут быть прямыми и изогнутыми, как вдоль ро- 
ста, так и поперек его (рис. 42, г). Поперечные сечения трубчатых гетеро- 
литов многоугольные (полигональные), червеобразные, меандрические, 
серповидные, полулунные, вплоть до образования рисунка “губчатой тка- 
ни”. Очертания внутренней полости трубок обычно совпадает с внешним 
поперечным сечением, но в случае утолщения стенок оно становится округ- 
лым.

У древних ордовикских гелиолитоидей семейств РгоюЬеНоНпбае и 
КЬап§а11Нк1ае*  гетеролиты представлены призматическими трубочками, 
имеющими такую же структуру выростов, что и септы кораллитов (см. 
рис. 37, а). Такое строение гетеролитов служит одним из доказательств, что 
они возникли как незрелые модификации кораллитов, а не являются боко- 
выми и подошвенными разрастаниями (№сЬо18Оп, 1875/1876; Мо8е1еу, 1876; 
Бондаренко, 1978а).

Число гетеролитов, примыкающих к кораллиту колеблется от 12 до 25. 
Обычно они совпадают по форме и размерам с таковыми, находящимися за 
их пределами. По числу и форме гетеролитов, примыкающих к кораллиту, 
различают кольцо, корону, ореол, диадему (Бондаренко, 1986а). В кольце и 
короне число гетеролитов больше 12 (13-25), но в кольце они не отличают- 
ся по форме и размерам от остальных гетеролитов, а в короне они вытяну- 
ты по радиусу (см. рис. 42, к). В ореоле и диадеме число гетеролитов равно 
12, но в ореоле они вытянуты по радиусу, а в диадеме совпадают или мень- 
ше остальных, иногда удлиняясь вдоль окружности кораллита (см. рис. 42, 
ж). Совокупность кораллит плюс ореол (диадема, либо корона) создает 
группировку, аналогичную кормидию современных книдарий, описанную 
Беклемишевым (1964), как “колония внутри колонии”.



Рис. 41. Пути развития пузыревидных образований - эуцистолитов в пузырчато- 
трубчатые парасифонолиты и трабекулярно-бакулярные структуры - парапрото- 
литы в отрядах РгорогШа и К1пап«аПЦ1с1а

а - немногочисленные разнородные пузыри от выпуклых до уплощенных; б, в - упло- 
щенные пузыри с вертикальными пластинами, образующими незамкнутые трубки; г - хао- 
тично расположенные пузыри с шипиками в основании и на выпуклой стороне; д - начальная 
стадия развития парасифонолитов с пузырями, расположенными в один ряд и ограниченны- 
ми шипиками и пластинами по бокам, образующими стенки незамкнутых трубок; е, ж - ко- 
нечные стадии развития парасифонолитов с однорядным расположением пузырей с тонкими 
(е) и толстыми (ж) стенками; з - начальная стадия развития парасифонолитов с пузырями, 
расположенными в два и много рядов, ограниченных шипиками и пластинами, находящими- 
ся на выпуклых сторонах пузырей, образующих стенки незамкнутых трубок; и, к - конечные 
стадии развития парасифонолитов с двухрядным расположением пузырей с тонкими (и) 
и толстыми (к) стенками; л - пузыри пронизаны трабекулярно-бакулярными шипиками и 
столбиками; м - пузыри замещаются трабекулярно-бакулярными структурами; н - чередова- 
ние в цикломорфозе эуцистолитов и парасифонолитов; о - закономерное расположение поч- 
ти однородных эуцистолитов, образующих правильную сетку

Строение гетеролитов имеет болыпое таксономическое значение от ро- 
да и выше, вплоть до надсемейства и отряда. Для отряда СосозегкНба харак- 
терны протолиты и сифонотеллы, для отряда НеПоННба*  -сифонолиты, для 
отрядов Ргоропба*  и КЬап§аШН<1а*  - эуцистолиты, парасифонолиты и пара- 
протолиты. По наличию или отсутствию ореолов и диадем в отрядах выде- 
ляют семейства и роды, по коронам - роды и виды. У некоторых гелиолито- 
идей гетеролиты, примыкающие к кораллитам, при смене зон, образуют то 
ореолы, то кольца и диадемы, т.е. наблюдается определенная цикломорфи- 
ческая изменчивость.



Рис. 42. Пути развития сифонолитов в отряде НеНоПййа
а - сифонолиты немногочисленные, иногда превращаюгциеся в полноценные коралли- 

ты; 6- сифонолиты более многочисленные, но неоднородные по форме и размерам; в - мно- 
гочисленные почти однородные сифонолиты с прямыми стенками и горизонтальными диа- 
фрагмами, расположенными в соседних трубках на разных уровнях; г - стенки сифонолитов 
поперечно-изогнутые (зигзагообразные); д - диафрагмы в соседних трубках расположены на 
одном уровне; е, ж - вокруг кораллитов 12 сифонолитов, образующих диадему (е) или ореол 
(ж), з, и - тонко- и толстостенные сифонолиты дифференцированы по размерам на крупные 
и мелкие; к - многочисленные сифонолиты (>12) образуют вокруг кораллита корону из тру- 
бок, вытянутых по радиусу; л - поперечные сечения сифонолитов неправильно-многоуголь- 
ных, червеобразных и меандрических; м, н - развитие прерывистых и пузырчатых диафрагм 
с разной степенью утолщения и распадения стенок сифонолитов; о - сифонолиты однород- 
ные по форме и размерам, но с утолщенными стенками

Диафрагмы, эуцистолиты и цистифрагмы. Внутренние пространства 
трубчатых гетеролитов, как правило, имеют горизонтальные, субгоризон- 
тальные и пузыревидные пластиночки, называемые диафрагмами, эуцисто- 
литами и цистифрагмами. Они, по-видимому, отлагались подошвами изме- 
ненных полипов, находившихся в трубчатых гетеролитах. Форма этих пла- 
стиночек обычно совпадает с формой днищ, но расположены они чаще. 
Диафрагмы могут быть полными и прерывистыми, дуговидно-изогнутыми 
вверх или вниз, мелкоскладчатыми или воронковидными. Эуцистолиты 
представлены разнообразными пузыревидными образованиями. Известно 
три варианта расположения их в парасифонолитах: в один ряд, два и много 
рядов. При однорядном расположении верхние поверхности пузырей упло- 
щаются, образуя внутри парасифонолитов поперечные пластины - цистиф- 
рагмы, аналогичные горизонтальным диафрагмам внутри сифонолитов



Триморфная колония Тетраморфная колония

Рис. 43. Схема строения триморфной и некоторых тетраморфных колоний
а - протокораллит; б - гетеролиты однородные; в, г - гетеролиты неоднородные, круп- 

ные образуют ореол, мелкие находятся между ними, поперечное (в) и продольное (г) сечения 
колонии рода Ү18Ьу111е8; д - гетеролиты неоднородные, крупные и мелкие, расположены не- 
закономерно; е, ж - гетеролиты неоднородные, но расположены закономерно, мелкие окру- 
жают крупные; поперечное и продольное сечения колонии рода СозтюИЙшз. Прорисовки по 
фототаблицам Линдстрёма (Ыпбзггот, 1899). ко - кораллит, ге - гетеролиты однородные, 
гк - гетеролиты крупные, гм - гетеролиты мелкие, го - гетеролиты ореола, пр - протоко- 
раллит

(см. рис. 34, г; рис. 41, д-ж). При двурядном расположении пузырей в пара- 
сифонолитах возникает характерный рисунок “косичек”, четко фиксируе- 
мый на продольном сечении (см. рис. 34, Д, д; рис. 41, и, к). При многоряд- 
ном расположении пузырей в парасифонолитах наблюдается незакономер- 
ный пузыревидно-петельчатый рисунок (см. рис. 34, Е, е; см. рис. 65, ППйез*).  
Диафрагмы наиболее характерны для отряда НеИоИНИа, эуцистолиты и цис- 
тифрамы для отрядов НеИоИййа*  и КИап§аИйк1а*.  Морфология диафрагм, эу- 
цистолитов и цистифрагм, а также их астофилогенетические преобразова- 
ния имеют значение при выделении видов и родов.



Рис. 44. Изменение строения трех колоний гелиолитоидей (а-в) в астогенезе и фи- 
логенезе. А-Е - стадии развития, пр - протокораллит, сз - светлая зона, тз - темная 
зона, ц - один цикл роста, состоящий из светлой и темной зон

Полиморфизм. Колонии гелиолитоидей являются полиморфными: три- 
тетра- и пентаморфными (Бондаренко, 1978а, 1987а). Триморфная колония 
образована протокораллитом + кораллитами (метакораллитами) + однород- 
ными гетеролитами (рис. 43). Среди тетраморфных колоний известно 5 ва- 
риантов. Первый вариант представлен протокораллитом + гистерокоралли- 
тами + метакораллитами + однородными гетеролитами. Второй вариант ха- 
рактеризуется протокораллитом + метакораллитами + крупными гетероли- 
тами + мелкими гетеролитами, где гетеролиты расположены незакономер- 
но. В третьем варианте мелкие гетеролиты закономерно окружают круп- 
ные. В четвертом варианте гетеролиты, примыкающие к кораллиту, отли- 
чаются по форме и размерам от остальных и (или) число их фиксированное, 
равное 12. Это приводит к возникновению ореолов, диадем и корон, образу- 
ющих в совокупности с кораллитом “колонии внутри колоний”, т.е. к корми- 
диям. В пятом варианте в астогенезе и цикломорфозе гетеролиты одного ти- 



па сменяют гетеролиты другого типа. Пентаморфная колония состоит из 
протокораллита + гистерокораллитов + метакораллитов + гетеролитов 
крупных + гетеролитов мелких. Есть и другой вариант пентаморфной коло- 
нии, связанный с переходом в астогенезе или в цикломорфозе гетеролитов 
одного типа (например, эуцистолитов) в гетеролиты другого типа (в параси- 
фонолиты, парапротолиты). Среди гелиолитоидей преобладают триморф- 
ные колонии и тетраморфные колонии четвертого варианта.

Таксономический ранг степени полиморфизма (три-, тетра-, пента-) и 
его вариантов колеблется от надотряда до рода. Так, появление и развитие 
среди древних табулятоидей триморфных колоний привел к возникновению 
подкласса НеНоНюЫеа. Внутри надотряда по степени и вариантам полимор- 
физма выделяют семейства, подсемейства и роды.

При определении видов у гелиолитоидей широко используют числовые 
характеристики. Измерения проводят в абсолютных и относительных вели- 
чинах, а также указывают количество признаков на единицу длины или пло- 
щади, или вычисляют процентное содержание признака. В настоящее время 
существует более тридцати измерений (Бондаренко, 1981а). При построении 
системы гелиолитоидей, кроме морфометрических характеристик учитыва- 
ют цикломорфические, астогенетические и филогенетические преобразова- 
ния, а также межколониальную и внутриколониальную изменчивость 
(рис. 44; Бондаренко, 1975а, б; 1976; 1978а, б; 1980; 19816; 1982а-в; 1983а, б; 
1985а, б; 1987а; 19916; 1992; ИоЫе, Ьее, 1990; и др.).

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ

Методика изучения любых ископаемых состоит из нескольких после- 
довательных действий: а - полевые сборы, б - техническая обработка, 
в - научные исследования. Существуют две методики изучения гелиолитои- 
дей: обычная и асто-филогенетическая. Они исходят из двух разных концеп- 
ций. Согласно первой концепции колония на всем протяжении построена 
одинаково. Достаточно, поэтому в полевых условиях взять (отбить) любой 
фрагмент колонии, а не брать образец целиком. Согласно асто-филогенети- 
ческой концепции строение колонии закономерно изменяется как в процес- 
се колониального роста (астогенез), так и в филогенезе, где фиксируются те 
или иные стадии развития. Кроме того, строение колонии закономерно ме- 
няется в цикломорфозе (астогенетические повторения) и от центра колонии 
к ее периферии (внутриколониальная топическая изменчивость. Для асто- 
филогенетического изучения поэтому необходимо в полевых условиях соби- 
рать не только фрагменты, но и целые колонии. По мере возможности, 
автор так и собирал гелиолитоидей. Асто-филогенетическая методика поз- 
волила более объективно установить систематический состав гелиолитои- 
дей Монголии и выделить филозоны (Атлас фауны..., 1981).

Техническая обработка гелиолитоидей заключалась в изготовлении се- 
рии шлифов также по асто-филогенетической методике (Бондаренко, 
1975а). Из обычных колоний (кроме ветвистых) делали полный продольный 
шлиф через середину колонии от начала и до конца роста колонии. Серия 
поперечных шлифов проходила с учетом стадий развития колонии. Обычно 
достаточно трех поперечных шлифов, проходящих через начало, середину и 



конец колонии. Из ветвистых колоний делали три шлифа: продольный и два 
поперечных. Продольный шлиф изготавливали вдоль середины веточки. 
Один из поперечных шлифов проходил перпендикулярно линейному росту 
веточки, а другой - вдоль внешней поверхности веточки. Шлифы гелиоли- 
тоидей изучали с помощью бинокулярной лупы и светового микроскопа. 
Электронный микроскоп используют пока только для исследований микро- 
и ультраструктуры скелетной ткани.

Научную обработку гелиолитоидей Монголии автор также проводила 
по асто-филогенетической методике с учетом цикломорфоза и внутриколо- 
ниальной изменчивости. При определении систематического состава срав- 
нение, прежде всего, проводила с голотипами, лектотипами и неотипами, 
а затем уже с гипотипами. Геологический возраст новых категорий гелиоли- 
тоидей устанавливала по эволюционному уровню. Возраст гелиолитоидей, 
встреченных за пределами Монголии, критически оценивала, исходя из сте- 
пени разработки и достоверности стратиграфических схем различных реги- 
онов. Прежде всего, учитывала фауну стратотипов стратиграфических под- 
разделений Международной Шкалы. Фаунистический контроль со стороны 
других групп ископаемых использовала после изучения гелиолитоидей.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Впервые гелиолитоидей изобразил и описал Фогт в XVIII в. Он обнару- 
жил их в силурийских известняках о-ва Готланд Швеции и описал их так 
“МШерога зиЬгоШпба ропз тпнтиз, сопГегПз...” (Рои§1, 1745). Род НеНоШез, от 
которого произошло название всей группы, был установлен сто лет спустя 
(Оапа, 1846; типовой вид АзСгаеа рогоза Со1Ши88, 1826; средний девон, эй- 
фельский ярус Германии, с. 30, табл. XXIV; Ып(181гбш, 1899; История... 1973). 
В 1749 г. Карл Линней повторил описание Фогта, а в своей работе 1767 г. 
в XII издании “Системы природы” дал название МаШерога т1ег8Ппс1а. 
В 1899 г. Г. Линдстрём (ЫпсЫгбт, 1899) привел изображение разных коло- 
ний “тГегзНпсШв”, но только один экземпляр он считал типичным - “1ур1са1 
зресппеп”, или “Ыппаеиз 1уре” и отнес его к роду НеИоИГев. Гелиолитоидей в 
начале изучали вместе с губками, кораллами и мшанками, помещая их в цар- 
ство ХоорЬу1а (Ыппаеиз, 1758). После упразднения этого эклектического 
царства гелиолитоидей поместили в царство 2оа - животные. В царстве 2оа 
гелиолитоидей относили к типу Сое1егиегага (Сшбапа), реже к типу ЗропфаГа 
(РопГега). Внутри типа книдарий гелиолитоидей объединяли как с гидроко- 
раллами (МШеропбае, НуШогоа), так и с настоящими кораллами (РопПбае, 
АпШохоа). В первой сводке по ископаемым кораллам Мильн-Эдвардс и Гейм 
(МПпе-Еб\үагс18 еГ На1те, 1850-1855) помещали гелиолитоидей в класс Ро1ур1 
(Полипы=Многоножки), подкласс СогаШа (Кораллы), отряд ХоапШапа (Зо- 
антарии). В настоящее время гелиолитоидей относят к классу АпШохоа (Ко- 
ралловые полипы). В составе класса коралловых полипов гелиолитоидей 
помещали обычно в подкласс ХоапШапа, реже в подкласс А1суопапа - 
ОсГосогаШа. Внешнее сходство строения скелетов колоний родов НеИоШез 
и НеНорога служило доказательством принадлежности гелиолитоидей к под- 
классу ОсЮсогаШа. Аргументом в пользу отнесения гелиолитоидей к 
ХоапШапа являлось внешнее сходство строения септального аппарата.



Гелиолитоидей в течение всего времени изучения сравнивали с табуля- 
тоидеями, то объединяя их как одноранговые категории внутри более высо- 
кой категории (подклассы НеНоШоШеа и ТаЬи1аЮ1с1еа в составе класса Апйю- 
хоа; надотряды НеНоШоШеа и ТаЬи1аЮ1с1еа в подклассе ТаЬи1аЮтогрЬа), 
то считая гелиолитоидей одним из подразделений табулятоидей. Эти две 
точки зрения имеют равноценную аргументацию; недаром одни и те же ис- 
следователи в разные годы придерживаются то первой точки зрения, то вто- 
рой. Открытие у табулят-фавозитид окаменевших полипов с перистыми щу- 
пальцами в числе 8-13 (Соррег, 1985; Соррег, ИизциеПес, 1993) заставляет 
вновь задуматься: может быть табулятоидеи и возникшие от них гелиолито- 
идеи все-таки относятся к подклассу ОсЮсогаШа.

Таксономический ранг гелиолитоидей как единого подразделения по ме- 
ре изучения все время повышали: семейство, подотряд, отряд, надотряд, под- 
класс. В настоящее время гелиолитоидей оценивают не ниже отряда, но не 
выше подкласса. Классификация гелиолитоидей, т.е. подразделение их на 
иерархически соподчиненные таксономические категории, началось с работ 
Линдстрёма и Чьера (ЫпбзИбт, 1899; К1аег, 1899). Они подразделили 
гелиолитоидей (ранг семейство) на подсемейства, трибы и роды. Открытие 
огромного разнообразия гелиолитоидей потребовало для классификаций 
болыпего числа надродовых категорий. Так Лин Баоюй и Цой Хиньху вклю- 
чив гелиолитоидей в подкласс ТаЬи1а1а, разделили их на отряды, надсемейст- 
ва и семейства (Ып Ваоуи апб СЬо\ү Хт§Ьи, 1977). Хилл (НШ, 1981), объеди- 
нив гелиолитоидей (62 рода), циртофиллид (3 рода) и цепочечных табулят 
(11 родов) в одном отряде НеИоИйба подкласса ТаЬи1а1а, разделила их на под- 
отряды (2), надсемейства (3), семейства (15) и подсемейства (2).

В настоящей работе принята система гелиолитоидей, опубликованная 
Бондаренко (1992), в которой более 1000 видов гелиолитоидей были объе- 
динены в 122 рода, 4 трибы, 4 подсемейства, 25 семейств, 7 надсемейств, 
4 отряда, 1 надотряд. Надотряд является монотипным для подкласса НеНоИ- 
Ю1(1еа. Некоторые исследователи предлагают включать в состав гелиолито- 
идей отряд На1у8Ш<1а и отряд (семейство) СугЮрЬуШбае. В данной работе 
первый отряд традиционно рассматривается в составе табулятоидей, а поло- 
жение второго дискуссионно и поэтому он отнесен к категории 8иЬс1а8818 
тсейае 8еШ8.

ПАЛЕЭКОЛОГИЯ

Экологические исследования включают болыпой круг вопросов. Из них 
в литературе для гелиолитоидей рассмотрены только некоторые (МаЫеп, 
1971; НШ, 1981; Болыпакова, Улитина, 1985; Клааманн, 1986 ; Коник, 1986; 
Үоип§, ЫоЫе, 1990а, Ь, с; СисКеф, 1оЬп8оп, КеПеп, 1992; О1хоп, 1993, 1996, 
Болыпакова, Геккер, Горюнова и др., 1994; Үоип§, ЕШа8, 1995, 1997; Бонда- 
ренко, 2002). Установлено, что гелиолитоидеи существовали в верхней час- 
ти сублиторали нормально-морских тепловодных бассейнов тропических и 
субтропических поясов. Они встречались в шельфовой части геосинкли- 
нальных и эпиконтинентальных морей, нередко участвуя в рифостроении. 
Наиболыпее число находок гелиолитоидей приурочено к лагуне рифа (при- 
островной тыл) и к волноломному шлейфу у внешней окраины рифа откры-



Рис. 45. Динамика развития гелиолитоидей в среднем и позднем ордовике Монголии 
а - число колоний; б - число видов; в - число родов

того моря (зона батресс). Замечено, что в более мелководных отложениях 
колонии крупнее. Гелиолитоидеи весьма чувствительны к изменениям окру- 
жающей среды, а по другим данным - наиболее выносливы.

Ордовик. Гелиолитоидеи начали осваивать монгольский геосинклиналь- 
ный бассейн в конце среднего ордовика - в позднем карадоке (баянхонгор- 
ское время), но все же позже табулятоидей, появившихся в предыдущее, 
байримское время. Первые гелиолитоидеи Монголии представлены поздне- 
карадокским неоэндемиком Моп§о1ю1йе8 рагаёохМез Вопб. е! Мт., возник- 
шим в Центральной Монголии от табулятоидей Ва)апо1йе8 Ьипс1шп§о1еп818 
М1п. (рис. 45). Многочисленные колонии М. рагаскшбез (190 экземпляров) 
имеют разнообразную форму: дисковидную, шаровидную, грушевидную, 
роговидную, коническую и субцилиндрическую с бугристыми выростами. 
Колонии мелкие, максимальный поперечник достигает 4 см, высота -5 см. 
Число выростов было болыпе у колоний из песчано-глинистых известняков, 
чем у колоний из более чистых известняков. Терригенная взвесь, вероятно, 
усиливала неравномерность роста различных участков колоний. Продолжи- 
тельность жизни колоний не превышала пять лет. Методика подсчета про- 
должительности жизни колоний кораллов основана на фиксации цикломор- 
фических изменений, так называемом чередовании светлых и темных зон 
(Поляков, 1980; Бондаренко, 1985, 2003).

Гидродинамические условия обитания М. рагабохМез были спокойными, 
на что указывает сильная глинистость известняков и их преобладание над 
песчанистыми разностями. О мелководье свидетельствует отсутствие голо- 
воногих. Вместе с М. рагабохИез в данном ориктоценозе встречены строма- 
топороидеи, цепочечные и массивные табулятоидеи, одиночные и колони- 
альные ругозы, мшанки и брахиоподы. Фауна располагалась на субстрате 
пятнистыми скоплениями, в которых обычно одна из групп преобладала, 
о чем свидетельствуют линзовидные мшанково-брахиоподово-коралловые 
прослои, образующие банки и биостромы протяженностью до 160-200 м 
и мощностью до 160-200 м.

Следующее появление гелиолитоидей в ордовикских акваториях Мон- 
голии фиксируется только в конце раннего ашгилла в раннесайринское 
время (филозона КЬап§аПйе8 кага8иеп818) после интенсивной вулканической 
деятельности и перерыва в осадконакоплении. Раннеашгиллские гелиоли- 
тоидеи представлены двумя видами: КЬап§аШ1е8 кага8иеп818 (ПхшЬо) 



рога зр. (известковые песчаники). Площадь распространения позднелландо- 
верийских гелиолитоидей по сравнению с ашгиллскими и венлокскими 
была меныпе (отдельные участки Котловины Болыпих Озер, Южной 
и Восточной Монголии).

Колонии позднелландоверийских гелиолитоидей имели дисковидную, 
караваеобразную, реже полусферическую форму с неболыпими бугристы- 
ми возвышениями. Максимальный поперечник колоний около 15 см, высо- 
та - 6 см, продолжительность жизни - 14 лет. Биотопы обитания преимуще- 
ственно неглубокие, близкие к прибрежным (известковые песчаники и пес- 
чанистые известняки, реже глинистые и массивные известняки). Вместе с 
лландоверийскими гелиолитоидеями (пять родов, пять видов) встречались 
строматопороидеи, табулятоидеи, ругозы, мшанки, брахиоподы и конодон- 
ты, по-видимому, зоны атогрЬо§па1о1с1е8. Ветвистые гелиолитоидеи в позд- 
нелландоверийское время в Монголии отсутствовали, хотя в акваториях за 
ее пределами они известны (Горный Алтай, Готланд, Канада). В позднем 
лландовери Монголии рифообразование практически отсутствовало за ис- 
ключением неболыпих и редких тел в Восточной Монголии, представлен- 
ных банками и биостромами. Мощность последних не превышала 50 м, 
а протяженность - 600 м. Основными каркасостроителями были табуля- 
тоидеи.

В венлоке трансгрессия, начавшаяся в позднем лландовери, достигла 
своего максимума. На шельфовых пространствах венлока стала встречать- 
ся богатая фауна в том числе и гелиолитоидеи. Последние известны из чо- 
кусинских и барунуртских слоев Северо-Западной и Восточной Монголии. 
В гавуинских слоях Южной Монголии они пока не обнаружены. В глубо- 
ководье батиальной и абиссальной зон венлока Монголии кораллы отсут- 
ствуют, хотя в современных морях колониальные кораллы встречаются до 
глубин 2640 м, а одиночные до 6140 м. Силурийские гелиолитоидеи Мон- 
голии еще полностью не изучены, но все же можно сказать, что в венлоке 
существовало не менее 13 родов и 18 видов. Таким образом, систематиче- 
ское разнообразие венлокских гелиолитоидеи выше, чем позднелландове- 
рийских и сопоставимо со среднеашгиллскими. Вместе с гелиолитоидеями 
в венлокских ориктоценозах присутствовали строматопоратоидеи, табуля- 
тоидеи, трилобиты, двустворчатые и брюхоногие моллюски, ругозы, 
мшанки, брахиоподы, криноидеи и конодонты, вероятно, зоны атогрЬо§- 
паййбез. Биотопы обитания венлокских гелиолитоидей были разнообраз- 
ными и совпадали с таковыми позднего ордовика. Форма колоний меня- 
лась от дисковидной до ветвистой со всеми переходами. Максимальный по- 
перечник колоний (кроме ветвистых) достигал 22 см, высота - 8 см, про- 
должительность жизни - 13 лет. Преобладали колонии средних и крупных 
размеров.

В венлокских и раннелудловских морях Монголии, как и в других аква- 
ториях, наблюдалось интенсивное рифообразование. Коралловые биостро- 
мы и биогермы встречались в Монголии довольно часто на всем протяже- 
нии этого времени, достигая мощности (высоты) 200 м и длины 1500 м. Ге- 
лиолитоидеи участвовали в рифообразовании наряду со строматопороидея- 
ми, табулятоидеями, ругозами и мшанками; реже они имели подчиненное 
положение. Ветвистые гелиолитоидеи О1р1оерога уа§а Вопбагепко могли 
почти нацело строить цепочки неболыпих биогермов высотой до 2 м, дли-



ной 1,5 м. Размеры веточек монгольских О1р1оерога в венлоке - ? раннем 
лудлове были небольшими: поперечником до 2,5 см, высотой фрагментов - 
2 см. В то же время, в эпиконтинентальном море Европейской провинции 
(остров Готланд) колонии рода В1р1оерога (Э. §гау1 М11пе-Ед\үагс18 е! Нашге) 
могли достигать в высоту 2,2 м при поперечнике ветвей до 35 см (Ыпбзйбт, 
1899). Эти колонии являются самыми крупными среди гелиолитоидей и дру- 
гих кораллов.

Условия обитания гелиолитоидей в лудлове и пржидоле в целом совпа- 
дали с венлокскими (? верхняя часть чокусинских слоев, ханаиндолонские и 
сухэбаторские слои; Западная, Южная и Восточная Монголия. Постепенно 
на протяжении позднего лудлова и пржидола площадь морских акваторий 
Монголии сокращалась в направлении с северо-запада на юго-восток. Усло- 
вия обитания становились все более мелководными: в известняках увеличи- 
лось число и мощность терригенных прослоев, а также количество брекчи- 
рованных известняков; уменьшился масштаб рифообразования. В ориктоце- 
нозах исчезли ветвистые гелиолитоидеи, но систематическое разнообразие 
для позднего силура в целом, оставалось высоким (11 родов, 14 видов). 
Колонии позднесилурийских гелиолитоидеи преимущественно были полу- 
сферическими, поперечником не более 12 см, высотой - 6 см, продолжи- 
тельностью жизни - 12 лет.

Девон. Девонские гелиолитоидеи монографически не изучены. Экс- 
пресс-определения показывают, что они более разнообразные в среднем 
девоне (7 видов), чем в раннем (4 вида). По сравнению с поздним ордовиком 
и силуром их биоразнообразие падает, что совпадает с общей тенденцией 
развития гелиолитоидей в целом.

В заключение экологического анализа монгольских гелиолитоидей сле- 
дует подчеркнуть следующее.

1. Биотопы обитания не выходили за пределы сублиторали, располага- 
ясь от прибрежных до открытых частей шельфа.

2. Условия обитания обычные для кораллов с оптимумом в верхней час- 
ти сублиторали (глубина 20-30 м).

3. В монгольских ориктоценозах гелиолитоидеи появляются позже дру- 
гих кораллов, что говорит об определенных требованиях к среде обитания.

4. В экогенезе разнообразие форм, размеры и продолжительность жиз- 
ни колоний монгольских гелиолитоидей увеличиваются.

5. В экогенезе разнообразие биотопов, экологических ниш и условий 
обитания монгольских гелиолитоидей сначала увеличиваются (поздний ор- 
довик - ранний силур), затем уменьшаются (поздний силур-девон).

6. Биотопы и условия обитания гелиолитоидей наиболее многообразны 
в среднеашгиллское и венлок-раннелудловское время; к этому возрастному 
интервалу приурочено максимальное биоразнообразие и участие гелиоли- 
тоидей в рифообразовании.

7. Наиболыпее таксономическое разнообразие гелиолитоидей совпадает 
с максимумами трансгрессий, наименыпее - с регрессиями, но не только с 
ними, но также с эволюционными стадиями развития группы в целом (появ- 
ление, расцвет, вымирание).

8. Цикломорфоз в колониях одного биотопа от слабого до резкого, что 
указывает на внутренюю причину его проявления, а не на связь с климати- 
ческими поясами (Бондаренко, 2003).
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9. Монгольские гелиолитоидеи более требовательны к качеству жизни, 
чем табулятоидеи и ругозы; гелиолитоидеи заселяют бассейн, когда условия 
обитания наиболее благоприятны для существования.

10. Максимальная продолжительность жизни гелиолитоидей 28 лет, но в 
ордовике и силуре Монголии она не выходила за пределы 16 лет.

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Геологический интервал существования гелиолитоидей охватывает ко- 
нец среднего ордовика, верхний ордовик, силур, нижний и средний девон 
(рис. 46). В разных акваториях мира первое появление и последнее присут- 
ствие гелиолитоидей отличаются в зависимости от истории развития бассей- 
нов. Оценка геологического возраста палеозойских гелиолитоидей не все- 
гда совпадает с оценками по сопутствующей фауне. Вот почему в таблицах 
стратиграфического распространения монгольских гелиолитоидей приведе- 
ны точки зрения и других авторов, а также показана геологическая ситуация 
наиболее дискуссионных районов. Это несомненно поможет при дальней- 
шей разработке биостратиграфических схем.

Ордовик. Ордовикские гелиолитоидеи Монголии представлены не ме- 
нее, чем 13 родами и 18 видами. Первые гелиолитоидей в Монголии появи- 
лись позже, чем в других акваториях, только в позднекарадокском подъяру- 
се (нижнецагандельские слои, баянхонгорский горизонт, Южная Монголия). 
Это был монгольский неоэндемик Моп§о1ю1йе8 рагайохШез Вопй. е1 Мт. 
(190 экз.). В ашгиллском ярусе верхнего ордовика Монголии, в сайринском 
и нарингольском горизонтах (= в сумме хангайскому горизонту), гелиолито- 
идеи разнообразные и многочисленные (рис. 47). Они встречаются по всей 
дуге палеозоид. По ним выделены 3 филозоны (снизу вверх): КЬап^аПйез 
кагазиепмз и Кй. Ье1еготогрЬо8и8 в сайринском горизонте и КЬ. 8тк1ап§еп818 
в нарингольском горизонте. Граница между нижней и средней филозонами 
установлена в разрезе Цаган-Булак (Южная Монголия), а между средней и 
верхней филозонами в разрезе Цаган-Дел (Центральная Монголия).

Первая филозона соответствует нижнему ашгиллу, а следующие две - 
среднему ашгиллу. Верхний ашгилл в Монголии по фауне не установлен. 
Филозонам отвечают три комилекса гелиолитоидей: нижний, средний и 
верхний. Нижний комплекс гелиолитоидей (филозона КЬ. кага8иеп818) пред- 
ставлен двумя видами: зональным (86 экз.) и ОПйев тиЫЬаЬ1Ш8 Вопб. е1 Мт. 
(57 экз.). Зональный вид КЬ. кага8иеп818 (ОхшЬо) обнаружен в Западной (це- 
цегские слои) и Южной Монголии (среднесайринские слои) в трех разрезах. 
Вид Б. тиШЬаЫшз встречен вместе с ним в двух разрезах. Средний, наиболее 
представительный, комплекс (филозона КЬ. ЬеСеготогрЬозиз) состоит из 
15 видов: КЬап§а11Пе8 ЬеШготогрЬозиз ВопсЬ е! Мт. (70 экз.), КЬ. рагаПеШз 
Вопск ес Мт. (4 экз.), ₽8еис1окЬап§аПйе8 аЫШ8 Вопй. е1 Мт. (4 экз.), 81Ыпо1йе8 
81Ыпси8 топ§оПси8 ВопсЬ еС Мт. (10 экз.), Сопсауйез топ§оПси8 (Коу.) 
(8 экз.), С. тсегШз ВопсЬ ег Мт. (1 экз.), Рао1йе8 (?) йитЬйез (ВопсЬ е( Мт.) 
(5 экз.), Р. (?) оЬойез (ВопП. еГ Мт.) (5 экз.), РзеийорШзторога саг§оеп818 (НП1) 
(1 экз.), Рзеийоркзтороппае §еп. е18р. тйеЬ (1 экз.), БПйез гоза (ВопП. е1 Мш.) 
(7 экз.), Б. тиШЬаЬйиз (ВопсЬ е( Мт. (6 экз.), ПепуаюПгез (?) агсЬаеиз ВопП. ег 
Мш. (6 экз.), СгапиПпа §гапсП8 (Вопй.) (2 экз.), Моп§о1ю1йе8 рагайохШез Вопс1.



Рис. 46. Динамика геохронологического распределения гелиолитоидей (подсчитано по числу родов с учетом монгольского 
материала)
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Рис. 47. Стратиграфическое и географическое распределение гелиолитоидей и цир- 
тофиллид в среднем и позднем ордовике Монголии (Бондаренко, 2002, с дополне- 
нием)

а - число колоний; б - Восточная Монголия; в - Западная Монголия; г - Северо-Запад- 
ная Монголия (Котловина Больших Озер); д - Центральная Монголия; е - Южная Монголия. 
Индексы ярусов и подъярусов: О2с3 - средний ордовик, верхнекарадокский подъярус; О3а] - 
верхний ордовик, нижнеашгиллский подъярус; О3а2 - верхний ордовик, среднеашгиллский 
подъярус
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е! Мш. (1 экз.). Зональный вид КЬ. ЬесеготогрЬозиз обнаружен по всей дуге 
монгольских палеозоид: в Центральной, Западной, Южной и Восточной 
Монголии в 8 разрезах. Вместе с ним в разных сочетаниях были встречены 
и остальные виды. Из них 13 видов присутствуют только в этой зоне. Вид 
Э. тиЫЬаЫшз, представленный многочисленными колониями в предыдущей 
зоне (57 экз.), здесь резко сокращается (6 экз.). Вид Моп§о1юШе8 рагабохМез 
в зоне КЬ. ЬеГеготогрЬозиз сайринского горизонта обнаружен в одном экз. 
против 190 экз., встреченных в нижележащем баянхонгорском горизонте.

Верхний комплекс (филозона КЬ.8тк1ап§еп818) представлен тремя видами: 
зональным (40 экз.), Ргорога зресюза (В1Шп§8) (30 экз.) и Моп§о1ю1пе8 рагабох- 
1бе8 Вопб. е1 М1п. (2 экз.). Комплекс встречен в Центральной Монголии в од- 
ном разрезе, первые два вида на трех стратиграфических уровнях, а послед- 
ний - только на нижнем уровне. Вероятно, две колонии М. рагабохМез явля- 
ются переотложенными, как и единственный экземпляр из предыдущей зоны.

Сравнение монгольских комплексов гелиолитоидей ашгиллского яруса с 
комплексами позднего ордовика других акваторий показывает следующее. 
Нижний комплекс (зона КЬ. кага8иеп818, нижнеашгиллский подъярус) встре- 
чается в ашгиллском ярусе Горного Алтая: зональный вид - в таарлаганской 
свите, а О. тшШЬаЫгиз, вероятно, в диеткинской свите, откуда он указан как 
?ТгосЬ18со1йЬи8 п§1<1и8 8око1оу (Дзюбо, 1965). Средний комплекс гелиолито- 
идей (филозона КЬ. ЬесеготогрЬозиз, нижняя часть среднеашгиллского подъ- 
яруса) обладает более широким географическим распространением чем 
нижний. Его сравнение, как и других комплексов гелиолитоидей, упирается 
в разные методические подходы изучения колоний. Особенно запутывают 
картину произвольные срезы разных частей колоний, обладающих высокой 
внутриколониальной изменчивостью и резкими морфологическими отличи- 
ями в цикломорфозе и астогенезе. Зональный вид КЬ. ЬеСеготогрЬозиз рас- 
пространен, по-видимому, почти повсеместно, но произвольные срезы его 
колоний получили названия не только разных видов, но и разных родов 
(РгоЬеНоНгез, Ргорога, НеИоШез, ТгосЫзсоШЬив). Вид 81ЫпоИсе8 81Ыпси8 
8око1оу в Сибири и Канаде представлен подвидом 8. 8. 81Ыпси8, а в Монго- 
лии - подвидом 8.8. топ§оНси8. Монгольский подвид возник позже (средне- 
ашгиллский подъярус), чем подвид 8.8. 81Ыпси8 в Сибири (граница верхнека- 
радокского и нижнеашгиллского подъярусов, пограничные отложения ман- 
газейского и долборокого горизонтов). Монгольский подвид появился поч- 
ти одновременно или несколько раньше канадской популяции 8.8. 81Ыпси8 
(формация Зебра Клифф, средне- или верхнеашгиллский подъярус). Стра- 
тиграфическое положение вида РзеиборШзторога саг§оеп818 (НП1) в Австра- 
лии дискуссионное (кровля известняков Саг§о Сгеек) по мнению разных 
исследователей может соответствовать среднему или верхнему ордовику, 
либо нижнему силуру. Остальные виды среднего комплекса (филозона 
КЬ. ЬеЮготогрЬозиз) установлены недавно и их идентификация с гелиолито- 
идеями других акваторий дело будущего. О повальном эндемизме говорить 
еще рано.

Верхний комплекс гелиолитоидей (филозона КЬ. 8тк1ап§еп818, верхняя 
часть среднеашгиллского подъяруса) содержит два вида. Зональный вид 
встречается в Китае и Туве. В обоих случаях его возраст не детализирован, 
а дан как верхний ордовик или ашгилл. Другой вид, Ргорога зресюза (ВП1т§8), 
представлен тремя популяциями: монгольской, канадской и прибалтийской. 



В Канаде этот вид известен из нижнего (?), среднего и верхнего ашгилла 
(формация ЕШз Вау, подразделения 2 и 6, а также формация \УЬие Неаф); 
в Эстонии и Юго-Восточной Латвии - из среднего и верхнего ашгилла (гори- 
зонты пиргу и поркуни); в Швеции из среднего и верхнего ашгилла (слои 5а, 
5Ь). По морфогенезу монгольская популяция соответствует среднеашгилл- 
ской стадии развития.

Силур. Силурийские гелиолитоидеи представлены в Монголии не менее, 
чем 27 родами и 36 видами. Они встречаются с верхнего лландовери и по 
пржидол включительно. Монгольские гелиолитоидеи силура более разно- 
образные, чем ордовикские, но общих родов среди них единицы.

Верхнелландоверийские гелиолитоидей представлены не менее, чем пя- 
тью родами и пятью видами (рис. 48): Р$еис1ор1а8торога зр., Кохтапйез кЬапае 
ВопсЬ, МтхЫпйез тшхЫЫ Воп<3., Негтркзторога тукйса Вопб., Мс1еос1еа ех 
§г. Мс. сапсеИаШогтй 8око1оу (хуцинбулакские слои Котловины Болыпих 
озер, мушугайские слои Южной Монголии, салхитинские слои Восточной 
Монголии). Родовой состав лландоверийских гелиолитоидей в разных рай- 
онах Монголии не совпадает. Кроме того, виды представлены единичными 
экземплярами. Это связано, прежде всего, с тем, что гелиолитоидей собира- 
ли не целенаправленно, а попутно с другой фауной. Автор данного раздела 
в сборах силурийских гелиолитоидей Монголии не участвовал, кроме рай- 
онов Северо-Западной Монголии (гора Кызыл-Джар-Чокусу, чокусинские 
слои) и Котловины Больших Озер (подножье горы Тохтошин-шиль, хуцин- 
булакские слои). Роды Ркеиборкзторога, Нетфкзторога и Мс1еос1еа пользу- 
ются широким стратиграфическим и географическим распространением. 
Возраст Рзеиборкзшорога зр. из отложений хуцинбулакских слоев Котлови- 
ны Больших Озер принят за верхнелландоверийский вслед за Большаковой 
и Улитиной (1983). Верхнелландоверийский возраст КохшапПез кЬапае, 
МтхЫпйез тт/Ыт и Негтркзторога тукйса из мушугайских слоев Южной 
Монголии установлен по эволюционному уровню строения колоний гелио- 
литоидей. Этому выводу не противоречат находки конодонтов предположи- 
тельно зоны атогрЬо§паШо1с1е8, встреченных в 400 м по простиранию (Во- 
рожбитов, 1997; Бондаренко, 2000). Возраст Мс1еос1еа ех §г. Мс. сапсеПаЬ- 
Гогпнз из салхитинских слоев Восточной Монголии оценен как верхнеллан- 
доверийскии по уровню эволюции гелиолитоидеи. В Сибири вид Мс1еос1еа 
сапсеПаШопЫз указан из отложений неуточненного возраста: верхний ллан- 
довери или нижний венлок.

Венлокские гелиолитоидеи Монголии представлены не менее, чем 
13 родами и 18 видами, встреченными в чокусинских слоях Северо-Западной 
Монголии и в барунуртских слоях Южной Монголии (см. рис. 48). Общим 
родом с верхнелландоверийскими гелиолитоидеями является род Рзеибор- 
1а8торога. Венлокские гелиолитоидеи представлены двумя комплексами: 
нижним и верхним. Нижний комплекс (нижневенлокский подъярус) пред- 
ставлен 9 родами и 11 видами (рис. 49, 50): ЭфЮерога \а§а Вопс!., Б. §гау1*  
МПпе-Ес1\үагс18 еГ На1те; Э. ех §г. Э. §гау1*  Мйпе-Ебу/агсН е! На1те; НеНор- 
1а8то1Пе8 сЫЬагеп818 ВопЬ.; 8сеШроге11а к1811еп818 Вопск, СготуоШез ассигаШз 
Вопск; СгурГоШез сарШапз Вопск; СозтюШЬиз 8р.*;  РагаЬеНоШез 8р.*,  
Не1епоШе8 с1аги8 СЬекЬоукЬ, ЕагаЬйез ЬпйаЬШз Вопск Верхний комплекс 
(верхневенлокский подъярус) включает 9 родов и 10 видов: 81еШроге11а Пеп- 
818 Вопс!., 81. ех §г. 81. саезрйоза*  8айег, 8у1оүае1йе8 үегае Вопй., Бф1оерога уа§а
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Рис. 48. Стратиграфическое и географическое распределение гелиолитоидей в си- 
луре Монголии

Индексы ярусов и подъярусов: 8 ]1п3 - нижний силур, верхнелландоверийский подъярус; 
81V/[ - нижний силур, нижневенлокский подъярус; 821<1 - лудловский ярус; 82рг - пржидоль- 
ский ярус; знаком “*” отмечены виды, указанные в литературе по экспресс-определениям, 
но не подтвержденные монографическими описаниями; остальные обозначения см. рис. 47



а
X. „ возраст по ругозам

X. Большакова, _________ _.
\ Улитина, 1985 г. тектонический
\ блок

Х^ слой.

нет
данных

14.....

А
4ВД4/5'

... рг

4/б|47[ф8

РГ

Б
’49’

рг

в
Ш

рг 

г 
4/Юб

X Розман, & по брахиоподам |ХУ2 1Й! ХУ2 ХУ2 ХУ2
\ Минжин. о-по табулятоидеям XV XV XV XV XV XV

X. 1988 г. § тектонический 
X. блок IX II III IV V

Список X.
гелиолитоидей X. слой 25,26

в! б ! а
34 32,33

6] а
31 30 29

\ возраст по 
Хгелиолитоидеям XV! XV! ХУ2 -7 т, ^2- -? ц -? ц

О1р1оерога үа§а Воп<1. (4/10а, 4/106) йв ■ма
ЗуЮуаеИгев уегае ттЬиз Вопд. (27,4/9) мм
НеИоНййае §еп. е1 зр. тбеГ (4/7,4/9,4/10) ■■ ■■ ■■ ■«
8у1оуае1йе8 уегае үегае Вопд. (31,31в, 4/6,4/7)
РагаЬйев йпйаЫНв Вопд, (15,19,4/5-4/8,4/10а, б) 1 ■шн ■■М
81е1Нроге11а Иеп818 Вопй. (4/6,4/7,4/9,4/10а, б) ■мв
РзеиборЫвторога 8р. (4/5,4/7) ■■
81е1Нроге11а к18Иеп818 Вопд. (4/2,4/5) ■ шм
РагаЬеИо1йе8 8р. (4/2,4/5~4/7,4/9) ■ мм
Не1епо111е8 с1аги8 СЬекЬ. (25,31,4/2,4/5-4/7,4/9,4/10а, б) ■ ■ нм ■И
НеНор1а8то1йе8 <12Ьагеп818 Вопб. (25, 26) ^21



Вопд., Рзеийорккторога ех §г. Рз. Ье11а*  (Коуакузку), РойоШсез §р.*,  РагаЬкез 
тайаЫШ Вопск, Не1епоЫе8 с1аги8 СЬекЫтсЬ, РагаЬеНоНгез 8р. и, возможно, 
НеНор1а8то1ке8 ех §г. Нт.паНукт! СЬекЬоукЬ. Наиболее многочисленными 
монгольскими гелиолитоидеями венлока и общими для обоих комплексов 
являются Б1р1оерога уа§а (34 экз.), Не1епо1Ье8 с1аги8 (30 экз.), РагаЬпев 
тйаЬШз (26 экз.). Остальные виды в комплексах представлены от 1 до 9 экз.

Вид Б. уа§а при экспресс-определениях монгольских гелиолитоидей был 
назван Э. ех §г. О. §гау1, ‘Ъ. §гау1”, Э. §гауь Под такими названиями он, веро- 
ятно, был обозначен и в списках верхнелландоверийско-венлокской фауны 
Тувы и Горного Алтая (кызылчиринские п ангачийские слои, конодонтовая 
зона се11от и, возможно, зона атогрЬо^пагЬоШез; ара-аргинские слои средне- 
элегестской подсвиты с конодонтами ОхагкосНпа сГ. Ох. §аеПпеп, первый ко- 
ралловый горизонт; яровские слои). Монографическое изучение монголь- 
ских, горноалтайских (яровские слои, верхний лландовери) и тувинских (ара- 
аргинские слои, венлок) колоний показало, что они относятся к виду Э. уа§а 
(Бондаренко, 19876). Он отличается от О. §гау1, характерного вида Европей- 
ской провинции, распространенного в интервале верхний лландовери - вен- 
лок (расцвет) - нижний лудлов (Англия, Швеция - остров Готланд, Эстония). 
Вид Н. с1аги8 вместе с видами Н. Гогоеп818 (Ьбт) и Н. ^епГгеП (ОаПе) отвечает 
первой стадии филогенеза рода Не1епо1пе8 (Бондаренко, 1988). Наиболее 
обоснован возраст Н. Гогоеп818 (венлок, слои Слите и Клинтеберг Швеции, 
остров Готланд и Фаро, конодонтовые зоны п§1сЬ18 - 1ибеп818) и возраст 
Н. суепГхеП (венлок, верхняя часть формации ЬПеп). Три перечисленных вида 
встречаются в комплексах в разном сочетании вместе с ЗгеШрогеПа и 
П1р1оерога. Совместное нахождение двух последних родов характерно для 
венлока. В Монголии Н. с1аги8 обнаружен в чокусинских и барунуртских сло- 
ях вместе с П1р1оерога и 81е1ПрогеПа (венлок - ? ранний лудлов), а в Туве в пи- 
чишуйских слоях (ранний лудлов) с другими родами, чем в Монголии.

Лудловские и пржидольские гелиолитоидеи представлены не менее чем 
11 родами и 14 видами. Они встречаются в Южной и Восточной Монголии и, 
предположительно, в Северо-Западной Монголии. Только часть из них изуче- 
на монографически, остальные известны по экспресс-определениям (рис. 50). 
В Северо-Западной Монголии в верхней части чокусинских слоев встречены 
гелиолитоидеи, возможно, нижнелудловского подъяруса (см. рис. 49). Они 
представлены теми же видами, что и верхневенлокские гелиолитоидеи: 81еШ- 
рогеПа Пеп818 Вопй., В1р1оерога уа§а ВопЫ, РагаЬпез тайаЬШз Вопб, Не1епо1йе8 
с1ага8 СЬекЬ., ЗуГоуаеШез уегае ВопП., РагаЬеИоШез 8р. Первые четыре видатак- 
же встречены в барунуртских слоях венлокского яруса Восточной Монголии. 
Некоторые исследователи относили верхнюю часть барунуртских слоев к 
нижнему лудлову (Улитина и др., 1975). В таком случае, нижнелудловские ге-

Рис. 49. Стратиграфическое распределение силурийских гелиолитоидей в отложе- 
ниях чокусинских слоев горы Кызыл-Джар-Чокусу Северо-Западной Монголии (а) 
и ее геологическое строение (5, в) по данным Большаковой, Улитиной (1983) и Роз- 
ман, Минжина (1988)

А-Ж, 4/2-4/10 - тектонические блоки и номера слоев по Болыиаковой и Улитиной 
(1985), П-У, IX, 15-33 - тектонические блоки и номера слоев по Розман и Минжину (1988). 
Индексы подъярусов: - нижневенлокский подъярус, \у2 - верхневенлокский подъярус,
14] - нижнелудловский подъярус (подробнее см. Бондаренко, Минжин, 2000)
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Рис. 50. Стратиграфическое распределение и систематический состав силурийских 
гелиолитоидей в отложениях салхитинских, барунуртских и сухэбаторских слоев 
Восточной Монголии к югу от г. Барун-Урт в районе гор Шовдол-Обо, Ацин-Ундэр 
и др.

Черный кружок - стратиграфический уровень находок
Индексы ярусов и подъярусов: 8]1п3 - верхний лландовери; 8]\ү, 8^], 8]\у2 - венлок, 

нижний венлок, верхний венлок; 821<1, 821<1|, 821й2 - лудлов, нижний лудлов, верхний лудлов; 
82рг- пржидол; -жедин; В^г - злихов; И|111 - лохков. Инжексы слоев: Ьг - барунуртские, 
зЬ - сухэбаторские, зсЬ - шараобинские, «Ь - шовдолкнские, з1 - салхитинские, уш - восточ- 
номонгольские, 83/10... - полевые номера местонахождений (подрообнее см. Бондаренко, 
2001). Знаком “*” отмечены виды, указанные в литературе по экспресс-определениям, но не 
подтвержденные монографическим описанием



лиолитоидеи образуют единый комплекс с верхневенлокскими. Сходная кар- 
тина наблюдается и в силуре Швеции (остров Готланд и др.).

Нижнелудловские гелиолитоидеи в Южной Монголии (цаганбулакские 
слои) представлены 4 родами и 4 видами: ЬиузашШез бапхат Вопд., 
РагаЬеНоШез тпае Вопс!., СготуоШез аЪгирШз Вопб., ЕитпкИгез 8ГпсШ8 Вопс1. 
Раннелудловский возраст цаганбулакского комплекса установлен при срав- 
нении его с комплексами других регионов, но, прежде всего, с предшеству- 
ющими венлокскими и последующими пржидольскими комплексами Мон- 
голии. Общими родами с венлокскими являются РагайеНоШез и СготуоШез. 
Первый из них, РагаЬе1ю1йе8, известен всесветно в интервале силур - сред- 
ний девон, но вид новый. Род СготуоШез пока встречен в венлоке Восточной 
Монголии, но в цаганбулакском комплексе он представлен новым видом; 
два других рода и вида также новые. Общие роды и виды с верхнелудловски- 
ми и пржидольскими комплексами не обнаружены. По морфологии цаган- 
булакский комплекс гелиолитоидей соответствует поздневенлокскому - 
раннелудловскому уровню развития. Возраст цаганбулакского комплекса 
гелиолитоидей принят за раннелудловский, так как он отличается от вен- 
локского комплекса Северо-Западной и Восточной Монголии и от лудлов- 
пржидольского комплекса Восточной Монголии.

Верхнесилурийские гелиолитоидеи Восточной Монголии образуют три 
комплекса: нижнелудловский, нерасчлененный лудловско-пржидольский и 
пржидольский. Из нижнего лудлова пока описан вид ЫйаеНгез иНйпае Вопф 
(нижняя часть сухебаторских слоев). Известняки с Ь. иНппае по данным 
Болыпаковой и Улитиной (1985) составляют основание сухебаторских сло- 
ев (нижнелудловский подъярус), а по Розман, Минжину, Попеко (1991) - 
кровлю барунуртских слоев (верхневенлокский подъярус). Строение Ь. иНй- 
пае характерно для позднесилурийских и девонских гелиолитоидей, облада- 
ющих чешуевидным септальным аппаратом и толстыми стенками коралли- 
тов и сифонолитов. Возраст известняков с Ь. иИйпае поэтому принят за луд- 
ловский, а не венлокский. Род ЫбаеНгез, кроме Монголии, обнаружен в ниж- 
нем девоне Салаира, откуда был описан как НеНоИгез §1исЬоу1 ХЬтаеу (Кра- 
евская, 1955). Нерасчлененный лудловско-пржидольский комплекс (средняя 
часть сухебаторских слоев) представлен двумя родами и тремя видами: 
ЗИепоНГез зШепиз (ВопФ), 8. ех §г. 8.ки2пе18к1еп818 (ТсЬет.), ВагипоШез ресй- 
паШ8 Вопск Род 81<1епо1йе8 распространен в Казахстане и Салаире в интерва- 
ле верхний силур, лудловский ярус - нижний девон, жединский ярус (аккан- 
ский и айнасуйский горизонты Казахстана; мочегинская свита Салаира). Вид 
В. ресйпаШз обнаруживает сходство с некоторыми верхнесилурийскими ге- 
лиолитоидеями Канады (П1хоп, 1996).

Пржидольский комплекс гелиолитоидей Восточной Монголии встречен в 
верхней части сухебаторских слоев, он представлен (экспресс-определения): 
ВофтЬаПйез (?) ех §г. В. ргорт§ии8 ВопФ, 8циатео1йе8 ех §г. 8ц. ак8аг1еп818 
Коу., 8ц. ех §г. 8ц. зциатфег ВопФ, “НеИоИГез” роПепЮзиз Воп<1. Род Во§1т- 
ЬаИйез был установлен в отложениях кокбайтальского горизонта Казахстана 
(нижний девон, жединский ярус). Кроме того, он, вероятно, встречается в 
верхнем лудлове, а возможно, и в среднем девоне Западной Европы, Урала, 
Казахстана, Салаира и Китая (Бондаренко, 1992). Род 8циатео1йе8 пользуется 
широким географическим распространением в интервале от венлокского по 
зигенский ярус, но особенно характерен для лудловско-пржидольских отло- 



жений. Вид “Н.” ройепЮзиз встречается в айнасуйском горизонте Казахстана 
(пограничные отложения верхнего силура - нижнего девона).

Девон. В Монголии девонские гелиолитоидеи обнаружены по всей дуге 
монгольских палеозоид в интервале нижний-средний девон; имеются только 
списки видов, монографические описания отсутствуют (Бондаренко, Улити- 
на, 1976). Нижнедевонские (? эмсский ярус) гелиолитоидеи встречены в За- 
падной и в Восточной Монголии. По экспресс-определениям они представле- 
ны двумя родами и четырьмя видами РагаЬеИоИСез расйусапаИси1о1(1е8 
(Ваг8ка)а), Р.ех §г. Р. (отеп818 ТсЬет., НеИо1йе8 Ьапиз! Кейпегоуа, Н. ех §г, 
Н. уи1§ап8 Тсйет. Вид Р. расйусапаИси1ок1е8 известен из верхнего лудлова 
Горного Алтая и из верхнего лудлова Западной Украины (рашковские и зве- 
нигородские слои). Объем рода НеИоИгез чрезвычайно запутан. В его состав 
включено около 200 видов, описанных из отложений ордовика, силура и 
нижнего-среднего девона. Ревизия показывает, что в состав рода можно 
включить только 12 видов из нижнего-среднего девона (Бондаренко, 1992). 
Виды Н. йапиы и Н. уи1§ап8 к нему не относятся. Среднедевонские (? эйфель- 
ский ярус) гелиолитоидеи найдены в Западной, Южной и Восточной Монго- 
лии. Кроме видов, перечисленных для нижнего девона, указаны егце НеИоИГев 
рого8из (Со1<1Ги88), Н. 8р. и РасйусапаНсЫа зр. Все вышеперечисленные опре- 
деления девонских гелиолитоидей Монголии требуют ревизии. В настоящее 
время эти определения для стратиграфического анализа малопригодны.

В заключение стратиграфического анализа следует отметить следующее.
1. В Монголии гелиолитоидеи встречаются в среднем и верхнем ордови- 

ке, силуре, в нижнем и среднем девоне, что совпадает с общим интервалом 
распространения подкласса.

2. По гелиолитоидеям для ордовика Монголии выделены четыре фило- 
зоны и соответственно четыре комплекса, характеризующих подъярусы - 
верхненекарадокский (одна филозона), нижнеашгиллский (одна филозона) 
и среднеашгиллский (две филозоны).

3. Для силура установлено шесть комплексов гелиолитоидей, отвечаю- 
щих верхнелландоверийскому, нижневенлокскому, верхневенлокскому и ни- 
жнелудловскому подъярусам, нерасчлененным лудлов-пржидольскому и 
пржидольскому ярусам.

4. Девонские гелиолитоидеи по сравнению с ордовикскими и силурий- 
скими встречаются реже, комплексы гелиолитоидей для девона Монголии 
пока не установлены.

5. Наиболыпим разнообразием и пространственным распространением 
обладали среднеашгиллские, венлокские и лулов-пржидольские комплексы, 
хорошо сопоставимые с комплеками соседних акваторий.

ПАЛЕОЗООГЕОГРАФИЯ

Ордовик. Монголия в конце среднего и в позднем ордовике (баянхонгор- 
ское, сайринское и хангайское время) располагалась в пограничной зоне 
тропического и субтропического поясов Северного полушария (см. рис. 72). 
Монгольская акватория входила в Канадско-Сибирскую (Американо-Си- 
бирскую) область, для которой характерно присутствие кораллов СупорЬуЬ 
Нба, неизвестного за пределами этой области (Бондаренко, Улитина, 1976; 
\ҮеЬЬу, 1992). Циртофиллиды распространены на Северном и Полярном 



Урале, Российской Арктики, Сибири, Северо-Востоке России, в Саянах, на 
Алтае, в Туве, Монголии, на Чукотке, Аляске, в Гренландии и Канаде (Бон- 
даренко. 1989). Соседняя Центральноазиатская и далекая Европейская об- 
ласти находились в тропическом приэкваториальном поясе. Для Централь- 
ноазиатской области характерно развитие табулятоидей семейства 
А§еЮ1Шс1ае и гелиолитоидей семейств ТаешоНйбае и РиупоНйбае; для Евро- 
пейской - гелиолитоидей семейств Ргоропбае и СоссозепШбае при полном 
отсутствии СуПорЬуПШае и А§ею1Шс1ае. Во времена максимальных транс- 
грессий (средний ашгилл), когда равнинные участки суши заливались морем, 
в перечисленных областях встречались общие виды гелиолитоидей.

Первые гелиолитоидеи Монголии (средний ордовик, конец позднего ка- 
радока) представлены неоэндемиком МощщНоШез рагабохйез. В раннеаш- 
гиллское время, с началом позднеордовикской трансгрессии, в монгольском 
бассейне появились иммигранты (вселенцы) КЬап§аШЮ8 кага8иеп§18 и Ш1йе8 
тиШЬаЫШз из акватории Горного Алтая, ставшие таким образом, полиреги- 
оналами. Вид Э. тиШЬаЫШз, вероятно, являлся потомком Ц. НхшЬое, обна- 
руженного в чеборской свите Горного Алтая. В первой половине среднего 
ашгилла (сайринское время), когда был максимум трансгрессии, число поли- 
регионалов в Монголии увеличилось. Они представлены КЬап§аПпе8 Ие1его- 
тогрЬозиз (почти повсеместное распространение), КЬ.8шк1ап§еп818 (Монго- 
лия, Китай), 81Ыпо1Не8 81Ыпси8 (Монголия, Сибирь, Канада), Ргорога зресюза 
(Монголия, Канада, Прибалтика) и РзеиборПзторога саг§оеп818 (Монголия, 
Австралия). Остальные виды среднеашгиллских гелиолитоидей установле- 
ны в Монголии недавно (Бондаренко, Минжин, 1981). За ее пределами их 
распространение неясно и поэтому говорить об эндемизме еще рано. Комп- 
лекс ашгиллских гелиолитоидей Монголии, Алтае-Саянского региона и Си- 
бири имеют много общих черт, что позволяет объединять их в одну провин- 
цию. Уральские комплексы ордовикских гелиолитоидей образуют в Канад- 
ско-Сибирской области другую провинцию. Следует отметнть, что ашгилл- 
ские гелиолитоидеи Монголии были более разнообразными по родовому и 
видовому составу, чем гелиолитоидеи Сибири и Алтае-Саянского региона.

Силур. В силуре Монголия находилась в субтропическом поясе на грани- 
це с тропическим, что в целом аналогично позднеордовикской ситуации. 
На рубеже ордовика и силура изменилась палеогеографическая ситуация, 
т.е. соотношение суша-море. Глобальная регрессия привела к резкому со- 
кращению морских шельфовых пространств, чего не избежала и Монголия. 
Для начала силура характерен космополитизм. Лландоверийский космопо- 
литизм связан с тем, что группы ашгиллских кораллов, специфичные для 
определенных палеозоогеографических областей ордовика, вымерли 
(СуПорЬуШбае, А§е1о1Шс1ае и др.), а не с тем, что в лландовери усилились свя- 
зи и миграции между акваториями.

Первые силурийские гелиолитоидеи встречаются в Монголии с поздне- 
го лландовери (хуцинбулакское, мушугайское и салхитинское время). В это 
время началась новая глобальная трансгрессия, достигшая максимума в вен- 
локе-раннем лудлове. Палеозоогеографическое положение позднелландо- 
верийских гелиолитоидей неясно. Родовой состав венлокских, лудловских 
и пржидольских гелиолитоидей (чокусинское, барунуртское и сухебатор- 
ское время) является довольно космополитичным. Такие роды, как Рзеибор- 
1а8торога, Мс1ео<1еа, Нет1р1а8торога, 81еШроге11а, Шр1оерога, Рос1оШ(е8, 8циа- 



теоШез пользуются почти всесветным распространением. Вместе с тем, ви- 
довые комплексы гелиолитоидей Монголии имеют болыпе сходства с ком- 
плексами соседних акваторий Сибири, Горного Алтая, Тувы, Казахстана и 
Китая, чем с комплексами акваторий Европейской области (Англия, Шве- 
ция, Эстония, Зап. Украина, Чехия).

Для венлок-раннелудловских гелиолитоидей характерно присутствие ви- 
карирующих видов, т.е. близкородственных видов, пространственно замеща- 
ющих друг друга. В составе рода Э1р1оерога викарирующими видами являлись 
Э. §гау1 и Э. уа§а; у рода Не1епо1йе8 - Н. Гогоеп818, Н. у/епЫеН, Н. с1аги8; а у ро- 
да 81еШроге11а - саезрйоза, 81.1ате11а1а, 81. т!пса1а, 8й робоНса, 81. клзПепзгз, 
81. Пеп818. Ареал существования вида Э. §гау1 включает акватории Англии, 
Швеции и Эстонии (венлок - ранний лудлов, от слоев Но§кПп1 до слоев 
Нетзе). Ареал существования вида Э.уаеа - акватории Тувы, Горного Алтая, 
Монголии. В Монголии вид Э.уа§а известен с венлока (чокусинские и бару- 
нуртские слои), а в Туве и Горном Алтае он появился раньше (поздний ллан- 
довери, кызылчиринские, ангачийские и яровские слои). Ареалы распростра- 
нения викарирующих видов рода Не1епоН1е8 следущие. Вид Н. Гогоеп818 оби- 
тал в акваториях Швеции (венлок, слои Слите и Клинтеберг); Н. чегй/еП - в 
Чехии (венлок, верхняя часть формации Ьйеп); Н.с1аги8 - в Монголии (венлок 
и? ранний лудлов, чокусинские и барунуртские слои), в Туве (ранний лудлов, 
пичишуйские слои). Предком всех трех видов, вероятно, являлся вид Ргорога 
8рес1О8а, широко распространенный в морях ашгиллского времени. Викари- 
рующие виды рода 81еШроге11а еще более многочисленные, чем родов 
П1р1оерога и Не1епо1йе8. Виды рода 81еШроге11а замещали друг друга не толь- 
ко в зоогеографическом, но, вероятно, и в экологическом плане. Вид 81. сае- 
зрйоза с массивно-ветвистой колонией являлся одним из рифостроящих ко- 
раллов акваторий Англии, Швеции, Западной Украины (венлок - верхние ри- 
фогеные известняки Дадли, китайгородский горизонт, марьяновский подго- 
ризонт). Виды 81.1п1пса1а, 81.1ате11а1а, 81. робоНса с обычными неветвистыми 
колониями встречались в венлокских отложениях Швеции, Западной Украи- 
ны, Чехии; вид 81.1ате11а1а упоминается в списках гелиолитоидей почти всех 
акваторий венлокского времени. И, наконец, виды 81. к18Пеп818 и 81. Пеп818 
обитали в венлокских, а второй вид, возможно, и в раннелудловских бассей- 
нах Монголии (чокусинские и барунуртские слои).

Вид 81. к18Пеп818 также обнаружен в среднем и позднем лудлове Канад- 
ской Арктики (П1хоп, 1998, 1999).

Лудловско-пржидольские гелиолитоидеи по систематическому составу 
ближе всего к казахстанским, среднеазиатским и кузбасским кораллам.

Девон. Палеозоогеографический анализ девонских гелиолитоидей про- 
вести не удается, так как они не изучены монографически.

В заключение палеозоогеографического анализа гелиолитоидей следу- 
ет подчеркнуть следующее.

1. В позднеордовикское время монгольские гелиолитоидеи имели чет- 
кую палеозоогеографическую привязку к Канадско-Сибирской области, об- 
разуя вместе с Сибирью и Алтае-Саянским регионом единую провинцию.

2. В силурийское время было много космополитных родов; границы ме- 
жду зоогеографическими областями размывались; тем не менее, монголь- 
ские гелиолитоидеи сохраняли свою общность с гелиолитоидеями Горного 
Алтая и Тувы.



СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В систематическую часть не включены диагнозы родов и надродовых 
категорий, указанных для Монголии только в списках по экспресс-определе- 
ниям, не подтвержденных монографическими описаниями.

ПОДКЛАСС НЕЫОЫТОГОЕА ЗОКОЬОУ, 1962 
(ВОЫОАКЕМКО, 1958, пот. пиФ)

Колонии массивные разнообразной формы от инкрустирующих и пла- 
стиновидных до цилиндрических, роговидных и ветвистых. Колонии состо- 
ят из кораллитов и гетеролитов, заполняющих пространство между ними. 
Расположение кораллитов обычно изолированное, реже плотное. Изоли- 
рованные кораллиты располагаются беспорядочно, равномерно или це- 
почками. При плотном расположении кораллиты примыкают друг к дру- 
гу, имея общие стенки, либо соприкасаются точечно, при этом могут обра- 
зовывать цепочки. Форма кораллитов (гистерокораллитов и метакоралли- 
тов) от призматической до цилиндрической с многоугольными, округло- 
многоугольными, округлыми, эллиптическими, волнистыми и складчаты- 
ми (звездчатыми) поперечными сечениями. Внутренние полости коралли- 
тов иногда объединены через соединительные каналы. Число септ, как 
правило, равно 12, реже шесть. У отдельных кораллитов в колонии число 
септ увеличивается до 13-32 или уменьшается вплоть до исчезновения. 
Септы образуют один, очень редко два цикла (род НеИоШез). Септы пред- 
ставлены изгибами стенок, септальными пластинами, ребрами, шипами, 
чешуями, вертикальными рядами пузырей, бакулами, трабекулами, стро- 
боидами, псевдотрабекулами. Днища разнообразные от полных горизон- 
тальных до прерывистых, пузыревидных и воронковидных. Форма днищ 
определяет форму чашек и она соответственно от прямоугольной до во- 
ронковидной с различными искажениями. Симметрия кораллитов ради- 
альная, реже бирадиальная. Осевые образования кораллитов состоят из 
шипов, стержней-столбиков, пластин, перемычек, призматических трубо- 
чек и осевой трубки. Гетеролиты разнообразные: пузыревидные, (эуци- 
столиты), призматические и трубчатые (просифонолиты, сифонолиты, па- 
расифонолиты, сифонотеллы), или в виде чашеподобных ямок (протоли- 
ты, парапротолиты) на поверхности скелета, состоящего из плотно при- 
мыкающих друг к другу трабекул, бакул и им подобных образований. Сим- 
метрия гетеролитов неопределенная, реже двусторонняя или радиальная. 
Структура вертикальных скелетных элементов гомогенная, зернистая, фи- 
брозная, клинофиброзная, трабекулярная, бакулярная, трабекулоидная, 
псевдобакулярная, стробоидная. Трабекулы, бакулы и фибры иногда обра- 
зуют сложные комплексы в виде пучков, метелок и колосков. Могут при- 
сутствовать ореолы, диадемы и короны. Колонии три-, тетра- и пента- 
морфные. Цикломорфоз обычен, реже отсутствует. Четыре отряда: Сос- 
сокепсНба*  Вопбагепко, 1992, Кйап§аПш<1а Вопйагепко, 1992; Ргоропба*  
Вопбагепко, 1958; НеИоНйПа*  Ргесй, 1897. Средний ордовик - средний девон 
(и верхний девон ?), повсеместно.



О Т Р Я Д С0СС08ЕКГОГОА ВОНОАКЕХКО, 1992

Колонии разнообразные от инкрустирующих до ветвистых. Верти- 
кальные скелетные элементы на всем протяжении колонии состоят из 
стержневидных образований, имеющих трабекулярную, бакулярную, тра- 
бекулоидную и стробоидную структуру, стенки кораллитов иногда фиб- 
розные. Кораллиты ниже чашек заполнены плотно смыкающимися трабе- 
кулами, бакулами и стробоидами или они представлены полыми трубками, 
пересеченными днищами. Число септ равно 12, реже (обычно у древних 
форм) оно непостоянно, меныпе или болыие 12. Гетеролиты представле- 
ны протолитами, сифонотеллами, просифонолитами и парасифонолитами. 
Колонии три- и тетраморфные. Надсемейства: Соссозепбасеа К1аег, 1899; 
Р1а8тороге11асеа*  К1аег,1903; Ра1аеорогйасеа К1аег, 1899. Средний ордовик- 
нижний силур, венлокский ярус (? верхний силур, нижнелудловский подъ- 
ярус) повсеместно.

НАДСЕМЕЙСТВО РЬАЗМОРОКЕЕЬАСЕА К1АЕК, 1903

Колонии разнообразные, кроме инкрустирующих. Вертикальные ске- 
летные элементы состоят из трабекул, бакул, стробоидов (и? трабекулои- 
дов). Стенки кораллитов иногда фиброзные. Боковые поверхности трабе- 
кул и бакул гладкие, нерасщепленные. Кораллиты в виде полых трубок с 
днищами. Гетеролиты представлены просифонолитами, эуцистолитами и 
парасифонолитами. Колонии три- и тетраморфные. Семейства: ТаешоПй- 
йае*  Ып Ваоуи ег СЬоу/ Хт§Ьи, 1977; Рагатоп§о1юНпс1ае, Вопбагепко, 1992, 
ИазторогеПМае*  К1аег, 1903; 8у1оуаеПпс1ае*  Вопбагепко, 19866. Средний ор- 
довик-нижний силур, венлокский ярус (и ? верхний силур, нижнелудловский 
подъярус) Европы, Казахстана, Китая, Монголии.

СЕМЕЙСТВО ТАЕМОЫТЮАЕ ЫИ ВАОҮ11 ЕТ СНОХҮ Х1Ы6Н11, 1977

Вертикальные скелетные элементы представлены пластиновидными, 
червеобразными образованиями, состоящими из сросшихся трабекул, ба- 
кул и подобных им образований, но гомогенной и тонкофиброзной струк- 
туры. Кораллиты расположены плотно. Септы ребровидные или в виде за- 
остренных выступов. Днища от горизонтальных до пузыревидных, иногда 
с осевыми структурами. Гетеролиты представлены просифонолитами и 
парасифонолитами. Колонии триморфные. Роды: Таепю1йе8 Вопбагепко, 
1961; Моп§о1ю1Пе8*  Вопбагепко е! МтхЫп, 1977; ЬиУ8ат1йе8*  Вопбагепко, 
2002. Средний-верхний ордовик-верхний силур Казахстана, Китая, Мон- 
голии.

МопдоПоЫех Вопйагепко е! МшгЫп, 1977 (Моп§оНо1Ие8 рагабохЫез*  Вопйагепко 
е! Мш/Ып, 1977; средний ордовик, верхнекарадокский подъярус - верхний ордовик, 
нижне-среднеашгиллский подъярус, цагандельские слои Центральной Монголии).

Бондаренко и Минжин: 1977, с. 21; 1980, с. 31; 19816, с. 99; 
Бондаренко: 1977, с. 35; 1978 а, с. 25; 1981 а, с. 46; 1992, с. 36.

Кораллиты расположены плотно; они примыкают друг к другу точечно 
или всей поверхностью, имея общие стенки; изолированно находятся толь- 
ко единичные кораллиты. Вертикальные скелетные элементы состоят из 



трабекул и бакул; стенки кораллитов между трабекулами и бакулами фиб- 
розные. Кораллиты с замкнутыми стенками. Септы ребровидной формы, 
выходящие за пределы внутренней полости кораллита и обычно общие для 
двух соседних кораллитов. Число септ фиксированное - 12. Днища полные 
горизонтальные или слабо изгибающиеся. Гетеролиты представлены проси- 
фонолитами и парасафонолитами. Строение диафрагм и цистифрагм сходно 
с днищами. Один типовой вид. В Монголии: средний ордовик, верхнекара- 
докский подъярус, баянхонгорский горизонт, нижнецагандельские слои; 
верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус, сайринский и нарингольский 
(=хангайский горизонт) горизонты, средне- и верхнецагандельские слои; 
Центральная Монголия, южное подножье Хангайского хребта, в 40 км к за- 
паду от г. Баянхонгор, правый берег р. Буридуингол (= Нарин- Гол), гряда 
Цаган-Дел, в 9 км юго-восточнее горы Улан-Тологой с отметкой 2026,1 м 
(Г-табл. I, фиг. 1, 2; рис. 51).

ЬиузапПйез Вопйагепко, 2002 (ЬиүвапПйез йапхаш Вопйагепко, 2002; 
верхний силур, нижнелудловский подъярус, 

цаганбулакские слои Южной Монголии). 
Бондаренко: 2002, с. 9.

Кораллиты расположены изолированно, но сравнительно близко. Вер- 
тикальные скелетные элементы состоят из сросшихся червеобразных, вере- 
тенообразных и пластиновидных бакулоподобных образований гомогенной 
и ? тонкофиброзной структуры. Септы представлены заостренными высту- 
пами этих образований в числе до 12. Днища в светлой зоне - полные, поч- 
ти горизонтальные, в темной - прерывистые, образующие в осевой части 
пузыревидно-конические вздутия. Осевые структуры в темной зоне предста- 
влены колонной, состоящей из комплекса коротких осевых шипиков, плас- 
тиночек и пузыревидно-конических осевых днищ. Парасифонолиты неодно- 
родные (особенно в светлой зоне) с горизонтальными диафрагмами. Один 
типовой вид. В Монголии: верхний силур, нижнелудловский подъярус, ца- 
ганбулакские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, южные отроги 
хр. Джинсету-Ула, 2,1 км северо-западнее родника Цаган-Булак (Г-табл. XIV, 
фиг. 1, 2; рис. 52, в, г).

СЕМЕЙСТВО РЬАЗМОРОКЕЫ.ЮАЕ К1АЕК, 1903

Вертикальные элементы трабекулярно-бакулярные (и ? трабекулоид- 
ные). Стенкн кораллитов могут быть фиброзными. Трабекулы и бакулы не 
срастаются в пластиновидные образования. Кораллиты расположены изо- 
лированно. Септы стержневидные с поперечными сечениями от клиновид- 
ного до ромбовидного, либо септы в виде зернышек, иногда септы отсутст- 
вуют. Гетеролиты представлены эуцистолитами, пронизанными шипиками 
и стерженьками. Колонии триморфные. Роды: Р1а8тороге11а Юаег, 1899; 
СгапиИпа*  Ье1е81ш8, 1975; 81Ыпо1Не11а Вопбагепко, 1977; УогирогеПа Озрапоуа, 
1978; Коуа1еУ8куШ1е8 Вопбагепко, 1992. Средний-верхний ордовик, почти по- 
всеместно.



Рис. 51. Моп§о11о11Ге8 рагаНохйек ВопНагепко еС МтхЫп, 1977
Голотип - ПИН РАН № 3634/1 (см. Г-табл. I, фиг. 2); а - поперечное сечение зрелой ста- 

дии колонии; 6, в - продольные сечения начальной и зрелой стадий колонии; г - поперечное 
сечение старческой стадии колонии; средний ордовик, верхнекарадокский подъярус. Паратип 
ПИН № 3634/7, местонахождение и возраст как у голотипа. бк - бакулярная стенка, 
гк - гетеролиты, ко - кораллит, пр - протокораллит, пс - просвет, се - септальный выступ, 
тс - трабекулярная стенка, фс - фиброзная стенка, 1-Ш - начальные стадии развития ко- 
лонии



СгапиПпа Ье1е«Ьи8, 1975 (НакторогеПа §гапи1о8а Вопдагепко, 1958; 
верхний ордовик, нижнеашгиллский подъярус, дуланкаринский горизонт, 

слои с Ат8а881а сЬаеГеЮ1с1е8 Казахстана, Чу-Илийские горы). 
Бондаренко, Минжин: 1981а, с. 110;

Бондаренко: 1992, с. 41.

Септальные трабекулы прерывистые, вплоть до образования зернышек. 
Стенки кораллитов тонкие, как и стенки гетеролитов. Гетеролиты предста- 
влены эуцистолитами, ориентированными в той или иной степени в верти- 
кальные ряды. Около 30 видов из верхнего ордовика, ашгиллского яруса 
почти повсеместно. В Монголии: СгапиНпа угапбы (Вопбагепко, 1958); верх- 
ний ордовик, среднеашгиллский подъярус, хангайский горизонт, сайринский 
подгоризонт, верхнесайринские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 
южное предгорье хр. Джин-сэту-Ула, в 2,5 км юго-западнее род. Цаган-Бу- 
лак; шовдолинские слои; Восточная Монголия, в 40 км южнее г. Барун-Урт, 
северо-западный склон горы Шовдол-Обо, в 1 км от ее вершины (табл. I, 
фиг. 3; см. рис. 52,а, б).

СЕМЕЙСТВО ЗҮТОУАЕЫТЮАЕ ВОНОАКЕМКО, 1986

Вертикальные скелетные элементы образованы стробоидами и трабе- 
кулами. Кораллиты расположены изолированно. Гетеролиты представлены 
парасифонолитами с дуговидно-изогнутыми и горизонтальными цистифраг- 
мами. Вокруг кораллитов ореолы и диадемы. Колонии тетраморфные. 
Роды ЗуЮуаеШез*  Вопбагепко, 19866. Силур Монголии и ? Европы; ЕиппкИ- 
(ез*  Вопбагепко, 2003. Верхний силур Монголии.

Рис. 52. Строение родов СгапиИпа и БиузапНйез
а, б - СгапиНпа §гап<118 (Вопйагепко, 1958), экз. - ПИН РАН № 3873/18 (см. Г-табл. I, 

фиг. 3) произвольные поперечное и продольное сечения; верхний ордовик, среднеашгилл- 
ский подъярус; в, г - Биузапййез йапхат Вопбагепко, 2002, голотип ПИН РАН № 4185/123 (см. 
Г-табл. XIV, фиг. 1, 2), произвольные поперечное и продольное сечения; верхний силур, ниж- 
нелудловский подъярус. с - светлая зона, т - темная зона



8у1оуае1ке8 Вопдагепко, 19866 (ЗугоуаеИгез уегае*  Вопбагепко, 19866; 
Нижний силур, венлокский ярус и ? верхний силур, 

нижнелудловский подъярус, чокусинские слои Монгольского Алтая). 
Бондаренко: 19866, с. 21, 1992, с. 45.

Вертикальные скелетные элементы представлены стробоидами в обеих 
зонах. Вокруг кораллитов сочетание диадем и ореолов. Два вида из силура 
Монголии и ? Европы (Карнийские Альпы). В Монголии: типовой вид с дву- 
мя подвидами 8. уегае уегае Вопбагепко, 19866 и 8. уегае штЬиз Вопбагепко, 
19866; нижний силур, венлокский ярус и (?) верхний силур, нижнелудловский 
подъярус, чокусинские слои; Северо-Западная Монголия, Монгольский Ал- 
тай, правый борт р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу (Г-табл. II, 
фиг. 1, Г-табл. IX, фиг. 2; рис. 53).

Рис. 53. ЗугоүаеНгез уегае уегае Вопбагепко, 19866
Голотип - ПИН РАН № 4185/1 (см. Г-табл. II, фиг. 1); а-в - поперечные сечения началь- 

ной (а) и зрелой (о, в) частей колонии; г-ж - продольные сечения; нижний или ? верхний си- 
лур, верхневенлокский или ? нижнелудловский подъярус. ко - полость кораллита, ст - стен- 
ка кораллита. 1-Х - номера циклов роста

ЕипикШез Вопйагепко, 2003 (ЕигшИйез зспсСиз*  Вопбагепко; верхний силур, 
нижнелудловский подъярус, цаганбулакские слои Южной Монголии). 

Бондаренко: 2003, с. 20

Стенки кораллитов и парасифонолитов в светлых зонах состоят из тра- 
бекул, в темных - из стробоидов. Септы в светлых зонах представлены из- 
гибами стенок, в темных - к изгибам приурочены пластиновидные и чешуе- 
видные образования, состоящие из косо расположенных трабекул и стробо- 
идов. Вокруг кораллитов ореолы. В Монголии один типовой вид: верхний 
силур, нижнелудловский подъярус, цаганбулакские слои; Южная Монголия, 
Гобийский Алтай, южные отроги хр. Джинсету-Ула, 1,5 км юго-юго-вос- 
точнее колодца Цахирин-Худук (Г-табл. XV, фиг. 1; рис. 54, а-в).



Рис. 54. Строение родов ЕштнкШез и Ргорога
а-в - ЕигшкШез зйтсШ» Вопдагепко, 2003, голотип ПИН РАН № 4185/149 (см. Г-табл. XV, 

фиг. 1), продольное сечение У-УШ циклов (а) и поперечные сечения светлой зоны V цикла 
(б) и темной зоны VIII цикла (в); верхний силур, нижнелудловский подъярус; г-е - Ргорога зре- 
сюза (ВШ1П§8, 1865/1866), экз. - ПИН РАН № 3681/25 (см. Г-табл. II, фиг. 2); поперечные се- 
чения нижней (г) и верхней (д) частей колонии и продольное сечение (е) средней части коло- 
нии; верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус. III, VIII, IX - номера циклов роста

О Т Р Я Д РКОРОКГОА 8ОКОЬОУ, 1962 (ВО1ЧВАКЕХКО, 1958, пот. пцс1.)

Колонии разнообразные, кроме инкрустирующих. Вертикальные скелет- 
ные элементы представлены на всем протяжении колонии или только в осевой 
части веточек пучками, метелками и колосками, образованными трабекулами, 
бакулами и фибрами. Число септ равно 12, но иногда в темной зоне в фазе рас- 
ширения увеличивается до 18-20, Гетеролиты представлены просифонолита- 
ми, эуцистолитами и парасифонолитами. Колонии три- и тетраморфные. Се- 
мейства; Ргоропбае*  8око1оу, 1949; Иазторопёае*  ХУепие1, 1895. (Средний ор- 
довик, верхнекарадокский подъярус ?), верхний ордовик-силур, повсеместно.

СЕМЕЙСТВО РКОРОКЮАЕ ЗОКОЬОУ, 1949

Ореолы, диадемы и короны отсутствуют. Колонии триморфные. Подсе- 
мейства: Ргороппае*  8око1оу, 1949; АшЫдиароппае Вопбагепко, 1992. (Сред- 
ний ордовик, верхний карадок ?), верхний ордовик-силур, повсеместно.



ПОДСЕМЕЙСТВО РКОРОКШАЕ ЗОКОЬОУ, 1949

Гетеролиты на всем протяжении колонии представлены одним вариан- 
том гетеролитов, либо они последовательно сменяют друг друга в асто- 
генезе. Роды: Ргорога*  М11пе-Ес1\үаг<18 еГ Наппе, 1849; Ас<1а1орога ВопПагеп- 
ко, 1958; Ргороге11а Ье1е811и$, 1975; СопГегШез ВопПагепко, 1992; \Уогт81- 
рога 8око1оу, 1955а; СатрюШкиз Ыпбзггбт, 1899; Ко1оп§ке8 Уои1укЬ, 1983; 
условно Цео\үогт81рога Ып Ваоуи е! Сйо\у Хт§11и, 1977. (Средний ордо- 
вик, верхнекарадокский подъярус ?), верхний ордовик-силур, повсе- 
местно.

Ргорога М11пе-Е(1\үагс18 е! На1те, 1849 (Рогйез 1иЬи1аГа Гоп8<1а1е, 1839; 
нижний силур, венлокский ярус, известняки У/оо1Ьоре Англии). Бондаренко, 

Минжин: 1980, с. 31, 1981а, с. 10; 19816, с. 113. Бондаренко: 1992, с. 52.

Поперечное сечение кораллитов звездообразное с остроконечными 
складками. Септы шиповидные. Гетеролиты представлены незакономер- 
но расположенными эуцистолитами, несущими шипики, которые обычно 
сливаются в щетки И стерженьки. 10 видов (по другим представлениям 
более 130) из верхнего ордовика и силура повсеместно. В Монголии: 
Р. зресюза (ВП1т§8, 1865/1866); верхний ордовик, среднеашгиллский подъ- 
ярус, нарингольский горизонт (=верхняя часть хангайского горизонта), 
верхнецагандельские слои; Центральная Монголия, южное подножье 
Хангайского хребта в 40 км западнее г. Баянхонгор, правый берег р. Бу- 
ридуин (Нарин-Гол), гряда Цаган-Дел, в 9 км к юго-востоку от горы 
Улан-Тологой с отм. 2026,1 м (Г-табл. II, фиг. 2 ; Г-табл. IX, фиг. 1; см. 
рис. 54, г-е).

СЕМЕЙСТВО РЬАЗМОРОКГОАЕ \ҮЕМТ2ЕЬ, 1895

Ореолы, диадемы и короны развиты вокруг кораллитов на всем протя- 
жении колонии или только в темных зонах. Колонии тетраморфные. Роды: 
У18Ьу1Ие8 Вопбагепко, 19636; Иазшорога Мйпе-Ебу/апК еС На1те, 1849; СузЮ- 
гейси1Не8 Вопбагепко, 1992; Ьат1пор1а8та Вопбагепко, 19636; А1о11йе8 
Вопбагепко, 1992; Не1епо1Пе8*  СЬекЬоуюЬ, 1977; Вайо1йе8 СЬекЬоуюЬ, 1977; 
Ео1агтпор1а8та Вопбагепко, 19636; Зиргетйез Вопбагепко, 1992; Зсййез 
Вопбагепко, 1992. Нижний силур, лландоверийский (?) - венлокский ярусы - 
верхний силур, лудловский и (?) пржидольский ярусы повсеместно.

Не1епо1йе8 СЬекЬоУ1сЬ, 1977 (Не1епо1йе8 с1аги$*  СЬекЬоукЬ, 1977; силур, 
верхневенлокский или нижнелудловский подъярус, 

пичишуйские слои Западной Тувы). Бондаренко: 1988, с. 39, 1992, с. 64.

Септы шиповидные, местами могут сливаться в короткие пластины. Ге- 
теролиты в начале колонии представлены эуцистолитами, а затем параси- 
фонолитами, в которых пузыри образуют от одного (редко) до нескольких 
рядов (обычно). Вокруг кораллитов в одной и той же колонии развиты 
короны из 13-14 гетеролитов и ореолы из 12 гетеролитов. 4 вида из силура 
Запападной Европы, Тувы, Монголии. В Монголии: Н. с1аги8 СЬекЬохтсЬ,



Рис. 55. Не1епо1йе8 с1аги8 СЬекЬоукЬ, 1977
а-ж - экз. ПИН РАН № 4185/10 (см. Г-табл. VIII, фиг. 1); а-г - поперечные сечения ниж- 

ней (а), средней (б) и верхней (в, г) частей колонии; д-ж - продольные сечения центральной 
(д) и прицентральных (е, ж) частей колонии; нижний силур, нижневенлокский подъярус. 
с - светлая зона, т - темная зона, 1-ХП - номера циклов роста

1977; нижний силур, венлокский ярус и (?) верхний силур, нижнелудлов- 
ский подъярус, чокусинские слои, Северо-Западная Монголия, Монголь- 
ский Алтай, правый борт р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу 
(Г-табл. III, фиг. 1; рис. 55); нижний силур, венлокский ярус, барунуртские 
слои, Восточная Монголия, в 40 км южнее г. Барун-Урт, 1 км западнее 
горы Шовдол-Обо.

О т Р Я Д КНА№А1ЫТЮА ВОХОАКЕМКО, 1992

Колонии разнообразные от инкрустирующих до ветвистых. Вертикаль- 
ные скелетные элементы имеют на всем протяжении колонии или только 
в светлых зонах и в осевой части веточки гомогенную, зернистую, фиброз- 
ную и клинофиброзную структуру. В темных зонах и по периферии веточек 
структура вертикальных скелетных элементов может меняться на трабеку- 
лярную, бакулярную, трабекулоидную, псевдобакулярную и стробоидную. 
Структура стенок кораллитов и септ, как правило, совпадает. Стенки корал- 
литов замкнутые или прерывистые. Число септ равно 12, реже 6 или 14—20, 
иногда септы отсутствуют, либо они единичные. Гетеролиты представлены 
просифонолитами, эуцистолитами и парасифонолитами. Колонии три-, тет- 
ра- и пентаморфные. Надсемейства: Рго1оЬеНо1йасеа*  К1аег, 1899; 81Ыпо1йа- 
сеа*  Ып Ваоуи т Ьт Ваоуи е! С1ю\ү Хт§Ьи, 1977; 1ппарогасеа Озрапоуа, 1979; 
РиупоШасеа Вопбагепко, 1992. Средний ордовик, верхнекарадокский подъя- 
рус-средний девон, повсеместно.



НАДСЕМЕЙСТВО РКОТОНЕЫОЫТАСЕА К1АЕК, 1899

Колонии разнообразные, кроме инкрустирующих и ветвистых. Структу- 
ра вертикальных скелетных элементов на всем протяжении колонии гомо- 
генная, зернистая, фиброзная и клинофиброзная. Колонии три-, тетра- 
и пентаморфные. Семейства: КЬап§аШ1Йае*  Вопбагепко 1992; Ьисбоппйае 
Озрапоуа, 1989; РгоюЬеИоИНдае К1аег, 1899; НепщЯазторогШае*  Вопёагепко, 
1992; АуЁсепИбае Озрапоуа, 1986. (Средний ордовик, верхнекарадокский 
подъярус ?), верхний ордовик - средний девон, повсеместно.

СЕМЕЙСТВО КНАЫОА1ЫТГОАЕ ВОШАКЕМКО, 1992

Структура вертикальных скелетных элементов от гомогенной до фиб- 
розной. Структура стенок кораллитов и септ совпадает. Стенки кораллитов 
замкнутые, сплошные, Септы шиповидные, реже пластиновидные. Днища 
разнообразные. Гетеролиты представлены просифонолитами, эуцистолита- 
ми и парасифонолитами с тонкими стенками. Короны, ореолы и диадемы 
отсутствуют. Колонии три-, тетра- и пентаморфные. Роды: КЬап§аШ(:е8*  
Вопбагепко ег МтхЫп, 1980; Мс1ео<1еа Р1о\үег ег Оипсап, 1975; КппШгез 
81ас1коҮ8ка1а, 1987; ЗритаеоНгев ХЫгЫпа, 1967; ЫпЬиап§йе8 Вопбагепко, 1992; 
Когеапорога ОхаШ, 1934 т ЗЫппхи, Охакц ОЬаГа, 1934; ТЬаитаСоШез ҮапеГ т 
8око1оу, 1955 (ҮапеЦ 1956); ОШапорога Үй СЬап§-тт§, 1962; НеНор1а8та 
Кейпегоуа, 1933Ь; РагаЫсев*  Озрапоуа, 1989; КохтапНев*  Вопйагепко, 2000; 
МтхЫпйев*  Вопбагепко, 2000. Условно КЁаегоШез Вопйагепко, 1977. Средний 
ордовик, верхнекарадокский подъярус (?), верхний ордовик - средний девон, 
повсеместно.

КЬап§аПйе8 Вопйагепко е! МтхЫп, 1980 (КЬ. Ье!еготогрЬо8и8*  ВопЬагепко е( 
МтхЫп, 1980; верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус, среднецагандельские 

слои Центральной Монголии). Бондаренко, Минжин: 1980, с. 34, 1981 а, с. 100. 
Бондаренко: 1992, с. 67.

Кораллиты от призматических до цилиндрических с разнобразными се- 
чениями. Призматические кораллиты образуют участки сотового строения. 
Септы шиповидные, образующие 12 вертикальных рядов, у единичных ко- 
раллитов 13-14. Днища полные. Гетеролиты представлены просифонолита- 
ми, эуцистодитами и парасифонолитами, обычно сменяющие друг друга 
в астогенезе. Около 30 видов из (среднего ордовика, верхнекарадокского 
подъяруса ?) - верхнего ордовика, ашгиллского яруса (и ? нижнего силура, 
лландоверийского яруса) почти повсеместно. В Монголии: КЬ. кага8иеп818 
(ОхшЬо, 1960); верхний ордовик, нижнеашгиллский подъярус, сайринский 
горизонт (=нижняя часть хангайского горизонта): нижняя часть цецегских 
слоев; Западная Монголия, Монгольский Алтай, западное подножье хребта 
Гашгуртайн-Хара, восточнее озера Ачит-Нур; среднесайринские слои; 
Южная Монголия, Гобийский Алтай, южное предгорье хр. Джинсэту-Ула, 
в 2,5 км юго-западнее родника Цаган-Булак и северо-восточнее колодца 
Шара-Чулут. КЬ. ЬеГеготогрЬозиз Вопбагепко е! МтхЫп, 1980; верхний ордо- 
вик, среднеашгиллский подъярус, сайринский горизонт (=нижняя часть хан- 
гайского горизонта); верхняя часть цецегских слоев, Западная Монголия, 
Монгольский Алтай, район озера Цецег, хр. Хаджингин-Нуру, урочище 
Думба-Хаджинга, верхнесайринские слои; Южная Монголия, Гобийский



Рис. 56. КЬап§аШ1е8 ЬеСеготогрЬози» Вопйагепко е1 МтгЫп, 1980
Голотип - ПИН РАН № 3681/1 (см. Г-табл. III, фиг. 2); а-ж - поперечные сечения свет- 

лых (а, в, д) и темных (б, г, е, ж) зон разных циклов; з, и, к - продольные сечения разных ци- 
клов; верхний ордовик среднеашгиллский подъярус. ге - гетеролиты, ко - кораллиты, ц - це- 
почечное расположение кораллитов. 1У-Ү1, Х-ХҮ1 - номера циклов роста

Алтай, южное предгорье хребта Джинсету-Ула, в 2,5 км юго-западнее род- 
ника Цаган-Булак, в 0,5 км юго-юго-восточнее кол. Улан-Шанды; среднеца- 
гандельские слои; Центральная Монголия, южное подножье Хангайского 
хребта, в 40 км западнее г. Баянхонгор, правый берег р. Буридуин (Нарин- 
Гол), гряда Цаган-Дел, в 9 км юго-восточнее горы Улан-Тологой с 
отм. 2026,1 м (Г-табл. III, фиг. 2; рис. 56); шовдолинские слои, Восточная 
Монголия, в 40 км южнее г. Барун-Урт, северо-западный склон горы Шов- 
дол-Обо, в 1 км от ее вершины; юго-западный склон горы Шовдол-Обо, в 
1,5 и 2,5 км западнее - северо-западнее высоты 1083,2. КЬ. рага11е1и8 
Вопбагепко е! МшхЫп, 19816, верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус,



б

Рис. 57. ГагаЬйез тйаЬШз Вопйагепко, 1999. Голотип - ПИН РАН № 4185/84 (см. 
Г-табл. IV, фиг. 1); а - поперечное сечение средней части колонии; б, в - продоль- 
ные сечения средней (б) и верхней (в) частей колонии; нижний силур, верхневенлок- 
ский подъярус. 1Ү-Ү1, VIII - номера циклов роста
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//

сайринский горизонт (=нижняя часть хангайскогогоризонта), среднецаган- 
дельские слои; Центральная Монголия, южное подножье Хангайского хреб- 
та, в 40 км западнее г. Баянхонгор, правый берег р. Буридуин (Нарин-Гол), 
гряда Цаган-Дел, в 9 км юго-восточнее горы Улан-Тологой с отм. 2026,1; 
возможно Западная Монголия. КЬ. 8тк1ап§еп818 (Үи СЬап§-тт§, 1960); верх- 
ний ордовик, среднеашгиллский подъярус, нарингольский горизонт (верхняя 
часть хангайского горизонта), верхнецагандельские слои, Центральная 
Монголия, южное подножье Хангайского хребта, местонахождение разреза 
как у предыдущего вида.

ЕагаЬйев О^рапоуа, 1989 (Р. ГагаЫсиз Озрапоуа, 1989, нижний силур, 
нижневенлокский подъярус, аналоги слоев “К” горы Даурич Средней Азии, 

Заравшанский хребет). Бондаренко: 1999, с. 3.

Кораллиты цилиндрические с округлыми незакономерно-волнистыми и 
складчатыми поперечными и продольными сечениями. Септы шиповидные, 
развиты нерегулярно и неравномерно, могут сливаться в короткие пластиноч- 
ки. Днища от полных до прерывистых. Гетеролиты представлены парасифо- 
нолитами с уплощенными цистифрагмами, эуцистолиты встречаются участ- 
ками и в начале колонии. Три вида из силура Средней Азии и Монголии. 
В Монголии: Р. йпйаЫНз Вопбагепко, 1999 (=1сЫйе8 1тйе11и8 пот. пиб. т 
Вохтап е! ак, 1988); нижний силур, венлокский ярус и (?) верхний силур, ниж- 
нелудловский подъярус, чокусинские слои, Северо-Западная Монголия, Мон- 
гольский Алтай, правый борт р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чоку- 
су (табл. IV, фиг. 1, 2; рис. 57); нижний силур, венлокский ярус, барунуртские 
слои, Восточная Монголия, в 40 км южнее г. Барун-Урт, 0,8 км северо - севе- 
ро-западнее горы Шовдол-Обо и юго-восточнее горы Шовдол-Обо.

Ко/шапйе8 Вопйагепко, 2000 (Кохтапйез кЬапае Вопйагепко, 2000; нижний силур, 
верхнелландоверийский подъярус, мушугайские слои, по конодонтам 

предположительно зона атогрИо^паЙюЫез Южной Монголии, 
Мандалобинского низкогорного массива). Бондаренко: 2000, с. 26.

Кораллиты цилиндрические с волнистыми и складчатыми поперечными 
сеченями. Септы шиповидные, число септ незакономерное. Днища полные. 
Гетеролиты представлены эуцистолитами, имеющими в продольном сече-



Рис. 58. КогтапПез кЪапае Вопйагепко, 2000
Голотип - ПИН РАН № 4185/111 (см. Г-табл. X, фиг. 1); а - поперечное сечение на гра- 

нице светлой и темной зон середины колонии; б, в - продольные сечения нижней (б) и верх- 
ней (в) частей колонии; нижний силур, верхнелландоверийский подъярус. С - светлая зона, 
Т - темная зона, П-Ш, VI, VII - номера циклов роста

нии контур от ромбического до конического. Два вида из нижнего силура 
Монголии и Китая. В Монголии: К. кЪапае Вопбагепко, 2000, нижний силур, 
верхнелландоверийский подъярус, мушугайские слои, по конодонтам пред- 
положительно зона атогрйо^паШоМез; Южная Монголия, Мандалобин- 
ский низкогорный массив, в 3,2 км юго-западнее кол. Мушугай-Худук 
(Г-табл. IX, фиг. 1; рис. 58).

МшхЫпйез Вопйагепко, 2000 (МЫгЫпйез ттгЫгй*  Вопйагепко 2000; нижний 
силур, верхнелландоверийский подъярус, мушугайские слои Южной Монголии, 

Мандалобинского низкогорного массива). Бондаренко: 2000, с. 28.

Кораллиты цилидрические с волнистыми и складчатыми поперечными 
сечениями. Септы шиповидные, число шипов незакономерное. Днища от 
полных и горизонтальных (светлые зоны) до пузыревидных с много- 
численными шипиками, сливающимися в щетки (темные зоны). Гетероли- 
ты представлены эуцистолитами (светлые и темные зону) и парасифо- 
нолитами (темные зоны). Шипики эуцистолитов при слиянии образуют 
щетки. Продольные сечения эуцистолитов от дуговидно-выпуклых до 
уплощенных. Один типовой вид*.  В Монголии: нижний силур, верхне-



Рис. 59. Мт/Ыпкез гтпхЫт Вопйагепко, 2000
Голотип - ПИН РАН № 4185/112 (см. Г-табл. XI, фиг. 1); а - поперечное сечение на гра- 

нице светлой и темной зон середины колонии; б-д - продольные сечения от начала (I) и до 
конца роста колонии (XIV); нижний силур, верхнелландоверийский подъярус. 1-УШ, 
ХП-Х1Ү - номера циклов роста

лландоверийский подъярус, мушугайские слои; Южная Монголия, Манда- 
лобинский низкогорный массив, в 4 км западнее кол. Мушугай-Худук 
(Г-табл. XI, фиг. 1; рис. 59).

СЕМЕЙСТВО НЕМ1РЕА8МОРОКЮАЕ ВОЫОАКЕЫКО, 1992

Структура вертикальных скелетных элементов гомогенная, зернистая, 
фиброзная и клинофиброзная. Структура стенок кораллитов и септ совпа- 
дает. Стенки кораллитов замкнутые сплошные. Септы разнообразные: ши- 
повидные, чешуевидные, валикообразные, пластиновидные; септы иногда 
отсутствуют, а септальные шипы могут образовывать щетки и пластины 
в виде гребешков с зубцами. Гетеролиты представлены эуцистолитами и па-



расифонолитами. Короны, ореолы и диадемы присутствуют. Колонии тет- 
ра- и пентаморфные. Роды: Не1шр1а8торога*  Озрапоуа, 1979а; Ьо8еу1рога 
Озрапоуа, 1980а; НеНор1а8то111е8*  СЬекЬоуюЬ, 1955; Ьасегкез Вопдагепко, 
1992; 8циатео1йе8 Вопдагепко, 19636; РасЬуЬеНор1а8та К1т, 1966; Вопёагеп- 
коНгез К1т, 1984; ВагипоШез*  Вопдагепко, 2001. Силур-средний девон, ниж- 
неэйфельский подъярус, повсеместно.

Неппр1а8торога Оврапоуа, 1979а (Неггпр1а8торога соттитсага Озрапоуа, 1979а; 
нижний силур, верхнелландоверийский подъярус, слои “К” Средней Азии, 

Заравшанского хребта, горы Даурич).

Структура вертикальных скелетных элементов фиброзная. Поперечные 
сечения кораллитов округлые или слабо ограненные. Септы в виде шипи- 
ков, бугорков или отсутствуют. Гетеролиты представлены парасифонолита- 
ми, а в начале колонии эуцистолитами. Стенки парасифонолитов ограничи- 
вают один ряд пузыревидных образований, чьи уплощенные верхние по- 
верхности образуют цистифрагмы, сходные с диафрагмами. Стенки параси- 
фонолитов в продольном сечении преимущественно зигзагообразно-изогну- 
тые. Вокруг кораллитов ореолы и диадемы. 10 видов из силура, среднеллан- 
доверийского подъяруса нижнего девона, лохковского яруса Урала, Казах- 
стана, Средней Азии, Монголии, Китая, Кореи, Австралии, Европы, Кана- 
ды. В Монголии: Нт. тузДка Вопбагепко, 2000; нижний силур, верхнеллан- 
доверийский подъярус, мушугайские слои, по конодонтам предположитель- 
но зона атогрЬо§па1Ьо1с1е8; Южная Монголия, Мандалобинский низкогор- 
ный массив, в 3,2 км юго-западнее кол. Мушугай-Худук (Г-табл. XI, фиг. 2).

ВагипоШез Вопйагепко, 2001 (Вагипо1йе8 ресНпагиз*  Вопбагепко, 2001 ; 
верхний силур, лудловский или пржидольский ярус, 

средняя часть сухебаторских слоев; Восточная Монголия, к югу от г. Барун-Урт). 
Бондаренко: 2001, с. 16.

Структура вертикальных скелетных элементов гомогенная, зернистая и 
фиброзная. Поперечные сечения кораллитов неравномерно волнистые. 
Септы изменяются в цикломорфозе от коротких шипов (светлая зона) до 
шипастых щеток и пластин в виде гребешка с зубцами (темная зона). Днища 
полные от горизонтальных до слабо провисающих. Парасифонолиты приз- 
матические неоднородные, ограничивают один ряд уплощенных или выпук- 
лых цистифрагм, реже один-два ряда пузыревидных образований (темная 
зона). Стенки парасифонолитов неравномерно-дуговидно изогнутые в обо- 
их сечениях. Вокруг кораллитов ореолы и диадемы. Один типовой вид: верх- 
ний силур, лудловский или пржидольский ярус, средняя часть сухебаторских 
слоев; Восточная Монголия, в 40 км к югу от г. Барун-Урт, в 3,8 км к восто- 
ку-юго-востоку от горы Шовдол-Обо (Г-табл. XIII, фиг. 2 ; см. рис. 66, з, и).

НеИор1а81по1йе8 СЬекЬоукЬ, 1955 (НеНор1а8то1йе8 паИукйп СЬекЬоу1сЬ, 1955; 
верхний силур, лудловский ярус (? нижнелудловский подъярус), 

меришкорский горизонт Средней Азии, хребет Нура-Тау).

Структура вертикальных скелетных элементов фиброзная. Септы в ви- 
де единичных шипиков, бугорков или отсутствуют. Гетеролиты представле- 
ны сочетанием эуцистолитов и парасифонолитов. Пузыри и цистифрагмы



Рис. 60. Не11ор1а8то1Пе8 дгЬагеп818 ВопНагепко, 2000
Голотип - ПИН РАН № 4185/116 (см. Г-табл. IV, фиг. 3); а - срединное продольное сече- 

ние половины колонии (пунктиром показан контур кораллитов, сплошными линиями с точ- 
ками - границы между циклами роста, прямоугольники соответствуют положениям рис. 60, в, 
г); 6 - поперечное сечение вблизи верхней поверхности колонии; в, г - продольные сечения; 
нижний силур, венлокский ярус. 1-6 - номера кораллитов, показанных на рис. 60, а, в, г, 
П-ҮШ - номера циклов роста

в парасифонолитах расположены в один или два ряда, образуя рисунок за- 
плетеной косы. Вокруг кораллитов в одной и той же колонии от 12 и до 
16 гетеролитов, образующих короны, ореолы и диадемы. Три вида из силу- 
ра Средней Азии, Монголии, Китая. В Монголии: Нр. <12Ьагеп818 Вопбагепко, 
2001; нижний силур, венлокский ярус, чокусинские слои; Северо-Западная 
Монголия,Монгольский Алтай, правый борт р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кы- 
зыл-Джар-Чокусу (Г-табл. IV, фиг. 3; рис. 60).

НАДСЕМЕЙСТВО 81В1КЮЫТАСЕА ЬПЧ ВАОҮ11 Щ ЫИ ВАОҮЧ ЕТ СНОХҮ ХПЧ6Н11, 1977

Колонии от цилиндрических до ветвистых с резким периферическим 
утолщением разной ширины. Структура вертикальных скелетных элемен- 
тов изменяется от осевой к периферической зоне. В осевой зоне структура



гомогенная, зернистая и фиброзная, в периферической - трабекулярная, ба- 
кулярная, трабекулоидная, псевдобакулярная, стробоидная и клинофиброз- 
ная. Колонии три- и тетраморфные. Семейства: 81Ыг1о1Шс1ае*  Ып Ваоуи т 
Ьт Ваоуи е! Сйо\у Хт§Ьи, 1977; КеозйлпоПйбае*  Вопбагепко, 1992; Эф1ое- 
ропбае*  Ьт Ваоуи т Ы Үаох1 еГ Ып Ваоуи, 1982. (Средний ордовик, верхне- 
карадокский подъярус ?), верхний ордовик-верхний силур, лудловский ярус 
(и ? пржидольский ярус) Евразии и Канады.

СЕМЕЙСТВО 81В1К1ОЫТЮАЕ Ы1Ч ВАОҮЦ Ш ЫИ ВАОҮ1)
ЕТ СНО\Ү Х1КОНЦ, 1977

В осевой зоне веточки: гетеролиты представлены просифонолитами 
и эуцистолитами, последние расположены закономерно в виде колонн. 
Кораллиты призматические и округло-призматические с многоугольны- 
мя и округло-многоугольными поперечными сечениями; Кораллиты 
расположены плотно. В периферической зоне кроме трабекул и бакул 
развиты и трабекулоиды. Род 81Ыпо1йе8*  8око1оу, 1955. Верхний ордовик, 
ашгиллский ярус Сибири, северо-востока России, Монголии, Китая, Ка- 
нады.

81Ыпо1йе8 8око1оу, 1955 (ЗйлпоШез мЬшсих*  8око1оу, 1955; верхний ордовик, 
ашгиллский ярус, долборский горизонт Сибири, басс. р. Подкаменной Тунгуски). 

Бондаренко, Минжин: 19816, с. 96. Бондаренко: 1992, с. 86.

Строение осевой зоны веточки следующее: септы отсутствуют либо 
представлены единичными линзовидными утолщениями и короткими шипи- 
ками; эуцистолиты образуют однорядные колонны. Строение перифериче- 
ской зоны веточки следующее: форма и поперечные сечения кораллитов 
совпадают с таковыми осевой зоны; в центре кораллитов осевая пробка за 
счет интенсивного роста фибр, слагающих днище. Периферическая зона 
утолщена за счет трабекул, бакул и трабекулоидов. Симметрия кораллитов 
в обеих зонах радиальная. Три вида из верхнего ордовика, ашгиллского яру- 
са Сибири, северо-востока России, Монголии, Китая, Канады. В Монголии: 
8. 81Ыпси8 топ§оНси8 Вопбагепко е! МтхЫп, 19816; верхний ордовик, средне- 
ашгиллский подъярус, сайринский горизонт (=нижняя часть хангайского го- 
ризота), верхняя часть цецегских слоев; Западная Монголия, Монгольский 
Алтай, район оз. Цецег, хр. Хаджингин-Нуру (Дзэн-Нуру), уроч. Думба-Хад- 
жинга (Г-табл. V, фиг. 1; рис. 61). Возможно, верхний ордовик долины 
р. Хойт- Цэнхэргол, южнее горы Дут.

СЕМЕЙСТВО 1МЕ081В1КЮЫТЮАЕ ВОМОАКЕМКО, 1992

Строение осевой зоны веточки следующее: гетеролиты представле- 
ны парасифолитами; кораллиты от призматических до цилиндрических, 
они расположены плотно, имея общие стенки, либо изолированно. Строе- 
ние периферической зоны следующее: кроме трабекул и бакул развиты 
и образования клинофиброзной структуры. Роды: Р8еи<1окЬап§аШ- 
1е8*  Вопбагепко еГ МтхЫп, 19816; Цео81Ыпо1Не8 Н.Р. СЬи т Ып Ваоуи е! 
СЬо\ү Х1п§Ьи, 1977. Условно: Үегаерога Озрапоүа, 19806. (Средний ордо-



Рис. 61. ШЫпоШез иЫпсиз топ§оНси8 Вопс1агепко е1 МтхЫп, 1981
Голотип - ПИН РАН № 3873/1 (см. Г-табл. V, фиг. 1); а - поперечное сечение веточки; 

б - тангенциальное сечение вдоль внешней боковой поверхности веточки, в - продольное 
осевое сечение той же веточки. Паратип ПИН РАН № 3873/3, г - продольное сечение веточ- 
ки, верхний ордовик среднеашгиллский подъярус. ко - кораллит, цч - центральная часть ко- 
раллита, заполненная сплошным покровом фибр и неотчетливых бакул, образующих осе- 
вую пробку

вик, верхнекарадокский подъярус ?) - верхний ордовик-силур Урала, 
Сибири, Горного Алтая, Казахстана, Средней Азии, Монголии, Китая и ? 
Тувы.

РзеийокЬап^аПйек Вопйагепко е! МшгЫп, 19816 (Р8еидокЬап§аШ1е8 аЫги8 
Вопс1агепко е! МтгЫп, 19816; верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус, 
верхняя часть цецегских слоев Западной Монголии, Монгольский Алтай). 

Бондаренко, Минжин: 19816, с. 98. Бондаренко: 1992, с. 87.

Строение осевой зоны веточки следукчцее: кораллиты призматические 
и округло-призматические с многоугольными и округло-многоугольными 
поперечными сечениями; стенки кораллитов тонкие; септы шиповидные, 
число рядов 12-13; днища полные горизонтальные; парасифонолиты с уп- 
лощенными цистифрагмами. Строение периферической зоны веточки сле- 
дующее: кораллиты цилиндрические с овальными поперечными сечения- 
ми: стенки кораллитов утолщены и слиты с основаниями септальных тра- 
бекул и бакул; септы представлены трабекулами и бакулами; за счет разра- 
стания септальных трабекул и бакул в центре кораллита остается только 
щелевидный просвет. Симметрия кораллитов в осевой зоне радиальная, 
в периферической - двусторонняя. Три вида из (среднего ордовика, верхне- 



карадокского подъяруса?) - верхнего ордовика, нижне- и среднеашгиллско- 
го подъяруса Сибири, Горного Алтая, Монголии. В Монголии: Рз. аЬииз 
Вопбагепко еГ МтхЫп, 19816; верхний ордовик, среднеашгиллский подъ- 
ярус, сайринский горизонт (= нижняя часть хангайского горизонта): верхняя 
часть цецегских слоев; Западная Монголия, Монгольский Алтай, район 
оз. Цецег, хр. Хаджингин-Нуру (Дзэн-Нуру), урочище Думба-Хаджинга, 
(Г-табл. V, фиг. 2, 3; рис. 62).

СЕМЕЙСТВО ШРЬОЕРОКГОАЕ ЬШ ВАОҮЦ 1И Ы ҮА0Х1 ЕТ Ы1Ч ВАОҮ11, 1982

Строение осевой зоны веточки следующее: гетеролиты представлены 
эуцистолитами, которые расположены незакономерно; кораллиты цилинд- 
рические изолированные, некоторые из них могут точечно соприкасаться; 
структура вертикальных скелетных элементов фиброзная. Строение пери- 
ферической зоны веточки следующее: фиброзная структура сменяется тра- 
бекулами, бакулами и стробоидами. Род: О1р1оерога*  СиепзсесЙ, 1879. Верх- 
ний ордовик, среднеашгиллский подъярус - верхний силур, нижнелудлов- 
ский подъярус, почти повсеместно.

В1р1оерога ОиеШеШ, 1879 (В1р1оерога §гау1 МПпе-Е<1\үагс18 е! На1те, 1851: 
нижний силур, венлокский ярус Англии). Бондаренко: 19876, с. 16 ; 1992, с. 90.

В осевой зоне веточки поперечное сечение кораллитов от округлого до 
слабо и неравномерно-изогнутого; стенки кораллитов тонкие; септы предста- 
влены шипами и линзовидными утолщениями числом до 12 или меныпе, но 
могут отсутствовать; днища от полных до прерывистых, от горизонтальных 
до слабо и неравномерно изогнутых. В периферической зоне веточки: стенки 
кораллитов утолщены и слиты с основаниями септальных трабекул, бакул 
и стробоидов; поперечные сечения септ клиновидные, число равно 12: днища 
сильно утолщены за счет разрастания фибр; пространство, занятое эуцисто- 
литами, зарастает трабекулами, бакулами и стробоидами. Симметрия в обеих 
зонах радиальная. Пять видов из верхнего ордовика, среднеашгиллского 
подъяруса - верхнего силура, нижнелудловского подъяруса почти повсемест- 
но. В Монголии: Ц. уа§а Вопбагепко, 19876; нижний силур, верхневенлокский 
подъярус - и (?) верхний силур, нижнелудловский подъярус, верхняя часть чо- 
кусинских слоев; Северо-Западная Монголия, Монгольский Алтай, правый 
борт р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу (Г-табл. VI, фиг. 1; 
рис. 63); нижний силур, венлокский ярус, барунуртские слои, Восточная Мон- 
голия, в 60 км южнее г. Барун-Урт, к юго-востоку от горы Шовдол-Обо.

НАДСЕМЕЙСТВО 1ШАРОКАСЕА ОЗРАЫОУА, 1979

Колонии разнообразной формы, кроме инкрустирующих и ветвистых. 
Структура вертикальных скелетных элементов в одной и той же колонии 
меняется в цикломорфозе от гомогенной, зернистой и фиброзной (светлые 
зона) до трабекулярной, бакулярной и трабекулоидной (темные зоны). Ко- 
лонии три- и ? тетраморфные. Семейства: 1ппаропс1ае*  Озрапоуа, 1979; Үапе- 
ГеНШае Уои1укЬ, 1980; ЕШзШбае О1хоп, Вокоп е! Соррег, 1986. Средний ордо- 
вик, верхнекарадокский подъярус-верхний ордовик, ашгиллский ярус, поч- 
ти повсеместно.

6* 163



Рис. 62. Р8еидокЬап§аШ1е8 аЬ1Ш8 Вопбагепко 
е! МтгЫп, 1981

Голотип - ПИН РАН № 3873/3 (см. Г-табл. 
V, фиг. 2); поперечное сечение веточки; верх- 
ний ордовик, среднеашгиллский подъярус

Рис. 63. В1р1оерога уа§а Вопйагепко, 19876
Голотип - ПИН РАН № 4185/36 (см. 

Г-табл. VI, фиг. 1); а - поперечное сечение ве- 
точки; б - тангенциальное сечение вдоль внеш- 
ней боковой поверхности веточки; в - продоль- 
ное осевое сечение веточки; нижний или ? верх- 
ний силур, верхневенлокский подъярус или ? 
нижнелудловский подъярус

а



СЕМЕЙСТВО 1ЧААРОКЮАЕ О8РАКОУА, 1979

Стенки кораллитов от замкнутых сплошных до прерывистых. Вокруг 
кораллитов могут возникать цепочки и колонны пузырей, которые в зоне 
септ замегцаются трабекулоидами. Септы представлены трабекулоидами на 
всем протяжении колоний или только в темных зонах; в светлых зонах мо- 
гут встречаться шиповидные и пластиновидные септы; число септ 6 или 12. 
Днища разнообразные. Гетеролиты представлены разнообразными эуци- 
столитами, реже парасифонолитами. Роды: Сопсауйез*  Вопбагепко е! 
Мш/Ып, 19816; Озкапа Озрапоуа, 1983; 1ппарога Ьекзкиз, 1974; КоГаПгез 
ЬекзЬиз, 1974; БШгез*  Вопбагепко е( Мш/Ып 19816. Средний ордовик, верх- 
некарадокский подъярус-силур, почти повсеместно.

б ва

Рис. 64. Сопсауйеа топ^оНсиз (Косакухку) т Вопйагепко ег МтхЫп, 1981
Голотип - ПИН РАН № 3873/19 (см. Г-табл. VI, фиг. 2); а - поперечное сечение на гра- 

нице светлой и темной зон; б, в - продольные сечения средней и верхней части колонии; г - 
последовательное изменение септальных образований (СО) от светлой к темной зоне; верх- 
ний ордовик, среднеашгиллский подъярус

Сопсауйев Вопдагепко е! МтгЫп, 19816 (Сопсауйез топ^оПсик*  (Коуакукку) т 
Вопс1агепко е1 МтхЫп, 19816; верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус, 
верхняя часть цецегских слоев Западной Монголии, Монгольский Алтай). 

Бондаренко, Минжин: 19816, с. 110. Бондаренко: 1992, с. 92.

Кораллиты цилиндрические, расположены изолированно; поперечные 
сечения кораллитов от неоднородно изогнутых до звездчатых. Септы пред- 
ставлены 12 трабекулоидами, состоящими из изгибов стенок и приуроченных 
к ним одного-трех рядов вертикальных колонн пузырей, заросших фибрами 
и тонкими трабекулами. Днища выпуклые от полных до прерывистых с еди- 
ничными участками пузыревидных пластиночек. Гетеролиты представлены 
эуцистолитами, поверхности которых образуют между кораллитами единую 
вогнутую поверхность. На эуцистолитах развиты короткие шипики, иногда 
сливащиеся в шипастые корки (гцетки). Структура стенок кораллитов зерни- 
стая и фиброзная, а септ трабекулоидная. Шесть видов из среднего ордовика, 
верхнекарадокского подъяруса-верхнего ордовика, ашгиллского яруса Ка- 
захстана, Монголии, Китая, Австралии (возможно, ашгиллский ярус Норве- 
гии). В Монголии: Сп. тощщПсиз (Коүа1еүзку) т Вопбагепко ег МтхЫп, 19816;



верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус, сайринский горизонт (= ниж- 
няя часть хангайского горизонта), верхняя часть цецегских слоев; Западная 
Монголия, Монгольский Алтай, район озера Цецег, хр. Хаджингин-Нуру 
(Дзэн-Нуру), урочище Думба-Хаджинга (Г-табл. VI, фиг. 2; рис. 64); шовдо- 
линские слои, Восточная Монголия, в 60 км южнее г. Барун-Урт, юго-за- 
падный склон горы Шовдол-Обо, в 1,5 и 2,5 км к западу - северо-западу от 
высоты 1083,2 м. Сп. тсегШв Вопёагепко е( МтхЫп, 1981; верхний ордовик, 
среднеашгиллский подъярус, сайринский горизонт (= нижняя часть хангай- 
ского горизонтак), шовдолинские слои, Восточная Монголия, в 40 км 
южнее г. Барун-Урт, северо-западный склон горы Шовдол-Обо, в 1 км от ее 
вершины.

ОПйев Вопйагепко е1 МтгЫп, 19816 (ОПйез шиШИаЬйиз Вопдагепко ес МтгЫп, 
19816; верхний ордовик, нижнеашгиллский подъярус, 

среднесайринские слои Южной Монголии, Гобийского Алтая). 
Бондаренко, Минжин: 1981, с. 106. Бондаренко: 1992, с. 95.

Кораллиты цилиндрические, расположены тесно или изолированно; 
при тесном расположении развиты общие участки стенок и септ; попереч- 
ные сечения кораллитов от правильно- до неправильно складчатых. Харак- 
терен резкий цикломорфоз. Строение светлых зон следующее: стенки ко- 
раллитов тонкие; септы пластиновидные с единичными отростками; дни- 
ща пузыревидные с редкими шипиками или без них; гетеролиты предста- 
влены тонкими разнообразными эуцистолитами, среди которых иногда 
встречаются тонкостенные парасифонолиты с одним или несколькими 
рядами пузырей. Строение темных зон следующее: стенки кораллитов 
толстые; септы пластиновидные с многочисленными отростками в начале 
зоны и трабекулярно-бакулярные и трабекулоидные в конце зоны, где в 
их состав входят стенки кораллитов, соседние эуцистолиты и парасифоно- 
литы; днища пузыревидные с многочисленными шипиками, образующие 
в центральной части кораллита осевые структуры в виде корок, щеток, 
пластин и стержней; днища дифференцированы на осевые (крупные пузы- 
ри) и периферические (мелкие пузыри); гетеролиты представлены тол- 
стыми эуцистолитами и толстостенными парасифонолитами с различно 
замкнутыми стенками, ограничивающие обычно несколько рядов пузы- 
рей. Структура вертикальных скелетных элементов в светлых зонах зер- 
нистая и фиброзная, в темных зонах и в конце аотогенеза трабекулярно- 
бакулярная и трабекулоидная, комплексы которых плотно примыкают 
друг к другу. Шесть видов из верхнего ордовика, ашгиллского яруса Гор- 
ного Алтая, Тувы, Монголии, Китая, ? Тасмании. В Монголии: 191. ти1й- 
ЬаЫШз Вопбагепко е! Мт/ЬЫп, 19816; верхний ордовик, нижне- и средне- 
ашгиллский подъярусы, сайринский горизонт (= нижняя часть хангайско- 
го горизонта), средне- и верхнесайринские слои; Южная Монголия, Гобий- 
ский Алтай, южное предгорье хр. Джинсэту-Ула, в 2,5 км юго-западнее 
род. Цаган-Булак, 0,5 км юго-юго-восточнее кол. Улан-Шанды, северо- 
восточнее кол. Шара-Чулут (Г-табл. VII, фиг. 1, 2; рис. 65п-б); цецегские 
слои, Западная Монголия, Монгольский Алтай, хр. Хаджингин-Нуру 
(Дзен-Нуру), урочище Думба-Хаджинга. Ш. гоза Вопбагепко е! МшхЫп, 
19816; верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус, сайринский гори- 
зонт (= нижняя часть хангайского горизонта), верхняя часть цецегских



Рис. 65. Строение родов ЭШгез, РагаНеПоШез и РаоНгез
а-в - ПШгез тиШкаЫШз Вопбагепко е( МшхЫп, 1981. Голотип - ПИН РАН № 3873/14 (см. 

Г-табл. VII, фиг. 2); а, б - поперечные сечения светлой и темной зон, в - продольное сечение; 
верхний ордовик, нижнеашгиллский подъярус; г-ж - ИШгез гоза Вопбагепко ес МтхЫп, 1981. 
Голотип - ПИН РАН № 3873/17 (см. Г-табл. VII, фиг. 3); г,д- поперечные сечения светлой 
(г) и темной (д) зон; е, ж - продольные сечения нескольких циклов роста с светлыми и тем- 
ными зонами; верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус; з, и - РагаНеНоШез 1ппае 
Вопбагепко, 2002. Голотип ПИН РАН № 4185/128 (см. табл. XIV, фиг. 3), поперечное и про- 
дольное сечения; верхний силур, нижнелудловский подъярус; к, л - РаоНсез (?) оЬойез 
(Вопбагепко егМшхЫп, 1981). Голотип ПИН РАН№ 3873/22 (см. Г-табл. VII, фиг. 4), попереч- 
ное и продольное сечения, верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус. ’УП-1Х - номера 
циклов роста

слоев; Западная Монголия, Монгольский Алтай, район озера Цецег, 
хр. Хаджингин-Нуру (Дзен-Нуру), уроч. Думба-Хаджинга (Г-табл. VII, 
фиг. 3; см. рис. 65, г-ж); шовдолинские слои, Восточная Монголия, в 40 км 
к югу от г. Барун-Урт, северо-западный склон горы Шовдол-Обо, в 1 км 
от ее вершины.



О Т Р Я Д НЕЫОЫТЮА ГКЕСН, 1897

Колонии разнообразные, от пластинчатых до ветвистых. Вертикаль- 
ные скелетные элементы имеют гомогенную, зернистую и фиброзную 
структуру на всем протяжении колонии. Кораллиты изолированные само- 
стоятельные. Стенки кораллитов сплошные замкнутые. Число септ равно 
12, реже увеличивается в период размножения до 17-20. Септы в виде ши- 
пов, чешуй, пластин; могут отсутствовать. Пластиновидные септы иногда 
образуют два цикла, или срастаясь, образуют различные осевые комплек- 
сы. Гетеролиты представлены сифонолитами. Диафрагмы полные на всем 
протяжении, реже только в светлых зонах. В асто- и филогенезе отсутст- 
вуют просифонолиты, цистолиты и парасифонолиты. Могут присутство- 
вать короны, ореолы и диадемы. Колонии три-тетраморфные. Семейства: 
НеНоИйПае*  ЫпПзЮбт, 1873 (1876); ЗгеШрогеШбае*  Вопбагепко, 1971; 
Ркеиборкзторопбае*  Вопбагепко, 1963. (Средний ордовик, средне- и верх- 
некарадокский подъярусы ?), верхний ордовик-средний девон (? верхний 
девон), повсеместно.

СЕМЕЙСТВО НЕЫОЫТЮАЕ ЫНО8ТКОМ, 1873 (1876)

Септы шиповидные, чешуевидные, пластиновидные или отсутствуют. 
Септы иногда располагаются закономерно, образуя два цикла: шесть длин- 
ных чередуются с шестью (или более) короткими септами. Осевые комп- 
лексы в кораллитах отсутствуют (в единичных случаях образуются фраг- 
менты осевых трубочек). Короны, ореолы и диадемы отсутствуют. Коло- 
нии триморфные. Роды: Не1ю1йе8 Папа, 1846; Рао1Пе§ Вопс1агепко,1992; 
У181ткПпе8 Вопбагепко, 19836; 1псепсН1Пе8 ЗегехИткоуа, 1992; НеИоШеИа Ьт 
Ваоуи, 1975; А§а11е1Пе8 Вопбагепко, 1992; ОкорПез Вопбагепко, 19736; 
ПпезйПез Вопбагепко, 19786, РагайеНоШез*  Топ§-Ьхиу ТЬапН, 1966; Вофт- 
ЬаПпез ВопПагепко, 1966; РаскусапаНси1а \Уеп1хе1, 1894/1895; СготуоШез 
ВопПагепко, 2001, СгурюИгез Вопбагепко, 2001, ЫИаеИЮз Вопбагепко, 2001. 
Верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус-средний девон (? верхний 
девон), повсеместно.

РагайеИоШез Топ§-Бгиу ТНапН, 1966а (НеНо1Пе8 (РагаНеНоШез) пНпигих Топ§-Вхиу 
ТИапЬ, 1966; нижний девон, пражский ярус (горизонт Миале) Северного Вьетнама). 

Бондаренко: 1992, с. 112.

Септы шиповидные, ориентированные косо вверх, у некоторых ко- 
раллитов могут отсутствовать. Днигца полные от горизонтальных до сла- 
бо вогнутых. Сифонолиты призматические с равномерно многоугольны- 
ми, реже с вытянутыми поперечными сечениями. Стенки сифонолитов 
тонкие, в темных зонах иногда утолщенные. Диафрагмы полные от гори- 
зонтальных до выпуклых и вогнутых. Около 20 видов из нижнего силура, 
венлокского яруса-среднего девона, повсеместно. В Монголии: Р1. 8р.; 
нижний силур, венлокский ярус и (?) верхний силур, нижнелудловский 
подъярус, чокусинские слои; Северо-Западная Монголия, Монгольский 
Алтай, правый борт р. Ихэ-Ойгурин-Гор, гора Кызыл-Джар-Чокусу. 
Р1. 1ппае Вопбагепко, 2002; верхний силур, нижнелудловский подъярус, ца- 



ганбулакские слои, Южная Монголия, Гобийский Алтай, южные отроги 
хр. Джинсету-Ула, 2,1 км северо-западнее род. Цаган-Булак (Г-табл. XIV, 
фиг. 3; см. рис. 65, з, и).

Рао1йе§ Вопйагепко, 1992 (Не1ю1йе8 раорепзй 8око1оу ш Вопдагепко, 1963а; 
верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус, акчаульская свита Казахстана, 

хр. Тарбагатай). Бондаренко: 1992, с. 106.

Септы представлены короткими шиповидными пластинами, приурочен- 
ными к складкам стенок. Число шиповидных выростов может достигать 22. 
На поперечном сечении выросты обычно образуют вильчатый рисунок. 
Днища полные или слабо изогнугые вверх или вниз. Сифонолиты обычно 
призматические многоугольного сечения. Диафрагмы полные горизон- 
тальные. Один вид и два условно из верхнего ордовика, ашгилла Казахста- 
на и Монголии. В Монголии: Р1. (?) йитЬйез (Вопйагепко е! Мш/Ып, 19816); 
верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус, сайринский горизонт 
(= нижняя часть хангайского горизонта), верхняя часть цецегских слоев; За- 
падная Монголия, Монгольский Алтай, район озера Цецег, хр. Хаджингин- 
Нуру (Дзэн-Нуру), уроч. Думба-Хаджинга. Р1. (?) оЬойез (Вопбагепко е! 
МшхЫп, 19816; верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус, сайринский 
горизонт (= нижняя часть хангайского горизонта), шовдолинские слои; 
Восточная Монголия, в 40 км южнее г. Барун-Урт, северо-западный 
склон горы Шовдол-Обо, в 1 км от ее вершины (Г-табл. VII, фиг. 4, см. 
рис. 65, к, л); верхняя часть цецегских слоев; Западная Монголия, Монголь- 
ский Алтай, район оз. Цецег, хр. Хаджингин-Нуру (Дзэн-Нуру), уроч. Дум- 
ба-Хаджинга.

СготуоШез Вопйагепко, 2001 (Сготуо1Не8 ассигаШ8*  Вопёагепко, 2001;
нижний силур, венлокский ярус, барунуртские слои; Восточная Монголия, 

к югу от горы Барун-Урт). Бондаренко, 2001, с. 12.

Септы шиповидные короткие, ориентированные косо вверх. Днища рез- 
ко дуговидно-вогнутые. Сифонолиты однородные, призматические. Диаф- 
рагмы от горизонтальных до слабо провисающих. Два вида из силура, вен- 
локского яруса и нижнелудловского подъяруса Монголии: С. ассигашз 
Вопйагепко, 2001; нижний силур, венлокский ярус, барунуртские слои; Вос- 
точная Монголия, в 40 км к югу от горы Барун-Урт, в 0,5 км к северу от го- 
ры Ацин-Ундэр (Г-табл. XII, фиг. 1; рис. 66, а, б). С. аЬгирШз Вопбагепко, 
2002; верхний силур, нижнелудловский подъярус, цаганбулакские слои; Юж- 
ная Монголия, Гобийский Алтай, южные отроги хр. Джинсету-Ула, 2,1 км 
северо-западнее родника Цаган-Булак.

СгурШШек Вопйагепко, 2001 (СгурПййех сарШапз*  Вопбагепко, 2001; 
нижний силур, венлокский ярус, барунуртские слои Восточной Монголии, 

к югу от Барун-Урт). Бондаренко: 2001, с. 12.

Септы шиповидные короткие, почти горизонтальные. Днища горизон- 
тальные. Сифонолиты резко дифференцированные на крупные и мелкие. 
Мелкие маленькие сифонолиты образуют ободки и цепочки вокруг корал- 
литов и крупных сифонолитов. Диафрагмы от горизонтальных до слабо



изогнутых вверх. Один типовой вид: нижний силур, венлокский ярус, бару- 
нуртские слои; Восточная Монголия, в 40 км к югу от г. Барун-Урт, 
в 0,8 км к северо-северо-западу от горы Шовдол-Обо (Г-табл. XII, фиг. 2; 
см. рис. 66, в, г).

ЫбаеШев Вопйагепко, 2001 (ЫйаеШез иШшае*  ВопИагепко, 2001; верхний силур, 
нижнелудловский подъярус, нижняя часть сухебаторских слоев;

Восточная Монголия, к югу от Барун-Урт). Бондаренко: 2001, с. 14.

Септы изменяются в цикломорфозе от коротких шипов и утолщений 
(светлая зона) до чешуевидных гребней клиновидного поперечного сечения 
(темная зона). Днища горизонтальные неравномерно утолщенные. Сифоно- 
литы однородные призматические. Диафрагмы горизонтальные. Два вида 
из силура и ннижнего девона Монголии и Салаира. В Монголии: Ь. иШтае 
Вопбагепко, 2001; верхний силур, нижнелудловский подъярус, нижняя часть 
сухебаторских слоев; Восточная Монголия, в 40 км к югу от г. Ба- 
рун-Урт, западная часть вершины горы Ацин-Ундэр (Г-табл. XIII, фиг. 1; 
см. рис. 66, д-ж).

СЕМЕЙСТВО ЗТЕШРОКЕЬЬЮАЕ ВОЖАКЕЖО, 1971

Септы пластиновидные в числе 12. Разрастания пластиновидных септ 
приводит к образованию в центральной части кораллита различных осевых 
комплексов: одной осевой цилиндрической трубочки, нескольких призмати- 
ческих трубочек, осевой пластины (иногда разветвленной), осевых перемы- 
чек, осевого столбика (стержня), осевого шипика. Короны и ореолы отсут- 
ствуют, иногда у единичных кораллитов возникают диадемы. Колонии три- 
морфные. Роды: РагазТеШрогеПа 1лп Ваоиу, е! СИоуу Хт§йи, 1977; СозтюШЬиз 
Ыпбзйбт, 1899; 8ГеШроге11а*  ХУеп12е1, 1894/1895; ОепуаЮНгез*  Вопёагепко, 
1971; РобоПйез Вопбагепко, 1971; ЗаагетоШез 8око1оу, 1955а; 8упп§океНоН1е8 
Вопбагепко, 1971; РасйузСеШрогеПа Ып Ваоуи т Ла ег а1., 1977; ТагЬа§а1аШге8 
Вопйагепко, 19756; МапаеШея Вопбагепко, 1992. Верхний ордовик, ашгилл- 
ский ярус-средний девон, повсеместно.

81еШроге11а \Үеп1ге1,1894/1895 (8геШроге11а 1ате11аСа \Уеп1ге1, 1894/1895; 
нижний силур, венлокский ярус, основание формации Коратпа Чехии, 

Баррандиен). Бондаренко: 1991, с. 20, 1992, с. 120.

Центральная (осевая) часть кораллита заполнена призматическими тру- 
бочками. Септальные пластины от прямых до изогнутых, с гладкой или ши- 
пастой поверхностью вплоть до образования перемычек. Днища разнообраз- 
ные, кроме воронковидных и пузырчатых. Сифонолиты призматические с 
многоугольным, реже меандрическим поперечными сечениями. Диафрагмы 
полные от горизонтальных до выпуклых. Число сифонолитов вокруг корал- 
литов 16-22. Колонии триморфные. 14 видов из верхнего ордовика, ашгилл- 
ского яруса и силура почти повсеместно. В Монголии: 8г. к1811еп818 
Вопбагепко, 1991; нижний силур, венлокский ярус, чокусинские слои; Северо- 
Западная Монголия, Монгольский Алтай, правый борт р. Ихэ-Ойгурин-Гол, 
гора Кызыл-Джар-Чокусу (Г-табл. VIII, фиг. 1; рис. 67). 81. Пеп818 Вопбагепко, 
1991; нижний силур, венлокский ярус и (?) верхний силур, нижнелудловский
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Рис. 66. Строение родов СготуоШез, СгурюНГез, ЫдаеШех и ВагипоШе»
а, б - СготуоШе» ассига1и8 Вопдагепко, 2001. Голотип ПИН РАН № 4185/118 

(см. Г-табл. XII, фиг. 1); поперечное и продольное сечения; нижний силур, венлокский ярус; 
в, г - Сгурю1пе8 сарШапв Вопбагепко, 2001. Голотип ПИН РАН № 4185/119 (см. Г-табл. XII, 
фиг. 2); поперечное и продольное сечения; нижний силур, венлокский ярус; д-ж - Ыбае- 
Н1е8 иПипае Вопбагепко, 2001. Голотип ПИН РАН № 4185/120 (см. Г-табл. XIII, фиг. 1); попе- 
речное (0) и продольные (е, ж) сечения, верхний силур, нижнелудловский подъярус; 
з, и - ВагипоНСез респпашя Вопдагепко, 2001. Голотип ПИН РАН № 4185/121 (см. Г-табл. XIII, 
фиг. 2); поперечное и продольное сечения; верхний силур, нерасчлененные лудловский - 
пржидольский ярусы. кс, мс - крупные и мелкие сифонолиты, IV, V - номера циклов роста



Рис. 67. 81еШроге11а к1811еп818 Вопдагепко, 1991
Голотип - ПИН РАН № 4185/68 (см. Г-табл. VIII, фиг. 1); а-г - поперечные сечения ниж- 

ней (а, б) и средней (в, г) частей колонии; д, е - продольные сечения; нижний силур, нижне- 
венлокский подъярус. ко - кораллит, с - светлая зона, т - темная зона; II, ГУ-УП - номера ци- 
клов роста

Рис. 68. ЭепуаЮШез (?) агсЬаеик Вопс1агепко е! МшхЫп, 1981
Голотип - ПИН РАН № 3873/21 (см. Г-табл. VIII, фиг. 2); а - поперечное сечение свет- 

лой зоны средней части колонии; б, в - продольные сечения начальной и средней частей ко- 
лонии. Паратип - ПИН РАН № 3273/22, г - произвольное поперечное сечение темной зоны; 
верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус

подъярус, чокусинские слои; Северо-Западная Монголия, Монгольский Ал- 
тай, правый борт р, Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу; нижний 
силур, венлокский ярус, барунуртские слои; Восточная Монголия, в 40 км 
к югу от г. Барун-Урт, в 2,2 км к юго-востоку от горы Шовдол-Обо.

Вепуайййез Вопйагепко, 1971 (НеНоШез рапймеПиз Воетег,1861; ? нижний силур 
(ледниковые валуны) Западной Европы, Силезия, Судеты). 

Бондаренко, Минжин, 19816, с. 114. Бондаренко: 1992, с. 121.

Центральная (осевая) часть кораллита имеет перемычки, образующиеся 
за счет срастания септальных пластин противоположных секторов, кроме 
того, возможно, срастание соседних пластин. Септальные пластины глад- 
кие. Днища полные горизонтальные, выпуклые или вогнутые. Сифонолиты 
призматические с многоугольными и меандрическими поперечными сечени- 
ями. Диафрагмы полные от горизонтальных до выпуклых. Число сифоноли-



Рис. 69. Р8еидор1а8шорога 8р. Экз. - ПИН РАН № 4185/115 (см. Г-табл. VIII, фиг. 3): 
а - поперечное сечение; б, в - продольные сечения разных участков колонии; нижний си- 

лур,верхнелландоверийский подъярус

тов вокруг кораллитов от 12 до 22. Колонии триморфные. Три вида из верх- 
него ордовика, среднеашгиллского подъяруса-нижнего силура, повсемест- 
но. В Монголии: О.(?)агсЬаеи8 Вопбагепко е! МтгЫп, 19816; верхний ордовик, 
среднеашгиллский подъярус, сайринский горизонт (= нижняя часть хангай- 
ского горизонта), цецегские слои; Западная Монголия, Монгольский Алтай, 
район озера Цецег, хр. Хаджингин-Нуру (Дзэн-Нуру), уроч. Думба-Хаджин- 
га; верхнесайринские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, южное 
предгорье хребта Джинсету-Ула, в 2,5 км юго-западнее родника Цаган-Бу- 
лак (табл. VIII, фиг. 2; рис. 68).

СЕМЕЙСТВО Р8Е1ЮОРЕА8МОРОКГОАЕ ВОМйАКЕМКО, 19646

Септы шиповидные или пластиновидные, иногда септы отсутствуют. 
Осевые образования в кораллитах отсутствуют. Вокруг кораллитов имеют- 
ся короны, ореолы и диадемы. Колонии тетраморфные. Роды: Рзеиборкз- 



шорога Вопдагепко, 19636; ЗйепоШез Вопбагепко, 1992; АтрЫШез Вопбагеп- 
ко, 1975; условно - Мауойез ЬеЫзкиз е1 Озрапоуа, 1979; Раеске1таппорога 
ХУехззегте], 1939. (Средний ордовик, средне- и верхнекарадокий подъярусы 
?), верхний ордовик, ашгиллский ярус-нижний девон (и ? средний девон), по- 
всеместно.

Р$еис1ор1а8торога Вопйагепко, 19636 (РзеийорЫторога сопзресСа Вопйагепко, 
19636; верхний силур, пржидольский ярус или нижний девон, лохковский ярус, 

айнасуйский горизонт Центрального Казахстана, южная окраина 
Карагандинского басс.). Бондаренко, Минжин, 19816, с. 116.

Бондаренко:1992, 115.

Септы представлены простыми игольчатыми шипами, иногда они от- 
сутствуют. Ореол развит на всем протяжении колонии, Сифонолиты приз- 
матические с многоугольными поперечными сечениями. Диафрагмы пол- 
ные горизонтальные, единичные прерывистые, пересекающиеся; располо- 
жение диафрагм незакономерное. Около 30 видов из (среднего ордовика, 
средне- и верхнекарадокского подъяруса ?), верхнего ордовика, ашгиллско- 
го яруса - нижнего девона (и ? среднего девона), повсеместно. В Монголии: 
Рз. саг§оеп818 (НШ, 1957); верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус, 
(= нижняя часть хангайского горизонта) сайринский горизонт, верхняя 
часть цецегских слоев; Западная Монголия, Монгольский Алтай, севернее 
г. Кобдо (Ховд), междуречье Шурга и Хонго, в 4 км западнее горы Дунд-Ха- 
ра; ₽8. зр.; нижний силур, венлокский ярус, чокусинские слои; Северо-Запад- 
ная Монголия, Монгольский Алтай, правый борт р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора 
Кызыл-Джар-Чокусу; нижний силур, верхнелландоверийский подъярус, ху- 
цинбулакские слои; Западная Монголия, Котловина Больших Озер, 
хр. Тохтоген-Шили, в 2,5 км к югу от кол. Хуцин-Булак (Г-табл. VIII, фиг. 3; 
см. рис. 69).
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

Г-ТАБЛИЦА I

Фиг. 1, 2. Моп§оИоШе8 рагаНохШез Вопдагепко е1 МтгЫп, 1977
1 - паратип ПИН РАН № 3634/7; внешний вид кораллитов на верхней поверх- 

ности колонии, около х12; местонахождение и возраст как у голотипа. 2 - голотип 
ПИН РАН № 3634/1; а - поперечное сечение IV цикла зрелой стадии, б, в - продоль- 
ные сечения 11-1У циклов начальной и зрелой стадий, х!2,4 и х12; Центральная 
Монголия, южное подножье Хангайского хребта, в 40 км к западу от г. Баянхонгор, 
правый берег р. Буридуин, гряда Цаган-Дел, в 9 км к юго-востоку от горы Улан-То- 
логой с отм. 2026,1 м; средний ордовик, верхнекарадокский подъярус, баянхонгор- 
ский горизонт, нижнецагандельские слои. пр - протокораллит

Фиг. 3. СгапиИпа §гапсИ$ (Вопйагепко, 1958)
Экз. - ПИН РАН № 3873/18; а,б- произвольные поперечное и продольное се- 

чения, хб; Восточная Монголия, в 40 км южнее г. Барун-Урт, северо-западный 
склон горы Шовдол-Обо, в 1 км от ее вершины; верхний ордовик, среднеашгилл- 
ский подъярус, сайринский горизонт (= нижняя часть хангайского горизонта), шов- 
долинские слои, филозона КИ. ИеСеготогрИозиз

Г-ТАБЛИЦА II

Фиг. 1. 5уЮ\’аеИ1е8 уегае уегае Вопдагепко, 1986
Голотип - ПИН РАН № 4185/1; а - поперечное сечение зрелой стадии колонии 

от темной зоны V цикла до светлой зоны X цикла, б - продольное сечение от цент- 
ральной до периферической части колонии от I по IX цикл, х6,2; Северо-Западная 
Монголия, Монгольский Алтай, правый борт р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл- 
Джар-Чокусу, нижний силур, верхневенлокский или(?) нижнелудловский подъярус, 
средняя часть чокусинских слоев (слой 31 по Розман, Минжин, 1988)

Фиг. 2. Ргорога зресюха (ВШт§8, 1865/1866)
Экз. - ПИН РАН № 3681/25; зрелая стадия колонии: а - поперечное сечение 

IV цикла, б - продольное сечение V и VI циклов, хб; Центральная Монголия, юж- 
ное подножье Хангайского хребта в 40 км западнее г. Баянхонгор, правый 
берег р. Буридуин, гряда Цаган-Дел, в 9 км к юго-востоку от горы Улан-Тологой, 
с отм. 2026,1 м; верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус, нарингольский гори- 
зонт (= верхняя часть хангайского горизонта), верхнецагандельские слои, филозона 
КИ. 81пк1ап§еп818

Г-ТАБЛИЦА III

Фиг. 1. Не1епоН1ез с1агиз СЬеЬоуЫЬ, 1977
Экз. - ПИН РАН № 4185/10; а, 6 - поперечные сечения темных и светлых зон 

зрелой и начальной стадий развития колонии, в - продольное сечение центральной 
и прицентральной частей колонии на протяжении П-Х циклов, скобкой отмечен 
участок, показанный далее при увеличении, г - продольное сечение У1-1Х циклов, 
х6,2 и х12,4; Северо-Западная Монголия, Монгольский Алтай, правый борт р. Ихэ- 
Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу; нижний силур, нижневенлокский подъя- 
рус, нижняя часть чокусинских слоев (слой 4/2 по Болынаковой, Улитиной, 1985)

Фиг. 2. КИап§аШ1е8 ИеЮготогрИохиз Вопйагепко еГ Мт/Ып, 1980
Голотип - ПИН РАН № 3681/1; а, б-поперечные сечения светлой и темной зон 

зрелой стадии колонии, в, г - продольные сечения средней части зрелой и ? старче- 



ской стадий колонии, хб; Центральная Монголия, южное подножье Хангайского 
хребта, в 40 км к западнее г. Баянхонгор, правый берег р. Буридуин, гряда Цаган- 
Дел, в 9 км к юго-востоку от горы Улан-Тологой с отм. 2026,1 м; верхний ордовик, 
среднеашгиллский подъярус, сайринский горизонт (= нижняя часть хангайского 
горизонта), среднецагандельские слои, филозона Кк. кеСеготогркохив

Г-ТАБЛИЦА IV

Фиг. 1, 2. РагаЬиез ЪпИаЫИз Вопбагепко, 1999
1 - голотип - ПИН РАН № 4185/84; а - поперечное сечение средней части ко- 

лонии, б - продольное сечение. 2 - паратип - ПИН РАН № 4165/86 (поперечное се- 
чение), хб; Северо-Западная Монголия, Монгольский Алтай, правый борт р. Ихэ- 
Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу; нижний силур, верхневенлокский подъя- 
рус, средняя часть чокусинских слоев (слой 4/6 по Большаковой, Улитиной, 1985)

Фиг. 3. НеИорЫзтоШез сСкагепЫс Вопбагепко, 2001
Голотип - ПИН РАН № 4185/116; а - поперечное сечение верхней части коло- 

нии, б, в - продольные сечения основания и верхней части колонии при переходе от 
одного цикла к другому, хб; Северо-Западная Монголия, Монгольский Алтай, пра- 
вый борт р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу; нижний силур, венлок- 
ский ярус, чокусинские слои (нерасчлененные слои 25-26 по Розман, Минжин, 1988)

Г-ТАБЛИЦА V

Фиг. 1. ЗИЫпоШез ЫЬтсиз топ§оИси$ Вопбагепко ег МтгЫп, 1981
Голотип - ПИН РАН № 3373/1; а, б - поперечные сечения осевой части веточ- 

ки и внешней поверхности веточки, в - продольное сечение той же веточки, х12; 
Западная Монголия, Монгольский Алтай, район оз. Цецег, хр. Хаджингин-Нуру, 
уроч. Думба-Хаджинга; верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус, сайринский 
горизонт (= нижняя часть хангайского горизонта), верхняя часть цецегских слоев, 
филозона Кк. ке1еготогрко$и$

Фиг. 2, 3. РшЫоккап§аИ11е8 аЫ(из Вопбагепко е! МЫгЫп, 1981
2 - голотип ПИН РАН № 3873/3; (поперечное сечение веточки), х12. 3 - пара- 

тип ПИН РАН № 3873/4; (вверху поперечное сечение кораллитов вдоль внешней 
поверхности веточки, ниже поперечное сечение осевой части веточки, переходящее 
в продольное сечение ободка), х12; местонахождение и возраст как у предыдущего 
подвида 5. ЫЫпсш топ§оПсиз

Г-ТАБЛИЦА VI

Фиг. 1. О1р1оерога \'а§а Вопбагепко, 1987
Голотип - ПИН РАН № 4185/36; а - поперечное сечение веточки; б - попереч- 

ное сечение кораллитов вдоль внешней поверхности веточки, в - продольное сече- 
ние веточки с тремя циклами роста, хб и х12; Северо-Западная Монголия, Монголь- 
ский Алтай, правый борт р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу; нижний 
силур или(?) верхний силур, верхневенлокский или(?) нижнелудловский подъярус, 
верхняя часть чокусинских слоев (слой 4/106 по Болыпаковой, Улитиной, 1985)

Фиг. 2. Сопсагкез топ§оИсих (Коүакхъку) т Вопбагепко ег МтгЫп, 1981
Голотип - ПИН РАН № 3873/19; а, б - поперечное и продольное сечения зре- 

лой стадии колонии, хб; Западная Монголия, Монгольский Алтай, район оз. Цецег, 
хр. Хаджингин-Нуру, уроч. Думба-Хаджинга; верхний ордовик, среднеашгиллский 
подъярус, сайринский горизонт (= нижняя часть хангайского горизонта), верхняя 
часть цецегских слоев, филозона Кк. кеЫготогркозиз



Г-ТАБЛИЦА VII

Фиг. 1, 2. ЭИИез тиШкаЫШЗ Вопёагепко еГ МЫгЫп, 1981
1 - паратип - ПИН РАН № 3873/16; поперечное сечение старческой стадии, 

верхняя часть колонии, хб; местонахождение и возраст как у голотипа (см. ниже). 
2 - голотип - ПИН РАН № 3873/14; а - начало старческой стадии, б - зрелая стадия 
колонии, в нижней части продольное сечение, в верхней - поперечное сечение, хб; 
Южная Монголия, Гобийский Алтай, южное предгорье хр. Джинсету-Ула, в 2,5 км 
к юго-западу от род. Цаган-Булак; верхний ордовик, нижнеашгиллский подъярус, 
сайринский горизонт (= нижняя часть хангайского горизонта), среднесайринские 
слои, филозона Кк. кагазиепзй
Фиг. 3. ОИкез гоза Вопбагепко ег МЫгЫп, 1981

Голотип - ПИН РАН № 3873/17; а, б - поперечное и продольное сечения зре- 
лой стадии колонии, хб; Западная Монголия, Монгольский Алтай, район оз. Цецег, 
хр. Хаджингин-Нуру, уроч. Думба-Хаджинга; верхний ордовик, среднеашгиллский 
подъярус, сайринский горизонт (= нижняя часть хангайского горизонта), верхняя 
часть цецегских слоев, филозона Кк. кегеготогркозиз

Фиг. 4. РаоШез (?) оЬокез (Вопбагепко е1 МЫгЫп, 1981)
Голотип - ПИН РАН № 3873/22; а, б - поперечное и продольное сечения зре- 

лой стадии колонии, хб; Восточная Монголия, 40 км южнее г. Барун-Урт, северо-за- 
падный склон горы Шовдол-Обо, в 1 км от ее вершины; верхний ордовик, средне- 
ашгиллский подъярус, сайринский горизонт (= нижняя часть хангайского горизон- 
та), шовдолинские слои, филозона Кк. кесеготогркозиз

Г-ТАБЛИЦА VIII

Фиг. 1. 81е1Ироге11а кш1егтз Вопйагепко, 1991
Голотип - ПИН РАН № 4185/68; а, б, в - поперечные сеченпя начала, середины 

и конца зрелой стадии колонии, г - продольное сечение середины и конца зрелой 
стадии колонии, хб; Северо-Западная Монголия, Монгольский Алтай, правый борт 
р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу; нижний силур, нижневенлокский 
подъярус, средняя часть чокусинских слоев (сл. 4/5а по Большаковой, Улитиной, 
1985)

Фиг. 2. ОетагоШез (?) агскаеиз Вопйагепко е! МшгЫп, 1981
Голотип - ПИН РАН № 3873/21; а, б - поперечное и продольное сечения сред- 

ней части зрелой стадии колонии, хб и х12; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 
южное предгорье хр. Джинсэту-Ула, в 2,5 км к юго-западу от род. Цаган-Булак; 
верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус, сайринский горизонт (= нижняя 
часть хангайского горизонта), верхнесайринские слои, филозона Кк. ке1еготогрко- 
зиз

Фиг. 3. Рзеибор1азторога «р.
Экз. - ПИН РАН № 4185/115; а - поперечное сечение, хб; б, в - продольные се- 

чения разных участков колонии, хб; Западная Монголия, Котловина Болыпих Озер, 
хр. Тохтоген-Шили, в 2,5 км к югу от кол. Хуцин-Булак; нижний силур, верхнеллан- 
доверийский подъярус, хуцинбулакские слои (сл. 7/3 по Большаковой, Улитиной, 
1985)

Г-ТАБЛИЦА IX

Фиг. 1. Ргорога зреаоза (ВП1Ы§8, 1865/1866)
Экз. - ПИН РАН № 3681/21; а, 5 - поперечное и продольное сечения, трабеку- 

лярно-бакулярная структура вертикальных скелетных элементов в V цикле зрелой



стадии колонии, х20; Центральная Монголия, южное подножье Хангайского хреб- 
та, в 40 км к западу от г. Баянхонгор, правый берег р. Буридуин, гряда Цаган-Дел, 
в 9 км к юго-востоку от горы Улан-Тологой с отм. 2026,1 м; верхний ордовик, сред- 
неашгиллский подъярус, нарингольский горизонт (= верхняя часть хангайского го- 
ризонта), верхнецагандельские слои, филозона КИ. хткгап^епш
Фиг. 2. 8уЮ\’ае1иес уегае хегае Вопйагепко, 19866

Голотип - ПИН РАН № 4185/1; продольное сечение стробоидной структуры 
вертикальных элементов на зрелой стадии колонии, х12; Северо-Западная Монго- 
лия, Монгольский Алтай, правый борт р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чо- 
кусу; нижний силур, верхневенлокский или (?) нижнелудловский подъярус, средняя 
часть чокусинских слоев (слой 31 по Розман, Минжин, 1988)

Г-ТАБЛИЦА X

Фиг. 1. КогтапИез кИапае Вопйагепко, 2000
Голотип - ПИН РАН № 4585/111; а - поперечное сечение на границе светлой и 

темной зон середины колонии, эфебастическая стадия, б, в - продольные сечения 
верхней и нижней частей колонии, хб; Южная Монголия, Мандалобинский низко- 
горный массив, в 3,2 км юго-западнее кол. Мушугай-Худук; нижний силур, верхне- 
лландоверийский подъярус, мушугайские слои, по конодонтам предположительно 
зона атогрИо§па1ИоиЛе8

Г-ТАБЛИЦА XI

Фиг. 1. МтгИтКез ттгИтг Вопйагепко, 2000
Голотип - ПИН РАН № 4185/112; а - поперечное сечение на границе светлой и 

темной зон середины колонии, эфебастическая стадия, б - продольное сечение 
1У-1Х циклов роста, хб; Южная Монголия, Мандалобинский низкогорный массив, 
в 4 км западнее кол. Мушугай-Худук; нижний силур, верхнелландоверийский подъ- 
ярус, мушугайские слои
Фиг. 2. Нет1р1асторога туМгка Вопс1агепко, 2000

Голотип - ПИН РАН № 4185/114; а - продольное сечение середины колонии, 
эфебастическая стадия, б - продольное сечение II?-VI циклов роста, хб; местонахо- 
ждение и возраст как у КогтапИех кИапае Вопйагепко (см. табл. X, фиг. 1)

Г-ТАБЛИЦА XII

Фиг. 1. СготуоИсеа ассигаги.ч Вопйагепко, 2001
Голотип - ПИН РАН № 4185/118; а - поперечное сечение эфебастической ста- 

дии, б - продольное сечение IV и V циклов эфебастической стадии центральной 
части колонии, х10; Восточная Монголия, в 40 км к югу от г. Барун-Урт, в 0,5 км 
к северу от горы Ацин-Ундэр; нижний силур, венлокский ярус, барунуртские слои 
Фиг. 2. СсурюИлез сарШагН ВогкЗагепко, 2001

Голотип - ПИН РАН № 4185/119; а - поперечное сечение эфебастической ста- 
дии, 6 - продольное сечение неанастической и эфебастической стадий, х10; Восточ- 
ная Монголия, в 40 км к югу от г. Барун-Урт, в 0,8 км к северо-северо-западу от го- 
ры Шовдол-Обо; нижний силур, венлокский ярус, барунуртские слои

Г-ТАБЛИЦА XIII

Фиг. 1. ЫбаеШех иИНпае Вопйагепко, 2001
Голотип - ПИН РАН № 4185/120; а,б-поперечное и продольное сечения верх- 

ней половины эфебастической стадии, х10; Восточная Монголия, в 40 км к югу от 



г. Барун-Урт, западная часть вершины горы Ацин-Ундэр; верхний силур, нижнелуд- 
ловский подъярус, нижняя часть сухебаторских слоев
Фиг. 2. ВагипоШез ресбпаСиз Вопбагепко, 2001

Голотип - ПИН РАН № 4135/121; а, б - поперечное и продольное сечения эфе- 
бастической стадии, хЮ; Восточная Монголия, в 40 км к югу от г. Барун-Урт, 
в 3,6 км к востоку-юго-востоку от горы Шовдол-Обо; верхний силур, нерасчленен- 
ные лудловский-пржидольский ярусы, сухебаторские слои

Г-ТАБЛИЦА XIV

Фиг. 1, 2. ЬиузапШсеа с1апгап1 Вопбагепко, 2002
1 - голотип ПИН РАН № 4185/123; а, б - поперечное и продольное сечения 

нижней половины колонии, х8; Южная Монголия, Гобийский Алтай, южные отро- 
ги хр. Джинсету-Ула, в 2,1 км северо-западнее род. Цаган-Булак; верхний силур, 
нижнелудловский подъярус, цаганбулакские слои. 2 - паратип ПИН РАН 
№ 4185/126; местонахождение и возраст, как у голотипа
Фиг. 3. РагакеНоШех штае Вопбагепко, 2002

Голотип - ПИН РАН № 4185/128; а - поперечное сечение на границе светлой и 
темной зон верхней части колонии, б - продольное сечение центральной части верх- 
ней половины колонии, хЮ, х5,6; местонахождение и возраст см. фиг. 1

Г-ТАБЛИЦА XV

Фиг. 1. ЕигткШез МпсШз Вопбагепко, 2003
Голотип - ПИН РАН № 4185/149; а, 6 - поперечные и в, г - продольные сече- 

ния светлых и темных зон верхней половины колонии, х10, х20; Южная Монголия, 
Гобийский Алтай, южные отроги хр. Джинсету-Ула, в 1,5 км юго-восточнее 
кол. Цахирин-Худук; верхний силур, нижнелудловский подъярус, цаганбулакские 
слои



ЦИРТОФИЛЛИДЫ

Первые изображения и описания монгольских циртофиллид появились 
в конце XX в. (Минжин, 1981), хотя об их присутствии было известно и рань- 
ше (Геология МНР, 1973; Бондаренко, Улитина, 1976). Циртофиллиды явля- 
ются вымершей группой колониальных кораллов, просуществовавшей око- 
ло 15 млн лет (конец среднего и поздний ордовик). В Монголии циртофил- 
лиды встречаются только в верхнем ордовике, в нижне- и среднеашгилл- 
ском подъярусах.

МОРФОЛОГИЯ

Терминология, используемая при описании циртофиллид, зависит от ин- 
терпретации происхождения и функции скелетных структур, а отсюда и от 
точки зрения исследователей на систематическое положение группы: гели- 
олитоидеи или ругозы.

Колония. Колонии (полипняки) имели известковый скелет массивного 
типа строения. Форма колоний циртофиллид изменяется от пластинчатой и 
лепешковидной до почти шаровидной; ветвистые (дендроидные) формы от- 
сутствуют. Максимальный поперечник колоний около 40 см. В зависимости 
от соотношения септ в соседних кораллитах и степени развития стенок ко- 
раллитов выделяют несколько вариантов колоний циртофиллид и ругоз: 
цериоидный, полуцериодный, афроидный, тамнастероидный, астероидный 
(астреевидный, астреоидный). Первые два варианта встречаются редко; они 
характерны для древних циртофиллид и начальной стадии развития колонии.

Кораллиты или табулярии. В колониях циртофиллид хорошо различи- 
мы крупные циллиндрические трубки с днищами и пространство между ни- 
ми, заполненное различными скелетными образованиями. Если палеонто- 
логи считают, что эти образования представляют собой подошвенные и бо- 
ковые разрастания цилиндрических трубок, то тогда для цилиндрической 
трубки используют название “кораллит”, а для компонентов между ними - 
“цененхима”. Если палеонтологи расшифровывают скелетные образования 
между крупными цилиндрическими трубками как периферическую часть 
каждой из них, то кораллитом называют всю эту совокупность. При этом 
цилиндрическую трубку с днищами обозначают термином “табулярий” или 
“табуляриум”, а окружающую его скелетную ткань называют “диссепимен- 
тарий” или “диссепиментариум”. Цилиндрические трубки расположены изо- 
лированно, реже они примыкают друг к другу. Иногда цилиндрические 
трубки с окружающей скелетной тканью ограничены вертикальными пла- 
стинами, образующими стенки крупных многоугольных призм, плотно при- 
мыкающих друг к другу. Стенки цилиндрических трубок замкнутые плав-



Рис. 70. Строение родов Суг1орЬу11ит и КарЬМорЬуПит*
а, б - СуПорЬуПит бепзит ЫпсКибт, 1882, синтип типового вида, верхний ордовик, Си- 

бирская платформа, р. Средняя Тунгуска; в, г - ЯЬарЫборЬуПит* соп81е11ашт ЬЫбзИбт, 1882, 
синтип типового вида, верхний ордовик, Сибирская платформа, р. Средняя Тунгуска. 
дн - днище, кт - крупная цилиндрическая трубка (? кораллит, ? табулярий), пт - пузыревид- 
ные и трубчатые образования (? диссепиментарий, ? геторолиты, ? цененхима), сш — септаль- 
ные шипы



сч

Рис. 71. Строение родов Кага§еггпа* и КйадгЫщра*
а-в - Кага§епиа ака1са* Э/шЬо, 1960, голотип (а, б) и паратип (в) типового вида, верхний 

ордовик, Горный Алтай, поперечные (в, в) и продольное (б) сечения; г, д - Кага§епна §оЫа1- 
1а1са* Мт/Ып, 1981, поперечные сечения начальной и зрелой стадий колонии; Южная Монго- 
лия, Гобийский Алтай, южнее г. Шине-Жинст, южный склон хребта Джинсету-Ула, район 
родника Цаган-Булак и колодца Шара-Чулуту-Худук; верхний ордовик, ашгиллский ярус; е, 
ж - КИас1/Ып§1а кЬа<1гЫп§1са* МтгЫп, 1981, типовой вид, верхний ордовик, Монголия. дл - 
длинные септы, кс - короткие септы, пт - пузыревидные и трубчатые образования (? диссе- 
пиментарий, ? гетеролиты, ? цененхима); рм - ромбовидные расширения септ, образующие 
стенку (? септотека); сч - септальные чешуи

ные или различно изогнутые от волнистых до складчатых. Соответственно 
поперечные сечения цилиндрических трубок округлые, звездчатые, реже 
округло-многоугольные.

Септы. Септальный аппарат представлен пластинами, различно зазуб- 
ренными вдоль осевого края, реже шипами и чешуями. Септы образуют, как 
правило, два цикла чередующихся (альтернативных) септ, длинные и корот- 
кие. Реже все септы одной длины. Порядок заложения септ неизвестен. Про- 
странство между септами обычно называют интерсептальными локулями. 
Число септ от 20 до 36—48. Периферические концы септ обычно выходят за 
пределы стенок цилиндрических трубок. Структура септ и стенок коралли- 
тов ?трабекулярная в сочетании с гомогенной и ?фиброзной. Специальные 
исследования по микроструктуре отсутствуют.

Днища. Днища, как правило, полные, горизонтальные, вогнутые, выпу- 
клые или вздутые в центре; реже днища прерывистые или пузыревидные.



Осевые образования. Проекция пузыревидных и вздутых в центре днищ 
на поперечном сечении создает ложное впечатление, что в центре коралли- 
тов имеются самостоятельные осевые структуры.

Цененхима или диссепиментарий. Пространство между крупными ци- 
линдрическими трубками заполнено небольшими пузыревиднымп. пузыре- 
видно-трубчатыми и трубчатыми образованиями. Последние, вероятно, воз- 
никают за счет срастания периферических продолжений септальных пла- 
стин. Они образуют вокруг кораллитов (табуляриев) корону, состоящую, 
в отличие от ореола, из более чем 12 трубок. Интерпретация скелетных 
компонентов, находящихся в промежутках между крупными цилиндриче- 
скими трубками до сих пор является предметом жесткой дискусаш: ценен- 
хима или диссепиментарий.

Таким образом, при описании циртофиллид используют следующие 
термины: колония (= полипняк), кораллит, стенка, септы (септальные пла- 
стины, шипы, чешуи), межсептальные пространства (интерсептальные 
локули), днища, табулярий, диссепиментарий, диссепименты, ореол. коро- 
на, трабекула и другие классические термины, принятые в кораллологии 
(см. раздел “Морфология” у гелиолитоидей и ругоз). В данной работе 
для циртофиллид приняты термины, перечисленные в объяснении к 
рис. 70, 71.

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ

Методика изучения циртофиллид обычная для колониальных кораллов. 
Большинство палеонтологов изучает их по произвольным срезам, некото- 
рые перешли к асто-филогенетической методике (см. раздел “Методпка 
изучения” у гелиолитоидей).

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Оценки систематического положения, таксономического ранга, объема 
и классификации циртофиллид до сих пор противоречивы. Линдстрём 
(Ыпбзйбш, 1882, 1899) был первым, кто обратил внимание на эту группу ко- 
раллов, выделив два рода: СуПорЬуПит и В.11арЫ(1орйу11ит. Линдстрём счи- 
тал их наиболее близкими к ругозам рода Асегуи1апа; не случайно он исполь- 
зовал классическое окончание - рйуПит, принятое для ругоз. Сардесон 
(Загбекоп, 1896) сближал циртофиллид с родом Р1азторога из гелиодитоидей. 
С тех пор эти две точки зрения являются предметом дискуссии (НП1, 1956, 
1981; Соколов, 1962; Оспанова, 1980). В последней сводке по палеозойским 
кораллам Хилл (НШ, 1981) отнесла циртофиллид к гелиолитоидеям, но под 
вопросом, подчеркнув, что с ругозами у них сходства болыпе: септы обычно 
образуют два цикла; число септ превышает 12 (20-48) строение массивных 
колоний отвечает вариантам - астероидному, тамнастероидному, афроидно- 
му и полуцериоидному.

Проблема систематического положения циртофиллид усложняется 
и тем, что объем группы также неясен. Из четырех родов три (ВНарЬШор- 
ЬуПит, Кага§егта, КЬаскЫпща) относят к циртофиллидам с болыпим сом- 



нением. Кроме того, в любой из двух групп кораллов (гелиолитоидеи или 
ругозы) необходимо определить принадлежность циртофиллид к отряду 
и подотряду. Семейственный ранг циртофиллид не вызывает сомнения 
даже если в его составе оставить только один род СуПорйуНиш. Среди 
ругоз и гелиолитоидей это семейство не соответствует ни одному из отря- 
дов, что заставляет циртофиллид рассматривать как самостоятельный 
отряд.

Ключ к решению проблемы родового состава и систематического по- 
ложения циртофиллид лежит в изучении конкретных астогенезов, филоге- 
незов и внутриколониальной изменчивости. Такие работы были предпри- 
няты Ю.М. Фоминым (1969,1971, а-в) и Ю.А. Тесаковым (1995), но по про- 
извольным срезам колоний. Фомин, анализируя послойные сборы цирто- 
филлид конца среднего (мангазейский горизонт) и верхнего ордовика Си- 
бирской платформы (долборский и кетский горизонты) пришел к выводу, 
что они произошли от табулят - лихенариин, но обладали столь высокой 
изменчивостью,что выделение родов и видов затруднено. Тесаков, анали- 
зируя циртофиллид по произвольным срезам из тех же разрезов, что и Фо- 
мин, также отметил высокую изменчивость строения колоний. Он пришел 
к выводу, что реально существует только один род СуйорйуПит в составе 
одного типового вида С. йепзит Ыпбзтбт, 1882. В работах Фомина (1969, 
1971, а-в) и Тесакова (1995) в категорию “изменчивость” попали принци- 
пиально разные явления: астогенетические и филогенетические измене- 
ния (стадии развития); межколониальная изменчивость (“индивидуальная”, 
экологическая, географическая) и внутриколониальная изменчивость 
(цикломорфическая и топическая). В результате такого смешения понятий 
проблема стала еще более запутанной. Ч. Минжин (1981) привел изобра- 
жения двух стадий астогенеза Кага§егта %оЫа1га1са МтхЫп; начальной 
и зрелой (см. рис. 71, г, д). Начальная стадия подтверждает вывод Фомина 
о происхождении циртофиллид от лихенариин, а зрелая показывает рез- 
кую трансформацию трубочек с диафрагмами (? гистерокораллиты) в пу- 
зыревидную ткань. Изучение аотогенеза, филогенеза и внутриколониаль- 
ной изменчивости циртофиллид поможет решить не только спорные воп- 
росы систематики, но и восстановить биостратиграфическое значение 
циртофиллид как зональных форм для среднего-верхнего ордовика Канад- 
ско-Сибирской области. К настоящему времени выделено пять родов и 
около 30 видов в составе одного семейства монотипного для отряда СугЮ- 
рЬуШба.

ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ

Циртофиллиды вместе с другими ордовикскими кораллами обитали 
в верхней части сублиторали нормально-морских акваторий приэкватори- 
ального, тропического и субтропического поясов. Они широко встречались 
в эпиконтинентальных морских бассейнах и шельфовой частях геосинкли- 
нальных морей. В акваториях Средней Сибири циртофиллиды в ашгиллское 
время нередко были основными компонентами коралловых лугов, зарослей 
и небольших биостромов и биогермов. В Монголия циртофиллиды играли в 
органогенных постройках значительно меныпую роль.



СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Первые циртофиллиды появились в Средней Сибири в конце среднего 
ордовика в среднекарадокском подъярусе (мангазейский горизонт, баксан- 
ский подгоризонт, верхнебаксанские слои). Они были представлены единич- 
ными мелкими колониями СуПоркуИит ех §г. С. 1атЬег (ЗсЬисЬеП), встречен- 
ными в известняках вместе с строматопороидеями, мшанками и брахиопода- 
ми (Розман, 1977). В верхнекарадокском подъярусе циртофиллиды Средней 
Сибири стали многочисленными, среди мелких колоний появились и круп- 
ные, поперечник которых достигал 30 см (долборский горизонт, нижнедол- 
борские слои). Кроме СуПорЬуИит (С. 1атЪе^огтит 8ок.) стали встречаться 
Кага^епйа (К. а11а1са 1гЪик1етса Ропнп, пот. пиИ) и КйарйШорйуИит 
(= АпаЪагоркуИит ЫгзШит апаЪагит Ротт, пот. пиб.). В раннеашгиллское 
время циртофиллиды широко расселились в Канадско-Сибирской области. 
Они не только освоили акватории Средней Сибири, но и Таймыра, Русской 
Арктики, северо-востока России, Чукотки, Аляски, Канады, Гренландии, Се- 
верного и Полярного Урала, Горной Шории, Алтая и Монголии (Ыпбзггбт, 
1882; То11. 1889; Чернышев, 1941; Соколов, 1949, 1950, 1955а,б, 1962; Иванов, 
Мягкова, 1950, 1955; Барская, 1958, 1963; Дзюбо, 1960, 1967, 1970, 1972; Жи- 
жина, 1965; Преображенский, 1964, 1968, 1974, 1977; Фомин, 1969, 1971а-в; 
ИогГогб, Масциеп, 1975; Р1о\үег, Бипсап, 1975; ОНуег, Мегпат, Сйигкт, 1975; 
Розман, 1977; НП1, 1981; Минжин, 1981; Бондаренко, 1989; Тесаков, 1995).

Циртофиллиды мигрировали из Средней Сибири в Монголию в раннеаш- 
гиллское время (сайринский горизонт, нижняя часть цецегских слоев Запад- 
ной Монголии и среднесайринские слои Южной Монголии). Возможно, пер- 
вые циртофиллиды в Монголии появились уже в конце позднего карадока 
(ТЬе §шс1е Воок, 2001). Монгольские циртофиллиды раннего ашгилла пред- 
ставлены довольно многочисленными колониями трех видов, образующими 
комплекс филозоны Кага§епйа Ьага§а5Ыеп515-КЪап§а1Ше5 кагазиепш (см. 
рис. 47). Комплекс состоит из Кага§етЫа Ъага§а5Ыеп515 1)21 иЬо (12 экз.), 
К. §оЫа11а1са МтхЫп (4 экз.), КкииЫйп§1а ккай?Ып§1са МтхЫп (2 экз.). Ранне- 
ашгиллские циртофиллиды Монголии по сравнению с таковыми Сибири 
(долборский горизонт, средне- и верхнедолборские слои) менее разнообраз- 
ны (три вида против шести видов с многочисленными подвидами). Монголь- 
ские циртофиллиды среднеашгиллского подъяруса обитали уже не только в 
акваториях Западной и Южной Монголии, но и в Восточной Монголии (верх- 
няя часть цецегских слоев, верхнесайринские и шовдолинские слои). Они 
представлены шестью видами, образующими комплекс филозоны Кага§етта 
аЪаша - КЫт§аИйе5 ЪегеготогрЪозиз. Комплекс состоит из Кага§егЫа а1ййса 
ОхшЬо (11 экз.), К. §оЫаЪа1са МтхЫп (2 экз.), К. (8а§апЪи1ак1еп$Ы МтхЫп 
(4 экз.), КЫм1гЫп§1а кЫкЫЫп§1са МтхЫп (19 экз.), КН. 5р. (1 экз.), КЪарЫ- 
йорИуИит ех §г. КЪ.ИпсЫгдгЫ РгеоЬгахЬепзку (11 экз.). Второй и третий виды 
являются общими с предыдущим комплексом зоны Кага§епйа Ьага§а5Ыеп- 
515 - КЫт§аИйе5 кага5иеп515. В среднем ашгилле Монголии также обнаруже- 
ны редкие экземпляры рода СуПорКуИит и многочисленные колонии двух 
новых родов (пот. пи<1.), один из которых найден также в отложениях верх- 
него карадока Южной Монголии. Массовое вымирание циртофиллид в Мон- 
голии и Сибири началось в конце среднего ашгилла. В позднем ашгилле 
Монголии сохранился только род Кага§етЫа, в Сибири - род СуПорИуПит.



В заключение стратиграфического анализа циртофиллид отметим сле- 
дующее.

1. В Монголии циртофиллиды встречаются в интервале поздний кара- 
док-ашгилл, расцвет в начале среднего ашгилла.

2 По циртофиллидам в Монголии выделены три филозоны и соответст- 
венно три комплекса тесно связанных друг с другом, характеризующими 
подъярусы: нижнеашгиллский (1 филозона) и среднеашгиллский (2 фило- 
зоны).

3. Монгольские циртофиллиды наиболее разнообразные и широко рас- 
пространенные по площади в первой половине среднего ашгилла.

ПАЛЕОЗООГЕОГРАФИЯ

Циртофиллиды были знаковой руководящей группой кораллов Ка- 
надско-Сибирской области (рис. 72). Циртофиллиды не встречались в Ев- 
ропейской и Центральноазиатской областях. Устное сообщение О.П. Ко- 
валевского, что им обнаружен новый род циртофиллид 8агуагк1а (погп. 
пис1.) в ашгилле Северо-Восточного Казахстана, до сих пор не подтвер- 
ждено. Невалидное название 8агуагк1а попало в списки ашгиллской фауны 
Казахстана у И.Н. Никитина (1972, 1975) и В.Е. Коника (1986). Значение 
циртофиллид для Канадско-Сибирской области, как знаковой группы, не 
уменьшится даже, если окажется, что род 8агуагк1а относится именно к 
циртофиллидам. В позднем ордовике Северо-Восточный Казахстан нахо- 
дился в пограничной зоне Центральноазиатской и Сибирско-Канадской 
областей. Появление циртофиллид в акватории Северо-Восточного Ка- 
захстана в период наибольшей позднеордовикской трансгрессии вполне 
возможно. Сибирско-Канадская и Центральноазиатская области в конце 
среднего и в позднем ордовике находились в северном полушарии, пер- 
вая - в пограничной зоне тропического и субтропического поясов, вто- 
рая - в тропическом поясе.

Самые древние циртофиллиды обнаружены в среднем карадоке Сибири 
в верхнебаксанских слоях (циртофиллид определял Фомин, см. Розман, 
1977). У первых циртофиллид, как установил Фомин, кораллиты располага- 
лись тесно, как и у табулят лихенариин. В узких пространствах между округ- 
ло-призматическими кораллитами развивались промежуточные скелетные 
компоненты, пронизанные периферическими продолжениями септ. Впос- 
ледствии кораллиты стали цилиндрическими, а пространство между ними 
заполнилось пузырчато-трубчатыми образованиями. Знание морфогенеза 
циртофиллид позволяет пересмотреть возраст некоторых отложений. Так 
многие канадские находки следует считать верхнеордовикскими, а не сред- 
неордовикскими, как например, циртофиллиды из известняков Ваб СосЬе 
КарИя.

Таким образом, временем происхождения циртофиллид был средний ка- 
радок, а центром происхождения - эпиконтинентальное море Сибири. За 
его пределами среднекарадокские циртофиллиды не обнаружены, что поз- 
воляет считать эту группу кораллов неоэндемиком того времени. В позднем 
карадоке разнообразие и число колоний циртофиллид увеличилось, но гео- 
графический ареал распространения оставался почти без изменений. С на-



Рис. 72. Палеозоогеографическое (а) и палеоклиматическое (б) положение корал- 
лов в ордовикских акваториях Монгольской Народной Республики, Российской Фе- 
дерации и сопредельных стран

а - палеогеография по Атласу... карт, 1974; б - палеоклиматические пояса по компью- 
тернои программе Долицкого, Кочеткова (2002). Обозначения: 1-3 - палеозоогеографиче- 
ские области ордовика (1 - Европейская, 2 - Сибирско-Канадская, 3 - Центральноазиатская), 
4 - суша, 5 - равнина, в том числе временами заливаемая морем, и озера, 6-8 - геологический 
возраст находок гелиолитоидей, циртофиллид, табулятоидей (6 - ранний ордовик, 7 - средний 
ордовик, 8 - поздний ордовик), 9 - Монголия; 10 - положение палеоэкватора в позднеордо- 
викское время; 11 - регионы находок кораллов, из них 47-53 - Монголия: 47 - Центральная 
Монголия, южное предгорье Хангайского хребта, разрез Цаган-Дел; 48-51 - Западная Мон- 
голия (48 - восточнее оз. Ачит-Нур, хребет Гашгуртайн-Хара, 49 - междуречье Шурга-Хон- 
го, 50 - ущелье Бодхон, 51 - хребет Хаджингин-Нуру, урочище Думба-Хаджинга); 52 - Юж- 
ная Монголия, южное предгорье хребта Джинсету-Ула, разрезы Цаган-Булак, Улан-Шанды, 
Шара-Чулут; 53 - Восточная Монголия, к югу от г. Барун-Урт, район гор Шовдол-Обо, Ацин 
Ундэр и др. (подробнее см. Бондаренко, 2002)

чалом позднего ордовика с раннеашгиллского времени наблюдается экспан- 
сия циртофиллид, продолжавшаяся почти до конца среднего ашгилла. Цир- 
тофиллиды становятся полирегиональной и полипровинциальной группой 
Канадско-Сибирской области. В это время они встречались в акваториях 
Канадско-Сибирской области практически повсеместно: в Сибири, Русской 
Арктике, северо-востоке России, Чукотке, Аляске, Канаде, Гренландии, Се- 
верном и Полярном Урале, Горной Шории, Алтае, Монголии. В Монголии 
первые циртофиллиды появились в позднем карадоке южных регионов. 
В раннеашгиллское время (нижняя часть сайринского горизонта), цирто- 
филлиды освоили западные, а в среднем ашгилле — и восточные акватории 



(см. рис. 47). К концу среднего ашгилла циртофиллиды в Монголии практи- 
чески вымерли (верхняя часть сайринского горизонта), в позднем ашгилле 
сохранился только род Кага§егша.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПОДКЛАСС ШСЕКТАЕ 8ЕО18
ОТРЯД СҮКТОРНҮЫДЦА ВО\ОАКЕККО, 1978

Колонии массивные цериоидного, полуцериоидного, астероидного, аф- 
роидного и тамнастероидного вариантов в одной и той же колонии. Форма 
колоний от пластинчатой и лепешковидной до почти шаровидной; ветви- 
стые формы отсутствуют. Колонии состоят из крупных цилиндрических 
трубок, разделенных мелкими пузыревидными, пузыревидно-трубчатыми и 
трубчатыми образованиями. Цилиндрические трубки расположены изоли- 
рованно, реже плотно, незакономерно или равномерно. Цилиндрические 
трубки с окружающей их скелетными образованиями иногда отделены друг 
от друга стенками, образующими конструкцию из крупных многогранных 
призм. Поперечные сечения цилиндрических трубок округлые, звездчатые 
(зубчатые), редко округло-многоугольные. Число септ болыпе 12 (20-48). 
Септы одного или двух циклов (длинные чередуются с короткими). Септы 
пластиновидные, зазубренные вдоль осевого края, реже шиповидные или 
чешуевидные; осевые окончания септ ориентированы вверх. Перифериче- 
ские концы септ обычно выходят за пределы стенок цилиндрических тру- 
бок. Днища полные или прерывистые, горизонтальные, вогнутые, выпук- 
лые, вздутые в центре или пузыревидные. Скелетные компоненты, находя- 
щиеся между крупными цилиндрическими трубками, обычно пронизаны пе- 
риферическими окончаниями септ и другими вертикальными пластинами, 
образующими при срастании стенки небольших трубок разнообразного по- 
перечного сечения. Трубки вокруг кораллитов нередко вытянуты по радиу- 
су, отчего возникает корона. Цикломорфоз выражен слабо или отсутствует. 
Структура вертикальных скелетных элементов? трабекулярная в сочетании 
с гомогенной и (?) фиброзной. Одно семейство СугГорйуШбае 8око1оу, 1950а. 
Средний ордовик, среднекарадокский подъярус-верхний ордовик, ашгилл- 
ский ярус Канадско-Сибирской области.

СЕМЕЙСТВО СҮКТОРНҮШОАЕ ЗОКОЬОУ, 1950

Диагноз семейства совпадает с диагнозом отряда. Роды: СугЮрйуПит 
ЫпбзСгбт, 1882; Кага§егша*  ПхгаЬо, 1960; КйабхЫп^а*  Мт/Ып, 1981. Условно 
К.йарЫ<1орЬу11ит*  Ьтбзггбт, 1882. Средний ордовик, среднекарадокский 
подъярус - верхний ордовик, ашгиллский ярус Канадско-Сибирской области.

Примечание. В путеводителе (ТЬе §шс1е Ьоок..., 2001 г.) указано, что в 
Монголии встречаются редкие колонии рода СугЮрЬуПит. Эти находки не 
подтверждены описанием и изображением.

Кага§еггна ОггаЬо, 1960 (К. акаха*  БгшЬо, 1960; верхний ордовик, 
ашгиллский ярус Горного Алтая, правый берег р. Карагем).

Крупные цилиндрические трубки с отчетливой стенкой. Септы образуют 
два цикла. Общее число септ 26-32. Септы представлены пластинами, рассе- 



ченными вдоль осевого края на шипы; осевые окончания септ иногда була- 
вовидно утолщены; шипы загнуты вверх. Пузыревидные образования, нахо- 
дящиеся за пределами крупных цилиндрических трубок, имеют полусфери- 
ческую форму; в межсептальных пространствах они обычно расположены в 
два ряда. Периферические концы септ могут частично срастаться. Днища от 
полных до прерывистых и пузыревидных; полные днища от горизонтальных 
до вогнутых или выпуклых и вздутых. Пять видов из среднего ордовика, 
верхнекарадокского подъяруса и верхнего ордовика, ашгиллского яруса Си- 
бири, Горного Алтая и Монголии. В Монголии: К. Ьага§а8Ыеп818 ОхшЬо, 1960, 
верхний ордовик, нижнеашгиллский подъярус, сайринский горизонт (= ниж- 
няя часть хангайского горизонта): среднесайринские слои; Южная Монголия, 
Гобийский Алтай, южное предгорье хр. Джинсету-Ула, в 2,5 км юго-запад- 
нее род. Цаган-Булак, а также район кол. Шара-Чулуту-Худук; нижняя часть 
цецегских слоев, Западная Монголия, Монгольский Алтай, район оз. Цецег, 
хр. Хаджингин-Нуру, уроч. Думба-Хаджинга в 2,3 км выше его устья. К. §о- 
Ыайаюа Мт/Ып, 1981; верхний ордовик, нижне- и среднеашгиллский подъя- 
русы, сайринский горизонт (= нижняя часть хангайского горизонта), средне- 
и верхнесайринские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, южное пред- 
горье хр. Джинсету-Ула, в 2,5 км юго-западнее род. Цаган-Булак, а также 
район кол. Шара-Чулуту-Худук К. акагса ПхшЬо, 1960; верхний ордовик, сре- 
днеашгиллский подъярус, сайринский горизонт (= нижняя часть хангайского 
горизонта), средне- и верхнесайринские слои; Южная Монголия, Гобийский 
Алтай, южное предгорье хр. Джинсету-Ула, в 2,5 км юго-западнее род. Ца- 
ган-Булак, а также в 0,5 км к юго-юго-востоку от кол. Улан-Шанды; шовдо- 
линские слои, Восточная Монголия, в 40 км южнее г. Барун-Урт, северо-за- 
падный склон горы Шовдол-Обо, в 1 км от ее вершины; юго-западный склон 
горы Шовдол-Обо, к 1,5 и 2,5 км к западу-северо-западу от высоты 1083,2. 
К. 18а§апЬи1ак1еп818 МтгЫп,1981; верхний ордовик, среднеашгиллский подъ- 
ярус, сайринский горизонт, верхнесайринские слои; Южная Монголия, Го- 
бийский Алтай, южное предгорье хр. Джинсету-Ула в 2,5 км юго-западнее 
род. Цаган-Булак (Ц-табл., фиг. 1).

КЬаскЬтд1а МтгЫп, 1981 [КЬ. кЬад2Ып§1са МтгЫп, 1981; верхний ордовик, 
среднеашгиллский подъярус Западной Монголии, Монгольский Алтай].

Крупные цилиндрические трубки с отчетливой стенкой, утолщенной за 
счет слияния ромбовидных расширений септ (? септотека). Септы образуют 
один цикл. Число септ 24—32. Септы представлены массивными чешуевид- 
ными шипами; осевые концы шипов резко загнуты вверх. Пузыревидные 
образования разнородные различной формы; в межсептальных пространст- 
вах они обычно расположены в один ряд. Периферические концы септ ино- 
гда срастаются, но без образования фрагментов стенок. Днища полные 
сильно вздутые в центре или прерывистые вплоть до пузыревидных. Два ви- 
да из верхнего ордовика, нижне- и средненеашгиллского подъярусов Монго- 
лии: КЬ. кйабгЫщрса МтхЫп, 1981; верхний ордовик, нижне- и среднеаш- 
гиллский подъярусы, сайринский горизонт, цецегские слои (= нижняя часть 
хангайского горизонта); Западная Монголия, Монгольский Алтай, район 
оз. Цецег, хребет Хаджингин-Нуру, Дзэн-Нуру), уроч. Думба-Хаджинга в 
2,3 км выше устья (Ц-табл., фиг. 3; см. рис. 71, е, лс); севернее г. Кобдо, ме- 



(см. рис. 47). К концу среднего ашгилла циртофиллиды в Монголии практи- 
чески вымерли (верхняя часть сайринского горизонта), в позднем ашгилле 
сохранился только род КагадегЫа.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПОДКЛАСС 1ЫСЕКТАЕ 8ЕО18
ОТРЯД СҮКТОРНҮИЛОА ВО^ПАКЕМКО, 1978

Колонии массивные цериоидного, полуцериоидного, астероидного, аф- 
роидного и тамнастероидного вариантов в одной и той же колонии. Форма 
колоний от пластинчатой и лепешковидной до почти шаровидной; ветви- 
стые формы отсутствуют. Колонии состоят из крупных цилиндрических 
трубок, разделенных мелкими пузыревидными, пузыревидно-трубчатыми и 
трубчатыми образованиями. Цилиндрические трубки расположены изоли- 
рованно, реже плотно, незакономерно или равномерно. Цилиндрические 
трубки с окружающей их скелетными образованиями иногда отделены друг 
от друга стенками, образующими конструкцию из крупных многогранных 
призм. Поперечные сечения цилиндрических трубок округлые, звездчатые 
(зубчатые), редко округло-многоугольные. Число септ болыпе 12 (20-48). 
Септы одного или двух циклов (длинные чередуются с короткими). Септы 
пластиновидные, зазубренные вдоль осевого края, реже шиповидные или 
чешуевидные; осевые окончания септ ориентированы вверх. Перифериче- 
ские концы септ обычно выходят за пределы стенок цилиндрических тру- 
бок. Днища полные или прерывистые, горизонтальные, вогнутые, выпук- 
лые, вздутые в центре или пузыревидные. Скелетные компоненты, находя- 
щиеся между крупными цилиндрическими трубками, обычно пронизаны пе- 
риферическими окончаниями септ и другими вертикальными пластинами, 
образующими при срастании стенки неболыних трубок разнообразного по- 
перечного сечения. Трубки вокруг кораллитов нередко вытянуты по радиу- 
су, отчего возникает корона. Цикломорфоз выражен слабо или отсутствует. 
Структура вертикальных скелетных элементов? трабекулярная в сочетании 
с гомогенной и (?) фиброзной. Одно семейство СуйорйуШбае 8око1оу, 1950а. 
Средний ордовик, среднекарадокский подъярус-верхний ордовик, ашгилл- 
ский ярус Канадско-Сибирской области.

СЕМЕЙСТВО СҮКТОРНҮЬЬЮАЕ ЗОКОЬОУ, 1950

Диагноз семейства совпадает с диагнозом отряда. Роды: СуПорЬуПит 
Ыпбзйбт, 1882; Кага§егта*  ОхшЬо, 1960; КйабхЫщца*  МтгЫп, 1981. Условно 
К.ЬарЫ(1орйу11ит*  Ьшбзйбт, 1882. Средний ордовик, среднекарадокский 
подъярус - верхний ордовик, ашгиллский ярус Канадско-Сибирской области.

Примечание. В путеводителе (ТЬе §шс!е Ьоок..., 2001 г.) указано, что в 
Монголии встречаются редкие колонии рода СуПорЬуПит. Эти находки не 
подтверждены описанием и изображением.

Кагадепиа В/ЫЬо, 1960 (К. а1Га1са*  ОгшЬо, 1960; верхний ордовик, 
ашгиллский ярус Горного Алтая, правый берег р. Карагем).

Крупные цилиндрические трубки с отчетливой стенкой. Септы образуют 
два цикла. Общее число септ 26-32. Септы представлены пластинами, рассе- 



ченными вдоль осевого края на шипы; осевые окончания септ иногда була- 
вовидно утолщены; шипы загнуты вверх. Пузыревидные образования, нахо- 
дящиеся за пределами крупных цилиндрических трубок, имеют полусфери- 
ческую форму; в межсептальных пространствах они обычно расположены в 
два ряда. Периферические концы септ могут частично срастаться. Днища от 
полных до прерывистых и пузыревидных; полные днища от горизонтальных 
до вогнутых или выпуклых и вздутых. Пять видов из среднего ордовика, 
верхнекарадокского подъяруса и верхнего ордовика, ашгиллского яруса Си- 
бири, Горного Алтая и Монголии. В Монголии: К. Ьагаёа§]пеп818 ОхшЬо, 1960, 
верхний ордовик, нижнеашгиллский подъярус, сайринский горизонт (= ниж- 
няя часть хангайского горизонта); среднесайринские слои; Южная Монголия, 
Гобийский Алтай, южное предгорье хр. Джинсету-Ула, в 2,5 км юго-запад- 
нее род. Цаган-Булак, а также район кол. Шара-Чулуту-Худук; нижняя часть 
цецегских слоев, Западная Монголия, Монгольский Алтай, район оз. Цецег, 
хр. Хаджингин-Нуру, уроч. Думба-Хаджинга в 2,3 км выше его устья. К. §о- 
ЫаЬаюа МшхЫп, 1981; верхний ордовик, нижне- и среднеашгиллский подъя- 
русы, сайринский горизонт (= нижняя часть хангайского горизонта), средне- 
и верхнесайринские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, южное пред- 
горье хр. Джинсету-Ула, в 2,5 км юго-западнее род. Цаган-Булак, а также 
район кол. Шара-Чулуту-Худук К. аКагса ОхшЬо, 1960; верхний ордовик, сре- 
днеашгиллский подъярус, сайринский горизонт (= нижняя часть хангайского 
горизонта), средне- и верхнесайринские слои; Южная Монголия, Гобийский 
Алтай, южное предгорье хр. Джинсету-Ула, в 2,5 км юго-западнее род. Ца- 
ган-Булак, а также в 0,5 км к юго-юго-востоку от кол. Улан-Шанды; шовдо- 
линские слои, Восточная Монголия, в 40 км южнее г. Барун-Урт, северо-за- 
падный склон горы Шовдол-Обо, в 1 км от ее вершины; юго-западный склон 
горы Шовдол-Обо, к 1,5 и 2,5 км к западу-северо-западу от высоты 1083,2. 
К. 18а§апЬи1ак1еп818 МтгЫп,1981; верхний ордовик, среднеашгиллский подъ- 
ярус, сайринский горизонт, верхнесайринские слои; Южная Монголия, Го- 
бийский Алтай, южное предгорье хр. Джинсету-Ула в 2,5 км юго-западнее 
род. Цаган-Булак (Ц-табл., фиг. 1).

КЬасБЫпфа МЫ/Ып, 1981 [КЬ. кЬадхЫп^са МтхЫп, 1981; верхний ордовик, 
среднеашгиллский подъярус Западной Монголии, Монгольский Алтай].

Крупные цилиндрические трубки с отчетливой стенкой, утолщенной за 
счет слияния ромбовидных расширений септ (? септотека). Септы образуют 
один цикл. Число септ 24—32. Септы представлены массивными чешуевид- 
ными шипами; осевые концы шипов резко загнуты вверх. Пузыревидные 
образования разнородные различной формы; в межсептальных пространст- 
вах они обычно расположены в один ряд. Периферические концы септ ино- 
гда срастаются, но без образования фрагментов стенок. Днища полные 
сильно вздутые в центре или прерывистые вплоть до пузыревидных. Два ви- 
да из верхнего ордовика, нижне- и средненеашгиллского подъярусов Монго- 
лии: КЬ. кЬабхЫщрса МшгЫп, 1981; верхний ордовик, нижне- и среднеаш- 
гиллский подъярусы, сайринский горизонт, цецегские слои (= нижняя часть 
хангайского горизонта); Западная Монголия, Монгольский Алтай, район 
оз. Цецег, хребет Хаджингин-Нуру, Дзэн-Нуру), уроч. Думба-Хаджинга в 
2,3 км выше устья (Ц-табл., фиг. 3; см. рис. 71, е, ж); севернее г. Кобдо, ме- 



ждуречье Хонго и Шурга, в 4 км западнее горы Дунд Хара; Южная Монго- 
лия, Гобийский Алтай, в 0,5 км к юго-юго-востоку от кол. Улан-Шанды. КЬ. 
зр.; верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус, верхняя часть цецегских 
слоев; Западная Монголия, Монгольский Алтай, район оз. Цецег, хр. Хад- 
жингин-Нуру, уроч. Думба-Хаджинга, в 2,3 км выше устья.

КЬарЫдорЬуПит Ыпйз^гот, 1882. [К. сопкгеПаШт ЬтдзГгот, 1882; 
верхний ордовик, ашгиллский ярус Сибирской платформы, р. Средняя Тунгуска].

Крупные цилиндрические трубки с отчетливой стенкой звездчатого и 
зубчатого поперечного сечения. Септы представлены шипами, местами ши- 
поватыми пластинами, образующими 20-28 вертикальных рядов; шипы ори- 
ентированы косо вверх. Длинные септы иногда чередуются с короткими 
септами. Днища полные от горизонтальных до выпуклых и вздутых; верх- 
ние поверхности днищ могут нести шипики. Крупные цилиндрические труб- 
ки с окружающими их пузыревидно-трубчатыми образованиями отделены 
друг от друга стенками, образующими конструкцию из многогранных 
призм. Четыре вида из среднего ордовика, верхнекарадокского подъяруса и 
верхнего ордовика, ашгиллского яруса Сибири, северо-востока России и 
Монголии. В Монголии: К. ех §г. К. Нпбкйопн РгеоЬга/Ьепзку, 1964; верхний 
ордовик, среднеашгиллский подъярус, сайринский горизонт (= нижняя часть 
хангайского горизонта), верхняя часть цецегских слоев; Западная Монголия, 
Монгольский Алтай, в 50 км севернее г. Кобдо (= Ховд), междуречье Хонго 
и Шурга, в 4 км западнее горы Дунд Хара (Ц-табл.; фиг. 2), а также ущелье 
р. Бодхон, против устья руч. Кючин-сайр.
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ОБЪЯСНЕНИЕ К Ц-ТАБЛИЦЕ
Фиг. 1. Кага§еппа Г8а§апЬи1ак1еп818 МтгЫп, 1891

Голотип - ПИН РАН № 3873/124 вместо преоккупированного № 3873/4; а, 6 - 
поперечное и продольное сечения, х5; Южная Монголия, Гобийский Алтай, южное 
предгорье хр. Джинсету-Ула, в 2,5 км юго-западнее род. Цаган-Булак; верхний ордо- 
вик, среднеашгиллский подъярус, сайринский горизонт (= нижняя часть хангайского 
горизонта), верхняя часть цецегских слоев, филозона КЬ. ЬеЮготогрЬозиз - К. аИаюа. 
Фиг. 2. КЬарЬЫорЬуПит ех §г. К. ПпНзГгбпй РгеоЬгагЬепзку, 1964

Экз. ПИН РАН № 3873/126 вместо преоккупированного № 3873/6; а, б - попе- 
речное и продольное сечения, х5; Западная Монголия, Монгольский Алтай, в 50 км 
севернее г. Кобдо (Ховд), междуречье Шурга и Хонго, в 4 км западнее горы Дунд- 
Хара; верхний ордовик, среднеашгиллский подъярус, сайринский горизонт (= ниж- 
няя часть хангайского горизонта), верхняя часть цецегских слоев, филозона КЬ. Ьег- 
еготогрЬозиз - К. аИаюа
Фиг. 3. КЬас12Ып§1а кЬа<1гЫп§юа МтгЫп, 1981

Голотип - ПИН РАН № 3873/128 вместо преоккупированного № 3873/8; а, 6 - 
поперечное и продольное сечения, х5; Западная Монголия, Монгольский Алтай, 
в 15 км восточнее г. Цецег, район оз. Цецег, хр. Хаджингин-Нуру (Дзэн-Нуру), уроч. 
Думба-Хаджинга, в 2,3 км выше его устья; верхний ордовик, нижнеашгиллский 
подъярус, сайринский горизонт (нижняя часть хангайского горизонта, нижняя часть 
цецегских слоев, филозона КЬ. кага8иеп818-К. Ьага§а8Ыеп818



РУГОЗЫ

Ранне- и среднепалеозойские ругозы широко распространены в Монго- 
лии. Они приурочены к известковым прослоям и линзам, залегающим в 
мощных немых терригенных или вулканогенных толщах. Долгое время ин- 
терес к ним проявлялся только в связи с геологическими работами, и сведе- 
ния о четырехлучевых кораллах ограничивались лишь списками определе- 
ний. В 50-е годы XX в. это были определения Е.Д. Сошкиной и М.А. Болхо- 
витиновой, позже с коллекциями кораллов от геологов работали Н.Я. Спас- 
ский, С.И. Стрельников, В.А. Сытова, В.А. Желтоногова, А.Б. Ивановский, 
Л.М. Улитина. Начиная с 70-х годов в связи с исследованиями совместной 
Советско-Монгольской экспедиции появились специальные публикации, 
анализирующие значение ругоз для стратиграфии нижне- и среднепалеозой- 
ских отложений Восточной Монголии (Улитина и др., 1975), Гобийского Ал- 
тая (Улитина и др., 1976; Суетенко и др., 1977; Алексеева Р.Е. и др., 1996) и 
Монгольского Алтая (Копаевич и др., 1977). Все известные данные о корал- 
лах объединены в каталоге местонахождений Монголии (Бондаренко, Ули- 
тина, 1976).

До работ ССМПЭ была опубликована лишь одна статья Н.Я. Спасского 
(1960а) с монографическим описанием пяти позднеэйфельских видов ругоз 
из Монгольского Алтая: Хе1орЬуШа ГаЬи1аГа ЗозЬкша, 2тешо§ог8к1а §а§- 
8а§зау1са Зраззку, К.ЫгорЬу11ит топдоПсит Зраззку, АсапЫорЬуПит Гепшзер- 
ГаШт ВиЫапкег, Мти881е11а ЬеЦакоу! Викапкег. В дальнейшем их возраст был 
пересмотрен - четыре вида происходили из эмсских отложений, а один вид - 
Хтето§ог8к1а (= АИаюрЬуПит) 8а§зау1са из живетских. В результате иссле- 
дований ССМПЭ (с 1991 г. СРМПЭ) вышли ряд публикаций с монографиче- 
ским описанием четырехлучевых кораллов. Л.М.Улитиной (1975а) были 
описаны четыре силурийских новых вида из двух новых родов СгопурЬуПит 
и ТгасЬурЬуПит и двух уже известных - ТепшрЬуПшп ЗозЬкта и ЗгготЬобез 
8сЬ\үе1§§ег. В работе 19806 Л.М. Улитина анализировала некоторые законо- 
мерности колониального развития на примере двух новых силурийских ви- 
дов, принадлежащих новому роду УегаерЬуПит (V. зуЮуае) и прежде устано- 
вленному ЕуепШеПа ЗозЬкта (Е. стс!а) и одного девонского вида - Мти8- 
81е11а ЬеЦакоу! Викапкег. В 1983 г. вышла из печати монография В.А. Сыто- 
вой и Л.М. Улитиной “Раннепалеозойские ругозы Монголии и Тувы”. В ито- 
ге изучения ордовикских и силурийских ругоз Монголии был выявлен их си- 
стематический состав: 63 вида и два подвида, относящиеся к 48 родам, 20 се- 
мействам, из них два рода, 24 вида и один подвид - новые; три таксона опи- 
саны с определением до рода. Для одного рода не удалось установить при- 
надлежность к определенному семейству.



В 1992 г. была опубликована работа Л.М. Улитиной “Новые девонские 
стауроматидииды (ругозы) из Монголии”, в которой описаны кораллы мало 
известного семейства, установлен новый род РазскНит и новый вид 
ЗсаиготабсИит бго1епеп8е. Последняя статья Л.М. Улитиной “Франские руго- 
зы Монголии” (2001г.) посвящена описанию новых видов ругоз из Барунху- 
райской котловины МсйокошеПа йигепа, N. §о1оУ8сйепкое, АиксорйуПит 
ех1§иит, ТетпорйуПит гихйепгзеүь Барунхурайская котловина - единствен- 
ный регион в Монголии, где были обнаружены кораллы позднедевонского 
возраста.

МОРФОЛОГИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

Ругозы - ископаемые одиночные и колониальные кораллы, существо- 
вавшие около 270 млн лет с начала ордовика до конца перми. Они были ис- 
ключительно морскими животными, которые имели твердый наружный из- 
вестковый скелет, выделяемый нижней поверхностью полипа. Как полип, 
так и их скелет принято называть кораллами, а скелет одной особи в коло- 
нии - кораллитом.

Одиночные кораллы свободно лежали на субстрате или прикреплялись 
корневидными образованиями или каблуком прирастания сформированны- 
ми посредством увеличения эпитеки. На поверхности коралла иногда заме- 
тен рубец прирастания. Для ругоз характерно боковое прикрепление.

Одиночные ругозы имели коническую, прямую или рогообразную, ци- 
линдрическую и цилиндроконическую форму, иногда они были дисковидны- 
ми (рис. 73). При неправильном росте возникала червеобразная, многократ- 
но изогнутая форма, образовывавшаяся вследствие постоянного перекаты- 
вания кораллов, которые всегда были раскрыты своей чашечкой в сторону 
свежей струи, наиболыпего притока пищи. Разновидностью конической 
формы являлась туфлеобразная или кальцеолоидная, напоминавшая кончик 
туфельки (от названия вида Са1сео1а запбаПпа - известковая туфелька) 
(рис. 74). У кораллов, имевших такую форму, одна сторона была плоская. 
На ней коралл лежал на субстрате. Кальцеолоидные кораллы имели кры- 
шечку в виде полукруга. У пирамидальных или гониафиллоидных кораллов 
(от названия рода СгопюрйуПит) насчитывалось четыре крышечки. На или- 
стом дне в спокойной гидродинамической обстановке кораллы имели рого- 
образную, кальцеолоидную или дискоидальную форму. В неспокойной гид- 
родинамической обстановке обычно возникали червеобразные кораллы.

Кроме одиночной формы существования среди ругоз широко распро- 
странена и колониальная. Колониальные кораллы формировались путем 
почкования и деления, причем преобладало периферическое чашечное поч- 
кование, реже - осевое и боковое. Иногда в результате почкования молодые 
кораллиты занимали всю чашку материцского кораллита, который прекра- 
щал свое существование. Такое почкование называется паррисидальным 
(от лат. рагг1с1с1а118 - злодейский). Если параллельно с молодыми кораллита- 
ми продолжал свой рост и материнский кораллит, то такое почкование бы- 
ло непаррисидальным.

В развитии колониальности у ругоз различались разные степени инте- 
грации: кораллиты в колонии были разобщены, кораллиты соприкасались 
друг с другом стенками, кораллиты соприкасались, но стенки отсутствовали.



Рис. 73. Форма одиночных 
кораллов

а - ширококонический ко- 
ралл, б - узкоконический, в - ци- 
линдроконический, г - цилинд- 
рический, д - дисковидный (Доб- 
ролюбова Т.А., Кабакович Н.В., 
Чудинова И.И., “Наставление по 
сбору и изучению палеозойских 
кораллов”, 1964)

В первом случае формиро- 
вались ветвистые колонии, 
если кораллиты росли па- 
раллельно, то колонии на- 
зывались фацелоидными, 
(от греч. рЬасе1ок - пучок, 
еМоз - вид), если не парал- 
лельно - то дендроидными 
(от греч. ДепДгоп - дерево, 
е1с1о8 - вид) (рис. 75). Во 
втором и третьем случае образовывались массивные колонии. Если все ко-
раллиты соприкасались друг с другом, то такие колонии называют цериоид- 
ными (рис. 76, 77), если соприкасались частично и образовывали в попереч- 
ном срезе как бы цепочки - то катениформными (от лат. са!епа - цепь) или 
хализитоидными (от названия рода На1у8Ке8). В случае, если при полном сра- 
стании кораллитов стенки между ними не развивались, то формировались 
плокоидные (от греч. р1оке - сплетение, еМоз - вид) колонии: тамнастероид- 
ные (от назв. рода ТЪатпа81ге1а) (рис. 78), если септы соседних кораллитов 
переходили друг в друга; астреевидные (от назв. а81ег - звезда, еШоз - вид), 
если септы не образовывали единую систему. Если в плокоидных колониях 
септы на периферии прерывались диссепиментами, то такие колонии афро- 
идные (от греч. арЬгоз - пена, ейоз - вид).

На верхнем, дистальном конце одиночного коралла или кораллита в ко-
лонии находилось углубление, в котором жил 
полип, называемое чашкой. Чашки могут быть 
бокаловидными, с плоским дном и вертикаль- 
ными стенками, воронковидные с наклонными 
к оси стенками, с острым или отвернутым 
краем. Изучение чашки чрезвычайно важно, 
так как в ней заключена информация о морфо- 
логии полипа.

О строении полипа ругоз можно судить по 
строению современных склерактиний, родст- 
венных ругозам (рис. 79). Тело отдельного по- 
липа цилиндрическое. Наверху на ротовом 
(оральном) диске расположен щелевидный рот,

Рис. 74. Кальцеолоидная форма кораллов (плоская 
сторона)



Рис. 75. Ветвистые колониальные 
ругозы

окруженный полыми щупальца- 
ми, свисающими в гастральную 
полость. Полость разделена на 
незамкнутые радиальные каме- 
ры вертикальными перегородка- 
ми, выступающими от стенки по- 
липа внутрь. У современных 
склерактиний среди перегородок 
различаются перегородки, обра- 
зованные скелетными септами 
(склеросептами) (от лат. зерШт - 
ограда, забор и от греч. $к1егоз - 
твердый) и построенные мягки- 
ми тканями полипа (мезентерия- 
ми) (от греч. тезепГепоп - бры- 
жейка). Склеросепты состоят из 
втянутой вовнутрь коралла стен- 
ки, покрытой каликобластиче- 

ским слоем эктодермы, мезоглеи и эндодермы. Они расположены толь- 
ко в нижней части полипа. Мезентерии состоят из складки эндодермы и 
мезоглеи и протягиваются вдоль всего полипа, соединяясь с оральным 
диском.

Базальная часть полипа периодически образует кнаружи от себя гори- 
зонтальные днища или табулы и при ее неровной поверхности формируются 
изогнутые, выпуклые пластинки табеллы, а в периферической части диссе- 
пименты (от лат. (118- 
8аер1теп8 - разгора- 
живающий).

Образование ске- 
летных элементов 
проходило следую- 
щим образом. Базаль- 
ная эктодерма выде- 
ляла гель, в котором 
кальцит кристаллизо- 
вался в иглы, волок- 
на, фибры (от лат. 
йЬга - волокно, жил- 
ка). Согласно зако- 
нам сферической кри- 
сталлизации фибры 
располагались пер-

Рис. 76. Массивные, це- 
риоидные колониаль- 
ные ругозы



Рис. 77. Массивная колония с протокораллитом (род Неха§опапа СйпсИ, 1896)

Рис. 78. Массивные, тамнастероидные колониальные ругозы (род РЫШрзахи-еа 
6’0гЫ§пу, 1894)



Рис. 79. Общий вид кораллового полипа 
склерактиний (\Уе11х, 1965)

а - базальный диск, б - ротовой диск, в - 
стенная колона, г - ротовое отверстие, д - щу- 
пальца, е - мезентерии, ж - септы

пендикулярно к выделяющей поверхно- 
сти. Если отложение скелета производи- 
лось ровной или слегка изогнутой по- 
верхностью, то образование скелета бы- 
ло односторонним (днища, диссепимен- 
ты), если формирование скелета шло в 
складке, то - двусторонним (септы).

Выделение геля и кристаллизация 
проходили периферически, поэтому
прослеживаются слои нарастания попе- 

рек длины фибр. Кроме фибр, элементов скелетной ткани, выделяют еще и 
ламелли, мельчайшие скелетные волокна, параллельные эктодерме. Воз- 
можно эти пластинки состоят из мелких микрофибр.

Особой разницы между образованием горизонтальных и вертикальных 
скелетных элементов кораллов нет, она зависит от различных типов экто- 
дермальных складок. Отличие же заключается в том, что отложение вер- 
тикальных элементов проходило непрерывно, а горизонтальных с пере- 
рывом.

Итак, в скелете ругоз различаются вертикальные и горизонтальные эле- 
менты: вертикальные - это стенка, септы, осевые структуры, горизонталь- 
ные - днища и диссепименты.

Основными элементами скелета отдельного кораллита или одиночного 
коралла являются септы, которые могут быть пластинчатыми или шиповид- 
ными, расположенными в кораллите радиально, субрадиально, билатераль- 
но, перисто, гребневидно.

Все септы фиброзные, фибры обычно расположены перпендикулярно 
к поверхности септы, которая параллельна эктодермальному слою. Фибры 
соединяются в скле- 
родермиты (от греч. 
8к1его8 - твердый, с!ег- 
та - кожа), которые 
и составляют трабе- 
кулу (от лат. (гаЬеки- 
1а - бревнышко, ба- 
лочка). Трабекулы - 
палочковидные стру- 
ктурные элементы,

Рис. 80. Основные ти- 
пы трабекул

а - монакант, б — го- 
лакант, в - рабдакант, г - 
нодозакант, д - флабелли- 
акант а в 2 д



среди которых различают монакантные, рабдакантные, голакантные и их 
разновидности: флабеллиакантные (от лат. ЛаЬеПит - веер), рипидакантные 
(от греч. гЫр18 - веер), нодозакантные (от лат. побозиз - узловатый, сухова- 
тый) (рис. 80). Монаканты (от греч. топоз - один, акатйа - шип, колючка) 
состоят из одного ряда склеродермитов - конических пучков фибр, располо- 
женных по оси (наподобие ершика для мытья посуды); рабдаканты (от греч. 
гЬаЬбоз - палка, прут, акатЬа - шип) - из одного ряда конических пучков 
утолщенных фибр (“прутиков”), погруженных в ламеллярную склеренхиму; 
голаканты (от греч. Ьо!оз - весь, целый, акапгЬа - шип) - тонкие трубочки, 
погруженные в ламеллярную склеренхиму. Структура голакантов неясна, 
некоторые палеонтологи отрицают реальность их существования, возмож- 
но они представляют собой перекристаллизованные мелкие монаканты, со- 
стоящие из пучков тонких фибр. Трабекулы могут быть простыми, состоя- 
щими из одного ряда склеродермитов, и сложными, состоящими из несколь- 
ких рядов склеродермитов (флабеллиаканты). Септы построены, как прави- 
ло, одним рядом трабекул, иногда они многорядно трабекулярные. По мик- 
роструктуре септы называются монакантинные, голакантинные, рабдакан- 
тинные, пластинчато-трабекулярные, фибро-нормальные, сложнотрабеку- 
лярные, состоящие из сочетания голакантов и рабдакантов.

Трабекулы в септах расположены либо наклонно, приподняты вверх к 
оси коралла, либо горизонтально, либо веерообразно, иногда на протяже- 
нии роста трабекул меняется их положение (волнообразное) в пластине 
септы. Микроструктура определяет морфологическое разнообразие септ. 
Плотно примыкающие друг к другу трабекулы наблюдаются в пластинча- 
тых септах. Шиповидные или акантинные септы образованы изолирован- 
ными трабекулами. В зависимости от положения трабекул в плоскос- 
ти септы пластины могут иметь ровную боковую поверхность или буг- 
ристую.

На боковой поверхности септы у некоторых ругоз наблюдаются гребне- 
видные пластины или кармановидные образования - карины (от лат. саппа - 
киль). Карины создавались за счет отклонения трабекул от плоскости септы 
или за счет разрастания фибр в трабекулах, или неравномерного утолщения 
септ стереоплазмой. Карины могут располагаться закономерно - почти па- 
раллельно дистальному (от лат. <Й81аИ8 - отдаленный от центра, перифери- 
ческий) краю септы или субвертикально. В поперечных срезах кораллитов 
они выглядят поперечными балочками, или зигзагами, или расположены 
асимметрично. Толщина септ зависит как от величины слагающих их трабе- 
кул и склеродермитов, так и от стереоплазмы (от греч. 81егео8 - пространст- 
венный, р1а8та - образование), часто обволакивающей септы. Септы в по- 
перечном срезе могут быть клиновидными, утолщенными на периферии, бу- 
лавовидными = ропаловидными (от греч. гЬора1оп - палица, дубинка), вере- 
теновидными (рис. 81). Величина септальной пластины в онтогенезе обыч- 
но непостоянна. В одних кораллах септы длинные на молодых стадиях, со- 
единяются в осевой части, по мере роста они укорачиваются, в других ко- 
раллах, наоборот, септы короткие в начале роста постепенно удлиняются. 
Амплексоидные (от названия рода Атр1ехи8) септы непостоянны по длине, 
они сокращаются от нижнележащего днища к вышележащему. Лонсдалео- 
идные (от названия рода Ьоп8с1а1е1а) септы начинаются не от стенки корал- 
ла, как обычно, а отдалены от нее диссепиментами (рис. 82). Наотические
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Рис. 81. Основные типы септ
а - пластинчатые, б - клиновидные, в - булавовидные, г - амплексоидные, д - зигзаго- 

видные, каринированные

(от названия рода Маоз) септы развиты только в осевой части коралла, на 
периферии они замещены тонкими прутообразными трабекулами и плотно 
расположенными круто изогнутыми диссепиментами,

Септальный аппарат у цистиморфных кораллов специализирован, 
он представлен септальными конусами, которые строились за счет периоди- 
ческого роста трабекул всей нижней поверхностью полипа в форме 
воронки (рис. 83). Трабекулы крепились на диссепиментах одного уровня. 
Видоизменения септальных конусов образуют большое разнообразие в 
строении септального аппарата: гребни, шипы (рис. 84), арочные пластины.

Среди септ различаются два, а иногда и болыпе, порядка в зависимости 
от времени их появления и длины. Первые шесть септ называются прото- 
септами: главная, противоположная, две боковые при главной септе и две 
боковые соседние с противоположной. Дальнейшая закладка септ проходи- 
ла в четырех секторах из шести: с обеих сторон около главной септы и око- 
ло боковых со стороны противоположной септы. Сначала закладывались 
септы первого порядка или болыпие септы. Малые септы или септы второ- 
го порядка сопровождали появление каждой большой. Или, другой вариант, 
сначала закладывалось определенное количество болыпих септ, а затем на

каком-то уровне сразу поя- 
влялись малые, дальше - 
появление каждой боль- 
шой септы сопровожда- 
лось появлением малой. 
Впервые такой порядок за- 
ложения септ был выявлен 
А. Кунтом (КипЙ1, 1869). 
У склерактиний и у некото- 
рых позднепалеозойских 
ругоз заложение септ под- 
чинялось другому прави- 
лу, установленному Мильн- 
Эдвардсом и Эмом (МПпе- 
ЕсЬуагбз Н., Наппе 1., 1848). 
Септы появлялись во всех 
шести секторах.

Рис. 82. Лонсдалеоидные сеп- 
ты и диссепименты



Рис. 83. Цистифорные кораллы, септальные конусы 
а - поперечный срез коралла, б - продольный срез

Рис. 84. Цистифорные кораллы, шиповидные септы 
а - поперечный срез, б - продольный срез

Наружная стенка ругоз состоит из внешнего слоя эпитеки (от греч. 
(Феке - ящик, вместилище) и фиброзной ткани- стереоплазмы. Эпитека 
очень тонкая - 0,06-0,07 мм, снаружи уплотнена, фибры в эпитеке распола- 
гаются перпендикулярно внешнему краю. Иногда в формировании стенки 
принимали участие периферические части септ. Утолщенные перифериче- 
ские части септ, расположенные близко к эпитеке, плотно прилегали друг 
к другу и образовывали стенку, называемую септотекой.



Рис. 85. Осевая структура - грифелевидный столбик (А1га]а аПипса ХЬекопоеоуа, 
1960)

а - поперечный срез, б - продольный срез

а

1960 °СеВаЯ стРУктУРа “ плотный столбик КгеораНрЬу11ит 808Ьктае ХЬекопо§оүа,

а - поперечный срез, б - продольный срез



Рис. 87. Осевая структура - губчатая (род Сге- 
\У1п§к1а ВуЬохузкц 1873)

а - поперечный срез, б - продольный срез

На границе зон днищ и диссепиментов 
иногда развивалась внутренняя стенка за 
счет расширения септ (стереотека) или за 
счет уплотнения диссепиментов (склеро- 
тека).

К вертикальным скелетным элемен- 
там относятся также осевые структуры, 
наиболее сложные у позднепалеозойских 
ругоз. В раннем и среднем палеозое они 
устроены более просто либо в виде грифе- 
левидного столбика (рис. 85), либо плот- 
ного столбика (рис. 86), либо в виде губча- 
той осевой структуры из отшнурованных 
извилистых осевых частей септ (рис. 87). 
Иногда осевые части септ загибаются, со- 
единяются и образуют трубку-аулос (от 
греч. аи1о8 - трубка). Осевая трубка, обра- 
зованная опущенными частями днищ, на- 
зывается циатотекой (от греч. суаШиз - 
черпак, ковшик, гЬеса - оболочка, чехол, 
футляр).

Горизонтальные элементы скелета - 
днища и диссепименты. Днища - более 
или менее горизонтальные или несколько 
изогнутые пластины, пересекающие всю 
полость коралла или занимающие его осевую часть и опирающиеся на 
стенку или диссепименты. Днища могут быть полными, если они сложены 
целыми пластинами, и неполными, если они состоят из нескольких пла- 
стин-табелл, плоских или изогнутых, которые опираются на нижележащие 
днища или на днища и диссепименты. По форме днища бывают вогну- 
тыми, воронковидными, уплощенными, выпуклыми (куполовидные или 
трапецевидные) и сложной конфигурацией, как например, кифофил- 
лоидные (от названия рода КурЬорЬу11ит), у которых осевая часть упло- 
щенная или слабо вогнутая, а к периферии на границе с диссепимента- 
ми имеется желобообразный перегиб (рис. 88). Часто табеллы подчер- 
кивают округло-выпуклый перегиб от осевой части к желобу и вогнутость 
желоба.

Диссепименты - мелкие изогнутые, плоские или выпуклые пластины, 
опирающие друг на друга, разной величины и формы, располагаются на- 
клонно или горизонтально. Они образуют зону различной ширины, ино- 
гда заполняют всю полость коралла. Обычно диссепименты формиро- 
вались в кораллах после заложения септ. Исключение составляли лонсда- 
леоидные диссепименты (название по роду Ьоп8(1а1е1а), которые образо- 
вались раныпе септ. Обычно диссепименты опираются на два ниже- 
лежащих диссепимента или на диссепимент и стенку. Иногда диссепимен-



Рис. 88. Основные типы днищ
а - полные горизонтальные, б - полные, выпуклые, в - полные вогнутые, г - дополни- 

тельные пластины, табеллы, д - кифофиллоидные

Рис. 89. Диафрагматофорные кораллы, шиповидные септы, полные днища 
а - поперечный срез, б - продольный срез

ты опираются на один нижележащий и образуются подковообразные дис- 
сепименты. На поперечных срезах коралла различают прямоугольные 
диссепименты, если они расположены между соседними септами, или ко- 
лосовидные, если примыкают одним концом к диссепименту, другим к 
септе.

Днища и диссепименты сложены фиброзной тканью. Фибры располага- 
ются перпендикулярно нижнему краю пластин.

Кораллы, у которых развиты только днища, называются диафрагмато- 
форными (от греч. сНарЬгащпа - перегородка, рйогет - нести) (рис. 89), у ко- 
торых имеются и днища, и диссепименты - плеонофорные (от греч. - 
р1еопо8 - чрезмерно, слишком), если же вся полость коралла занята диссепи- 
ментами - цистифорные (от греч. кузйз - пузырь) (рис. 83-84). На днищах, 
а иногда и в диссепиментальной ткани (у цистиморфных кораллов) образо- 
вывались ямки - фоссулы (от лат. Го8§и1а - ямка). В местах развития фоссул 
происходило расширение межсептальных промежутков. Если осевые части 
соседних септ смыкались и ограничивали фоссулу - она называется закры- 
той, в противоположном случае - открытой. Фоссулы характеризуют не все 
роды ругоз, но там, где развиты, они прослеживаются перманентно. Они не- 
постоянны в онтогенезе. Возможно их появление связано с периодичностью 
процесса размножения.



РОСТ КОРАЛЛОВ КБОО8А

Кораллам свойственно как половое, так и бесполое размножение - поч- 
кование и деление. При половом размножении оплодотворенная личинка- 
планула, плававшая до 30 дней, прикреплялась к субстрату и строила оди- 
ночный коралл или протокораллит колониальных кораллов. Среди одиноч- 
ных кораллов иногда можно видеть слабо почкующиеся формы, когда в 
чашке коралла образуются от одной до нескольких дочерних особей. В этом 
случае в коралле наблюдалось чередование двух генераций - половой и бес- 
полой (МшаЮ, Ко\үей, 1967, р. 181). То же самое прослеживалось и в коло- 
ниальных кораллах, в которых бесполое размножение преобладало.

В колониях дочерние кораллиты непосредственно связаны с материн- 
скими, и они морфологически идентичны. Все полипы выполняли функцию 
питания и размножения, в колониях нет специализации отдельных коралли- 
тов. Однако диморфизм прослеживается, хотя и не улавливается морфоло- 
гически, так как существуют половые генерации и бесполые. Связь между 
кораллитами в колонии осуществлялась поверхностно. Исключение состав- 
ляли астреевидные формы, где не было стенки у кораллитов и, возможно, 
была общая пищеварительная полость с многочисленными глотками.

И еще одна особенность колониальных кораллов. У них развитие от- 
дельных кораллитов было ускорено, ранние стадии выпадали. Индивидуаль- 
ное развитие кораллитов состояло в увеличении диаметра, увеличении ко- 
личества септ, а на более ранних стадиях отсутствовали диссепименты. 
Только онтогенез протокораллита может дать полное представление об ин- 
дивидуальном развитии, поскольку дочерние особи в колониях происхо- 
дят от группы родительских клеток, а не от одной, как при половом размно- 
жении.

Почкование у ругоз обычно внутричашечное, редко внечашечное, если 
эпитека не достигала края чашки (например, ТЬашпорйуШйае). По месту по- 
ложения дочерних кораллитов в чашке различают периферическое чашеч- 
ное почкование (доминирующее), осевое чашечное и боковое. Последнее 
является вариантом периферического, когда дочерний кораллит заклады- 
вался у самой стенки и отклонялся при развитии от направления роста мате- 
ринского кораллита. При этом диаметр родительского кораллита не сокра- 
щался.

МЕТОДИКА

Изучение кораллов начинается уже в полевых условиях. Кораллы долж- 
ны быть четко привязаны к описываемому разрезу, причем необходимо ука- 
зать в какой части слоя они находились: внизу, в середине или вверху, отме- 
тить особенности захоронения, образовывали ли скопления или были рассе- 
яны в породе. При сборе фауны следует обратить внимание в каком поло- 
жении залегали кораллы, в прижизненном или обломаны и перевернуты. 
Кроме того, необходимо зарисовать форму коралла и указать его размеры. 
Особенно важно описать характер эпитеки - гладкая, ребристая, морщини- 
стая. Этот признак может прояснить условия обитания кораллов. Если ко- 
ралл колониальный, то необходимо обратить внимание на способ ветвле- 



ния. Иногда на поверхности коралла видно, что кораллиты расположены 
кругами, по их количеству можно судить о числе уровней почкования.

Внутреннее строение коралла исследуется двумя способами. Предвари- 
тельное ознакомление проводится с помощью пришлифовок, поперечной и 
продольной. Далее из пришлифованных экземпляров группируются выбор- 
ки, из которых готовят прозрачные шлифы. Шлифы должны быть четко 
ориентированы: поперечные делаются перпендикулярно продольным реб- 
рам на эпитеке или параллельно линиям роста. Продольные шлифы прово- 
дятся по линии главной - противоположной септ, иногда перпендикуляр- 
но ей.

При исследовании онтогенеза готовится серия шлифов. Наиболее час- 
тые поперечные шлифы изготовляются из нижнего кончика коралла, где 
происходит быстрая смена стадий роста. На взрослой стадии структура ста- 
новится постоянной, и поэтому последний шлиф делается под самой чаш- 
кой. Если сохраняется кончик коралла с ранними стадиями онтогенеза, то из 
него делают ацетатные пленки. Серии шлифов дают возможность детально 
восстановить онтогенетические изменения в развитии коралла.

При изучении колониальных кораллов с сохраненным началом роста, 
также сначала изготавливают пленки, затем режут колонию вдоль пополам. 
Из одной части колонии делается продольник, на котором исследуются се- 
зонные изменения, уплотнение или разряжение структур, способ и уровни 
почкования. Другую часть колонии используют для поперечных разрезов, 
на которых изучают астогенез колонии.

экология
Ругозы, одиночные и колониальные кораллы, являлись представителя- 

ми бентосной фауны. Они, вероятно, как и современные кораллы - склера- 
ктинии, осваивали самые разные глубины и экологические ниши в тропи- 
ческих, субтропических, бореальных и приполярных областях. Так одиноч- 
ные современные актинии встречаются на глубинах до 9 км, а колониаль- 
ные склерактинии образуют придонные банки даже в фьордах Норвегии. В 
основном же кораллы населяют тропические зоны, где температура воды 
от 25-29 °С, глубина не превышает 40-50 м, а соленость близка 35%о. Наи- 
более благоприятными для процветания кораллов являются прозрачные, 
чистые, подвижные воды, обеспечивающие постоянный приток кислорода 
и продуктов питания. В этих условиях скелет коралла формируется значи- 
тельно быстрее, так как эти условия благоприятны и для жизни однокле- 
точных водорослей - зооксантел, симбиоз с которыми способствует обра- 
зованию скелета кораллов. Кораллы, обладающие скелетом, участвуют 
в биогеохимическом процессе. Они извлекают из морской воды кальций, 
магний, стронций, соединения азота, фосфора, кислорода. Скелет кораллов 
сложен преимущественно карбонатом кальция в форме арагонита или 
кальция.

Ругозы наиболее обильны и разнообразны в мелководных карбонатных 
отложениях шельфа, в рифовых и околорифовых породах. Они никогда не 
были ведущими каркасостроителями, селились по краям рифовых тел, при- 
чем одиночные формы занимали более глубокие участки.



В Монголии ранне-среднепалеозойские ругозы селились в зоне при- 
брежного мелководья, принимая участие в образовании брахиоподово- 
мшанково-коралловых банок.

Так, в ордовикском бассейне Центральной Монголии в районе Цаган- 
Дэл кораллы приурочены к карбонатно-глинистым породам. Здесь просле- 
живалось однообразие видового состава при значительном количестве эк- 
земпляров, преобладали мелкие одиночные кораллы рода Сге\Ү1п§к1а, реже 
встречались ветвистые Ра1аеорйу11ит, единичные одиночные 81герСе1а8та. 
На юге Монгольского бассейна в районе хр. Джинсэту-Ула условия для жиз- 
ни ругоз были более благоприятными, поэтому и кораллы были более мно- 
гочисленные и разнообразные. Вместе с мелкими Сге\ут§к1а, Кесб§ге\үт§- 
к1а и §1гер1е1а8та в большом количестве селились ветвистые Мойе81а и 
Ра1аеорйу11ит. Обилие ветвистых форм предполагает развитие коралловых 
лугов с чистой, хорошо вентилируемой водой на удаленных от суши участ- 
ках моря. Сходные условия сохранялись в Монгольском морском бассейне и 
в силуре. Так, в районе род. Хуцин-Булак в лландоверийском веке в ранне- 
хуцинбулакское время обилие глинистого материала препятствовало массо- 
вому расселению ругоз, здесь встречались лишь ветвистые колонии 
Ьер1е1а8та с малочисленными кораллитами. Впоследствии привнос глини- 
стого материала стал меныпе и на известково-песчанистом более плотном 
дне в чистой незамутненной воде кораллы стали обильными и образовыва- 
ли неболыпие биогермы. В образовании биогермов принимали участие мас- 
сивные колонии А1Цца, Еуепк1е11а, ЕПхаЬеЙпа, плотноветвистые Уегаерйу1- 
1ит, мелкие плоские афроидные колонии МгсЮсузПз и ветвистые ЬерГекзта.

В Северо-Западной Монголии в это время также простирался мелковод- 
ный бассейн, расположенный вдали от источников активного сноса. Време- 
нами происходило углубление бассейна, о чем свидетельствует наличие бо- 
лее глубоководных осадков - переслаивание глинистых сланцев, алевроли- 
тов, кремнистых пород и известняков. Характерным для коралловой фауны 
было развитие одиночных форм и ветвистых колоний при полном отсутст- 
вии массивно-колониальных ругоз. Отсутствие массивных колоний, пра- 
вильная коническая или рогообразная форма у одиночных ругоз без резких, 
многократных изгибов и отсутствие рубцов прикрепления говорит о спокой- 
ных условиях и умеренной подвижности воды. Ветвистоколониальные и 
одиночные ругозы с ребристой, морщинистой эпитекой приурочены к из- 
вестково-песчанистым, более плотным грунтам, в то время как мелкие ко- 
раллы с гладкой эпитекой и глубокими чашками селились в углубленных 
местах на известково-глинистых илах. На известково-песчанистом дне обра- 
зовывали скопления; одиночные Р8еибатр1ехи8, КобопорйуПит, Сйопорйу1- 
1ит, Тгур1а8та, РйоНборйуПит, Согопоги§а, СузйрЬуПит, ветвистый Еп1е1ор- 
ЬуПигп; на глинистых илах - однообразные ругозы, равномерно распреде- 
ленные по дну - Са1о8Гу118, КеЮрЬуПит, Кюпе1а8ша, Впап1е1а8та, РЬаи1асП8.

В южной и восточной части морского бассейна Монголии ругозы были 
также приурочены к разным фациям прибрежного мелководья с неустойчи- 
вым гидродинамическим режимом, к биогермным постройкам, с более или 
менее чистыми карбонатными осадками, образующими на отмелях, удален- 
ных от берега, или, наоборот, к осадкам, скапливающимся в пониженных 
участках, или защищенных от воздействия волнения зарослями растений и 
поселениями ветвистых ругоз и криноидей. Разнообразие фаций, удобных 



для поселения кораллов, способствовало и их значительному богатству в си- 
стематическом отношении. На твердом известково-песчанистом грунте по- 
селились многочисленные ветвистые Еп1е1орЬу11ит, ЬерГеНзта, редкие мас- 
сивные колонии ТепшрЬуПит, одиночные РЬоППорЬуПит и Согопоги§а; на из- 
вестково-глинистом илу обнаружены мелкие, гладкие конические одиноч- 
ные кораллы РЬаи1асЬ8, ВпаШе1а8та и Моуасбз.

В девонском монгольском бассейне условия для поселения ругоз были 
еще более разнообразны. На мелководном шельфе, кроме равномерного 
распределения по дну или небольших скоплений, кораллы образовывали 
крупные скопления вместе с табулятоморфами и строматопоратами.

Такие болыпие скопления кораллов прослеживались в чулунском гори- 
зонте эмсского века на южном склоне хр. Джинсэту-Ула, где многочислен- 
ные ветвистые ЕтЬо1орЬу11ит и МисорЬуПит, массивные МагбпорЬуПит об- 
разовывали мощные биостромы. Большой протяженности биостром выяв- 
лен и на р. Сагсай-Гол (местонахождения Бугучиин-Даба и Сагсай-Хурэ) в 
известняках живетского возраста. Он сложен, помимо табулят и стромато- 
порат, многочисленными массивными колониями Неха§опапа, крупными 
ветвистыми СузйрЬуПойез и АПаюрЬуПит. Мощные коралловые постройки 
обнаружены в среднем течении р. Сагсай-Гол в районе сом. Баинту. Из ру- 
гоз здесь встречены крупные одиночные формы - РгепорЬуПшп, Рзеибо- 
сЬопорЬуПит, СЫатуборЬуПит, КЫхорЬуПит, более мелкие СгипеузЫеПа, 
ОгурорЬуПшп, ветвистые ЕшЬо1орЬу11ит, РагасНзрЬуПит, массивные Магп- 
порЬуПит и Ху81прЬу11ит.

Таким образом, в ранне-среднепалеозойском морском бассейне Монго- 
лии все ругозы были бентосными организмами, жившими на мелководном 
шельфе. Причем более многочисленные и разнородные ругозы, создававшие 
мощные и разнообразные скопления, наблюдались в девонском бассейне.

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Ругозы приурочены к карбонатным отложениям раннего и среднего па- 
леозоя Монголии. Они вместе с табулятоморфными кораллами и стромато- 
поратами служат для обоснования их возраста и корреляции.

Самые древние ругозы в Монголии найдены в карадокских отложениях 
северной части Котловины Болыпих Озер, но они очень плохой сохранно- 
сти, обнаружены в виде отпечатков в карбонатно-терригенных породах. Все 
изученные ордовикские ругозы происходят из одного стратиграфического 
уровня, из верхнеордовикских, ашгиллских отложений - цецегских слоев 
южной части Монгольского Алтая, урочища Думба-Ханджинга, хр. Хаджи- 
гиин-Нуру, сайринских слоев южного склона Гобийского Алтая, хр. Джин- 
сэту-Ула, цагандельских слоев Центральной Монголии, западнее г. Баян- 
Хонгор и шовдолинских слоев восточной части Монголии, район г. Барун- 
Урт, состав кораллов довольно разнообразный - многочисленные виды ро- 
дов 8ггер1е1а8та, 6ге\ут§к1а, Ра1аеорЬу11ит и один вид рода МоПезГа.

Силурийские ругозы более широко распространены в Монголии. Они 
прослеживаются по всей дуге Монгольских палеозоид и характеризуют весь 
разрез силура, но неравномерно. Так в отложениях лландовери они очень 
редки и представлены четырьмя родами в нижней подсвите хуцинбулакских 



слоев в Котловине Болыиих Озер, род. Хуцин-Булак: слабо ветвистые 
ЬерЮкзта, единичные одиночные СуаШасП8 и массивные колонии А1Ш]а и 
Еуепк1е11а. На востоке страны в барунуртском районе в одновозрастных сал- 
хитинских слоях обнаружен только один род НоЮрЬга^та.

Наиболее многочисленные ругозы известны в отложениях венлокского 
и лудловского ярусов, часто неразчлененных. На западе Монголии ругозы 
найдены в верхней подсвите хуцинбулакских слоев в Котловине Болыпих 
Озер: это многочисленные ветвистые Ьер1е1а8та, массивные ЕПхаЬегЫа, 
М1с1осу8П8 и плотно ветвистые с крупными кораллитами УегаерЬуПит. В не- 
расчлененных отложениях венлока и лудлова в чокусинских слоях на севере 
Монгольского Алтая, на правобережье р. Ихэ-Ойгурин-Гол, г. Кзыл-Джар- 
Чокусу обнаружена обильная фауна ругоз: мелкие одиночные кораллы 
Тгур1а8та, РЬоИборЬуПит, КЬаЬбасусЬдз, Впап1е1а8та, Кюпекзта, Рзеибатр- 
1ехи8, СЬопорЬуПит, КеЮрЬуПит, РЬаи1асП8, ветвистые ЕпЮ1орЬу11ит и 
ЕтресЮрЬуПит. Близкий состав ругоз выявлен в цаганбулакских слоях на 
южном склоне Гобийского Алтая хр. Джинсэту-Ула: Тгуркзта, РЬо1к1орЬу1- 
1ит, ВпапЮ1а8та, СЬопорЬуПит, РЬаЫасПз, кроме того, найдены Согопоги§а, 
БерЮ1а8та, СйсорЬуПит и редкие массивные колонии ТепшрЬуПит. Венлок- 
ские кораллы ХеораИрЬуПит встречены только в гавуинских слоях в Манда- 
лобинском массиве. В барунуртских слоях Восточной Гоби ругозы более 
разнообразные и среди них есть общие с цаганбулакскими и отчасти с чоку- 
синскими: Согопоги§а, БерЮкзта, МтаерЬуИит, СгопурЬуПит, ЕпЮ1орЬу11ит, 
ТепшрЬу11ит, КеЮрЬу11ит. Лудловские ругозы присутствуют в ханаиндолон- 
ских слоях Мандалобинского массива: Но1асап1Ыа, ЦеоЬгасЬуе1а8та, КосЮ- 
порЬуПит, СйсорЬуПит, РПорЬуПит, ЕпборЬуПит, 8роп§орЬу11оЫе8.

В сухэбаторских слоях в Барунуртском районе на востоке страны обна- 
ружен смешанный состав ругоз лудловского и пржидольского ярусов. Здесь 
кораллы многочисленные и разнообразные: СапПтШа, РЬоИсЮрЬуПит, КЬаЬ- 
ПасапгЫа, СузПрЬуПит, Согопоги§а, РзеибопнсгорЬзта, БерЮкзта, 2е1ор- 
ЬуПит, СйсорЬуПит, ЕпЮЮрЬуПит, ЕПхаЬесЫа, ЕтреборЬуПит, ЗюотЬобез.

Наиболее обильные кораллы в девонских отложениях, но распределены 
очень неравномерно. Преобладают раннедевонские ругозы, в основном эмс- 
ского возраста. Лохковские кораллы из Мандалобинского массива встрече- 
ны лишь в орогольских слоях (РзеибатрЮхиз, 8гу1ор1еига, 8роп§орЬу11оЙе8) и 
в бортегских слоях в Восточной Гоби, восточнее сомона Цогт-Обо (Тгур1а8- 
та, 8ЮгЮрЬу11ит, РзеисЮгЫсгоркзта, 8гу1ор1еига, РЬаЫасПз). Пражские руго- 
зы не изучены, описан лишь один род РхеисЮгЫсгоркзта, он обнаружен в ду- 
чиндабинских слоях.

Среди раннедевонских ругоз, как и вообще среди всех ранне-среднепа- 
леозойских, преобладают эмсские виды. Они обнаружены в бардамголь- 
ской, шаргатынской, тоготинской, гичигинейской свитах вдоль всего Мон- 
гольского Алтая, в чулунской свите Гобийского Алтая, в хутулсухудукской, 
хабтагайской свитах и восточно-монгольских слоях Восточной Гоби и на се- 
веро-востоке в местонахождении Бурд-Хан. Состав их следующий: Тгур1аз- 
та, КЫхорЬуПит, СузПрЬуПоШез, БекапорЬуПит, ЦепбгозюПа, 8упарЮрЬу1- 
1ит, БассорЬуПит, Атр1ехосапта, ВапапбеорЬуПшп, 1Чеахоп, 8упп§ахоп, М1- 
пи881е11а, ТаЬЫорЬуПит, ЕтЬо1орЬу11ит, Ьупекзта, СЬаклсЮрЬуПит, СЬага- 
сЮрЬуПит, СШпеузЫеПа, Нехадопапа, МагПпорЬуПит, РагасИзрЬуПит, ТаЬи- 
ЮрЬуПит, С1о88орЬу1Ют. Смешанный состав эмсских и эйфельских ругоз
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3 - хуцинбулакская свита, верхняя п/св., 4 - чокусинские слои, 5 - дучиндабинская свита, 6 - бардамгольская свита, нижняя/св., 
ская свита, 10 - хулмунурские слои, 11 - холдзатийнская свита, 13 - самнуурулинская свита, 14 - сайринские слои, 15 - мушугайская 
- цаганбулакские слои, 19 - орогольские слои, 20 - чулунская свита, 21 - цаганхолгинская свита, 22 - шовдолинские слои, 
аторские слои, 26 - бортегская свита, 27 - хутулсухудукская свита, 28 - хабтагайская свита, 29 - восточно-монгольские слои, 
среднецагандельские слои.



прослежен в хулмунурских слоях в Монгольском Алтае в районе сомона 
Тонхил: СузйрйуПоШез, Атр1ехосапта, ТаЬи1орЬу11ит, 8роп§орЬу11о1с1е8, 
ХузГпрЬуПит, МагйпорЬуПит, ТЬатпорЬуПит. Эйфельские ругозы в Монго- 
лии встречаются значительно реже. В цаганхалгинской свите хр. Джинсэту- 
Ула и в монгольских слоях южнее г. Барун-Урт они представлены: 
ХопорЬуПиш, К1с1с1епа и ТаЬи1орЬу11иш.

Живетские ругозы обнаружены в холдзатийнской свите только в двух 
местонахождениях Бугучиин-Даба и Сагсай=Хурэ на правобережье нижне- 
го течения р. Сагсай-Гол, это следующие роды - СузпрЬуПоШез, Неха§опапа, 
АПаюрЬуПшп и Мти881е11а.

Позднедевонские ругозы очень редкие, они известны лишь на юго-запа- 
де Монголии, в Барунхурайской котловине. Франские ругозы (ЬПсЬоБошеПа, 
Аи1асорЬу11ит, ТетпорЬуПит, ТаЬи1орЬу11ит) встречаются в западной и вос- 
точной части котловины, а фаменские - в одном местонахождении на лево- 
бережье р. Хушот-Шувейтин-Гол и представлены одним видом Атркхиз 
есЬтаШз.

Стратиграфическое положение изученных ругоз отражено на рис. 90. 
В настоящей работе принята система Д. Хилл (НП1, 1981).

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПОДКЛАСС КЫОО8А МШЫЕ-ЕОУ/АВОЗ ЕТ НА1МЕ, 1850
О Т Р Я Д СҮ8Т1РНҮЫ.ГОА МСНОЬЗО^ т МСНОЬ8ОМ ЕТ ЬҮОЕККЕК, 1889

Одиночные, редко колониальные кораллы, диафрагматофорные, плео- 
нофорные или цистифорные. Септы шиповидные, пластинчатые и септаль- 
ные конусы, развившиеся из шиповидных. Диссепиментальная ткань разви- 
та не во всех семействах. Днища полные и неполные, усложненные табелла- 
ми. Семейства: Но1асап1Ьпс1ае*  8уЮуа, 1966; Тгур1а8таПс1ае*  ЕсЬепс1§е, 1907; 
Ра1еосусНс1ае ПуЬо\Ү8кц 1873; Но1торЬуШс1ае \Уап§, 1947; ОопюрЬуШбае*  Оу- 
Ьо\Ү8к1, 1873; СузПрЬуШбае*  МПпе-ЕсЬүагбз е! На1те, 1850; ПфопорЬуШбае*  
АҮебектб, 1923. Верхний ордовик-средний девон, повсеместно.

СЕМЕЙСТВО НОЬАСАМТНПОАЕ ЗҮТОУА, 1966

Одиночные и ветвистые кораллы, диафрагматофорные. Септы шипо- 
видные, голакантинные. Днища полные и неполные. Роды: СаЫпШа*  8тйЬ, 
1930; Но1асап1Ыа*  8уЮ\'а, 1966. Нижний силур-нижний девон, повсеместно.

Но1асап1Ыа 8у1оуа, 1966 (Майгерога Пехиоха Ыппё 1758; нижний силур, венлокский 
ярус; о-в Готланд). Но1асап1Ыа: Сытова, Улитина, 1983, с. 134.

Кораллы образующие ветвистые колонии. Стенки ламеллярные. Днища 
полные. Пять видов: 8. венлок Англии и о-ва Готланд; венлок и лудлов Ав- 
стралии; лудлов Казахстана и Подолии. В Монголии: Н. гоЬив^а 8уЮуа, 1983, 
82, лудлов, мандалобинская свита, ханаиндолонские слои; Южная Монголия, 
Мандал-Обо, в 4 км к западу от кол. Ханаин-Долон-Худук (Р-табл. 1, фиг. 1). 
Н. зиегепкоае 8уЮуа, 1983, 82, лудлов, мандалобинская свита, ханаиндолон- 
ские слои; Южная Монголия, Мандал-Обо, в 4 км от кол. Ханаин-Долон- 
Худук.



СаШгППа 8тИЬ, 1930 (СаШгППа рпзса 8тПЬ, 1930; нижний силур, 
верхний лландовери; Англия). СапСпШа: Сытова, Улитина, 1983, с. 135.

Одиночные кораллы, стенки толстые, ламеллярные или ламеллярно-зер- 
нистые. Днища неполные. Три вида: 8,, лландовери Англии; верхний венлок 
Печорского Урала; 82, лудлов Подолии, США (штат Мэн); Б, Печорского 
Урала и Казахстана. В Монголии: С. §1ЬЬоза (8у1оуа, 1966), 82, лудлов-пржи- 
дол, барунуртская свита, сухэбаторские слои; Восточная Монголия, г. Барун- 
Урт, в 3,5 км к юго-востоку от горы Шовдол-Обо (Р-табл. I, фиг. 2).

СЕМЕЙСТВО ТКҮРЬАЗМАТЮАЕ ЕТНЕКЮ6Е, 1907

Одиночные и ветвистые кораллы. Септы из рабдакантов и их производ- 
ных. Диссепименты развиты не у всех кораллов. Днища полные, реже непол- 
ные. Роды: Тгур1а8гпа*  Ьоп8(1а1е, 1845; АрЬуПит 8озЬкта, 1937; Во\үапорЬу11ит 
Мс Ьеап е! \УеЬЬу, 1976; НШорЬуПит ХҮеЬЬу, 1971; Ма1коШа ТаугизеуюЬ, 1967; 
1Чео1гур1а8та КаЦо, 1957; РЬоИборЬуПит*  ЫпПзгбт, 1871; Ро1уогорЬе Ып<181гбт, 
1896; КЬаЬПасапГЫа*  Капоузку, 1969; КЬа<1Ье1а8та МсЬеап е! У/еЬЬу, 1876; 
КЬаПЬосусЫз*  Ьап§ е! 8тйЬ, 1939; 8ЮгЮрЬу11ит*  Ү/ебекйк!, 1927; \Уеп1оск1а 
КаЮ, 1966. Верхний ордовик-средний девон, повсеместно.

ТгурПавта Ьоп8Йа1е, 1845. (СуаПторЬуПит (ТгурПазта) ае^иаЬПе Ьоп8с1а1е, 1845; 
средний девон, зона Р. ге§и1ап88нпи8; Восточный склон Среднего Урала, р. Каква). 

Тгур1азта: Сытова, Улитина, 1983, с. 138.

Одиночные кораллы, диафрагматофорные с чешуйчатой эпитекой. Сеп- 
ты из шишковатых (нодозакантных) игл. Стенка утолщена ламеллярной 
склеренхимой. Днища полные. 7 видов: 82-Б2 всего мира. В Монголии: 
Т. аециаЬПе Ьоп8с1а1е, 1845, 8,_2, венлок-лудлов, цагангольская свита, чокусин- 
ские слои; Западная Монголия, северо-западная часть Монгольского Алтая, 
правый берег р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу; 8, венлок-луд- 
лов, цаганбулакские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэ- 
ту-Ула, в 1,5 км к юго-юго-востоку от кол. Цахирин-Худук; лохков, бор- 
тегская свита; Восточная Монголия, район сом. Цогт-обо, в 1,7-2 км к северо- 
востоку от бригады Бортег и в 2,8 км к северо-востоку от кол. Бортег-худук. 
Т. аИагсит (Е>уЬох^8к1, 1873), эмс, бардамгольская свита, нижняя подсвита; 
Западная Монголия, Монгольский Алтай, левый берег р. Шара-Гоби-Гол, 
в 3,7 км к северо-западу от перевала Шара-Гоби-Даба (Р-табл. I, фиг. 3). Т. Ьег- 
сутсит (РееЮ, 1901), [), эмс, бардамгольская свита, нижняя подсвита; Запад- 
ная Монголия, Монгольский Алтай, левый берег р. Шара-Гоби-Гол, в 3,7 км 
к северо-западу от перевала Шара-Гоби-Даба. Т. ЮпИсЬшпузсЬепзе ХЬеПопо- 
§оуа, 1960, лохков, бортегская свита; Восточная Монголия, район сом. 
Цогт-Обо, в 2 км к северо-востоку от бригады Бортег.

РЬоНйорЬуПит ЫпсЫот, 1871. (СуаПторЬуПит 1оует МПпе-Е<1\уагд8 еС На1те, 
1851; нижний силур, венлокский ярус; Англия). РЬоППорЬуПит: Сытова, 

Улитина, 1983, с. 141.

Одиночные, изредка ветвистые кораллы, диафрагматофорные. Септы 
из длинных рабдакантов, ободок из ламеллярной склеренхимы. Днища пол- 
ные. Три вида. Силур всего мира. В Монголии: РЬ. 1оүеш 1оүеш (МПпе- 



Её\үаг<18 е1 Наппе, 1851), 8]_2, венлок-лудлов, цагангольская свита, чокусин- 
ские слои; Западная Монголия, северо-западная часть Монгольского Алтая, 
правый берег р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу; цаганбулак- 
ские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 1,5 км 
к юго-западу от кол. Цахирин-Худук и в 2 км к западу-северо-западу от вы- 
соты 2007,0 м; 82, лудлов-пржидол, барунуртская свита, сухэбаторские слои; 
Восточная Монголия, район г. Барун-Урт, в 0,5 км к востоку от высоты 
1083,2 м. РЬ. 1оует 1оп§18ер1аШт ЗуГоуа, 1983, 81-2, венлок-лудлов, цаганголь- 
ская свита, чокусинские слои; Западная Монголия, северо-западная часть 
Монгольского Алтая, правый берег р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл- 
Джар-Чокусу (Р-табл. II, фиг. 1); 82, лудлов-пржидол, барунуртская свита, 
сухэбаторские слои; Восточная Монголия, район г. Барун-Урт, в 2 км к за- 
паду от горы Шовдол-Обо.

КЬаЬс1асап!Ыа 1уапоУ8ку, 1969 (ЕпборЬуПит ги§озит Мйпе-Е<1\уаг(18 е! Нате, 1851; 
венлок Англия, Уэльс). КЬаЬйасапсЫа: Сытова, Улитина, 1983, с. 139.

Ветвисто-колониальные ругозы, диафрагматофорные. Септы рабдакан- 
тинные, толстый ламеллярный ободок. Днища полные. Шесть видов: 81? 
венлок Англии; средний-верхний лландовери Западной Тувы; 82, лудлов Ав- 
стралии; пржидол-нижний девон Восточного склона Урала, 8]_2, вен- 
лок-лудлов Западного склона Урала. В Монголии: Кй. расЬуасашЫа 8у1оуа, 
1983, 82, лудлов-пржидол, барунуртская свита, сухэбаторские слои; Восточ- 
ная Монголия, район г. Барун-Урт, в 2 км к югу от горы Шовдол-Обо 
(Р-табл. II, фиг. 2).

КЬас1Ьосус1и8 Ьап§ е! 8тЬЬ,1939 (Ра1аеосус1из ПеСсЬеп ЕсКуагск ес На1те, 1851; 
нижний силур, венлокский ярус; Англия). КЬаЬсСосусЫз: 

Сытова, Улитина, 1983, с. 137.

Дисковидные или колпачковидные кораллы, асимметричные. Септы 
рабдакантинные. Днища и диссепименты отсутствуют. Развита ламеллярная 
склеренхима. 4 вида: 8,_2, венлок-лудлов Европы. В Монголии: КйаЬбосусШз 
зр., 81-2, венлок-лудлов, цагангольская свита, чокусинские слои; Западная 
Монголия, северо-западная часть Монгольского Алтая, правый берег 
р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу (Р-табл. II, фиг. 3).

81ог1орЬу11ит УУейектф 1927 (8. 81тр1ех ХУедектф 1927; в. силур, лудлов; 
о-в Готланд). ЗюПорЬуПит: Желтоногова, 1961, с. 83.

Одиночные кораллы, диафрагматофорные. Септы шиповидные из 
длинных рабдакантов, которые соприкасаясь, образуют узкую перифериче- 
скую септотеку. Днища полные, горизонтальные и вогнутые с дополнитель- 
ными периферическими табеллами. 8 видов: 82, лудлов западного и восточ- 
ного склонов Урала, Средней Азии, Германии; пржидол Подолии, Средней 
Азии; лохков Алтае-Саянской горной области, Новой Земли, Средней 
Азии. В Монголии: 8. 8иЬсгис1аШт ХЬеПопо§оуа, 1960, Б,, лохков, бортегская 
свита; Восточная Монголия, район сом. Цогт-Обо, в 1,7 км к северо-восто- 
ку от бригады Бортег (Р-табл. II, фиг. 4).



СЕМЕЙСТВО ООМОРНҮЬЬЮАЕ ОҮВО\У5К1, 1873

Одиночные и редко колониальные кораллы. Кораллиты полукруглые 
или квадратные в поперечном сечении. Чашки с одной или четырьмя крыш- 
ками. Кораллиты либо заполнены диссепиментами, либо слившимися кону- 
сами плотных рядов трабекул. Малые септы трудно отличимы от болыиих. 
Противоположная септа различима, соседние с ней малые такие же длин- 
ные, как болыпие. Роды: СошорЬуПит МПпе-ЕсЬүагбз е! На1те, 1850; Агаео- 
рота ЬтбзИбт, 1883; Са1сео1а Ёатагск, 1799; КЫхорЬуПоИез Зраззку е1 
КгауГзоу, 1974; КЫ/орЬуПит*  ЬтбзГгбт, 1866; КЬуПборЬуПит Ыпс181гбт, 1883. 
Нижний силур-средний девон всего мира.

ВЫгорЬуПит ЫпбяЫбт, 1866 (КЫгорЬуПит (Са1сео1а) §о1ЫапсПсит Кбтег, 1856; 
силур; о-в Готланд). КЫгорЬуПит: Ивания, Черепнина, 1986, с. 65.

Кораллы одиночные или слабо ветвистые. Кораллиты полукруглые в 
поперечном срезе. Чашки с одной полукруглой крышечкой. На плоской сто- 
роне полые корешки. Септальные шипы развиты спорадически на диссепи- 
ментах в основном на плоской стороне, где иногда выделяется толщиной 
противоположная септа. Диссептименты однообразны по форме и разме- 
рам. Около 10 видов: 8^-0, Англии, Франции, Чехословакии, Подолии, Ура- 
ла, Казахстана, Средней Азии, Салаира, Алтая, Китая, Северной Америки, 
Австралии. В Монголии: К. епоппе ЕШепс1§е, 1903, П15 эмс, бардамгольская 
свита, нижняя подсвита; Западная Монголия, Монгольский Алтай, правый 
берег р. Шара-Гоби-Гол, 3,9 км к юго-западу от горы Ашла-Ула (Р-табл. II, 
фиг. 5); левый берег р. Шара-Гоби-Гол, в 3,7 км к северо-западу от перева- 
ла Шара-Гоби-Даба; правый берег р. Сагсай-Гол, в 11 км к юго-востоку от 
сом. Баинту, в 1,8 км к юго-западу от отм. 2542.0 м.

СЕМЕЙСТВО СҮ8Т1РНҮЫЛОАЕ МПЛМЕ-ЕОЗҮАКОЗ ЕТ НА1МЕ, 1850

Одиночные и колониальные кораллы, цистиморфные. Септы шиповид- 
ные в виде обособленных трабекул, расположенных слоями параллельными 
основанию чашки, или стереоплазменные корки. Роды: СузбрЬуПит*  
Ьоп8(1а1е, 1839; СузЬсопорЬуПит Харгибзкауа, 1962; Суа1орЬу11ит Ү/ебектё, 
1927; Суа1ор1а8та ХЬауогопкоуа, 1976; НебвпоеторЬуПит ХҮейектф 1927; 
АзрегорЬуПит Зразвку, 1964; ВисапорЬуПит 1Л. псЬ, 1886; СепосузГа 
ХЬауогопкоуа, 1976; Со1еорЬу11ит На11, 1883; Согопоги§а*  8(ш82, 1961; СузЬр- 
ЬуПоИез*  СЬартап, 1893; С1асНопорЬу11ит 8штт, 1961; СотапорЬуПит Р1й§е1, 
1961; П1р1осЬопе РгесЬ, 1886; ЕбарЬорЬуПит 81тр8оп, 1900; МаскепиерЬуПит 
РесМег, 1971; М1сгор1а8та ОуЬоткц 1873; Р8еибосЬ§опорЬу11ит Зраззку, 1960; 
Р8еибот1сгор1а8та*  ЗозЬкта, 1941; ХопорЬуПит*  Ү/ебектф 1924. Силур-верх- 
ний девон, повсеместно.

СузПрЬуПит Ьоп8с1а1е, 1839 (СузйрЬуИит яПипепзе Ьоп8с1а1е, 1839; нижний силур, 
венлокский ярус; Англия, Уэльс). СукПрЬуИит: Сытова, Улитина, 1983, с. 145.

Одиночные кораллы. Септальный аппарат представлен мелкими шипа- 
ми на поверхности диссепиментов или в ламеллярной ткани стереоплазмен- 
ных корок. Стереоплазменные корки полные и неполные. Трабекулы - 
мелкие монаканты. Диссепиментальная ткань обычно недифференцирова- 



на на центральную и периферическую зоны. 8 видов: 8, повсеместно. В 
Монголии: С. отрЪутВоппе СгаЬаи, 1930, 8,_2, венлок-лудлов, цаганголь- 
ская свита, чокусинские слои; Западная Монголия, северо-западная часть 
Монгольского Алтая, правый берег р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл- 
Джар-Чокусу. С. Ьгеу1аси1еаШт ги§и1озит 8у1оуа, 1966, 82, лудлов-пржидол, 
барунуртская свита, сухэбаторские слои; Восточная Монголия, район г. Ба- 
рун-Урт, в 3,5 км к юго-востоку от горы Шовдол-Обо. С. 1ехЫе ГГНппа, 1983, 
82, лудлов-пржидол, барунуртская свита, сухэбаторские слои; Восточная 
Монголия, район г. Барун-Урт, в 3,5 км к юго-востоку от горы Шовдол-Обо 
(Р-табл. III, фиг. 1).

Согопоги§а 81ги§г, 1961 (Согопоги§а йпркгопепз!» ЗГгизг, 1961; силур, верхний вен- 
лок или нижний лудлов; Австралия, Новый Южный Уэльс, район Веллингтона). 

Согопоги§а: Сытова, Улитина, 1983, с. 148.

Одиночные кораллы. Септальный аппарат представлен разрозненными 
шипами, обволакиваемыми ламеллярной тканью стереоплазменных корок. 
Трабекулы голакантные. Стереоплазменные корки неполные, развиты в 
периферической зоне. На границе периферической и центральной зон они 
сливаются и образуют подобие внутренней стенки. Диссепиментальная 
ткань дифференцирована на центральную и периферическую зоны. Четыре 
вида: 8,_2, венлок-лудлов Австралии; венлок Урала, 82 Средней Азии, Зе- 
равшанского хребта; пржидол, пичишуйские слои Западной Тувы. В Монго- 
лии: С. Шопеа ОНппа, 1983, 82, лудлов-пржидол, барунуртская свита, сухэба- 
торские слои; Восточная Монголия, район г. Барун-Урт, в 2 км к югу от го- 
ры Шовдол-Обо; 8, венлок-лудлов, цагангольская свита, чокусинские слои; 
Западная Монголия, северо-западная часть Монгольского Алтая, правый 
берег р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу. С. гефа 8сЬигу§та, 
1970, 8, венлок-лудлов, цаганбулакские слои; Южная Монголия, Гобийский 
Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 1,5 км к юго-западу от кол. Цахирин-Худук 
(Р-табл. III, фиг. 2); 81; венлок, барунуртская свита, барунуртские слои; Вос- 
точная Монголия, к югу от г. Барун-Урт, в 1,8 км к востоку-юго-востоку от 
горы Шовдол-Обо.

СуБбрЬуПоШея СЬартап, 1893 (СувПрЬуПит а§§ге§аШт ВИИп§8, 1859; ср. девон; 
Канада, Онондага). СузЬрЬуПоИев: Ивания, 1965, с. 68.

Кораллы одиночные и колониальные, ветвистые. Септальный аппарат 
представлен септальными конусами, состоящими из стереоплазменной тка- 
ни в осевой части, расчлененными на гребни на периферии. Диссепимен- 
тальная ткань обычно дифференцирована на центральную и перифериче- 
скую. Около 25 видов: О,_2 повсеместно. В Монголии: С. габифш Каша, 1960, 
Б2, живет холдзатийнская свита; Западная Монголия, Монгольский Алтай, 
правобережье р. Сагсай-Гол, в 2 км к северо-северо-востоку от перевала Бо- 
гучиин-Даба (Р-табл. III, фиг. 3—4); в 2,5 км к востоку-северо-востоку от раз- 
валин Сагсай-Хуре. С. а§§ге§аШ8 ВП1т§8, 1859, Б, эмс; северо-восток Монго- 
лии, в 4,8 км к юго-востоку от сом. Баян-Дун. С. 1аЬи1аШ§ ХУебектф 1925, О,_2 
эмс-эйфель, тонхильская свита, хулмнурские слои; Западная Монголия, 
Монгольский Алтай, район сом. Тонхил, юго-западнее хр. Яматуин-хара, 
в 2,5 км к северо-востоку от отм. 2612 м. С. 8ер1аШ8 УҮебекшф 1925, Б,, эмс, 



бардамгольская свита, нижняя подсвита; Западная Монголия, Монгольский 
Алтай, правый берег р. Шара-Гоби-Гол, правый склон ущелья, в 3,9 км 
от отм. 2917,3 м, горы Ашла-Ула. С. кихпе1:8к1еп818 (Ви1уапкег, 1958), Э) эмс, 
чулунская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, 
в 500 м к юго-западу от колодца Цахирин-Худук.

Р8еис1от1сгор1а8та ЗозЬкта, 1941 (М1сгор1а8та Ггасшт ЗсЫШег, 1889; 
средний девон; Германия). РкеиёогтсгорЫта: Сытова, Улитина, 1983, с. 150.

Одиночные кораллы. Септальные конусы развиты слабо в виде редких 
шипов или тонких стереоплазменных корок на периферии в виде ободка 
или шипов. Трабекулы монакантные. Около 25 видов: Ё>1_2 Европы, Азии 
и Австралии. В Монголии: Р. заЫпсшп (РееЩ, 1901), 8, лудлов-пржидол, 
барунуртская свита, сухэбаторские слои; Восточная Монголия, г. Барун- 
Урт, в 3 км к юго-востоку от горы Шовдол-Обо. Р. зиЬзИипепзе Викапкег, 
1958, Ц|, лохков, бортегская свита; Восточная Монголия, район сом. Цогт- 
обо, в 2,8 км к северо-востоку от кол. Бортег-худук (Р-табл. III, фиг. 5). 
Р. пезГегоу/хк! (РееСх, 1901), Б,, прагиен, дучиндабинская свита; Западная 
Монголия, Монгольский Алтай, район сомона Цогт, левый берег р. Тахил- 
тин-Гол, северо-западный склон горы Цахир-Халгаин-Нуру.

ХопорЬуПит УУейектс!, 1924 (2. ёирНсаШт \Үейектс1, 1924; средний девон, 
эйфельский ярус, слои МоЬп; Германия). 2опорЬу1Шт: Ивания, Черепнина, 

1986, с. 67.

Одиночные кораллы. Септальный аппарат представлен тонкими конуса- 
ми, вершины которых - стереоплазменные корки, а периферические части 
расщеплены на шипы и образуют иногда более или менее развитые шипо- 
видные септы. Иногда расщепляются на шипы и вершины конусов. Сеп- 
тальные конусы разделены широкими прослоями диссепиментов. Трабеку- 
лы монакантные. Около 20 видов: Э|_2 Европы, Азии, Америки, Австралии. 
В Монголии: ХопорЬуПит сасШсит У/ебектф 1924, эйфель, цаганхалгин- 
ская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 100 м 
к западу-северо-западу от кол. Цахирин-Худук (Р-табл. IV, фиг. 1).

СЕМЕЙСТВО ШСОМОРНҮШОАЕ ХУЕОЕКЩЭ, 1923

Одиночные, реже ветвистые кораллы, цистиморфные. Септы представ- 
лены тонкими или толстыми пластинчатыми гребнями, иногда длинными 
полными септами, иногда развиты арочные пластины. На боковых плоско- 
стях септ могут быть боковые диссепименты, иногда развиты наотические 
диссепименты. Стереоплазменные конусы изредка с срединной ямкой. Глав- 
ная септа обычно короткая, противоположная и соседние с ней - длинные. 
Роды: БфопорЬуПит Ү/ес1ектс1, 1923; МосЫорЬуПит ХҮедектс!, 1923; Мезор- 
Ьу11ит ЗсЫигег, 1889; Б1а1у1ЬорЬу11ит УУебектф 1925; НегтсовторЬуПит АУе- 
ПектП еС УоПЬгесШ, 1931; ЬекапорЬуПит*  ХҮеПектф 1923; 2опосП§опорЬу11ит 
УоПЬгесЬг, 1926; РагасувЬрЬуПоШез, Тз1еп, 1969; РагахопорЬуПит Коп§, 1978; 
81егеорЬу11ит 8сЫи1ег, 1889. Нижний-средний девон Европы, Азии, Австра- 
лии, Северной Америки.



ЬекапорЬуПит \Үес1ек1пс1,1923 (Ь. рипсгашт У/ес1екпк1, 1924, средний девон, 
эйфельский ярус, слои юнкерберг; Германия, Айфель). ЬекапорЬуПит: 

МсЬеап, 1976, с. 18.

Одиночные и ветвистые кораллы. Септальные гребни обычно хорошо 
развиты особенно на эфебической стадии, где они образуют полные ради- 
альные септы, причем осевые части незначительно утолщены. На неаниче- 
ской стадии утолщения септ равны длине малых септ и никогда не заполня- 
ют целиком кораллит. Иногда на периферии развиты разрозненные кари- 
ны. Болыпе 30 видов: прагиен Новой Земли и Таймыра; эмс Монголии;
О2, эйфель живет в Германии, Бельгии, Чехии, Северного Урала, Кузбасса, 
Австралии, Северной Америки. В Монголии: ЬекапорЬуПит зр., И,, эмс, чу- 
лунская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 
600 м к юго-западу от кол. Цахирин-Худук (Р-табл. IV, фиг. 2).

О Т Р Я Д 8ТАЦК1ЮА УЕКК1ЬЬ, 1865

Одиночные и колониальные кораллы, диафрагматофорные или плеоно- 
форные. Септы пластинчатые из сокрикасающихся трабекул, полные или 
амплексоидные, или лонсдалеоидные. Днища горизонтальные, выпуклые 
или вогнутые, полные и неполные. Подотряды: ЗГаипта*  УетП, 1865; 
Са1о81у1та, Ргап11, 1957; 81гер!е1а8та1та*  Ү/ебекпкЗ, 1927; МеТпорЬуШпа*  8раз- 
зку, 1965; АгасЬпорЬуШпа*  ХЬауогопкоуа, 1972; КеЮрЬуШпа*  ХЬауогопкоуа, 
1972; Р(епорЬу11та*  АУебектб, 1927; ЬусорЬуШпа*  ХЬауогопкоуа, 1972; Со1ит- 
пагппа*  ЗозЬкта, 1941; СуаШорЬуШпа*  МсЬокоп, 1889; 81егео1а8тайпа НШ, 
1981; Р1егорЬу11та 8око1оу, 1960; Саштта Ү/ап§, 1950; АШорЬуШпа НШ, 1981; 
ЫШо81гоПотпа Зраззку е! КасЬапоу, 1971; Ьоп8(1а1еппа 8ра88ку, 1974. Средний 
ордовик-верхняя пермь, повсеместно.

ПОДОТРЯД 8ТАГКПХА УЕККП.Ь, 1865

Ветвистые и массивные колониальные кораллы. Кораллиты с узкой пе- 
риферической септальной стереозоной. Септы тонкие, болыпие - длинные, 
могут достигать оси; малые - от рудиментарных до относительно длинных. 
Днища полные, обычно выпуклые, иногда с широкой срединной ямкой. Дис- 
сепиментариум узкий, иногда непостоянный из продольно вытянутых меж- 
септальных пластин. Почкование паррисидальное с четырьмя кораллитами 
или непаррисидальное. Семейства: Згаигпбае*  МИпе - ЕбхуагШ е! Наппе, 1850; 
Руспо81уШс1ае*  8Штт, 1953; АтркхШае*  СЬартап, 1893; ПеосоШтпапШае 
ЗозЬкта, 1949; СепЬгзГеНбае Т8у§апко, 1971; ЮхПпбае Пе§1уагеу, 1965. Сред- 
ний ордовик-верхний карбон, повсеместно.

СЕМЕЙСТВО ЗТАЦКПОАЕ МПЛЕ-ЕОХУАКОЗ ЕТ НА1МЕ, 1850

Массивные и ветвистые колонии. Кораллиты с тонким ободком. Септы 
тонкие, двух порядков. Болыпие - длинные, малые могут быть рудиментар- 
ными. Днища обычно полные, горизонтальные или выпуклые. Диссепимен- 
ты не развиты. Роды: 8(аипа МПпе-Ебсүагбз е! На1те, 1850; А81псЮрЬу11ит 
8ра88ку, 1971; СепазГег ЫпбзТгбт, 1883; СгепиШез Р1о\уег, 1961; СуаШорЬуГ 
1о1с1е8 ПуЬо\У8к1, 1873; ПепШо81е11а*  СИп8к1, 1957; РаУ181та Р1о\үег, 1961; 
Ьер1е1а8та*  8уЮүа, 1979; Ьоуо1орЬу11ит СЬартап, 1914; Мос1е81а*  ТсЬегерпта, 



1962; Ыабойа Тзу§апко, 1974; Хео!аЬи1апа Каша, 1968; Ра1аеоепге1орЬу11ит 
Ьаүги8еу1ск, 1971; Ра1аеорЬу11ит*  ВПИп§8, 1858; Рагазйипа Не еС Ьее, 1974; 
РпзсйигЬеп КипГЬ, 1870; РгоГегорЬуПит 8око1оу т Гуапоузку, 1969. Средний 
ордовик-средний девон, повсеместно.

БепйговЫПа СИп8к1,1957 (СуайюрЬуПойез гйепапит РгесЬ, 1886; средний девон, 
живетский ярус; Германия). ВепскоМеПа: Ивания, Черепнина, 1986, с. 78.

Дендроидные и фацелоидные кораллы с непаррисидальным перифери- 
ческим почкованием. Кораллиты с относительно толстой периферической 
стереозоной. Септы тонкие внутрь от стереозоны, главная и противополж- 
ная, а иногда егце две септы длиннее остальных; малые септы короткие. 
Днища слегка выпуклые, полные. Около 10 видов: Германии, Северно-
го Урала, Алтае-Саянской горной области, Северной Америки, Китая. 
В Монголии: Э. тшппа (Каша, 1957), Э,, эмс, бардамгольская свита, нижняя 
подсвита; Западная Монголия, Монгольский Алтай, правобережье р. Саг- 
сай-Гол, в 11 км к юго-востоку от сомона Баинту, в 1,8 км к юго-западу от 
отм. 2542,0 м (Р-табл. V, фиг. 1).

Ьер1е1а8та 8у1оуа, 1979 (ОокорЬуПит 8ос1а1е 8озЬкта, 1937; 
нижний силур, венлокский ярус, елкинский горизонт;

Восточный склон Среднего Урала). Ьер1е1а8та: Сытова, Улитина, 1983, с. 102.

Ветвистые и массивные колонии. Септы амплексоидные. Днища выпук- 
лые с уплощенной осевой частью и опущенной книзу периферической ча- 
стью. Два вида: 8] Горного Алтая, Урала, Тувы; 82 о-ва Готланд и Средней 
Азии. В Монголии: Ь. §о11апсНсит (МПпе-Ебсүагбз е( На1те, 1851), 82 луд- 
лов-пржидол, барунуртская свита, сухэбаторские слои; Восточная Монго- 
лия, район г. Барун-Урт, в 3 км к юго-востоку от горы Шовдол-Обо. 
Ь. 8ос1а1е (ЗозЬкта, 1937), 81( лландовери-венлок, хуцинбулакская свита; За- 
падная Монголия, Котловина Больших Озер, в 2,5 км к юго-востоку от род. 
Хуцин-Булак; 8, венлок, барунуртская свита, барунуртские слои; Восточная 
Монголия, район г. Барун-Урт, в 1,8 км к востоку-юго-востоку от горы Шов- 
дол-Обо; в 6 км к северо-востоку от горы Салхитын-Обо, в 800 м к северо- 
западу от кол. Сайн-Шандын-Худук (Р-табл. XXVII, фиг. 2); 8,, лландове- 
ри-венлок, мушугайская свита; Южная Монголия, массив Мандал-Обо, в 
6 км к востоку-юго-востоку от кол. Мушугай-Худук; 8, венлок-лудлов, ца- 
ганбулакские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, 
в 1,5 км к юго-западу от кол. Цахирин-Худук (Р-табл. XXVII, фиг. 1); 82, луд- 
лов-пржидол, барунуртская свита, сухэбаторские слои; Восточная Монго- 
лия, район г. Барун-Урт, в 3 км к востоку-юго-востоку от горы Шовдол-Обо.

Мос1е81а ТсЬегершпа, 1962 (Мос1е81а рпта ТсЬегерпта, 1962; верхний ордовик; 
Горный Алтай). Мос1еМа: Сытова, Улитина, 1983, с. 95.

Ветвистые колонии, состоящие из цилиндрических кораллитов, диа- 
фрагматофорные. Септы короткие, одного порядка, утолщенные на пери- 
ферии, с тонкими осевыми частями. Септотека сравнительно широкая. Дни- 
ща полные, плоские, слабо выпуклые или вогнутые. Два вида: О3 Горного 
Алтая. В Монголии: М. §оЫеп818 ГШйпа, 1983, О3, ашгилл, хангайский гори- 



зонт, сайринские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту- 
Ула, в 3 км к западу-юго-западу от родника Цаган-Булак (табл. V, фиг. 2); 
цецегские слои; Западная Монголия, Монгольский Алтай, ущелье Думба- 
Хаджинга, хр. Хаджигин-Нуру.

Ра1аеорЬу11иш ВППп§8, 1858 (Ра1аеорйу11иш ги§08шп В1Шп§8, 1858; средний ордовик; 
Канада). Ра1аеорЬу11ит: Сытова, Улитина, 1983, с. 96.

Ветвистые колонии. Септы тонкие, болыпие септы иногда достигают 
оси. Днища горизонтальные или выпуклые. Ободок слегка утолщен. Около 
15 видов: О2-8, всего мира. В Монголии: Р. сгаззит ХУеЪЬу, 1972, О3, ашгилл, 
хангайский горизонт, сайринские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 
хр. Джинсэту-Ула, в 3 км к западу-юго-западу от род. Цаган-Булак 
(Р-табл. V, фиг. 4; Р-табл. VI, фиг. 5). Р. 1еЬеШеп8е (ТсЬегершпа, 1960), О3, аш- 
гилл, хангайский горизонт, сайринские слои; Южная Монголия, Гобийский 
Алтай, в 3 км к западу-юго-западу от род. Цаган-Булак и в 300 м к востоку 
от кол. Шара-Чулуту-Худук. Р. (Ьопн (На11, 1857); О3, ашгилл, хангайский го- 
ризонт, среднецагандельские слои; Центральная Монголия, разрез Цаган- 
Дэл на правобережье р. Буридуин-Гол, в 8,4 км к юго-востоку от горы Улан- 
Толонгой. Р. уп-§и1Шт (ТсЬегершпа, 1960), О3, ашгилл, хангайский горизонт, 
сайринские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 
3 км к западу-юго-западу от род. Цаган-Булак и в 300 м к востоку от кол. 
Шара-Чулуту-Худук. Р. раШ1иш МсБеап е! ХҮеЬЬу, 1976, О3, ашгилл, хангай- 
ский горизонт, сайринские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 
хр. Джинсэту-Ула, в 3 км к западу-юго-западу от род. Цаган-Булак.

СЕМЕЙСТВО РҮСМОЗТҮЬГОАЕ 8ТС1ММ, 1953

Ветвистые колонии или одиночные кораллы, диафрагматофорные. Сеп- 
ты двух порядков. Болыпие септы тонкие и амплексоидные, малые - очень 
короткие. Днища горизонтальные, обычно полные. Диссепименты отсутст- 
вуют. Роды: Руспо81у1и8*  \УЬйеауе8, 1884; СуагЬораесЬит ЗсЫШег, 1889; 
ЭеразорЬуПит СгаЬаи, 1936; Р1е!сЬеппа Ьапд, 8тпЬ е! ТЬотаз, 1955; РгоюрГ 
1орЬу11ит Гмапоузку, 1963; 8упатр1ехи8 СгаЬаи, 1922; 8упар1орЬу11ит*  Зппрзоп, 
1900; ТЬесасг18ШШ8 ЗсгеЫкоу, 1973; Хе1орЬу11ит*  ХУебекпк!, 1927. Силур-де- 
вон, повсеместно.

Руспо81у1и8 ЧЬйеауев, 1884 (РуспозСуШз цие1рЬеп818 АЪйеауез, 1884; нижний силур, 
формация гвельф; Канада). Руспо81у1и8: Сытова, Улитина, 1983, с. 94.

Ветвистые колонии, образующиеся осевым почкованием по три-четы- 
ре дочерних кораллита. Септы короткие, амплексоидные. Ободок узкий. 
Днища полные, горизонтальные. 7 видов: 8) Европы, Азии, Австралии, Се- 
верной Америки. В Монголии: Р. диефЬепзТоптпз ХЬе11опо§оуа, 1965, 8И 
лландовери-венлок, мушугайская свита; Южная Монголия, массив Ман- 
дал-Обо, в 6 км к востоку-юго-востоку от кол. Мушугай-Худук; мушугай- 
ская свита; в 2 км к востоку-юго-востоку от кол. Мушугай-Худук 
(Р-табл. V, фиг. 3).



8упар1орЬу11ит 81тр8оп, 1900 (В1рИурЬу11ит агипсНпасеит ВШт§8, 1859; 
средний девон, эйфельский ярус; Канада). 8упарюрЬу11ит: ОНуег, 1976, с. 46.

Фацелоидные кораллы, почкование периферическое и осевое. Коралли- 
ты иногда соединяются боковыми отростками. Септы тонкие, на периферии 
утолщены. Большие септы короткие или длинные, почти достигающие ось; 
малые - короткие. Днища полные, горизонтальные до выпуклых, часто с 
перегибом на периферии. Около пяти видов: Б2 эйфель Северной Америки. 
В Монголии: ЗупарюрЬуПиш §р., Б, эмс, чулунская свита; Южная Монголия, 
Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 500 м к юго-западу от кол. Цахирин- 
Худук (Р-табл. VI, фиг. 1).

Хе1орЬу11ит \Уе<1ек1п<1, 1927 (2. тГегтесНит \Мес1ек1пс1, 1927; нижний силур, венлок; 
о-в Готланд). 2е1орЬу11ит: Сытова, Улитина, 1983, с. 136.

Ветвистые колонии, почкование периферическое. Септы короткие, ши- 
пообразные, заостренные в осевой части, образуют септотеку. Дншца пол- 
ные. 7 видов: 8-Э2 о-ва Готланд, Прибалтики, Подолии, Казахстана, Салаи- 
ра, Урала. В Монголии: 2. киЬПепбгоШеит 2Ье1Юпо§оуа, 1961, 82, луд- 
лов-пржидол, барунуртская свита, сухэбаторские слои; Восточная Монго- 
лия, г. Барун-Урт, в 2,8 км к западу-северо-западу от горы Улан-Обо 
(Р-табл. VI, фиг. 2); в 3,5 км к юго-востоку от горы Шовдол-Обо.

СЕМЕЙСТВО АМРЬЕХГОАЕ СНАРМАЫ, 1893

Одиночные кораллы. Септы амплексоидные. Главная септа может быть 
короткой в фоссуле, противоположная септа длиннее остальных. Днища 
субгоризонтальные с опущенными периферическими частями. Роды: Атр1е- 
хиз*  8о\мегЬу, 1814; Атр1ехо1<3ез Ү/ап§, 1947; Вогбета Сгеепе, 1901; НеГегор- 
Ьгепйз ВП1т§8, 1875; ЬтсНггоеторЬуПит ХУап§, 1947; 81рЬопорЬгепЙ8 
О’Соппе11, 1914. Нижний силур-карбон, повсеместно.

Атр1ехи8 ЗоугегЬу, 1814 (А. согаПоШез ЗосмегЬу, 1814; нижний карбон; Ирландия). 
Атр1ехи8: Улитина, 1975, с. 37.

Одиночные кораллы. Септы тонкие, амплексоидные. Малые септы не- 
различимы. Днища плоские с опущенными периферическими краями с ям- 
кой главной фоссулы. Около пяти видов: П3 фамен Казахстана; С| Европы, 
Азии; С2 Северной Америки. В Монголии: А. есЫпаГиз ГШИпа, 1975, О3 фа- 
мен, самнуурулинская свита; Юго-Западная Монголия, Барунхурайская кот- 
ловина, левобережье р. Хушот-Шувейтин-Гол, в 4,5 км к северо-западу от 
горы Оргот-Ула (Р-табл. VI, фиг. 3).

ПОДОТРЯД 8ТКЕРТЕЬА8МАТ№А МЕПЕК1ХТ), 1927

Одиночные, редко колониальные, диафрагматофорные или плеонофор- 
ные кораллы. Септы пластинчатые, часто клиновидные. Развит стереоплаз- 
менный ободок, по мере роста замещающийся диссепиментами. Днища пол- 
ные и неполные, выпуклые и горизонтальные. Семейства: 81гер1е1а8таЬ<1ае*  
ЬИсЬоЕоп т №сЬо18оп е! Ьубеккег, 1889; Б1ЮесЬо1а8тайс1ае 8шЬег1апс1, 1965; 
РаИрЬуПйае*  ЗозЬкта, 1955; КобопорЬуШПае*  М/ес1ектс1, 1927; МисорЬуШПае*  
НШ, 1940; АсгорЬуШПае 8(итт, 1949; АтзМепокИПае НП1, 1981. Средний ор- 
довик-девон, повсеместно.



СЕМЕЙСТВО ЗТКЕРТЕЬАЗМАТГОАЕ МСНОЬЗОН Ш МСНОЕ8ОЫ 
ЕТ ЬҮОЕККЕК, 1889

Одиночные диафрагматофорные кораллы. Стереоплазма на ранних 
стадиях заполняет всю полость коралла, по мере роста она исчезает и оста- 
ется ободок на периферии. Септы толстые, часто клиновидные, ламелляр- 
но-фиброзные, фиброзные, трабекулярные, располагаются слабо перисто. 
Днища полные и неполные, выпуклые. Диссепименты отсутствуют. Роды: 
81гер1е1а8та*  НаП, 1947; АПаюрЬуПит*  1уата, 1955; АктзорЬуПит ОПуег, 
1960; АгсЬаеогарЬгепйз 1уапоУ8ку, 1959; АзГЬепорЬуПит ОгиЬЬз, 1939; 
Ах1рЬопа ТсЬегерпта, 1960; Ахо1азта капоузку, 1963; В1§Ьогта Ципсап, 
1957; Вогекзта Меитап, 1960; Во\үепе1а8та ЗсгиИоп, 1973; ВпапСекзта*  
ОПуег, 1960; ОекасогаШит Ыекоп, 1963; Оеп81§ге\үт§к1а Меитап, 1969; 
Оеп81рЬгепй8 Капоузку, 1963; Оеп81рЬу11ит ОуЬо\Ү8к1, 1873; Оге\үт§к1а*  
ОуЬо\Ү8к1, 1873; НеИсе1а8та Цеитап, 1969; Ка1]о1а8та \Уеуег, 1972; 
КепорЬуПит ОуЬо\Ү8к1, 1873; Кюпекзта*  81тр8оп, 1900; Ьео1а8та КаЦо, 
1956; ЬоЬосогаПит Ые18оп, 1963; МтаерЬуПит*  8уЮуа, 1983; О^ПуПазта 
Ребйег, 1978; РагаЬгасЬуе1а8та ТсЬегертпа, 1960; Рагатр1ехо1с1е8 Не т Коп§ е1 
Нуап§, 1978; РгегорЬгепНв Гуапоузку, 1963; Руспас1О1<1е8 Не т Коп§ е1 Ниап§, 
1978; В.есН§ге\ут§к1а КаЦо, 1961; КЬе§тарЬу11ит ХУеНектН, 1927; 
81рЬопо1а8та Не ш Коп§ еС Ниап§, 1978; Тпр1орЬу11ит Зппрзоп, 1900; 
1Л1ете1а8та Меитап, 1975; МеуаНарЬуПит 8Штт, 1937; ОторЬуПит 
ЫпНзГгбт, 1882; СгаззПазта Капоузку, 1962; КеоЬгасЬуе1а8та*  №ко1аеүа, 
1960; Рогйпеү1е11а Капоузку, 1963; ТепиПазта Ыапоузку, 1965; Оа1тапо- 
рЬуПит Ьап§ ег 8ткЬ, 1939; ВоборЬуПшп Цеитап, 1969; Нота1орЬу11ит 
81тр8оп, 1900; Ап^изНрЬуПит АПеуо§1, 1965; Сотрге881рЬу11ит 8Штт, 1949; 
Хепосуа1Ье1Ь18 Ва881ег, 1937; Етегокзта 81тр8оп, 1900; РакеосуаГЬиз РоегзГе, 
1888; РаГегорЬуПшп РоёСа, 1902; ВозЬктоШез ХЬеИопо§оуа, 1965; ВгеУ1рЬу11ит 
8штт, 1949; Вгеу1рЬгепН8 8Штт, 1949. Средний ордовик-средний девон, 
повсеместно.

81гер1е1ахта НаП, 1847 (8. согтси1ит На11, 1847; средний ордовик, трентон; США, 
штат Нью-Йорк). 81гер1еПа8ша: Сытова, Улитина, 1983, с. 44.

Кораллы конические и цилиндрические мелкие и средних размеров с вы- 
пуклой главной стороной, главная фоссула открыта. Большие септы на ран- 
ней стадии длинные, слабо утолщены, осевые части закручены, на поздних 
стадиях септы тонкие, не достигают оси и не образуют осевую структуру; 
малые септы короткие или непостоянно развиты. Стереоплазменный обо- 
док развит на всех стадиях. Днища полные и неполные, выпуклые с осевым 
прогибом. 18 видов: О2-8| Северной Америки, Норвегии, Швеции, Эстонии, 
Урала, Средней Азии, Казахстана. В Монголии: 8. Пипсат (ОуЬоуүзкц 1873, 
О3, ашгилл, хангайский горизонт, среднецагандельские слои; Центральная 
Монголия, разрез Цаган-Дэл, правобережье р. Буридуин-Гол, в 9 км юго- 
восточнее горы Улан-Толонгой (Р-табл. VI, фиг. 4). 8. о81го§огЫсит Цеитап, 
1969, О3, ашгилл, хангайский горизонт, цецегские слои; Западная Монголия, 
Монгольский Алтай, ущелье Думба-Хаджинга; сайринские слои; Южная 
Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 1 км к юго-востоку от 
кол. Улан-Шанды и в 3 км к западу-юго-западу от род. Цаган-Булак. 8. рп- 
тит (ХУебектП, 1927), О3, ашгилл, хангайский горизонт, цецегские слои; За- 



падная Монголия, Монгольский Алтай, ущелье Думба-Хаджинга; сайрин- 
ские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 1 км к 
юго-востоку от кол. Улан-Шанды.

АПаюрЬуПит Каша, 1955 (А11аюрЬу11ит Ъе1§еЬавсЫсит Ката, 1955; средний девон, 
чиелевые слои; Горный Алтай). АПаюрЬу11ит: Ивания, Черепнина, 1986, с. 43.

Цилиндрические крупные кораллы. Болыпие септы главных квадрантов 
утолщены, расположены перисто, иногда сближаются попарно, образуя ду- 
ги над фоссулой. Днища выпуклые с вдавленной осевой частью. Шесть ви- 
дов: Ц2 Горного и Рудного Алтая, Казахстана, Урала. В Монголии: А. Ье1§е- 
ЬазсЫсит Ката, 1955, Ц2, живет, холдзатийнская свита; Западная Монголия, 
Монгольский Алтай, правобережье р. Сагсай-Гол, в 2,5 км к востоку-севе- 
ро-востоку от развалин Сагсай-Хурэ; в 1,8 км к северо-северо-востоку от пе- 
ревала Бугучиин-Даба (Р-табл. VII, фиг. 1).

Впап1е1а$та ОПуег, 1960 (В. атепсапит ОНуег, 1960; нижний девон;
США, штат Нью-Йорк). Впап1е1а«та; Сытова, Улитина, 1983. с. 49.

Кораллы конические, мелких и средних размеров. Главная фоссула на 
выпуклой стороне. Септы толстые, на ранних стадиях заполняют всю по- 
лость коралла, на поздних стадиях длинные осевые концы могут закручи- 
ваться и образовывать осевую структуру. Днища выпуклые с осевым проги- 
бом, усложненные табеллами. Шесть видов: 82-В! Северной Америки, О2 
Южной Америки. В Монголии: В. к18у1еп$е ЦПппа, 1983; 8]_2, венлок-лудлов, 
цагангольская свита, чокусинские слои; Западная Монголия, северо-запад- 
ная часть Монгольского Алтая, правый берег р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кы- 
зыл-Джар-Чокусу (Р-табл. VIII, фиг. 1); 8]_2, венлок-лудлов, цаганбулакские 
слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 1,5 км к 
юго-востоку от кол. Цахирин-Худук. В. стстпаШт ЦИйпа, 1983; 8,_2, вен- 
лок-лудлов, цагангольская свита, чокусинские слои; Западная Монголия, се- 
веро-западная часть Монгольского Алтая, правый берег р. Ихэ-Ойгурин- 
Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу.

Сге\У1п§к1а ВуЬо5?$к1,1873 (СП$юрЬуПшп Ьисегоз Еюкм/аЦ 1856; верхний ордовик, 
ашгилльский ярус, горизонт пиргу; Эстония). 6геМп§к1а: Сытова, Улитина, 1983, 

с. 63.

Одиночные, конические кораллы с выпуклой главной стороной. На ран- 
них стадиях септы утолщены, на поздних - тонкие и короткие. Осевые час- 
ти септ отшнуровываются и образуют осевую зону из извилистых отрезков. 
На периферии развита септотека. Днища простые, выпуклые, неполные. 
Около 15 видов: О3-8] Прибалтики, Урала, Средней Азии, Горного Алтая, 
Тувы, Австралии, Нового Южного Уэльса. В Монголии: С. аИаюа (ТсЬе- 
герпта, 1960), О3, ашгилл, хангайский горизонт, цецегские слои; Западная 
Монголия, Монгольский Алтай, ущелье Думба-Хаджинга и р. Хойту- 
Цэнхер; сайринские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэ- 
ту-Ула, в 3 км к западу-юго-западу от род. Цаган-Булак. 6. апцшпеа (8сЬеГ- 
Геп, 1933), О3, ашгилл, хангайский горизонт, среднецагандельские слои; Цен- 
тральная Монголия, правобережье р. Буридуин-Гол, в 9 км юго-восточнее 



горы Улан-Толонгой; сайринские слои; Южная Монголия, Гобийский Ал- 
тай, хр. Джинсэту-Ула, в 1 км к юго-востоку от кол. Улан-Шанды и в 3 км 
к западу-юго-западу от род. Цаган-Булак. 6. сопГехй №шпап, 1969, О3, аш- 
гилл, хангайский горизонт, нижнецагандельские слои; Центральная Монго- 
лия, правобережье р. Буридуин-Гол, в 9 км юго-восточнее горы Улан-То- 
лонгой (Р-табл. VIII, фиг. 6). О. рагуа МсЬеап, 1974; О3, ашгилл, хангайский 
горизонт, цецегские слои; Западная Монголия, Монгольский Алтай, ущелье 
Думба-Хаджинга; сайринские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 
хр. Джинсэту-Ула, в 300 м к востоку от кол. Шара-Чулут, в 9,5 км к юго-вос- 
току от кол. Улан-Шанда. О. уепи§1а ШШпа, 1983; О3, ашгилл, хангайский го- 
ризонт, нижнецагандельские слои; Центральная Монголия, правобережье 
р. Буридуин-Гол, в 9 км юго-восточнее горы Улан-Толонгой.

К1опе1а$та 81тр8оп, 1900 (81гер1е1а8та таштшГегит На11, 1882; нижний девон; 
Северная Америка). Кюпекзта: Сытова, Улитина, 1983, с. 52.

Конические кораллы неболыпого размера. Септы утолщенные в пери- 
ферической части и образующие широкий ободок. Осевые части септ утол- 
щены и изогнуты на месте перегиба днищ. Септы расположены перисто. 
Днища выпуклые с уплощенной осевой частью. Три вида: О, Северной Аме- 
рики и Средней Азии. В Монголии: К. 1апсйогте ГПпта, 1983, 8,_2, вен- 
лок-лудлов, цагангольская свита, чокусинские слои; Западная Монголия, се- 
веро-западная часть Монгольского Алтая, правый берег р. Ихэ-Ойгурин- 
Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу (Р-табл. VIII, фиг. 2); 81; верхний лландове- 
ри-венлок, мандалобинская свита, гавуинские слои; Южная Монголия, рай- 
он Мандал-Обо, в 4 км к западу от кол. Ханаин-Долон-Худук.

МтаерЬуПшп 8у1оуа, 1983 (МтаерйуПит ПепгаШт 8уЮуа, 1983; нижний силур, 
венлокский ярус, барунуртская свита, барунуртские слои; Восточная Монголия, 

район г. Барун-Урт). МтаерЬуПшп: Сытова, Улитина, 1983, с. 47.

Цилиндрические кораллы средних размеров. Наружная стенка сильно 
ребристая. Септы из толстых трабекул, радиальные. Ободок ламеллярный 
на ранних стадиях и фиброзно-ламеллярный на взрослых. Днища полные, 
выпуклые, в осевой части плоские или вогнутые, с дополнительными пла- 
стинами. Один вид: 8, Монголии. В Монголии: М. бепгашт 8уЮуа, 1983, 81( 
венлок, барунуртская свита, барунуртские слои; Восточная Монголия, г. Ба- 
рун-Урт, в 3 км к юго-востоку от горы Шовдол-Обо (Р-табл. VIII, фиг. 3).

ХеоЬгасЬуе1а8та 1Мко1аеүа, 1960 (КеоЬгасЬуекзта Ьа1сЬахсЫсит №ко1аеуа, 1960; 
нижний девон, жединский ярус, айнасуйский горизонт; Казахстан, 

Северное Прибалхашье). №оЬгасЬуе1а8та: Сытова, Улитина, 1983, с. 46.

Кораллы цилиндрические, крупных и средних размеров. Наружная стен- 
ка гладкая. Септы из тонких трабекул. Болыпие септы могут доходить до 
центра и слегка закручиваться, малые - короткие. Ободок развит, имеет фи- 
брозно-ламеллярное строение, слабо расчлененный. Днища полные, выпук- 
лые, в осевой части уплощенные или вогнутые. Три вида: 82 Рудного Алтая, 
Тувы; Б, Казахстана. В Монголии: N. §ер1аШт 8у1оуа, 1983, 82 лудлов-пржи- 
дол, барунуртская свита, сухэбаторские слои; Восточная Монголия, район 



г. Барун-Урт, в 3,5 км к юго-востоку от горы Шовдол-Обо (Р-табл. VIII, 
фиг. 4), 82, лудлов, мандалобинская свита, ханаидолонские слои; Южная 
Монголия, Мандалобинский массив, в 4 км к западу от кол. Ханаин-Долон- 
Худук; 8], лландовери-венлок, мушугайская свита; Южная Монголия, в 
2,5 км к юго-востоку от кол. Мушугай-Худук.

СЕМЕЙСТВО РАЫРНҮШЮАЕ 5О8НКША, 1955

Одиночные диафрагматофорные и пленофорные кораллы. Септы длин- 
ные, осевые части обособляются, образуя осевую структуру. Днища выпук- 
лые. Роды: ХеораПрЬуПит*  2йекопо§оүа, 1960; РаПрЬуПит ЗозЬкта, 1955; 
СузПраПрЬуПит ЬаүгизеуюЬ, 1964; СнкзагорЬуПит ЬаугизеүюЬ, 1964; Ргою- 
суаШасйк Капоузку, 1961; РгоГогагтПорЬуПит №ко!аеуа, 1964; 8с1егорЬу11ит 
Не]тап, 1956; ЗитзагорЬуПит ЬаугизеуюЬ, 1971. Верхний ордовик-силур 
Азии, Европы.

ХеораИрЬуПит ХЬеПопо^оүа, 1960 (РаПрЬуПит козЬктае 2Ьекопо§оуа, 1960; 
нижний силур, венлокский ярус, баскусканская свита; Салаир). МеораПрЬуПит: 

Сытова, Улитина, 1983, с. 70.

Одиночные плеонофорные кораллы. Септы длинные. Осевая структура 
губчатая с плотным столбиком или срединной пластиной. Днища выпуклые, 
сложные с многочисленными табеллами. Диссепименты многочисленные. 
Два вида: 8, Салаира, Горного Алтая, Тувы. В Монголии: ХеораЬрЬуПит 
зозЬктае (ХЬе1(опо§оүа, 1960), 8Ь верхний лландовери-венлок, мандалобин- 
ская свита, гавуинские слои; Южная Монголия, район Мандал-Обо, в 4 км 
к западу от кол. Ханаин-Долон-Худук (Р-табл. VIII, фиг. 5).

СЕМЕЙСТВО КООО1ЧОРНҮ1ШОАЕ У/ЕОЕК1\О, 1927

Одиночные и колониальные кораллы, диафрагматофорные и плеоно- 
форные. По мере развития ободок расширяется. Септы образованы толсты- 
ми, часто сложными трабекулами. Днища выпуклые, полные или усложне- 
ны табеллами. Роды: КобопорЬуПит*  ХУебектф 1927; ВикапкепрЬуПит 
Сопапоу, 1966; СЫатуборЬуПит*  РоёГа, 1902; СпсорЬуПит*  Ьап§ е! 8тйЬ, 
1939; СгопурЬуПит*  ГШНпа, 1975; №ащрЬу11ит 81ге1ткоу, 1973; РПорЬуШа Се 
е! Үй, 1974; РзеиПоЫогЬгорЬуПит ОПуег, 1960; 8сЫо1Ье1торЬу11ит 8тйЬ, 1945; 
ЗтосЫатуборЬуПит Сио, 1976; 8утрЬурЬу11ит Зраззку, 1968; 2е1орЬу1Па 
ЗозЬкта, 1952. Силур-средний девон, повсеместно.

КоёопорЬуПит УҮес1ек1пс1,1927 ($Ггер(е1а8та тПпеесПүаШм ВуЬо\У8к1, 1873; силур; 
о-в Готланд). КобопорЬуПит: Сытова, Улитина, 1983, с. 54.

Одиночные диафрагматофорные кораллы, иногда образующие одну 
генерацию дочерних кораллитов. Септы длинные, почти достигают оси, по- 
строены сложными трабекулами. Ободок широкий, образован септотекой. 
Днища выпуклые, неполные. Пять видов: 8 Эстонии, Англии, Норвегии, 
Швеции, Урала, Казахстана, Юго-Западного Китая, Канады. В Монголии: 
К. ГоПе ГШйпа, 1983, 8, венлок-лудлов, цагангольская свита, чокусинские 
слои; Западная Монголия, северо-западная часть Монгольского Алтая, 
правобережье р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу (Р-табл. IX, 



фиг. 1); 82, лудлов-пржидол, барунуртская свита, сухэбаторские слои; Вос- 
точная Монголия, район г. Барун-Урт, в 2 км к западу от горы Шовдол- 
Обо; 82> лудлов, мандалобинская свита, ханаиндолонские слои; Южная 
Монголия, район Мандал-Обо, в 4 км к западу от кол. Ханаин-Долон- 
Худук.

С1гсорку11шп Ьап§ е1 8тПЬ, 1939 (КЬузойез 8ат8и§пеп818 8тпЬ е1 ТгетЬейЬ, 1927; 
нижний силур, верхний венлок, слои слайт; о-в Готланд). СпсорЬуПит: 

Сытова, Улитина, 1983, с. 55.

Ветвистые, диафрагматофорные кораллы. Кораллиты с узкой септо- 
текой. Болыпие септы длинные, соединяются группами в осевой части. 
Трабекулы монакантные, мелкие. Днища полные и неполные. Три вида: 
82 Готланда, Казахстана, Средней Азии, Горного Алтая, Западного скло- 
на Урала, Северной Америки. В Монголии: СпсорЬуПигп 8агп8и§пеп8е 
(8тйЬ е! ТгетЬеПЬ, 1927), 8,_2, венлок-лудлов, цаганбулакские слои; 
Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 1,5 км к юго-за- 
паду от кол. Цахирин-Худук (Р-табл. IX, фиг. 2) С. запсоНсит ШШпа, 1966, 
82, лудлов, мандалобинская свита, ханаиндолинские слои; Южная Монго- 
лия, Мандалобинский массив, в 4 км к западу от кол. Ханаин-Худук. 
С. хЬеИопоёОУае ЦПйпа, 1983, 82, лудлов-пржидол, барунуртская свита, су- 
хэбаторские слои; Восточная Монголия, район г. Барун-Урт, в 3,2 км вос- 
точнее-юго-восточнее горы Шовдол-Обо и в 3 км к северо-западу от отм. 
1223,9 м.

СЫатуйорЬуПит Ро&а, 1902 (С. оЬзсигит Ро&а, 1902; нижний девон, 
верхнеконепрусские известняки; Чехия). СЫатуборЬуПит: 

ОПуег ап<1 Са11е, 1971, с. 78.

Одиночные кораллы с широкой септотекой. Септы толстые на перифе- 
рии, в осевой части более тонкие и иногда закручиваются. В перифериче- 
ской части септальных пластин трабекулы расположены мультисериально 
и почти параллельные. Днища полные и неполные, горизонтальные или вы- 
пуклые. До пяти видов: О,, прагиен, эмс Европы, Азии и Австралии. В Мон- 
голии: С. оЬзсигшп Роё1а, 1902, эмс, бардамгольская свита, нижняя под- 
свита; Западная Монголия, Монгольский Алтай, правобережье р. Сагсай- 
Гол, в 11 км к юго-востоку от сом. Байнту, в 1,8 км к юго-западу от отм. 
2542,0 м; Северо-Восточная Монголия, в 4 км к юго-востоку от горы Ац- 
Обо (Р-табл. IX, фиг. 3).

СгопурЬуПиш 1ЛШпа, 1975 (СгопурЬу11ит §го88ах1а1е 1ЛШпа, 1975; нижний силур, 
венлокский ярус, барунуртские слои; Восточная Монголия, к югу от г. Барун-Урт). 

СгопурЬуПит: Улитина, 1983, с. 124.

Массивные колонии. Септы длинные, толстые, на периферии сливаются 
и образуют широкий ободок. Осевые части соприкасаются, часто утолщены 
стереоплазмой. Трабекулы крупные, состоят из грубых пучков фибр. Дни- 
ща сложные, выпуклые с перегибом в периферической части. Диссепимен- 
ты круто наклоненные, в 4—5 рядов, прорывают ободок в местах утончения 



септ. Один вид: 8, Монголии. В Монголии: С. §го88ах1а1е ЦЬйпа, 1975, 8), вен- 
лок, барунуртская свита, барунуртские слои; Восточная Монголия, район 
г. Барун-Урт, в 2 км к юго-западу от горы Шовдол-Обо (Р-табл. XIII, фиг. 2).

СЕМЕЙСТВО М11С0РНҮШЭАЕ НИХ, 1940

Одиночные и колониальные кораллы, диафрагматофорные. Септы тол- 
стые, плотно соприкасающиеся, образуют ободок. Днища простые, полные 
и неполные. Роды: МисорЬуПшп Е1Ьеп<1§е, 1894; Впапйа Вагпмв, 1889; Кип§е- 
]'орЬу11ит 8иЬапЬекоуа, 1971; РвеибатркхорЬуПит 8Ьигу§та 1968; Рзеибат- 
р1ехи8*  ХУе188егте1, 1897; Р8еис1оггур1а8та 1уата, 1958; 8(у1ор1еига‘ Метат,
1974. Нижний силур-нижний девон, повсеместно.

Р8еис1атр1ехи8 ҮУе188егте1,1897 (ХарЬгеппз И§епеп818 Вагго18, 1889; нижний девон; 
Франция). Р8еи<1атр1ехи8: Сытова, Улитина, 1983, с. 92.

Одиночные и слабо ветвистые кораллы. Септы короткие, сливаются и 
образуют ободок, в котором видны границы септ. Два порядка септ просле- 
живаются не всегда. Днища горизонтальные или слабо изогнутые, полные, 
реже расщепленные. Восемь видов: 82-О2 Европы, Азии, Австралии. В Мон- 
голии: Р. циаПпрагШив 8о$Ькта, 1949,8]_2, венлок-лудлов, цагангольская сви- 
та, чокусинские слои; Западная Монголия, северо-западная часть Монголь- 
ского Алтая, правобережье р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу 
(Р-табл. X, фиг. 1). Р. Га8С1си1ап8 ЗовЬкта, 1949, Ц1; эмс, хутулусухудукская 
свита; Восточная Монголия, гора Хабтагай-Ула, кол. Хутул-Усу-Худук.

81у1ор1еига Мегпат, 1974 (8. Ьегйпаипн Метпат, 1974; нижний девон, лохковский 
ярус; Северная Америка, Центральная Невада). 81у1ор1еига: РесИег, 1985, 

с. 588.

Ветвистые колонии с кораллитами неодинаковых размеров, соединен- 
ных боковыми отростками, почкование периферическое. Септы короткие, 
утолщенные периферические части слиты в неширокий ободок. Днища пол- 
ные, горизонтальные. Более пяти видов: 82, лудлов Австралии; 82, пржидол 
Канады; лохков Австралии, Салаира, Северной Америки; Ц,, прагиен 
Австралии. В Монголии: 8су1ор1еига щШ Реббег, 1985, Ц,, лохков, ороголь- 
ская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, Мандалобинский массив, 
южный склон горы Мургуцуг-Ула, в 1 км от высоты; Ц,, лохков, бортегская 
свита; Восточная Гоби, район сом. Цогт-Обо, в 1,7 км к северо-востоку от 
бригады Бортег (Р-табл. X, фиг. 8).

ПОДОТРЯД МЕГК1ОРНҮП.1ҮА 8РА88КҮ, 1965

Мелкие одиночные кораллы с узкой периферической стереозоной. Сеп- 
ты пластинчатые, тонкие трабекулы. Малые септы длинные, присоединя- 
ются к большим. Фоссула слабо развита. Осевая структура представлена 
столбиком или аулосом. Днища обычно полные, приподняты аксиально. 
Диссепименты отсутствуют или спорадические. Семейства: СуаШахоппбае 
МПпе-ЕсЬуагбз ес На1те, 1850; РеггаЬЬае <1е Котпск, 1872; МеЬгорЬуШбае НШ, 
1939; ЬассорЬуШЬае*  СгаЬаи, 1928; К1е1серЬуШс1ае Ко2ко\Ү8ка, 1969; Ыпбз!- 
гоетЬбае РоЫа, 1902; НаШорЬуШЬае МсЬоВоп, 1889; СотЬорЬуШскае ХУеуег,
1975. Средний ордовик, нижний силур-верхняя пермь, повсеместно.



СЕМЕЙСТВО ЬАССОРНҮЬЬЮАЕ СКАВАС, 1928

Септы двух порядков. Осевые части болыпих септ образуют осевую 
трубку. Днища в осевой части горизонтальные, на периферии опущены к 
стенке. Роды: ЬассорйуИиш*  Зппрзоп, 1900; АПеуша Роё1а, 1902; Ваггапбеор- 
ЬуПит*  Роёса, 1902; Воо1е1азта РесМег, 1967; КаЬакоуйсЫеПа \Үеуег, 1972 
МеГгюпахоп ОИп8к1, 1963; РесШегекзта \Уеуег, 1972; 8аисгорЬу11ит РЫПр, 
1962; 8сЫпс1е\Үо1йа ЗҮе188егте1, 1943; 8шЬег1апсИта ХУеуег, 1972; 8упп§ахоп*  
Ыпс181гбт, 1882; ОиепсЫрЬуПит Кбйкосүзка, 1969; РпеОЬегща Кохкохузка, 
1969; Цеахоп*  КиПтапп, 1965; СхагпосЫа Вохкохүзка, 1969; НШахоп Вогко\Ү8- 
ка, 1969; ЦеахопеПа Ү/еуег, 1978; ТгосЬорЬуПит МПпе-Ебхуагбз е! Наппе, 1850; 
Тага1а8та РесНег, 1967; Атр1ехосапЫа*  8озЬкта, 1928; ОопхсЬота К.о2ко\Ү8ка, 
1969; ЦаИуктеПа ЗозЬкта, 1939; №сЬо18оЫе11а*  ЗозЬкта, 1952; РагаПеута 
ЗозЬкта, 1936; ВкШепа*  Зраззку, 1960. Силур-пермь, повсеместно.

ЬассорЬуПит 81тр8оп, 1900 (Ь. аситтаГит 81трзоп, 1900; силур, Ниагара;
Северная Америка, США, штат Теннесси). ЬассорЬу11ит: НП1, 1981, р. Р191.

Цилиндроконические кораллы. Септы длинные, почти достигают оси, за- 
гибаются и образуют аулос. Осевые днища горизонтальные, периферические 
наклонены к стенке, иногда - субцистозные. Диссепименты отсутствуют. 
Около пяти видов: 8] Ниагары, Северной Америки, штат Теннесси; лох- 
ков, малобачатские слои Салаира; ГЩ эмс, Горного Алтая. В Монголии: 
ЬассорЬуПит 8а1атсит (2ЬеПопо§оуа, 1960), Э,, эмс, бардамгольская свита, 
нижняя подсвита; Западная Монголия, Монгольский Алтай, правый берег 
р. Шара-Гоби-Гол, в 3,9 км от отм. 2917,3 м горы Ашла-Ула (Р-табл. X, фиг. 2).

Атр1ехосапта 8о8Ькта, 1928 (Атр1ехиз (А.) тигаПз ЗозЬкта, 1928; нижняя пермь; 
западный склон Сев. Урала, р. Щугор). Атр1ехосапта: ЫШе, Са11е, 1989, с. 167.

Цилиндроконические кораллы. Аулос прерывистый, на молодых стади- 
ях болыпие септы достигают ось, на зрелых - отступают от оси, иногда за- 
гибаются и образуют аулос. Главная септа может быть короче других септ 
и находится в более или менее заметной фоссуле. Днища плоские в широкой 
осевой части с опущенными периферическими краями. Периферические 
днища наклонены к стенке. Имеются спорадические диссепименты. Около 
10 видов. Э,, эмс - Р2 Европы, Азии, Северной Америки. В Монголии: 
Атр1ехосапша зр., Б, эмс, чулунская свита; Южная Монголия, Гобийский 
Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 350 м к западу от колодца Цахирин-худук 
(Р-табл. X, фиг. 7); эмс-эйфель, тонхильская свита, хулмунурские слои; 
Западная Монголия, Монгольский Алтай, район сом. Тонхил, в 1,2 км к се- 
веро-востоку от кол. Убур-Худук.

ВаггапйеорЬуПит Роё1а, 1902 (ВаггапбеорЬуПит регр1ехит Роб1а, 1902; 
средний девон; Чехия, Глубочепы). ВаггапбеорЬуПит: Ивания, 

Черепнина, 1986, с. 40.

Цилиндроконические кораллы. Болыпие септы тонкие, их осевые части 
изгибаются, образуя аулос. Малые септы появляются циклично во всех 
межсептальных промежутках, длинные, осевыми частями присоединяются к 
болыпим септам. Ободок хорошо развит. Осевые днища горизонтальные 



или слабовогнутые, периферические опускаются к стенке. Диссепименты 
отсутствуют. Около пяти видов: О,„2 Чехии, Испании, Германии, Альп, Ура- 
ла, Казахстана, Средней Азии, Рудного и Горного Алтая, Салаира. В Мон- 
голии: В. сапГаЬпсит Ки11тапп, 1965, Ць эмс, бардамгольская свита, нижняя 
подсвита; Западная Монголия, Монгольский Алтай, левый берег р. Шара- 
Гоби-Гол, в 3,7 км к северо-западу от перевала Шара-Гоби-Даба (Р-табл. X, 
фиг. 4); Ир эмс, гичигинейская свита; Западная Монголия, Монгольский Ал- 
тай, район сом. Цэл, р. Гонт-Гол, хр. Гичигинэй-Нуру, 12 км к востоку-севе- 
ро-востоку от сом. Эрдэна; Э,, эмс, хабтагайская свита; Восточная Монго- 
лия, район сом. Ульзейту, 0,5 км юго-восточнее горы Хабтагай-Ула.

\еахоп КиПтапп, 1965 (Ыеахоп ге§и1ап8 КиИтапп, 1965; верхний эмс; 
Кантабрийские горы; Испания). Хеахоп: КиПтапп, 1965, 8. 81.

Цилиндроконические кораллы. Осевая трубка округленно-четырех- 
угольного сечения. Малые септы появляются на зрелых стадиях. Септы и 
трубка утолщены стереоплазмой. Днища простые. Диссепименты отсутст- 
вуют. Один вид: Э, Испании, Казахстана. В Монголии: N. ге§и1апз КиПтапп, 
1965, Ц|, эмс, тоготинская свита; Западная Монголия, Монгольский Алтай, 
хр. Гичигинэй-Нуру, 12 км к востоку-северо-востоку от сом. Эрдэна; Э,, эмс; 
Северо-Восток Монголии, к югу от сом. Баян-Уул, в 8,5 км к западу-юго-за- 
паду от горы, Бурд-Хан (Р-табл. X, фиг. 3).

№сЬо18оше11а 8оякЫпа, 1952 (МсйокотеПа ЬавсЬкшса ЗозЬкта, 1952; 
верхний девон, франский ярус, доманиковые слои; Южный Урал). 

Са1асюесЬи8: КоЬагГ, 1988, р. 240.

Конические кораллы. Осевая трубка образована утолщенными до со- 
прикосновения осевыми частями болыпих септ. На поздних стадиях трубка 
нарушается и исчезает. Изредка септы утолщены стереоплазмой. Главная 
септа укорочена и иногда развита главная фоссула. Малые септы отсутству- 
ют или развиты спорадически. Днища полные, плоско-выпуклые. Диссепи- 
менты единичные. Около 10 видов: О3 Европы, Азии, Австралии. В Монго- 
лии: МсЬоЕошеПа Ьигепа ГШйпа, 2001, О3, фран; Юго-Западная Монголия, 
восточная часть Барунхурайской котловины, в 5 км к западу-северо-западу 
от горы Их-Шовдор (отм. 1762,6) и гора Зоолен-Хургадын-Ула (отм. 1627,1), 
в 6 км к западу-северо-западу от горы Хурэн-Душ-Уул (отм. 1698,5); 
№сЬо18оше11а §о1оУ8сЬепкоае ЦИйпа, 2001, И3, фран; Юго-Западная Монго- 
лия, западная часть Барунхурайской котловины, в 2 км к северо-востоку от 
горы Загийн-Хара-Ула (Р-табл. X, фиг. 6); восточная часть Барунхурайской 
котловины, в 5 км к западу-северо-западу от горы Их-Шовгор (отм. 1762,6).

КШепа 8ра88ку, 1960 (К. с!иЬа1о1оү1 Зраззку, 1960; средний девон, эйфельский 
ярус, крюковские слои; Рудный Алтай). КИбепа: Ивания, Черепнина, 1986, с. 42.

Конические кораллы. Септы длинные, почти достигают ось, оставляя 
неболыпое осевое пространство. Намечается фоссула. Септы толстые, на 
взрослой стадии они уточняются по квадрантам, в последнюю очередь в 
противоположном квадранте. Днища слабовыпуклые. Диссепименты отсут- 
ствуют. Один вид: И2, эйфель Рудного Алтая, Салаира, Гобийского Алтая.



В Монголии: КИдепа <1иЬа1о1оҮ1 Зраззку, 1960, О2 эйфель, цаганхалгинская 
свита, верхняя подсвита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту- 
Ула, в 1,3 км к востоку-юго-востоку от кол. Цахирин-Худук (Р-табл. XI, 
фиг. 1).

8угт§ахоп ЫпсЫгбт, 1882 (СуаДахогпа хПипепмз МсСоу, 1850; нижний лудлов; 
Англия). 8угт§ахоп: Ивания, Черепнина, 1986, с. 40.

Цилиндроконические кораллы. Осевые концы болыпих септ утолщены 
и образуют осевую трубку. Ободок хорошо развит. Днища внутри осевой 
трубки горизонтальные, периферические части опускаются от трубки к 
внешней стенке. Диссепименты отсутствуют. Пять видов: 82-О2 Европы, 
Азии, Австралии, Северной Америки. В Монголии: 8упп§ахоп изйаШз 
ТсЬегерпша, 1986, О,, эмс, бардамгольская свита, нижняя подсвита; Западная 
Монголия, Монгольский Алтай, правый берег р. Шара-Гоби-Гол, в 3,9 км к 
юго-западу от горы Ашла-Ула (Р-табл. X, фиг. 5).

ПОДОТРЯД АКАСН\ОРНҮЕЫ\А ХНАҮОКОМКОУА, 1972

Одиночные и колониальные кораллы. Септы двух порядков, обычно 
длинные, могут быть каринированы, усложнены в диссепиментариуме ок- 
руглыми нормальными диссепиментами. Иногда развиты лонсдалеоидные 
диссепименты. Днища обычно неполные, выпуклые с осевой впадиной или 
плоские. Почкование периферическое. Семейства: ЕЫеЮрЬуШПае*  НП1, 
1940; ЕхргеззорЬуШбае 81ге1шкоу, 1968; АгасЬпорЬуШбае*  БуЬосүзку, 1873. 
Силур-нижний девон, повсеместно.

СЕМЕЙСТВО ЕМТЕЬОРНҮЕЫОАЕ Н1Щ 1940

Кораллы одиночные и колониальные. Колонии ветвистые и массивные. 
Септы длинные, иногда каринированные. Днища обычно выпуклые, диффе- 
ренцированные на плоско-выпуклые, иногда с прогибом, осевые части и 
опущенные, иногда с прогибом, периаксиальные части. Диссепиментариум 
широкий. Роды: Еше1орЬу11иш*  АҮебекшс!, 1927; А11ща*  2Ье1Юпо§оуа, 1960; 
ЕНхаЬесЫа*  8у1оуа 1983; ЕшреборЬуПиш*  ГШПпа, 1993; Ку8у1а§аШорЬу11иш 
Кар1ап, 1971; МесЬпорЬуПит 8уЮуа, 1966; МщтаЮрЬуПит Ресйег, 1971; 
ИапзЬапорЬуПит Үй, 1956; ОтаЮрЬуПит №ко1аеуа, 1964; РгоЬеха§опапа 
Мегпап, 1973; КатиЮрЬуПит №ко1аеуа, 1964; 8Ьеп81рЬу11ит Се е! Үй, 1974; 
ТепшрЬуПит*  ЗозЬкта, 1937. Силур - нижний девон, повсеместно.

Еп1е1орЬу11ит Ү ес1ек1пс1,1927 (МабгеропСез агйси1аШт \УаЫепЬег§, 1821; силур; 
о-в Готланд). Еп1е1орЬу11шп: Улитина, 1993, с. 47-55.

Ветвистые колонии. Септы длинные, прямые или извилистые, так как 
построены одним рядом мелких трабекул, расположенных не строго в одной 
плоскости. Часто развита каринация. Днища кифофиллоидные. Диссепи- 
менты многочисленные, мелкие. Около 20 видов: силур о-ва Готланд, Анг- 
лии, Эстонии, Подолии, Урала, островов Вайгач и Новая Земля, Салаира, 
Горного Алтая, Средней Азии, Тувы, Сев. Америки. В Монголии: Е. с1агшп 
(8уЮуа), 1983, 8^, венлок-лудлов, цагангольская свита, чокусинские слои; 
Западная Монголия, северо-западная часть Монгольского Алтая, правобе- 



режье р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу (Р-табл. XI, фиг. 2); 
82, лудлов-пржидол, барунуртская свита, сухэбаторские слои; Восточная 
Монголия, район г. Барун-Урт, в 3 км к югу от горы Шовдол-Обо. Е. сопЮг- 
Шш (8уЮуа), 1983; 8), венлок, барунуртская свита, барунуртские слои; Вос- 
точная Монголия, район г. Барун-Урт, в 3 км к юго-востоку от горы Шов- 
дол-Обо; 82, лудлов-пржидол, барунуртская свита, сухэбаторские слои; в 
3,5 км к юго-востоку от горы Шовдол-Обо; 8, венлок-лудлов, цаганбулак- 
ские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, высота 
2007,0; в 1,5 км к югу от горы Цаган-Халгин-Цахир-Ула.

АШца ХЬекоподоуа, 1960 (А1Пца зПипса 7ЬеПопо§оуа, 1960; нижний силур; 
венлокский ярус; Салаир). А1и]а: Сытова, Улитина, 1983, с. 114.

Колониальные кораллы, ветвистые и массивные. Септы пластинчатые. 
Развит грифелевидный столбик. Днища выпуклые. Диссепименты разверну- 
тые, разновеликие. Три вида: 8Ь лландовери - венлок Салаира, Горного Ал- 
тая, Сибирской платформы, Тувы. В Монголии: А. зПипса 2йе1Юпо§оуа, 1960, 
8,, лландовери, хуцинбулакская свита, нижняя подсвита; Западная Монголия, 
Котловина Болыпих Озер, юго-западнее хр. Тохтогиин-Шиль, в 2,5 км к юго- 
востоку от родника Хуцин-Булак (Р-табл. XI, фиг. 3; Р-табл. XII, фиг. 1).

ЕИхаЬеНйа 8у1оуа, 1983 (ТепшрЬуПит сгаззшп 8уЮуа, 1979; верхний силур, 
лудловский ярус; Центральная Тува). ЕПхаЬеЙна: Сытова, Улитина, 1983, с. 118.

Массивные и массивно-ветвистые колонии. Септы длинные, достигают 
оси. Днища выпуклые. Диссепиментариум из развернутых, обращенных вы- 
пуклостью вверх, диссепиментов. Пять видов: 8,, лландовери Западной Ту- 
вы; венлок Западной и Центральной Тувы, Горного Алтая; 82, лудлов (верх- 
няя часть) Южной и Центральной Тувы; пржидол Западной Тувы. В Монго- 
лии: Е. сгазза (8у!оуа, 1979), 81; венлок, хуцинбулакская свита, верхняя под- 
свита; Западная Монголия, Котловина Больших Озер, юго-западнее 
хр. Тохтогиин-Шиль, в 2,5 км к югу от род. Хуцин-Булак (Р-табл. XII, фиг. 3). 
Е. сЦуегза (Ц1Шпа, 1975), 82, лудлов-пржидол, барунуртская свита, сухэбатор- 
ские слои; Восточная Монголия, район г. Барун-Урт, в 2 км к юго-западу от 
высоты Шовдол-Обо.

ЕтреПорЬуПиш ШШпа, 1993 (8сурЬорЬу11ит уи1§аге Зугоуа, 1983; силур, 
лудловский и пржидольский ярусы, сухэбаторские слои; Восточная Монголия, 

г. Барун-Урт). ЕтреПорЬуПит: Улитина, 1993, с. 50.

Ветвистые колонии. Септы длинные, толстые, в периферических частях 
часто каринированные, построенные толстыми трабекулами, расположен- 
ными многорядно. Днища кифофиллоидные, выпуклые в осевой части и во- 
гнутые в периаксиальной. Диссепиментариум из выпуклых диссепиментов. 
Два вида: 82, Западной Европы, Эстонии, Полярного Урала. В Монголии: 
Е. уи1§аге (8уЮуа, 1983), 8Г_2, венлок-лудлов, цагангольская свита, чокусин- 
ские слои; Западная Монголия, Монгольский Алтай, правобережье р. Ихэ- 
Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу; 82, лудлов-пржидол, барунуртская 
свита, сухэбаторские слои; Восточная Монголия, район г. Барун-Урт, в 2 км 
к западу и в 3,5 км юго-восточнее от горы Шовдол-Обо (Р-табл. XIII, фиг. 1).



ТепшрЬуПит ЗовЬкта, 1937 (ТепшрИуПит оташт ЗозЬкта, 1937; нижний силур, 
венлокский ярус, елкинский горизонт; Восточный склон Урала, правый берег Выи 

близ дер. Елкино). ТепшрЬуПшп: Сытова, Улитина, 1983, с. 117.

Массивные колонии. Септы длинные, достигают или почти достигают 
оси. Днища сильновыпуклые, с дополнительными табеллами по оси. Диссе- 
пиментариум из неодинаковых диссепиментов, иногда имеются лонсдалео- 
идные диссепименты. На периферии непостоянно развита стереозона. 
Менее пяти видов: 8^ Урала, Тувы. В Монголии: Т. кЬоУсЫепзе (ЦНппа, 
1975); 8Ь венлок, барунуртская свита, барунурсткие слои; Восточная Монго- 
лия, район г. Барун-Урт, в 3 км к юго-востоку от горы Шовдол-Обо; 8|_2, 
венлок-лудлов, цаганбулакские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 
хр. Джинсэту-Ула, в 1,5 км к юго-востоку от кол. Цахирин-Худук 
(Р-табл. XII, фиг. 2), в 3,5 км к западу от кол. Цахирин-Худук, высота 2007,0.

СЕМЕЙСТВО АКАСН^ОРНҮЬЬЮАЕ ЭҮВО\Ү8К1, 1873

Кораллы одиночные и колониальные - астреевидные, афроидные и там- 
ностероидные. Кораллиты крупные, обычно с широкой вывернутой плат- 
формой и небольшой чашечной ямкой. Септы могут быть длинными, про- 
тягивающимися в табуляриум. Днища неполные, выпуклые с перегибом на 
периферии. Иногда болыпие септы почти равны малым и образуют широ- 
кую септотеку; днища почти горизонтальные. Септы строятся короткими 
трабекулами перпендикулярными к верхней поверхности многочисленных 
изогнутых пластин. Иногда развиты наотические диссепименты. Роды: 
АгасЬпорЬуПиш Иапа, 1846; АщщПорЬуПшп МсЬеап, 1974; СЬопорЬуПшп*  
МИпе-Ебхүагбз е! На1ше, 1850; Сга1егорЬу11ит Роегк1е, 1909; ШюрЬуПит Сао, 
1975; Иаоз Ьап§, 1926; Мт§ц1ап§орЬу11ит Се е! Үй, 1974; РзеиботисорЬуПит 
ЬаүгизеуюЬ, 1977; Ү/етескеНзта РесМег, 1978; ХепорЬИа НШ, 1940. Нижний 
силур-средний девон, повсеместно.

СЬопорЬуПит М11пе-Ес1\уаг(18 е! На1те, 1850 (СуаЙторЬуПит регГоПаГит СоИГизз, 
1850; = С. рНсаШт бокНивз, 1826, с. 59, табл. 18, фиг. 5 (не с. 54, табл. 15, фиг. 12); 

силур, о-в Готланд). СЬопорЬуПит: Сытова, Улитина, 1983, с. 58.

Одиночные плеонофорные кораллы. Чашки мелкие с широкой плат- 
формой или с отвернутыми краями, иногда с осевым выступом. Септотека 
широкая. Болыпие септы длинные, достигают оси, иногда закручиваются. 
Септы имеют зернистую структуру, так как построены усложненными мо- 
накантными трабекулами с пучками фибр. Днища выпуклые. Диссепименты 
уплощенные. 17 видов: Силур - девон Европы, Северной Америки, Азии. 
В Монголии: С. регЬоНаШт (Сго1Ши88, 1850), 81-2, венлок-лудлов, цаганбулак- 
ские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 1,5 км 
к юго-западу от кол. Цахирин-Худук. С. ситШаШш ЦНппа, 1983, 8]_2, венлок- 
лудлов, цагангольская свита, чокусинские слои; Западная Монголия, северо- 
западная часть Монгольского Алтая, правый берег р. Ихэ-Ойгурин-Гол, 
гора Кызыл-Джар-Чокусу (Р-табл. XIV, фиг. 1).

ПОДОТРЯД КЕТОРНҮШША ХНАУОКОМКОУА, 1972

Одиночные и колониальные кораллы. Септы обычно утолщенные на 
периферии и прерываются лонсдалеоидными диссепиментами. Трабекулы 



могут быть многорядными. Днища полные или неполные, плоские или вы- 
пуклые с осевым углублением. Почкование периферическое. Семейства: 
КеГорйуПШае*  ЬесотрСе, 1952; КурЬорЬуШбае*  \Уес1ектд, 1927; ЕпборЬуЬ 
Пбае*  Тог1еу, 1933. Силур - девон, повсеместно.

СЕМЕЙСТВО КЕТОРНҮЫ.ГОАЕ ЬЕСОМРТЕ, 1952

Одиночные кораллы, иногда с одной генерацией молодых кораллитов. 
Септы длинные, прерываемые лонсдалеоидными диссепиментами. Большие 
септы в табуляриуме в виде низких гребней на верхней поверхности днищ. 
В поперечных срезах септы прерываются и имеют вид коротких шипиков на 
диссепиментах и днищах. Днища плоские с опущенными периферическими 
частями, обычно сгруппированы по три и более. Развита главная фоссула, 
иногда присутствуют боковые фоссулы с прогибом в днищах. Роды: Ке1о- 
рЬуПит*  \Үес1ек1пс1, 1927; БокорЬуПит ХУебектф 1927; СЬаүзаШа ГаугикесКЬ, 
1959; Не1его1азта ЕЫегз, 1919; КеСорЬуПоШез ЬаүгияеукЬ, 1971; ХаГаПеПа 8уЮ- 
уа, 1966; ТаЬЫапа ЗозЬкта, 1937. Силур - нижний девон, повсеместно.

КеЮрЬуПит 1Уейект<1, 1927 (К. е1е§апШ1ит АУеПектф 1927; силур; о-в Готланд). 
КеСорЬуПит: Сытова, Улитина, 1983, с. 144.

Кораллы цилиндроконические и ширококонические. Чашки с выпуклы- 
ми стенками или с широким отворотом краев, фоссула четкая. Диссепимен- 
ты хорошо развиты. Около пяти видов: 8 Готланда, Эстонии, Урала, Сибир- 
ской платформы, Австралии, Северной Америки. В Монголии: К. тсеппесП- 
ит (ТзсЬегпуксЬеу, 1893), 8^, венлок, барунуртская свита, барунуртские слои; 
Восточная Монголия, район г. Барун-Урт, в 2,5 км к юго-востоку от горы 
Шовдол-Обо; 8[_2, венлок-лудлов, цагангольская свита, чокусинские слои; 
Западная Монголия, северо-западная часть Монгольского Алтая, правый 
берег р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу (Р-табл. XIV, фиг. 2).

СЕМЕЙСТВО КҮРНОРНҮЫГОАЕ ХУЕОЕКЩЦ, 1927

Одиночные или ветвистые кораллы. Септы длинные, иногда с осевым 
завиванием, могут быть периодически утолщенными, состоят из мультисе- 
риальных мелких трабекул. Малые септы обычно прерывистые. Диссепи- 
менты мелкие интерсептальные и лонсдалеоидные. Днища полные и непол- 
ные, выпуклые с осевым и периаксиальным прогибом. Роды: БопасорЬуПит 
ОуЬо\Ү8к1, 1873; МаПсойарЬуПит ЬаугизеүюЬ, 1968; ХеокурЬорЬуПит Зразкку, 
1965; РПорЬуПойез 8у1оуа, 1966; РПорЬуПит*  ХМеДектс!, 1927; ХУтШпазЮаеа 
Метат, 1972. Ордовик-нижний девон, повсеместно.

РПорЬуПит УҮес1ект<1, 1927 (РПорЬуПит кеу8ег1т§1 ХУейектП, 1927; лудлов; 
о-в Готланд). РПорЬуПит: Сытова, Улитина, 1983, с. 74.

Одиночные кораллы с ободком, образованным септотекой, диссепимен- 
ты лонсдалеоидные. Днища выпуклые. Около 10 видов: 8,-0, о-ва Готланд, 
Казахстана, Салаира, Средней Азии. В Монголии: Р. сНзюрЬуПоШез 
(81ерапоу, 1908), 82, лудлов, мандалобинская свита, ханаиндолонские слои; 
Южная Монголия, район сом. Мандал-Обо, в 6 км к юго-востоку от кол. Му- 
шугай-Худук (Р-табл. XIV, фиг. 3).



СЕМЕЙСТВО ЕМйОРНҮШОАЕ ТОКЬЕҮ, 1933

Массивные, астреевидные, ветвистые колонии, одиночные кораллы. 
Септы отходят от стенки или от поверхности лонсдалеоидных диссепимен- 
тов. Малые септы развиты не всегда. Днища выпуклые или горизонталь- 
ные. Роды: ЕпдорйуПит*  МПпе-Едсүагск ес На1те, 1851; ШузтаЮрйуПит РеН- 
Пег, 1970; ОгаЬаирЬуПит ЕоегзСе, 1917; 1о\үарЬу11ит 8Штт, 1949; К1ата(.Ьа81- 
гаеа Метап, 1972; М1с1осу8й8*  Е1Ьепс1§е, 1908; Нео8роп§орЬу11о1с1е8 Ла, 1977; 
ЗатНорЬуПит ЕШепс1§е, 1899; 8тиЫрЬу11ит ВИепЬеЫе, 1962; ЗйотЬоПез*  
8сЬсүе1§§ег, 1819; ТаЬЫорЬуПит*  ЕепСоп е! РепЮп, 1924; Үа881а 1опе8, 1930. 
Нижний силур-нижний карбон, повсеместно.

ЕпйорЬуПит МПпе-ЕсШагсН е! На1те, 1851 (ЕпдорЬуПит ЬосүегЬапк! 
МИпе-ЕсЫагск е! Найпе, 1851; девон; Англия). ЕпйорйуПшп: 

Сытова, Улитина, 1983, с. 128.

Массивные и астреевидные колонии. Почкование периферическое. Сеп- 
ты двух порядков. Большие септы достигают оси, малые - непостоянной 
длины. Иногда развита септотека. Днища выпуклые, часто дифференциро- 
ваны на осевые и периферические. Диссепименты лонсдалеоидные. На гра- 
нице диссепиментов и днищ внутренняя стенка. Около 10 видов: 82~Вз Евро- 
пы, Азии, Австралии, Северной Америки. В Монголии: Е. тапс1а1еп8е ГЛйта, 
1983, 82, лудлов, мандалобинская свита, ханаиндолонские слои; Южная Мон- 
голия, район Мандал-Обо, 7 км к юго-западу от кол. Мушугай-Худук 
(Р-табл. XV, фиг. 3).

Мк1осу8118 Е1Ьепй§е, 1908 (МкЛосувйв епйорЬуПоИез ЕЙ1епс1§е, 1908; 
нижний силур; Австралия, Новый Южный Уэльс). МкЮсукПз: 

Сытова, Улитина, 1983, с. 128.

Колониальные афроидные кораллы. Септы пластинчатые одного или 
двух порядков. Днища широкие, плосковыпуклые, с опущенными краями. 
Диссепименты уплощенно-выпуклые, латерально вытянутые. Два вида: 8) 
Австралии. В Монголии: М. согопи1а 1ЛШпа, 1983, 81; венлок, хуцинбулак- 
ская свита, верхняя подсвита; Западная Монголия, Котловина Болыпих 
Озер, юго-западная часть хр. Тохтогиин-Шиль, в 2,5 км к югу от род. Хуцин- 
Булак (Р-табл. XV, фиг. 1).

81готЬос!е8 8сЬууе1§§ег, 1819 (МаПгерога 81е11ап8 Ыппё, 1758; силур; о-в Готланд). 
.8иотЬос1ех: Сытова, Улитина, 1983, с. 126.

Ветвистые колонии. Септы двух порядков, длинные. Днища выпуклые, 
прогнутые по оси. Диссепименты лонсдалеоидные. 10 видов: Силур Эсто- 
нии, о-ва Готланд, Подолии, Сибирской платформы, Печорского Урала, 
Средней Азии, Тувы, Казахстана, Австралии. В Монголии: 8. атр1и8 ЕПпта, 
1975, 82, лудлов-пржидол, барунуртская свита, сухэбаторские слои; Восточ- 
ная Монголия, район г. Барун-Урт, в 2 км к югу от горы Шовдол-Обо 
(Р-табл. XV, фиг. 2).



ТаЬи1орЬу11ит Ееп1оп е! Ееп1оп, 1924 (ТаЬи1орЬу11ит гесСит РеШоп ег Репсоп, 1924; 
верхний девон; США). ТаЬи1орЬу11ит: Ивания, Черепнина, 1986, с. 95.

Одиночные кораллы, изредка почкующиеся, с одной генерацией дочер- 
них кораллитов. Септы длинные, прерывающиеся в зоне днищ и диссепи- 
ментов. Днища выпуклые на периферии, плоские или слабо вогнутые в осе- 
вой части. Диссепименты лонсдалеоидные. На границе зон днищ и диссепи- 
ментов иногда развита внутренняя стенка. Около 30 видов: Б,-С, повсемест- 
но. В Монголии: Т. зсЫиеСеп (Рее1х, 1901), П2, эйфель, цаганхалгинская сви- 
та; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 2 км к западу 
от кол. Байшинтин-Дзагадай. Т. тагпГезшт Зраззку, 1971, О2, эйфель, цаган- 
халгинская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, 
в 3,7 км к юго-западу от отм. 2339,4 м горы Цаган-Халгин-Цахир-Ула. 
Т. тафг Викапкег, 1958, О,_2, эмс-эйфель, тонхильская свита, хулмунурские 
слои; Западная Монголия, Монгольский Алтай, район сом. Тонхил, юго-за- 
паднее хр. Яматуин-Хара, в 2 км к северо-востоку от отм. 2612,0 м 
(табл. XVI, фиг. 1). Т. тассоппеШ (ХУййеауез, 1890, 1898), О3 фран; Юго-за- 
падная Монголия, восточная часть Барунхурайской котловины, хребет Ин- 
дрэнгийн-Нуру (Р-табл. XXVIII, фиг. 2).

ПОДОТРЯД РТЕГЮРНҮЕЫМА \ҮЕПЕХК1\О, 1927

Одиночные и колониальные кораллы с широким диссепиментариумом 
из мелких, округлых, нормальных диссепиментов. Иногда развиты лонсда- 
леоидные диссепименты, прерывающие малые, а иногда и большие септы. 
Днища обычно с осевым прогибом, полные или неполные. Почкование пе- 
риферическое. Семейства: 8роп§ор11уШ(1ае*  ОуЬо\Ү8к1, 1873; РавырЬуШПае 
ЗозЬкта, 1954; 81пп§орЬуШдае АҮебектб, 1922; РгепорЬуШбае*  \Уес1ектс1, 
1923; 81аиготаПсШс1ае*  Ресйег е! ОНуег, 1882. Н. силур-верхний девон, повсе- 
местно.

СЕМЕЙСТВО 8РОМ6ОРНҮЫДОАЕ ЭҮВО\Ү8К1, 1873

Массивные и ветвистые колонии. Септы непостоянной длины, пластин- 
чатые, утолщаются к периферии, отходят от стенки или от лонсдалеоидных 
диссепиментов. Днища вогнутые или почти горизонтальные, полные и не- 
полные. Диссепиментариум состоит из нескольких рядов выпуклых диссепи- 
ментов. Роды: 8роп§орЬу11ит*  МПпе-Ес1\үагс18 еС На1те, 1851; СагНпазПаеа 
Мегпат, 1976; ЬепаурЬуПит Мегпат, 1973; ЕуепШеПа*  ЗозЬкта, 1955; 
Не!его8роп§орЬу11ит Ниап§ ег Коп^, 1978; Мти881е11а*  Викапкег, 1952; 
ХеоуегрезфЬуПит Ла, 1977. Нижний силур-средний девон всего мира.

8роп§орЬу11ит МПпе-Е<1\уагс18 е! На1те, 1851 (8роп§орЬу11ит $ес1§Мск1 
МПпе-ЕЬсүагйз е! На1те, 1851; девон; Девоншир, Англия). 8роп§орЬу11ит: 

НШ, 1981, с. Р231.

Массивные колонии. Септы двух порядков, тонкие или утолщенные, ра- 
диально расположенные, состоят из трабекул, вытянутых от стенок, гори- 
зонтально или слабо приподнятых к оси. Малые септы имеют непостоянную 
длину. Периферические части септ слабо треугольно утолщены, иногда пре- 
рываются диссепиментами. Днища узкие, горизонтальные или вогнутые,
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диссепименты из одного-трех рядов, вытянутые. Около 20 видов: 82~О2 Ев- 
ропы, Азии, Австралии. В Монголии: 8. зиЬтазккиш (Ви1уапкег, 1958), Б, 
эмс, Северо-Восточная Монголия, в 7 км к западу-юго-западу от высоты 
Бурд-Хан; Б,, эмс, чулунская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, в 
3,5 км к юго-западу от отм. 2292,4 м Джинсэту-Ула; в 2 км к западу-юго-за- 
паду от отм. 2292,4 м Джинсэту-Ула; В,_2, эмс-эйфель, тонхильская свита, 
хулмунурские слои; Западная Монголия, Монгольский Алтай, район 
сом. Тонхил, в 2,5 км северо-восточнее горы Агач-Ула (Р-табл. XVII, фиг. 1).

Еуепк1е11а 8о8Ькша, 1955 (Еуепк1е11а Ье1епае ЗозЬкша, 1955; нижний силур, 
лландовери; Сибирская платформа). Еуепк1е11а: Сытова, Улитина, 1983, с. 125.

Массивные и массивно-ветвистые колонии. Септы тонкие, пластинча- 
тые, местами лейстовидные. Днища вогнутые и горизонтальные. Диссепи- 
ментариум развит. Четыре вида: 8И лландовери-венлок Сибирской плат- 
формы, Заравшано-Гиссарской горной области, Центральной Тувы. В Мон- 
голии: Е. стсга 1Лйта, 1980, 8,, лландовери, хуцинбулакская свита, нижняя 
подсвита; Западная Монголия, Котловина Больших Озер, юго-западнее 
хр. Тохтогиин-Шиль, в 2,5 км к юго-востоку род. Хуцин-Булак (Р-табл. XVII, 
фиг. 2).

М1пи881е11а Викапкег, 1952 (Мши881е11а ЬеЦакоу1 Викапкег, 1952; 
эмс, таштыпская свита; Кузбасс). М1пи881е11а: Улитина, 1980, с. 40.

Ветвистые колонии с цилиндрическими кораллитами. Септы тонкие. 
Чередование септ иногда нарушается. Длина септ непостоянна. Перифери- 
ческие части септ иногда редуцируются. Днища вогнутые, слегка выпуклые 
или горизонтальные, состоят из табелл. Диссепименты выпуклые, наклоне- 
ны к оси. 8 видов: Б2 Кузбасса, Тувы, Арктических островов Канады. 
В Монголии: М. ЬеЦакоу1 Викапкег, 1952, Б,, эмс, шаргатинская свита; За- 
падная Монголия, Котловина Болыпих Озер, к северу от оз. Хара-Ус-Нур, 
2,2 км северо-восточнее горы Мохойни-Ара-Ула (Р-табл. XVIII, фиг. 1; 
Р-табл. XIX, фиг. 3-4); П2, живет, холдзатийская свита; Западная Монголия, 
Монгольский Алтай, правобережье р. Сагсай-Гол, в 800 м к северу от пере- 
вала Бугучиин-Даба.

СЕМЕЙСТВО РТЕМОРНҮШОАЕ ХУЕОЕКШО, 1923

Одиночные и колониальные кораллы. Колонии ветвистые и массивные. 
Септы длинные. Осевые части септ иногда завиваются, иногда сгруппирова- 
ны. Днища горизонтальные или прогнутые, обычно частые. Диссепименты 
хорошо развиты, иногда лонсдалеоидные. Роды: АсаШЬорЬуПит ОуЬосүккц 
1873; АсторЬуПит 8уЮуа, 1968; АрЬгоМорЬуПит Ьепх, 1961; Аи8йа1орЬу11ит 
8штт, 1949; ЭоЬторЬуПит ДУейектс!, 1923; ЕтЬо1орЬу11ит*  РесИег, 1967; 
СгурорЬуПит ШШектс!, 1922; Напках18 В1гепЬе1с1е, 1978; НехЬап§орЬу11ит 
Коп§, 1978; 1теппоу1а 8сЬигу§та, 1968; Бупекзта*  НШ, 1939; ХеотрЬута 
ЗозЬкта, 1937; Ра1ео§гурорЬу11ит 1уата, Козагеуа е! Еес1огоҮ1сЬ, 1968; 
РзеийосЬопорЬуПит*  ЗозЬкта, 1937; Р8еийо§гурорЬу11ит ТсЬегерпта, 1968; 
РзуйгасорЬуПит Рес1с1ег, 1971; КесЕЮпеа Спсктау, 1968; 8а1а1горЬу11ит Вез- 
рго/уаппукЬ, 1968; 8Ьа81арЬу11ит Метат, 1972; ТайпугорЬуПит ТсЬетузЬеу, 
1941; Топктапа Метат, 1973; ТодштарЬуПит Метат, 1973; \Уе188егтеПа 



Ьап§, 8тйЬ, ТЪотаз, 1940; ХҮ1пс1е1а8та РесШег, 1978; Ху81прЬу11ит*  НШ, 1939; 
Сутагекзта НШ е! Викег, 1936; Сута1е11а ЗуЮуа, 1970; 8роп§орку11оШе8*  
Меуег, 1881. Нижний силур-верхний девон, повсеместно.

ЕтЬо1орйу11ит Реййег, 1967 (АсапЙторЬуПит азрегит НШ, 1940; эмс; 
Новый Южный Уэльс, Австралия). ЕтЬо1орЬу11ит: НШ, 1981, с. Е236.

Ветвистые колонии. Септы радиальные или перисто расположенные, 
клиновидно утолщенные к периферии, иногда прерываются у основания. 
Днища вогнутые, неполные. Диссепименты многочисленные, вздутые, реже 
вытянутые. Около пяти видов: Н|_2 Азии и Австралии. В Монголии: Е. азре- 
гит (НШ, 1940); Ц15 эмс, восточно-монгольские слои; Восточная Монголия, 
район г. Барун-Урт, в 3 км к северо-западу от горы Шара-Обо. Е. резГеге- 
У1еп8е (ХЬтаеу, 1948), эмс, чулунская свита; Южная Монголия, Гобийский 
Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 600 м к юго-западу от кол. Цахирин-Худук ( 
Р-табл. XIX, фиг. 1), Е. ГаасгсШаШгп (ХЬтаеу, 1948), эмс, чулунская свита; 
Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 500 м к юго-запа- 
ду от кол. Цахирин-Худук.

Ьупе1а8та НШ, 1939 [СуаЙторЬуПит зиЬсаезрйозит СЬартап, 1925; эйфель;
Австралия (переописан как ЬупеНзта сЬартат сЬартат РесШег, 1967, с. 5)]. 

ЬупеЬзта: Ивания, Черепнина, 1986, с. 89.

Ветвистые колонии. Септы расположены гребневидно, осевые части 
обычно каринированы. Септотека непостоянной ширины. Днища глубоко 
вогнутые, полные и неполные. Диссепименты плоские, вытянутые, иногда 
лонсдалеоидные. Около 15 видов: Ц}_2 Европы, Азии, Австралии, Северной 
Америки. В Монголии: Ь. а§§ге§аШт НШ, 1940; Эр эмс, чулунская свита; 
Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 1,5 км к юго-запа- 
ду от кол. Цахирин-Худук (Р-табл. XIX, фиг. 2); к западу - юго-западу от 
отм. 2292,4 м Джинсэту-Ула; к западу от сом. Баян-Гоби, в 2,5 км к северо- 
западу от кол. Яган-Амаин-Худук. Ь. депГгсШаШт 2Ье11опо§оуа, 1960, Ц,, эмс, 
бардамгольская свита, нижняя подсвита; Западная Монголия, Монгольский 
Алтай, правобережье р. Сагсай-Гол, в 11 км к юго-востоку от сом. Баинту, 
в 1,8 км к юго-западу от отм. 2542,0 м; левый берег р. Шара-Гоби-Гол в 
3,7 км к северо-западу от перевала Шара-Гоби-Даба, в 1,9 км к северо-севе- 
ро-востоку от отм. 3292,4 м; Ць эмс, чулунская свита; Южная Монголия, Го- 
бийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 1,3 км к юго-востоку от кол. Цахирин- 
Худук. Ь. апайпае ТсЬегершпа, 1974, Б, эмс, бардамгольская свита, нижняя 
подсвита; Западная Монголия, Монгольский Алтай, правобережье р. Саг- 
сай-Гол, в 11 км к юго-востоку от сом. Баинту, в 1,8 км к юго-западу от 
отм. 2542,0 м.

РвеийосЬопорЬуПит 8озЬкта, 1937 (СЬопорЬуПит рзеийоЬеЬапШоШез ЗЬегхег, 1892; 
девон, пражский ярус, верхнеконепрусские известняки; Чехия).

РзеийосЬопорЬуПит: ОЬуег, ОаПе, 1971, с. 72.

Одиночные кораллы с узким табуляриумом и широкой зоной удлинен- 
ных лонсдалеоидных диссепиментов. Септы длинные, закручивающиеся 
в центре, клиновидные, на периферии имеют тенденцию расщепляться, ос- 
вобождая наотическую зону; состоят из грубых сложных трабекул. Днища 



вогнутые, реже аркообразные. Один вид: Э, Чехословакии, Франции, Ура- 
ла, Салаира, Средней Азии, Австралии. В Монголии: Р. рзеибоЬеНапГйоИек 
(ЗЬегхег, 1892), Ю,, эмс, бардамгольская свита, нижняя подсвита; Западная 
Монголия, Монгольский Алтай, правобережье р. Сагсай-Гол, в 11 км к 
юго-востоку от сом. Баинту, в 1,8 км к юго-западу от отм. 2542,0 м 
(Р-табл. XX, фиг. 1); левый берег р. Шара-Гоби-Гол, в 3,7 км к северо-запа- 
ду от перевала Шара-Гоби-Даба, в 1,9 км к северо-северо-востоку от 
отм. 3292,4 м.

8ропдорЬу11о1с1е8 Меуег, 1881 (Зроп^орЬуПоМез зсЬитапш Меуег, 1881, р. 109; 
= СухйрЬуШПез §гау1 М.-Ес1\уагс18 апд Нанпе, 1851; нижний силур, венлокский ярус; 

Англия, Уэлс, Дадли). 8роп§орЬу11о1с1е8: Сытова, Улитина, 1983, с. 132.

Одиночные кораллы. Септы более или менее каринированные, достига- 
ют оси, периферические части септ могут быть редуцированы. Днища не- 
полные, состоящие из табелл, горизонтальные или слабовогнутые. Диссепи- 
менты хорошо развиты, иногда появляются лонсдалеоидные диссепименты. 
8 видов: 8]-о-ва Готланд, Англии, Чехии, Полыпи, Эстонии, Урала, 
о-ва Вайгач, гряды Чернышева. В Монголии: 8. ипиз ГЛнша, 1983. 82, лудлов, 
мандалобинская свита, ханаиндолонские слои; Южная Монголия, район со- 
мона Мандал-Обо, в 4 км к западу от кол. Ханаин-Долон-Худук. 8. биЬгоуеп- 
818 (2Ье1Гопо§оуа, 1961), О1; лохков, орогольская свита; Южная Монголия, 
восточные отроги Гобийского Алтая, район сом. Мандал-Обо, гора Мургу- 
цуг (Р-табл. XX, фиг. 2).

Ху81прЬу11ит НП1,1939 (СуаШорЬуПит <1ип81ат Е1Ьеп<1§е, 1911; 
низы среднего девона, Австралия). ХузШрЬуПит: НП1, 1981, с. Р244.

Массивные колонии. Септы длинные, утолщающиеся к периферии об- 
разуют узкую септотеку. Главная и противоположная септы могут быть 
длиннее остальных. Малые септы тонкие, иногда неразвиты. Днища узкие, 
близко расположенные, неполные, слабовогнутые с срединным углублени- 
ем. Диссепименты многочисленные, мелкие, вздутые. Спорадически разви- 
ты лонсдалеоидные диссепименты. Около 15 видов: Европы, Азии, Ав-
стралии. В Монголии: X. беуошсит (ВиКапкег, 1958), Е)]_2, эмс-эйфель, тон- 
хильская свита, хулмунурские слои; Западная Монголия, Монгольский Ал- 
тай, район сом. Тонхил, в 2,5 км северо-восточнее горы Агач-Ула, 
отм. 2430 м (Р-табл. XXI фиг. 2).

СЕМЕЙСТВО 8ТА1ЖОМАТЮ1ЮАЕ РЕООЕК ЕТ ОЫУЕК, 1982

Одиночные и колониальные, ветвистые кораллы. Септы длинные, тол- 
стые, построенные крупными, сложными трабекулами-флабеллиакантами. 
Трабекулы плотно соприкасаются на периферии, в осевой части несколько 
расходятся и расположены почти вертикально. В осевой части обычно раз- 
вита зернистая структура (в поперечных срезах). Днища простые и слож- 
ные, прогнутые или почти горизонтальные. Диссепименты вытянутые, ред- 
кие, замаскированные септотекой. Роды: 8саиготаис11шп*  РесЫег е1 ОЬ\'ег, 
1982; РазсИшт*  ГПНта, 1992. Верхний силур-средний девон Средней Азии, 
Северной Америки.



81аиготаПсПит Реййег е1 ОКуег, 1982 (СуаЛорИуПит тагу1апсИсит 8\уапг, 1913;
Е>1, лохковский ярус (Не1йегЬег§1ап), США). ЗгаиготайсНит: Улитина, 1992, с. 13.

Одиночные кораллы. Пять видов: П]_2 Северной Америки. В Монголии: 
8. с12о1епеп8е ГПШпа, 1992; Южная Монголия, хр. Дзолен, в 4 км к югу от 
род. Убту-Булак (Р-табл. XXI, фиг. 1).

ЕаяйсПит Г1Шпа, 1992 (ЗСаиготаПсИит зГп^озит РесИег ег ОНсег, 1982; 
верхний силур, Северная Америка, Канада). РазсИшт: Улитина, 1992, с. 13.

Ветвистые колонии, образованные паррисидальным почкованием. Два 
вида: 82-П! Северной Америки. В Монголии: Р. 8(п§О8ит (РесМег е! ОПуег, 
1982), Ор Южная Монголия, хр. Дзолен, в 4 км к югу от род. Убту-Булак 
(Р-табл. XXII, фиг. 1). Р. 1п§етта (Оау18, 1887), Ор Южная Монголия, 
хр. Дзолен, в 4 км к югу от род. Убту-Булак.

ПОДОТРЯД ЬҮСОРНҮЬЫХА ХНАУОКОМКОУА, 1972

Одиночные, реже ветвистые кораллы. Септы многочисленные, обычно 
длинные, могут быть утолщенными в табуляриуме, иногда расположены пе- 
ристо, образуя главную фоссулу. Днища полные или неполные, вогнутые, 
или плоские, или несколько выпуклые. Диссепиментариум широкий. Семей- 
ства: ЬукорйуШбае*  УУебектс!, 1927; НаПпбае*  СЬартап, 1893. Силур-сред- 
ний девон, повсеместно.

СЕМЕЙСТВО ЬҮКОРНҮШОАЕ \ҮЕОЕК1МО, 1927

Одиночные и редко колониальные кораллы. Главная септа выделяется 
по длине, на ранних стадиях роста септы примыкают друг к другу. Позднее 
наблюдается их неравномерное утончение. Днища неполные. Диссепименты 
появляются на взрослых стадиях (иногда отсутствуют). Роды: РЬаи1асй8*  
Кубег, 1926; СатигорЬуПит Кгау18оу, 1966; НегсорЬуПшп 1опе8, 1936; Но1о- 
рЬга§та*  ЫпбзСгбт, 1896; МеосузбрЬуПит ХУебеЫпб, 1927; ОпусЬорЬуПшп 
8тйЬ, 1930; Р1а8торЬу11ит ПуЬо\Ү8к1, 1873; РзеибосувПрЬуПит Ү/ап§, 1947; 
Р8еиборЬаи1асЙ8 Харгибзкауа т Ыапоузку, 1963; Руспасйз Кубег, 1926; 
К.е1тапорЬу11ит ЬаүгшеуюЬ, 1971; КикЫта ЗйеЫкоу, 1963; КубегорЬуПит 
ТсЬегерпта, 1965; ЗггерЬорЬуПит Ьа\'ги8еү1сЬ, 1971; 8уеп§орЬу11ит МтаГо, 
1961; ЗуеНата 8уСоуа, 1970; УегаерЬуПит*  СПШпа, 1980; ХегаузсЬаша Ьауги- 
8еу1сЬ, 1964. Нижний силур-нижний девон, повсеместно.

Но1орЬга§та ЬтсЫгбт, 1896 (НаШа сакеоЮИез ЫпПзггбт, 1866; силур; 
о-в Готланд). Но1орЬга§та: Сытова, Улитина, 1983, с. 79.

Одиночные, мелкие, рогообразные и туфлеобразные кораллы. На упло- 
щенной стороне длинная главная септа. Септы примыкают друг к другу, об- 
разуя широкую септотеку. Малые септы очень короткие. Днища часто за- 
маскированы утолщенными осевыми частями септ. Диссепименты отсутст- 
вуют. До пяти видов: 8И лландовери и венлок о-ва Готланд, Англии, Север- 
ной Америки, Сибирской платформы, Урала. В Монголии: Н.8р., 8И лландо- 
вери, барунуртская свита, салхитинские слои; Восточная Монголия, южнее 
г. Барун-Урт, в 1,5 км к юго-западу от горы Шовдол-Обо (Р-табл. XXII, 
фиг. 2).



РЬаи1асИ$ Куйег, 1926 (РЬаи1асЙ8 суасНорЬуПоЫез Куёег, 1926; нижний силур, 
венлок; о-в Готланд). Сытова, Улитина, 1983, с. 79.

Одиночные, конические, цилиндрические, роговидноизогнутые корал- 
лы. Септы пикнактоидного строения. В процессе роста они становятся тон- 
кими. Днигца разнообразной формы, диссепименты и фоссулы развиты. 
8 видов: 8[-Б,, повсеместно. В Монголии: Рй. ШззйпШз ЗуГоуа, 1983; 8,_2, вен- 
лок-лудлов, цагангольская свита, чокусинские слои; Западная Монголия, се- 
веро-западная часть Монгольского Алтая, правый берег р. Ихэ-Ойгурин- 
Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу (Р-табл. XXII, фиг. 3); 8, венлок-лудлов, ца- 
ганбулакские слои; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, 
в 1,5 км к юго-востоку от колодца Цахирин-Худук. РЬ. хиЬсуаШорЬуПоШез 
2Ье11опо§оуа, 1960, лохков, бортегская свита; Восточная Гоби, район 
сом. Цогт-Обо, в 2 км к северо-востоку от бригады Бортег.

УегаерЬуПиш (ЛШпа, 1980 (УегаерйуНит зуЮуае 1ЛШпа, 1980; нижний силур, 
венлокский ярус, хуцинбулакская свита, Западная Монголия, Котловина Больших 

Озер, родник Хуцин-Булак). УегаерЬуПиш: Сытова, Улитина, 1983, с. 85.

Колонии ветвистые, состоящие из цилиндрических и конических корал- 
литов. Септы пластинчатые, тонкие, непостоянно развитые, прерывающие- 
ся диссепиментами. Горизонтальные элементы представлены диссепимента- 
ми, дифференцированными на осевые и периферические. Один вид: 8] Мон- 
голии и Тувы. В Монголии: V. зуЮуае ГПШпа, 1980, 8Ь венлок, хуцинбулак- 
ская свита, верхняя подсвита; Западная Монголия, Котловина Больших 
Озер, в 2,5 км к юго-востоку от род. Хуцин-Булак (Р-табл. XXII, фиг. 4-5).

СЕМЕЙСТВО НАШЮАЕ СНАРМАИ, 1893

Одиночные конические, рогообразные кораллы. В главном квадранте 
септы расположены перисто к главной длинной септе, находящейся в вытя- 
нутой фоссуле на выпуклой стороне коралла. В противоположном квадран- 
те септы короче, радиально расположенные, постепенно загибаясь, стано- 
вятся параллельными боковым септам, находящимся в отчетливых боковых 
фоссулах. Днища обычно неполные, выпуклые. Диссепименты нормальные 
и иногда лонсдалеоидные. Роды: НаШа МПпе-ЕШүагск е! Наппе, 1850; Аи1а- 
сорЬуПит*  МПпе-ЕШүагсН е! На1те, 1850; ОскнНорЬуПит 81тр8оп, 1900; Рарь 
ИорЬуПит 8штт, 1937; В1оШгорЬу11ит ВШт§5, 1859; КоЬеЬа Метат, 1974; 
АзразторЬуПит Коетег, 1880. Нижний-средний девон Азии, Северной Аме- 
рики.

Аи1асорЬу11ит МПпе-ЕсБгагсЕ е( На1те, 1850 (Сатта ки1са1а О’ОгЫ§пу, 1850; 
девон; водопад Огайо, Северная Америка). Аи1асорЬу11ит: Улитина, 2001, с. 20.

Одиночные кораллы. Септы многочисленные, в главных квадрантах 
длинные, в противоположном — короче. В главных квадрантах септы распо- 
ложены перисто и образуют фоссулу, в противоположных - расположены 
радиально. Днища неполные, чаще выпуклые. Диссепиментариум неши- 
рокий. Более пяти видов: Ц2 США, Азии (Закавказье, Китай). В Монго- 
лии: А. ех1§иит ЫШпа, 2001, Б3, фран; Юго-западная Монголия, восточная 
часть Барунхурайской котловины, хр. Индрэгийн-нуру, в 1 км к югу от 



отм. 1683,2 м (Р-табл. XXIII, фиг. 1); гора Зоолен-Хургадым-Уул, в 7 км к 
юго-востоку от горы Хурэн-Уул (отм. 1698,5 м) и в 6 км к западу-северо-за- 
паду от горы Хурен-Душ-уул (отм. 1762,6 м).

ПОДОГРЯД С0Ы1ММАК1ЖА 8О8НК1ХА, 1941

Одиночные и колониальные кораллы. Септы пластинчатые. Днища 
полные и неполные. Диссепиментариум состоит из мелких округлых диссе- 
пиментов, иногда включающих и подковообразные диссепименты, окру- 
женные плоскими диссепиментами. Семейства: Асегуи1ашс1ае с!е РгошепГе1, 
1861; Сокиппашбае №сйо18оп, 1879; В18рйуШс1ае*  НШ, 1939; РШШрзазГгеШае*  
НШ, 1954. Нижний силур-девон, повсеместно.

СЕМЕЙСТВО О18РНҮШОАЕ Н1Щ 1939

Одиночные и колониальные, ветвистые и массивные кораллы. Септы 
монакантные, обычно расположены полувеером, иногда веером, но без под- 
ковообразных диссепиментов в зоне расхождения трабекул в веер. Иногда 
трабекулы параллельны, наклонены к оси, изгибаясь волной на границе с та- 
буляриумом. Табуляриум бизональный, в периаксиальной зоне табеллы 
обычно крупные и наклонены к оси. В осевой зоне наклонены по-разному. 
Диссепименты мелкие, округлые. Роды: В18рЬу11ит бе РготепГе!, 1861; А1аю- 
рЬуПит Сопапоу, 1961; АтагарЬуПит РесЫег, 1970; ?АрЬгахота Ип8а1апег, 
1951; Аг§Ша8Сгеа Спсктау, 1960; АпзЮрЬуПит Викапкег, Зраззку еС Кгау18оп, 
1975; ?Сега1орЬу11ит СйпсЬ, 1896; ?СЬа1с1с1орЬу11ит*  РесИег, 1965; СЬагасЮ- 
рЬуПит*  Штрзоп, 1900; ВизЬапорЬгепПз Үй, Ьлао е! Беп§, 1974; Ео§1о88орЬу1- 
1ит Үй, 1974; НепйаШасорЬуПит Кгау18оп, 1975; НипапорЬгепПз 8ип, 1958; 
КипсЫа ЗсЫйСег, 1885; РзеийосатрорЬуПит Ыапоузку, 1958; 8рторЬу11ит 
У/ейектс!, 1922; ТетпорЬуПит*  \УаПег, 1928; РагасПзрЬуПит*  Зсгизх, 1965; 
ЕхШГгопз Спсктау, 1968; СипеузксеПа*  2ЬеПопо§оуа, 1960; Гус1е1ерЬу11ит 
Зраззку, 1971; МаШпорЬуПит*  1е11 еС РесНег, 1969; КасЬазйаеа 8ситт, 1937; 
Х18Сп§опа Үй, 1974; ХузСпрЬуПоШез Үй, Ыао е! Оеп§, 1974; Неха§опапа*  СйпсЬ, 
1896; Нар1оШес1а ЕгесЬ, 1885; Мапвазггит Кохкосүзка, 1965; 8роп§опапа 
Спсктау, 1962; ВгеУ18ерЮрЬу11ит Егтакоуа, 1960; В18рЬуШа Не, 1978; 
ТгорЫорЬуПит РесЙег, 1971; ТЛагаГша Спсктау, 1960; ?Уап8ерЮрЬу11ит Коп§, 
1978; Хе1о1а8та РесШег, 1964. Верхний силур-верхний девон, повсеместно.

СЬакЫорЬуПит РесЫег, 1965 (С. сатрапепзе РеППег, 1965; нижний девон; 
Австралия, Виктория). СЬакйПорЬуПит: РесИег, 1аскхоп, РЫПр, 1970, с. 239.

Одиночные или слабоветвистые колонии. Септы гладкие, тонкие, ради- 
ально расположены. Большие септы достигают оси или могут быть не- 
сколько короче. Малые септы могут быть полными, или прерывистыми. 
Диссепименты многочисленные, неравновеликие там, где малые септы не 
развиты, расположены в “елочку”. Днища широкие, неполные, прогнуты по 
оси. Около пяти видов: Австралии. В Монголии: СЬ. аГГ. §1§а8 Ресйег,
1980; О^, эмс, чулунская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 
хр. Джинсэту-Ула, в 500 м к юго-западу от кол. Царихин-Худук (Р-табл. XXIII, 
фиг. 2). СЬ.8р., Ц], эмс; Северо-Восток Монголии, в 8,5 км к западу-юго-за- 
паду от горы Бурд-хан.



СЬагас1орЬу11ит §1тр$оп, 1900 (СатрорЬуПит папит На11 е! АҮЫШеШ, 1873; 
верхний девон, франский ярус; Северная Америка). СЬагасЮрЬуПит: Ивания, 

Черепнина, 1986, с. 54-55.

Одиночные мелкие кораллы. Септы двух порядков из плотно соприкаса- 
ющихся монакантных трабекул, волною изгибающихся на границе диссепи- 
ментариума и табуляриума. Септы утолщены и слегка каринированы в дис- 
сепиментариуме. Утолщение сохраняется и на удлиненных септах в табуля- 
риуме. Болыпие септы иногда амплексоидные на зрелых стадиях. Днища го- 
ризонтальные или слегка выпуклые или вогнутые, полные или неполные. 
Диссепиментариум широкий из мелких нормальных субокруглых диссепит- 
ментов. Около 10 видов: Б Северной Америки, Европы (Испания, Урал), 
Азии (Алтае-Саянская горная область). В Монголии: СЬ. зЬапсНепзе ХЬеЬо- 
по§оуа, 1960, Б] эмс, чулунская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 
хр. Джинсэту-Ула, в 400 м к западу-юго-западу от кол. Цахирин-Худук 
(Р-табл. XXIII, фиг. 3).

СгипеузЫеИа ХЬе11опо§оуа, 1960 (С. суИпйпса ХЬеЬопо§оуа, 1960; нижний девон, 
пражский ярус, малобачатский горизонт; Салаир). СипеухЫеПа:

Ивания, Черепнина, 1986, с. 56.

Одиночные цилиндрические кораллы, изредка с одной генерацией моло- 
дых кораллитов. Септы двух порядков из веерообразно расходящихся мона- 
кантных трабекул, образующих веретеновидное утолщение в диссепимента- 
риуме, каринированы. Осевые части болыпих септ изгибаются, соединяют- 
ся друг с другом, имеют боковые отростки. Главная септа удлиненная и 
утолщенная. Днища выпуклые, расщепленные. Диссепименты многочис- 
ленные, мелкие, округлые, горизонтально расположенные, на границе с 
днищами - вертикальные. Один вид: Б] Алтае-Саянской горной области. 
В Монголии: С. суНпсЫса 2Ье1Юпо§оуа, 1960, Ц,, эмс, бардамгольская свита, 
нижняя подсвита; Монгольский Алтай, правый берег р. Сагсай-Гол, в 11 км 
к юго-востоку от сом. Баинту, в 1,8 км к юго-западу от отм. 2542,0 м; левый 
берег р. Сагсай-Гол, правый берег р. Шара-Гоби-Гол, в 3,9 км к юго-западу 
от горы Ашла-Ула (отм. 2917,3 м) (Р-табл. XXIII, фиг. 4); в 3,2 км к северо- 
востоку от отм. 2542,0 м в русле р. Шара-Гоби-Гол.

Неха§опапа СйпсЬ, 1896 (СуаШорЬуПит Ьеха§опит СоШГизз, 1826; верхний девон, 
франский ярус; Айфель, Германия). Неха§опапа: НП1, 1981, с. Р275.

Массивные колонии. Септы двух порядков, веретеновидные в попереч- 
ном сечении, радиально расположены, каринированы за счет бокового рас- 
ширения фибр монакантов. Карины преимущественно поперечные. Трабе- 
кулы расположены редким полувеером. Болыпие септы длинные, достига- 
ют или не достигают оси. Днища неполные, горизонтальные или слегка вы- 
пуклые с дополнительными периферическими табеллами. Диссепименты 
многочисленные, мелкие, округлые, расположенные почти горизонтально, 
немного наклонены к стенке и круто к табуляриуму. Более 10 видов: Ц Ев- 
ропы, Азии, Австралии и Северной Америки. В Монголии: Н. соттШага 
Зраззку, 1972, Ц,, эмс, шаргатинская свита; Западная Монголия, Котловина 
Болыпих Озер, в 2,2 км к северо-востоку от горы Мохойни-Ара-Ула, север- 
нее оз. Хара-Ус-Нур (Р-табл. XXIV, фиг. 1).



МагНпорЬуПит Яе11 е1 Ре<1с1ег, 1969 (МагЛпорЬуПит отаШт 1е11 ег Ре<Мег, 1969; 
нижний девон; северный Квинсленд, Австралия). МаШпорЬуПит: Ивания, 

Черепнина, 1986, с. 104.

Массивные колонии. Септы веретеновидно утолщены, гладкие или ка- 
ринированные, кавернозные. Монакантные трабекулы расположены широ- 
ким симметричным веером, фибры в трабекулах длинные. Днища выпук- 
лые, состоят из мелких многочисленных табелл. Диссепименты многочис- 
ленные, мелкие, округлые. Уровни диссепиментариума арочные, круто на- 
клонены к оси и слабо наклонены к стенке. Около 10 видов: Австралии, 
Северной Америки, Азии, Европы; О2 Урала и Алтае-Саянской горной об- 
ласти. В Монголии: М. 1аШт (НШ), 1940, эмс, чулунская свита; Южная 
Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 600 м к юго-западу от 
кол. Цахирин-Худук; в 700 м к северо-западу от кол. Улан-Шанда-Худук; 
в 200 м к юго-западу от высоты Джинсэту-Ула, отм. 2292,4 м (Р-табл. XXV, 
фиг. 1). М. у1г§аШт ТсЬегерпта, 1986, Бр эмс, бардамгольская свита, нижняя 
подсвита; Западная Монголия, Монгольский Алтай, правый берег р. Сагсай- 
Гол, в 11 км к юго-востоку от сом. Баинту, в 1,8 км к юго-западу от 
отм. 2542,0 м. М.зр. И) эмс; Северо-Восточная Монголия, в 8,5 км к западу- 
юго-западу от горы Бурд-Хан; эмс-эйфель тонхильская свита, хулмунур- 
ские слои; Западная Монголия, Монгольский Алтай, район сом. Тонхил, 
в 1,2 км к северо-востоку от кол. Убур-Худук.

РагасШрЬуПит 81ги$г, 1965 (РагасНврЬуПит ЬагипсНшт Зсгихх, 1965; нижний девон, 
эмсский ярус, формация Гарра; Новый Южный Уэлс, Австралия). РагасЬзрЬуПит: 

ЗСгизг, 1965, с. 537.

Ветвистые и субмассивные колонии. Септы длинные, веретеновидные 
в поперечном срезе, каринированные во внешней части. Монакантные тра- 
бекулы расположены в веер или полувеер. Большие септы достигают оси, 
иногда неодинаковой длины, противоположная септа длиннее остальных 
больших септ. Днища бизональные, осевые табеллы округлые, расположе- 
ны в широкий свод, периаксиальные табеллы плоские или слегка вогнутые, 
наклонены от оси. Диссепименты мелкие, округлые, многочисленные, уров- 
ни диссепиментов выпуклые. Менее пяти видов: эмс Австралии, Китая.
В Монголии: РагасИзрЬуПит 8р., Э, эмс, бардамгольская свита, нижняя под- 
свита; Западная Монголия, Монгольский Алтай, правый берег р. Шара-Го- 
би-Гол, в 3,9 км к юго-западу от горы Ашла-Ула (отм. 2917,3 м), в 3,2 км 
к северо-востоку от отм. 2542,0 м в русле р. Шара-Гоби-Гол; левый берег 
р. Шара-Гоби-Гол, в 3,7 км к северо-западу от перевала Шара-Гоби-Даба 
(Р-табл. XXVI, фиг. 4).

ТетпорЬуПит АҮаПег, 1928 (ТетпорЬу11ит 1аШт ХУаЬег, 1928; верхний девон, 
франский ярус, г. Гарц, Германия). ТетпорЬуПит: ХУггоЬек, 1992, с. 231.

Одиночные кораллы. Септы утолщены во внешней части диссепимента- 
риума, где монакантные трабекулы субгоризонтальны или изгибаются вол- 
ной на границе с табуляриумом. Днища вогнутые, состоят из широких гори- 
зонтальных или вогнутых мелких табелл. Диссепименты многочисленные, 
мелкие, вздутые. Более 10 видов: О2_3 Европы (Великобритании, Германии, 



Бельгии, Польши, Урала), Азии (Урала, Закавказья, Алтае-Саянской гор- 
ной области, Китая, северо-востока России), Западной Австралии, Северной 
Америки, Северной Африки (Алжира). В Монголии: Т. гихЬеп(8еу1 1ЛШпа, 
2001, О3, фран; Юго-Западная Монголия, восточная часть Барунхурайской 
котловины, хр. Индрэгийн-Нуру, в 1 км к югу от отм. 1683,2 м (Р-табл. XXVI, 
фиг. 1), в 5 км к западу-северо-западу от горы Их-Шовгор (отм. 1762,6 м).

СЕМЕЙСТВО РН1ИЛР8А8ТКЕЮАЕ НПХ, 1954

Одиночные и колониальные кораллы, колонии ветвистые и массивные. 
Септальные трабекулы рипидакантные или монакантные. Септы обычно 
утолщены около внутренней границы диссепиментариума, утолщение сов- 
падает с трубкой подковообразных диссепиментов, которые отделяются или 
не отделяются от табуляриума одним или несколькими сериями мелких, ок- 
руглых, наклоненных от оси диссепиментов. Если диссепиментариум узкий, 
то подковообразные диссепименты отделены от стенки плоскими диссепи- 
ментами. В широком диссепиментариуме диссепименты наклонены к стен- 
ке. Табуляриум дифференцирован на осевые табеллы, выпуклые, плоские 
или вогнутые и периаксиальные серии болыпих округлых табелл, наклонен- 
ных от оси. Роды: РЫШрзазГгеа сГОгЪфпу, 1849; Вепзопазггаеа РесШег, 1966; 
КепорЪуПоМез Зозйкша, 1951; Ргесйазггаеа ЗсгиИоп, 1968; Зсгийоша Тсйегер- 
пша, 1974; 81е11аЮрйу11иш Зраззку, 1968; 8и1согрйу11ит Рес1с1ег, 1964; Тгаре- 
хорйуПит ЕШепс1§е, 1899; РагаЬорйуПит Ьаугизеу^сЬ, 1971; РЬасеПорЬуПит 
ОйпсЬ, 1909; Ргоютас§ееа Кохкохмзка, 1956; РГегоггЫга ЕЬгепЬег§, 1834; ТЬат- 
порЬуПит*  Репеске, 1894; УезПфрЬуПит 8у1оуа, 1970; Репеск1е11а 8о§Ькта, 
1939; 8иПейа Рогкосүкка, 1960. Девон, повсеместно.

8и1согрЬу11ит РесШег, 1964 (РпзтасорЬуПит Ьгосупае НШ, 1942; нижний-средний 
девон; Австралия, Новый Южный Уэлс). 8и1согрЬу11ит: НП1, 1981, Р284.

Цериоидные колонии, почкование периферическое. Стенки тонкие. 
Септы радиально расположены, утолщены в зоне подковообразных диссе- 
пиментов, которые отделяют диссепиментариум от табуляриума. Большие 
септы почти достигают ось. Периферические диссепименты почти горизон- 
тально расположены, чуть наклонены к стенке. Днища неполные, горизон- 
тальные, иногда выпуклые. Около 5 видов: Б|_2 Австралии, Азии. В Монго- 
лии: 8и1согрЬу11ит §р., В1( Восточная Монголия, район сомона Баян-уул, 
в 4 км к юго-востоку от горы Ац-обо (Р-табл. XXVIII, фиг. 1); П,_2, эмс-эй- 
фель, тонхильская свита, хулмунурские слои; Западная Монголия, Монголь- 
ский Алтай, район сомона Тонхил, в 1,2 км к северо-востоку от кол. Убур- 
Худук и г. Агач-Ула.

ТЬатпорЬуПигп Репеске, 1894 (ТЬатпорЬуПит хгасЬе! Репеске, 1894; средний девон, 
слои баррандей; Австрия). ТЬатпорЬуПит: Ивания, Черепнина, 1986, с. 99-100.

Дендроидные и фацелоидные колонии с осевым ростом. Септы утолще- 
ны в диссепиментариуме. В табуляриуме они вытянуты, тонкие, но не дости- 
гают оси. Септальные трабекулы рипидакантные. Днища плоские или слег- 
ка выпуклые, блюдцевидные, в основном полные и обычно широкие. Диссе- 
пиментариум состоит из трубки подковообразных диссепиментов, ограни-



ченных внутренней стенкой, и наружных горизонтальных диссепиментов, 
иногда наклоненных к стенке. Около 50 видов: Э Европы, Азии, Австралии 
и Северной Америки. В Монголии: Т. 1аЬи1а(ит ВиКапкег, 1958, О,_2, эмс-эй- 
фель, тонхильская свита, хулмунурские слои; Западная Монголия, Монголь- 
ский Алтай, район сом. Тонхил, в 1,2 км к северо-востоку от кол. Убур-Ху- 
дук (Р-табл. XXVII, фиг. 3) и гора Агач-Ула; Ц,, эмс, чулунская свита; Юж- 
ная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула к югу от горы Цаган- 
Халгин-Цахир-Ула, в 1,5 км к востоку от отм. 2020,1 м; в 200 км к юго-вос- 
току от горы Джинсэту-Ула (отм. 2292,4 м); в 3 км к западу от род. Байшин- 
тин-Дзагадай; в 400 м к западу-юго-западу от кол. Цахирин-Худук; Б, хабта- 
гайская свита; Восточная Монголия, в 4,5 км к юго-востоку от горы Хабта- 
гай, в 3 км к югу от кол. Хутул-Усу-Худук.

ПОДОТРЯД СҮАТНОРНҮЫ.ША МСНОЬ8О1Ч, 1889

Одиночные и колониальные кораллы. Септы утолщены, длинные, кари- 
нированные или сложно построенные в диссепиментариуме. Большие септы 
отклоняются и иногда образуют аулос. Днища разнообразные: плоские или 
слабо выпуклые с осевой выемкой или арочные по оси и наклонены к стен- 
ке. Днища полные и неполные. Диссепиментариумом из обычных, мелких 
диссепиментов. Семейства: ЕпборЬуШбае бе Рготеп1е1, 1861; 2арЬгепП<1ае 
МПпе-ЕбхүагсЕ е! На1те, 1850; СуаШорЬуПШае*  Оапа, 1846; ВеШапурЬуШбае 
8штт, 1949; СатрорЬуШбае \Үе<1ект<1, 1922; Р(усЬорЬуШс1ае*  ОуЬосүзШ, 1873. 
Силур-нижний карбон, повсеместно.

СЕМЕЙСТВО СҮАТНОРНҮЬЬЮАЕ ОАИА, 1846

Одиночные и колониальные кораллы. Колонии ветвистые и массивные. 
Септы многочисленные тонкие и несколько утолщенные, у многих зигзаго- 
видные карины. Болыпие септы на взрослой стадии достигают оси или оста- 
вляют неболыпое осевое пространство. Осевые части септ могут слегка за- 
кручиваться. Малые септы полные и немного короче больших. Главная сеп- 
та короткая. Иногда имеется главная фоссула. Днища широкие, табеллы 
близко расположены друг от друга, выпуклые, могут иметь осевую выемку 
или плоские, когда септы не достигают оси. Диссепиментариум из мелких 
диссепиментов, иногда развиты единичные лонсдалеоидные диссепименты. 
Роды: СуаШорЬуПшп СоШГизз, 1826; ?АсапШорЬуШа Сио, 1976; ?Сотти1аю- 
рЬуПит Кар1ап, 1971; С1о88орЬу11ит*  ^Үебектй, 1924; ?Ноиег8ЬапорЬу11ит Үй 
е! Ыао т Коп§ ег Ниап§, 1978; ЬоотЬегарЬуПит РесИег, 1965; МапзиурЬуПит 
РопЕате, 1961; ?М1с1орЬу11ит Ьап§ е! 8тпЬ, 1939; МогауорЬуПит Кейпегоуа, 
1932; ОгШосуаШиз Метат, 1963; РепраеШит ЕЬгепЬег§, 1834; ?С1аппапорЬу1- 
1ит Коп§, 1978; ЗтосПзрЬуПит 8ип, 1958; 81епсЮрЬу11ит РесЦег, 1965. Ниж- 
ний-верхний девон Европы, Азии, Австралии, Северной Америки.

С1о88орЬу11ит ЗҮейектс!, 1924 (СИоззорЬуПит ПоЬпй \Уе<1ект<1, 1924; средний девон; 
Айфель, Германия). О1о88орЬу11ит: ЬйПе, 1990. 8. 343-356.

Одиночные рогообразные, субцилиндрические кораллы с глубокой 
чашкой. Септы длинные, некаринированные, не достигают оси. Главная 
септа короткая, в фоссуле. Днища неполные, субгоризонтальные, периакси- 



альные части наклонены к диссепиментам. Диссепиментариум от узкого до 
средней ширины. Диссепименты мелкие, округлые. Около 10 видов: О]_2 
Германии, Горного Алтая, Южного Китая. В Монголии: О. киуазйепзе (Тсйе- 
гертпа, 1986), Б, эмс, чулунская свита; Южная Монголия, Гобийский Алтай, 
хр. Джинсэту-Ула, в 500 м к юго-западу от кол. Цахирин-Худук (Р-табл. XXVI, 
фиг. 2).

СЕМЕЙСТВО РТҮСНОРНҮЬЬЮАЕ ОҮВО\Ү8К1, 1873

Одиночные кораллы. Септы тонкие, длинные, иногда наблюдается зави- 
вание осевых частей септ. Ободок узкий. Днища выпуклые или почти гори- 
зонтальные, неполные. Диссепименты хорошо развиты. Роды: РгусйорйуГ 
1ит МПпе-Ебхүагбз, 1850; СуаШасйз*  Зозйкта, 1955; 1трНсорйу11ит 8уЮуа, 
1966. Верхний ордовик-нижний девон Азии, Сев. Америки.

СуаО1ас(В Бозйкта, 1955 (СуаШасПк Гуриз Зозйкша, 1966; нижний силур, 
лландовери, верхи кочумдекской свиты; Сибирская платформа, 

р. Подкаменная Тунгуска). СуаШасйз: Сытова, Улитина, 1983, с. 87.

Одиночные конические и цилиндрические кораллы. Септы тонкие, 
длинные, слабоизвилистые, состоят из тонких трабекул, расположенных од- 
норядно. Днища выпуклые. Диссепименты средних размеров. Иногда разви- 
та фоссула. Пять видов: 8] Прибалтики, Сибирской платформы. Горного 
Алтая, Тувы, Заравшано-Гиссарской горной области; 82 Центральной Тувы 
и США (Калифорния). В Монголии: С. 1уриз Зозйкша, 1955; 8); лландовери, 
хуцинбулакская свита, нижняя подсвита; Западная Монголия, Котловина 
Болыпих Озер, в 2,5 км к юго-востоку от род. Хуцин-Булак (Р-табл. XXVI, 
фиг. 3).
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ние, хЗ; Восточная Монголия, район г. Барун-Урт, в 3,5 км к юго-востоку от горы 
Шовдол-Обо; верхний силур, лудловский и пржидольский ярусы, барунуртская сви- 
та, сухэбаторские слои
Фиг. 3. Тгур1а8гпа аЬагсит (ОуЬош8к1,1873)

Экз. ПИН РАН, 3294/4991; За - поперечное сечение; 36 - продольное сечение, х1; 
Западная Монголия, Монгольский Алтай, левый берег р. Шара-Гоби-Гол, в 3,7 км 
к северо-западу от перевала Шара-Гоби-Даба; нижний девон, эмсский ярус, бардам- 
гольская свита, нижняя подсвита
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Фиг. 1. РЬоШорЬуПит 1оует 1оп§18ер1аШт Зугоуа, 1983
Голотип - ПИН РАН, № 3294/4425; 1а - поперечное сечение, 16 - продольное 

сечение, хб; Западная Монголия, северо-западная часть Монгольского Алтая, пра- 
вобережье р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу; силур, венлокский 
и лудловский ярусы, цагангольская свита, чокусинские слои

Фиг. 2. ВЬаЬйасапгЫа расЬуасапЙна ЗуЮуа, 1983
Голотип - ПИН РАН, № 3294/85; 2а,б - поперечные сечения, 2 в,г - продольные 

сечения, х4; Восточная Монголия, район г. Барун-Урт, в 2 км к югу от горы Шов- 
дол-Обо; верхний силур, лудловский и пржидольский ярусы, барунуртская свита, су- 
хэбаторские слои

Фиг. 3. КЬаЬПосусЫз 8р...
Экз. ПИН РАН, № 3294/5169; За-д - поперечные сечения, х4; Западная Монго- 

лия, северо-западная часть Монгольского Алтая, правый берег р. Ихэ-Ойгурин-Гол, 
гора Кызыл-Джар-Чокусу; силур, венлокский и лудловский ярусы, цагангольская 
свита, чокусинские слои
Фиг. 4. 8ЮПорЬу11ит 8иЬсгис1аШт 2Ье1Юпо§оуа, 1960

Экз. ПИН РАН, № 3294/8077; 4а - поперечное сечение, 46 - продольное сече- 
ние, хЗ; Восточная Монголия, район сом. Цогт-Обо, в 1,7 км к северо-востоку от 
бригады Бортег; нижний девон, лохковский ярус, бортегский горизонт, бортегская 
свита

Фиг. 5. КЫхорЬуПит епогте ЕЫегЫее, 1903
Экз. - ПИН РАН, № 3294/5002; 5а - поперечное сечение, 56 - продольное сече- 

ние, х2; Западная Монголия, Монгольский Алтай, правый берег р. Шара-Гоби-Гол, 
3,9 км к юго-западу от горы Ашла-Ула; нижний девон, эмсский ярус,бардамголь- 
ская свита, нижняя подсвита

Р-ТАБЛИЦА III

Фиг. 1. СувЦрЬуПит гехЫе ЦПйпа, 1983
Голотип - ПИН РАН, № 3294/5641; 1а - поперечное сечение, 16 - продольное 

сечение, х2; Восточная Монголия, район г. Барун-Урт, в 3,5 км к юго-востоку от го- 
ры Шовдол-Обо; верхний силур, лудловский и пржидольский ярусы, барунуртская 
свита, сухэбаторские слои

Фиг. 2. Согопоп§а ге§1а 8сЬигу§та, 1970
Экз. - ПИН РАН, № 3294/2873; 2а - поперечное сечение, 26 - продольное сече- 

ние, хЗ; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 1,5 км к юго-вос- 
току от кол. Цахирин-Худук; силур, венлокский и лудловсккий ярусы, цаганбулак- 
ские слои

Фиг. 3-4. СузЦрЬуПойез гасЬццш 1уаша, 1960
3 - экз. ПИН РАН, № 3294/8638; За - поперечное сечение, 36 - продольное се- 

чение, х2; Западная Монголия, Монгольский Алтай, правый берег р. Сагсай-Гол, 
в 2 км к северо-северо-востоку от перевала Богучиин-Даба; средний девон, живет- 
ский ярус, холдзатийнская свита. 4 - экз. ПИН РАН, № 3294/4721; поперечное сече- 
ние, х2; местонахождение и возраст те же

Фиг. 5. Р8еи<1огтсгор1а8та виЬзПипепзе ВиЫапкег, 1958
Экз. - ПИН РАН, № 3294/8158; 5а - поперечное сечение, 56 - продольное сече- 

ние, хЗ; Восточная Монголия, район сом. Цогт-Обо, в 2,8 км к северо-востоку от 
кол. Бортег-Худук; нижний девон, лохковский ярус, бортегская свита



Фиг. 1. 2опорЬу11ит сабисит \Үе<1ектс1, 1924
Экз. - ПИН РАН, № 3294/9472; 1а - поперечное сечение, 16 - продольное сече- 

ние, хЗ; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 100 м к западу-се- 
веро-западу от кол. Цахирин-Худук; средний девон, эйфельский ярус, цаганхалгин- 
ская свита

Фиг. 2. ЬекапорЬуПит зр.
Экз. - ПИН РАН, № 3294/9351; 2а - поперечное сечение, 26 - продольное сече- 

ние, х1,5; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 600 м к юго-за- 
паду от кол. Цахирин-Худук; нижний девон, эмсский ярус, чулунская свита

Р-ТАБЛИЦА V

Фиг. 1. Пеп<3го81е11а пйшта (1уата, 1957)
Экз. - ПИН РАН, № 3294/8556; 1а - поперечное сечение, 16 - продольное сече- 

ние, хЗ; Западная Монголия, Монгольский Алтай, правобережье р. Сагсай-Гол, 
в 11 км к юго-востоку от сом. Баинту, в 1,8 км к юго-западу от отм. 2542,0 м; ниж- 
ний девон, эмсский ярус, бардамгольская свита, нижняя подсвита

Фиг. 2. МоПейа §оЫепз18 ЦПйпа, 1983
Голотип - ПИН РАН, № 3294/6251; 2а - поперечное сечение, 2 б, в - продоль- 

ные сечения, х4, Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 3 км 
к западу-юго-западу от род. Цаган-Булак; верхний ордовик, ашгиллский ярус, хан- 
гайский горизонт, сайринские слои

Фиг. 3. Руспо81у1и8 циефЬепзИоггшз 2Ье1Юпо§оуа, 1965
Экз. - ПИН РАН, № 3294/5626; За,б,в - поперечные сечения, Зг - продольное 

сечение, х4; Южная Монголия, район сом. Мандал-Обо, в 2 км к юго-востоку от 
кол. Мушугай-Худук; нижний силур, лландоверийский и венлокский ярусы, мушу- 
гайская свита

Фиг. 4. Ра1аеорЬу11ит сгакзшп У/еЬЬу, 1972
Экз. - ПИН РАН, № 3294/6309; поперечное сечение, хЗ; Южная Монголия, Го- 

бийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 3 км к западу-юго-западу от род. Цаган-Булак; 
верхний ордовик, ашгиллский ярус, хангайский горизонт, сайринские слои

Р-ТАБЛИЦА VI

Фиг. 1. 8упарЮрЬу11ит зр.
Экз. - ПИН РАН, № 3294/9340; 1а - поперечное сечение, 16 - продольное сече- 

ние, хЗ; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 500 м к юго-запа- 
ду от кол. Цахирин-Худук; нижний девон, эмсский ярус, чулунская свита

Фиг. 2. 2е1орЬу11ит зиЬПепПгоЫеит 2Ье1Юпо§оуа, 1961
Экз. - ПИН РАН, № 3294/5640; 2а - поперечное сечение, 26 - продольное сече- 

ние, х2; Восточная Монголия, район г. Барун-Урт, в 2,8 км к западу-северо-западу 
от горы Улан-Обо; верхний силур, лудловский и пржидольский ярусы, барунуртская 
свита, сухэбаторские слои

Фиг. 3. Атр1ехи& есЫпаШз Ц1Шпа,1975
Экз. - ПИН РАН, № 3294/9748; За - поперечное сечение, 36 - продольное се- 

чение, хЗ; Юго-Западная Монголия, Барунхурайская котловина, левобережье 
р. Хушот-Шувейтин-Гол, в 4,5 км к северо-западу от горы Оргот-Ула; верхний 
девон, фаменский ярус, самнуурулинская свита



Фиг. 4. 81гер1е1азта дипсат (ВуЬо\Ү8к1, 1873)
Экз. - ПИН РАН, № 3294/5584; 4а,в - поперечные сечения, 46 - продольное се- 

чение, хб; Центральная Монголия, разрез Цаган-Дел, правобережье р. Буридуин- 
Гол, в 9 км юго-восточнее горы Улан-Толонгой; верхний ордовик, ашгиллский ярус, 
хангайский горизонт, среднецагандельские слои

Фиг. 5. Ра1аеорЬу11ит сгаззит ХУеЬЬу, 1972
Экз. - ПИН РАН, № 3294/6309; продольное сечение, хЗ;Южная Монголия, Го- 

бийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 3 км к западу-юго-западу от род. Цаган-Булак; 
верхний ордовик, ашгиллский ярус, хангайский горизонт, сайринские слои

Р-ТАБЛИЦА VII

Фиг. 1. АПаюрЬуПит Ье1§еЬа8сЫсит КаЫа, 1955
Экз. - ПИН РАН, № 3294/4587; 1а,в - поперечные сечения, 16 - продольное се- 

чение, х2; Западная Монголия, Монгольский Алтай, правобережье р. Сагсай-Гол, 
в 1,8 км к северо-северо-востоку от перевала Богучиин-Даба; средний девон, живет- 
ский ярус, холдзатийнская свита

Р-ТАБЛИЦА VIII

Фиг. 1. Впап1е1а8гпа к18у1еп8е ШЫпа, 1983
Голотип - ПИН РАН, № 3294/4448; 1а - поперечное сечение, 1 б - продольное 

сечение, х4; Западная Монголия, северо-западная часть Монгольского Алтая, 
правый берег р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу; силур, венлокский 
и лудловский ярусы, цагангольская свита, чокусинские слои

Фиг. 2. Кюпе1а8та ИпсИогте ЦНйпа, 1983
Голотип - ПИН РАН, № 3294/4499; 2а, в - поперечные сечения, 26 - продоль- 

ное сечение, хЗ; Западная Монголия, северо-западная часть Монгольского Алтая, 
правый берег р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу; силур, венлокский 
и лудловский ярусы, цагангольская свита, чокусинские слои
Фиг. 3. МшаерЬуПит ПеШаШт 8у(оүа, 1983

Голотип - ПИН РАН, № 3294/2308; За - поперечное сечение, 36 - продольное 
сечение, хЗ; Восточная Монголия, район г. Барун-Урт, в 3 км к юго-востоку от вы- 
соты 1110,4 м горы Шовдол-Обо; нижний силур, венлокский ярус, барунуртская сви- 
та, барунуртские слои

Фиг. 4. НеоЬгасЬуе1а8та зерГаШт 8у1оуа,1983
Голотип - ПИН РАН, № 3294/2553; 4а - поперечное сечение, 46 - продольное 

сечение, х2; Восточная Монголия, район г. Барун-Урт, в 3,5 км к юго-востоку от го- 
ры Шовдол-Обо; верхний силур, лудловский и пржидольский ярусы, барунуртская 
свита, сухэбаторские слои

Фиг. 5. №ораНрЬу11ит зозЬктае (2ЬеПопо§оүа,1960)
Экз. - ПИН РАН, № 3294/3338; 5а - поперечное сечение, 56 - продольное сече- 

ние, хЗ; Южная Монголия, район сом. Мандал-Обо, в 4 км к западу от кол. Ханаин- 
Долон-Худук; нижний силур, верхнелландоверский подъярус - венлокский ярус, 
мандалобинская свита, гавуинские слои

Фиг. 6. Оге\у1пёк1а соп(ех1а Хешпап, 1969
Экз. - ПИН РАН, № 3294/5288; 6а,в - поперечные сечения, 66 - продольное 

сечение, хЗ; Центральная Монголия, правобережье р. Буридуин-Гол, в 9 км юго- 
восточнее горы Улан-Толонгой; верхний ордовик, ашгиллский ярус, хангайский 
горизонт, нижнецагандельские слои



Фиг. 1. КобопорЬуПит ГоПе ЦПйпа, 1983
Голотип - ПИН РАН, № 3294/5370; 1а - поперечное сечение; 16 - продольное 

сечение, хЗ; Западная Монголия, северо-западная часть Монгольского Алтая, пра- 
вобережье р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу; силур, венлокский 
и лудловский ярусы, цагангольская свита, чокусинские слои
Фиг. 2. СйсорЬуПит затзи^пепзе (8тПЬ еС ТгетЬейЬ, 1927)

Экз. - ПИН РАН, № 3294/5235; 2а,б - поперечные сечения, 5в - продольное се- 
чение, хЗ; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 1,5 км к юго- 
западу от кол. Цахирин-Худук; силур, венлокский и лудловский ярусы, цаганбулак- 
ские слои
Фиг. 3. СЫатуборЬуПит оЬзсигит Ро&а, 1902

Экз. - ПИН РАН, 3294/2179; За - поперечное сечение, 36 - продольное сечение, 
х2; Северо-Восточная Монголия, в 4 км к юго-востоку от горы Ац-Обо; нижний 
девон, эмсский ярус

Р-ТАБЛИЦА X

Фиг. 1. Р8еи<1атр1ехи8 диабпрагпшз ЗозЬкта, 1949
Экз. - ПИН РАН, № 3294/4410; 1а,б - поперечные сечения, 1в - продольное се- 

чение, х4; Западная Монголия, северо-западная часть Монгольского Алтая, право- 
бережье р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу; силур, венлокский и луд- 
ловский ярусы, цагангольская свита, чокусинские слои
Фиг. 2. ЬассорЬуПит 8а1атсит (2Ье11опо§оуа, 1960)

Экз. - ПИН РАН, № 3294/8305; 2а,в - поперечные сечения, 26 - продольное се- 
чение, хЗ; Западная Монголия, Монгольский Алтай, правый берег р. Шара-Гоби- 
Гол, в 3,9 км от горы Ашла-Ула; нижний девон, эмсский ярус, бардамгольская сви- 
та, нижняя подсвита
Фиг. 3. Цеахоп ге§и1ап8 КиПтапп, 1965

Экз. - ПИН РАН, № 3294/2072; 1а - поперечное сечение, 16 - продольное сече- 
ние, х2; Северо-Восточная Монголия, к югу от сом. Баян-Уул, в 8,5 км к западу- 
юго-западу от горы Бурд-Хан; нижний девон, эмсский ярус
Фиг. 4. ВаггапПеорЬуПит сапСаЬпсит КиПтапп, 1965

Экз. - ПИН РАН, № 3294/ 5008; 1а - поперечное сечение, 16 - продольное се- 
чение, хЗ; Западная Монголия, Монгольский Алтай, левый берег р. Шара-Гоби-Гол, 
в 3,7 км к северо-западу от перевала Шара-Гоби-Даба; нижний девон, эмсский ярус, 
бардамгольская свита, нижняя подсвита
Фиг. 5. 8упп§ахоп изйаШз ТсЬегерпта, 1986

Экз. - ПИН РАН, № 3294/4923; 5а - поперечное сечение, 56 - продольное сече- 
ние, хЗ; Западная Монголия, Монгольский Алтай, правый берег р. Шара-Гоби-Гол, 
в 3,9 км к юго-западу от горы Ашла-Ула; нижний девон, эмсский ярус, бардамголь- 
ская свита, нижняя подсвита
Фиг. 6. №сЬо18оте11а §о1оУ8сЬепкоае ШШпа, 2001

Голотип - ПИН РАН, № 3294/9858; 5а - поперечное сечение, 66 - продольное 
сечение, хЗ; Юго- Западная Монголия, Барунхурайская котловина, в 2 км к северо- 
востоку от горы Загийн-Хара-Ула; верхний девон, франский ярус



Фиг. 8. 81у1ор1еига рШ Ресйег, 1985
Экз. - ПИН РАН, № 3294/8089; поперечное и продольное сечения, х4; Восточ- 

ная Гоби, район сом. Цогт-Обо, в 1,7 км к северо-востоку от бригады Бортег; ниж- 
ний девон, лохковский ярус, бортегская свита

Р-ТАБЛИЦА XI

Фиг. 1. КкМепа ПиЬаЮкм Зрахзку, 1960
Экз. - ПИН РАН, № 3294/5061; 1а - поперечное сечение, 16 - продольное сече- 

ние, хЗ; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 1,3 км к востоку- 
юго-востоку от кол. Цахирин-Худук; средний девон, эйфельский ярус, цаганхалгин- 
ская свита, верхняя подсвита
Фиг. 2. Еп1е1орЬу11ит с1агит (ЗуГоуа, 1983)

Голотип - ПИН РАН, № 3294/4438; 2а - поперечное сечение, 26 - продольное 
сечение, хЗ; Западная Монголия, северо-западная часть Монгольского Алтая, пра- 
вый берег р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу; силур, венлокский и луд- 
ловский ярусы, цагангольская свита, чокусинские слои

Фиг. 3. А11а)а кПипса 7Ье1Юпо§оуа, 1960
Экз. - ПИН РАН, № 3294/6017; поперечное сечение, х4; Западная Монголия, 

Котловина Болыпих Озер, в 2,5 км к юго-востоку от род. Хуцин-Булак; нижний 
силур, лландоверийский ярус, хуцинбулакская свита, нижняя подсвита

Р-ТАБЛИЦА XII

Фиг. 1. А1га]а зПипса ХЬекопо^оуа, 1960
Экз. - ПИН РАН, № 3294/6017; продольное сечение, х4; Западная Монголия, 

Котловина Болыпих Озер, в 2,5 км к юго-востоку от род. Хуцин-Булак; нижний си- 
лур, лландоверийский ярус, хуцинбулакская свита, нижняя подсвита

Фиг. 2. ТепшрЬуПит зЬоускйепзе (ЕПШпа, 1975)
Экз. - ПИН РАН, № 3294/2858; 2а - поперечное сечение, 26 - продольное сече- 

ние, хЗ; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 1,5 км к юго-вос- 
току от кол. Цахирин-Худук; силур, венлокский и лудловский ярусы, цаганбулак- 
ские слои

Фиг. 3. ЕНгаЬеЙпа сгазза (8уЮуа, 1979)
Экз. - ПИН РАН, № 3294/6039; За - поперечное сечение, 36 - продольное 

сечение, хЗ; Западная Монголия, Котловина Болыпих Озер, в 2,5 км к югу от 
род. Хуцин-Булак; нижний силур, венлокский ярус, хуцинбулакская свита, верхняя 
подсвита

Р-ТАБЛИЦА XIII

Фиг. 1 ЕтреборЬуПшп уи1§аге (8уЮча,1983)
Голотип - ПИН РАН, № 3294/110; 1а - поперечное сечение, 16 - продольное се- 

чение х2; Восточная Монголия, район г. Барун-Урт, в 3,5 км к юго-востоку от горы 
Шовдол-Обо; верхний силур, лудловский и пржидольский ярусы, барунуртская сви- 
та, сухэбаторские слои

Фиг. 2. СгопурЬуПит §го88ах1а1е Шйта, 1975
Экз. - ПИН РАН, № 3294/39; 2а - поперечное сечение, 26 - продольное сече- 

ние, х4; Восточная Монголия, район г. Барун-Урт, в 2 км к юго-западу от горы 
Шовдол-Обо; нижний силур, венлокский ярус, барунуртская свита, барунуртские 
слои



Фиг. 1. СкопоркуПит сити1а1ит ГПнта, 1983
Голотип - ПИН РАН, № 3294/5414; 1 а,в - поперечные сечения, 16 - продольное 

сечение, х2; Западная Монголия, северо-западная часть Монгольского Алтая, 
правый берег р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу; силур, венлокский 
и лудловский ярусы, цагангольская свита, чокусинские слои

Фиг. 2. КеЮрЬуПшп пЛегтесПит (ТзсЬетузсЬеу, 1893)
Экз. - ПИН РАН, № 3294/4458; 2а,б,г - поперечные сечения, 2 в - продольное 

сечение, х2; Западная Монголия, северо-западная часть Монгольского Алтая, пра- 
вый берег р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу; силур, венлокский и луд- 
ловский ярусы, цагангольская свита, чокусинские слои

Фиг. 3. РПорЬуПшп сПзюрЬуПоИез (81ерапоу, 1908)
Экз. - ПИН РАН, № 3294/5620; За - поперечное сечение, 36 - продольное сече- 

ние, хЗ; Южная Монголия, район сом. Мандол-Обо, в 6 км к юго-востоку от 
кол. Мушугай-Худук; силур, лудловский ярус, мандалобинская свита, ханаиндолон- 
ские слои

Р-ТАБЛИЦА XV

Фиг. 1. МюГосусйа соготЯа ЦППпа, 1983
Голотип - ПИН РАН, № 3294/6037; 1а - поперечное сечение, 16 - продольное 

сечение, х2; Западная Монголия, Котловина Болыпих Озер, в 2,5 км к югу от 
род. Хуцин-Булак; нижний силур, венлокский ярус, хуцинбулакская свита, верхняя 
подсвита

Фиг. 2. ЗПотЬойек атр!из ГЛ 1Г1па, 1975
Голотип - ПИН РАН, № 3294/71; 2а - поперечное сечение, 26 - продольное се- 

чение, х2; Восточная Монголия, район г. Барун-Урт, в 2 км к югу от горы Шовдол- 
Обо; верхний силур, лудловский и пржидольский ярусы, барунуртская свита, сухэба- 
торские слои

Фиг. 3. ЕпПорЬуПит тапсЫепке Ц1йта, 1983
Голотип - ПИН РАН, № 3294/3421; За - поперечное сечение, 36 - продольное 

сечение хЗ; Южная Монголия, район сом. Мандал-Обо, в 7 км к юго-западу от 
кол. Мушугай-Худук; верхний силур, лудловский ярус, мандалобинская свита, хана- 
индолонские слои

Р-ТАБЛИЦА XVI

ТаЬи1орЬу11ит тарг ВиКапкег, 1958
Экз. - ПИН РАН, № 3294/4121; 1а,в - поперечное сечение, 16 - продольное се- 

чение, х2; Западная Монголия, Монгольский Алтай, район сом. Тонхил, юго-запад- 
нее хр. Яматуин-Хара, в 2 км к северо-востоку от отм. 2612,0 м; нижний-средний 
девон, эмсский-эйфельский ярусы, тонхильская свита, хулмунурские слои

Р-ТАБЛИЦА XVII



Фиг. 2. ЕуепЫеПа С1пс1а ЦИйпа, 1980
Экз. - ПИН РАН, № 3294/6089; 2а - поперечное сечение, 26 - продольное сече- 

ние, хЗ; Западная Монголия, Котловина Больших Озер, в 2,5 км к юго-востоку 
от род. Хуцин-Булак; нижний силур, лландоверский ярус, хуцинбулакская свита, 
нижняя подсвита

Р-ТАБЛИЦА XVIII

Мти881е11а ЬеЦакоу! Викапкег, 1952
Экз. - ПИН РАН, № 3294/ 5646; продольное сечение, х2; Западная Монголия, 

Котловина Болыпих Озер, к северу от озера Хара-Ус-Нур, 2,2 км к северо-востоку 
от горы Мохойни-Ара-Ула; нижний девон, эмсский ярус, шаргатинская свита.

Р-ТАБЛИЦА XIX

Фиг. 1. ЕтЬо1орЬу11ит ре81егеу1еп8е (ХЬтаеу, 1948)
Экз. - ПИН РАН, № 3294/7032; 1а - поперечное сечение, 16 - продольное сече- 

ние, хЗ; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 600 м к юго-запа- 
ду от кол. Цахирин-Худук; нижний девон, эмсский ярус, чулунская свита
Фиг. 2. Ьупе1а8та а§§ге§ашт №11, 1940

Экз. - ПИН РАН, № 3294/8245; 2а,б - поперечные сечения, 2в - продольное се- 
чение, хЗ; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 1,5 км и к юго- 
западу от кол. Цахирин-Худук; нижний девон, эмсский ярус, чулунская свита 
Фиг. 3-4. Мти881е11а ЬеЦакоу! Викапкег, 1952

3-4 экз. - ПИН РАН, № 3294/3116; За - поперечное сечение, 36 - продольное 
сечение, х2; Западная Монголия, Котловина Больших Озер, к северу от оз. Хара- 
Ус-Нур, 2,2 км к северо-востоку от горы Мохойни-Ара-Ула; нижний девон, эмсский 
ярус, шаргатинская свита. 4 - экз. ПИН РАН № 3294/5646; поперечное сечение, ме- 
стонахождение и возраст те же

Р-ТАБЛИЦА XX

Фиг. 1. РзеибосЬопорЬуПит рзеисЮЬеНапгЬоШез (ЗЬеггег, 1892)
Экз. - ПИН РАН, № 3294/8502; 1а - поперечное сечение, 16 - продольное сече- 

ние, х2; Западная Монголия, Монгольский Алтай, правобережье р. Сагсай-Гол, 
в 11 км к юго-востоку от сом. Баинту, в 1,8 км к юго-западу от отм. 2542,0 м; ниж- 
ний девон, эмсский ярус, бардамгольская свита, нижняя подсвита
Фиг. 2. 8роп§орЬу11о1с1е8 <1иЬгоүеп818 (2Ье1Юпо§оуа,1960)

Экз. - ПИН РАН, № 3294/3167; 2а - поперечное сечение, 2 6- продольное се- 
чение, хЗ; Южная Монголия, Гобийский Алтай, район сом. Мандал-Обо, южный 
склон горы Мургуцуг; нижний девон, лохковский ярус, орогольская свита

Р-ТАБЛИЦА XXI

Фиг. 1. ЗйаиготайсНит бго1епеп8е ЦННпа, 1992
Голотип - ПИН РАН, 3294/3473; 1а - поперечное сечение, 16 - продольное се- 

чение, хЗ; Южная Монголия, хр. Дзолен, в 4 км к югу от род. Убту-Булак; нижний 
девон



Фиг. 1. Разслдшт 8й1§08ит (РесИег ег ОНуег, 1982)
Экз. - ПИН РАН, № 3294/3477; 1а - поперечное сечение, 16 - продольное сече- 

ние, хЗ; Южная Монголия, хр. Дзолен, в 4 км к югу от род. Убту-Булак; нижний 
девон
Фиг. 2. Но1орЬга§та 8р.

Экз. - ПИН РАН, № 3294/13; 2а - поперечное сечение, 26 - продольное сечение, 
х2; Восточная Монголия, южнее г. Барун-Урт, в 1,5 км к юго-западу от горы 
Шовдол-Обо; нижний силур, лландоверийский ярус, барунуртская свита, салхитин- 
ские слои

Фиг. 3. РИаи1ас118 сйввтйПв Зуюүа, 1983
Голотип - ПИН РАН, 3294/4426; За,б,г - поперечные сечения, Зв - продольное 

сечение, хЗ; Западная Монголия, северо-западная часть Монгольского Алтая, пра- 
вый берег р. Ихэ-Ойгурин-Гол, гора Кызыл-Джар-Чокусу; силур, венлокский и луд- 
ловский ярусы, цагангольская свита, чокусинские слои

Фиг. 4-5. УегаерЬуПит зуЮуае ШШпа, 1980
4 - экз. ПИН РАН, 3294/6078; 4а - поперечное сечение, 46 - продольное сече- 

ние х2; Западная Монголия, Котловина Болыпих Озер, в 2,5 км к юго-востоку от 
род. Хуцин-Булак; нижний силур, венлокский ярус, хуцинбулакская свита, верхняя 
подсвита. 5 - голотип - ПИН РАН, № 3294/6024; 5а - поперечное сечение, 56 - про- 
дольное сечение, х2; местонахождение и возраст те же

Р-ТАБЛИЦА XXIII

Фиг. 1. Аи1асорЬу11шп ех1§иит ЦПНпа, 2001
Голотип - ПИН РАН, № 3294/9064; 1 а,б,г - поперечные сечения, 1в - продоль- 

ное сечение, хЗ; Юго-Западная Монголия, Барунхурайская котловина, хр. Индрэ- 
гийн-Нуру, в 1 км к югу от отм. 1683,2 м; верхний девон, франский ярус

Фиг. 2. СЬа1с1<1орЬу11ит аД. ф^аз РесИег, 1980
Экз. - ПИН РАН, № 3294/9383; 2а - поперечное сечение; 26 - продольное сече- 

ние, хЗ; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 500 м к юго-запа- 
ду от кол. Цахирин-Худук; нижний девон, эмсский ярус, чулунская свита

Фиг. 3. СЬагасЮрЬу11ит зЬапсПепзе ХЬе1Юпо§оуа, 1960
Экз. - ПИН РАН, № 3294/7049; За,в - поперечное сечение, 36 - продольное се- 

чение, хЗ; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 400 м к западу- 
юго-западу от кол. Цахирин-худук; нижний девон, эмсский ярус, чулунская свита

Фиг. 4. бипеувИеПа суПпбпса ХЬе1Юпо§оуа, 1960
Экз. - ПИН РАН, № 3294/8308; 4а - поперечное сечение, 46 - продольное се- 

чение, хЗ; Западная Монголия, Монгольский Алтай, левый берег р. Сагсай-Гол, 
правый берег р. Шара-Гоби-Гол, в 3,9 км к юго-западу от горы Ашла-Ула 
(отм. 2917,3 м); нижний девон, эмсский ярус, бардамгольская свита, нижняя под- 
свита

Р-ТАБЛИЦА XXIV

Неха§опапа сотти1а!а Зраззку, 1972
Экз. - ПИН РАН, № 3294/3117; 1а - поперечное сечение, 16 - продольное сече- 

ние х4; Западная Монголия, Котловина Больших Озер, севернее оз. Хара-Ус-Нур, 
в 2,2 км к северо-востоку от горы Мохойни-Ара-Ула; нижний девон, эмсский ярус, 
шаргатинская свита



МагйпорЬуПит 1аШт (НШ, 1940)
Экз. - ПИН РАН, № 3294/8260; а - поперечное сечение, б - продольное сечение, 

хЗ; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 200 м к юго-западу от 
горы Джинсэту-Ула (отм. 2292,4 м); нижний девон, эмсский ярус, чулунская свита

Р-ТАБЛИЦА XXVI

Фиг. 1. ТетпорЬуПит гигЬепС8еУ1 Ц1йта, 2001
Экз. - ПИН РАН, № 3294/9002; 1а - поперечное сечение, 16 - продольное сече- 

ние, х2; Юго-Западная Монголия, Барунхурайская котловина, хр. Индрэнгийн-Ну- 
ру, в 1 км к югу от отм. 1683,2 м; верхний девон, франский ярус
Фиг. 2. С1о88орЬу11ит киуазЬепзе (ТсЬегертпа, 1986)

Экз. - ПИН РАН, № 3294/8236; 2а - поперечное сечение, 26 - продольное сече- 
ние, хЗ; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 500 м к юго-запа- 
ду от кол. Цахирин-Худук; нижний девон, эмсский ярус, чулунская свита
Фиг. 3. Суа(Ьас118 1ури8 ЗозЬкта, 1955

Экз. - ПИН РАН, № 3294/6082; За - поперечное сечение, 36 - продольное сече- 
ние, х2; Западная Монголия, Котловина Больших Озер, в 2,5 км к юго-востоку от 
род. Хуцин-Булак; нижний силур, лландоверийский ярус, хуцинбулакская свита, 
нижняя подсвита
Фиг. 4. Рагад18рЬу11ит 8р.

Экз. - ПИН РАН, № 3294/4971; 4а - поперечное сечение, 46 - продольное сече- 
ние, х2; Западная Монголия, Монгольский Алтай, левый берег р. Шара-Гоби-Гол, 
в 3,7 км к северо-западу от перевала Шара-Гоби-Даба; нижний девон, эмсский ярус, 
бардамгольская свита, нижняя подсвита

Р-ТАБЛИЦА XXVII
Фиг. 1-2. ЬерСеНзта 8ос1а1е (ЗозЬкта, 1955)

1 - экз. - ПИН РАН, № 3294/5090; 1а - поперечное сечение, 16 - продольное се- 
чение, х4; Южная Монголия, Гобийский Алтай, хр. Джинсэту-Ула, в 1,5 км к юго- 
западу от кол. Цахирин-Худук; силур, венлокский и лудловский ярусы, цаганбулак- 
ские слои. 2 - экз.ПИН РАН, № 3294/314; 2а - поперечное сечение, 26 - продольное 
сечение, х4; Восточная Монголия, район г. Барун-Урт, в 800 м к северо-западу 
от кол. Сайн-Шандын-Худук; нижний силур, венлокский ярус, барунуртская свита, 
барунуртские слои.
Фиг. 3. ТЬатпорЬуПит 1аЬи1аШт ВиКапке, 1958

Экз. - ПИН РАН, № 3294/4187; За - поперечное сечение, 36 - продольное сече- 
ние, х4; Западная Монголия, Монгольский Алтай, район сом. Тонхил, в 1,2 км 
к северо-востоку от кол. Убур-Худук; нижний-средний девон, эмсский-эйфельский 
ярусы, тонхильская свита, хулмунурские слои.

Р-ТАБЛИЦА XXVIII
Фиг. 1. 8и1согрЬу11ит 8р.

Экземпляр ПИН, № 3294/2169; 1а - поперечное сечение, 16 - продольное сече- 
ние, х4; Восточная Монголия, район сом. Баян-уул, в 4 км к юго-востоку от горы 
Ац-обо; нижний девон, эмсский ярус
Фиг. 2. ТаЬШорЬуПшп тассоппеШ (ХУЬнеауез, 1898)

Экземпляр ПИН, № 3294/9870; 2а - поперечное сечение, 26 - продольное сече- 
ние х2; Юго-Западная Монголия, восточная часть Барунхарайской котловины, 
хр. Индрэнгийн-Нуру; верхний девон, франский ярус
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171, 184
Асс1а1орога 152
Асетуи1атп<1ае 249
АсторЬуПит 244
АсгорЬуШПае 229
АсйпоШйуШае 36
Асгто8(гота, 19, 24, 31, 33, 39, 40, 48, 51
АсПпозГготаППа 38
Ас1то81гота11<1ае 25, 38, 39, 46 
АсПпо8(тоте11а 22, 42
Асйпо8(тотеШ<1ае 25, 42 
аситтаШт, ЬассорЬуПит 236 
асша, СгасПорога 84 
аПттта, Са1ешрога 99
аНгттаЫШ, Рауозкеа 67,71, 78, 79, 104 
аециаЬПе, СуаШорЬуПит (Тгур1а8та) 221 
АГоПкез 152
А§а11е1ке8 168
А§е(о1Ш<1ае 143
а§§те§аШт, СувйрЬуПит 224 
а§§ге§аШт, Ьупе1а8та 245, 266 
а§§ге§аШ8, СувПрЬуПойев 224 
а§те8(18, 81у1ороте11а 44, 52 
аксЬокеп818, МезоГаУозкез 60, 75 
Акш8орЬу11ит 230
ак8аг1еп818, ЗдиатеНоШеа 137, 140, 141 
А1а1орЬу11ит 249
Акуопапа 125
АПеута 236
АПеупоШсГуоп 34 
а1репеп818, РасЬуГаүозкеа 59, 71,79 
ака, ТЬатпорога 71, 83 

акака, Сгеадт§1а 231
акаШа, Кага§егта 134, 188, 191, 192, 194, 

195, 198
акаШа, 1есотр1е1а 70, 91, 107 
акаюа, ^усЮрога, 97 
акагсит, ТгаЬесиуаПит 97 
акаюит, Тгур1а8та 221, 259 
акагсив, Рауозкез 70, 77 
ака1си8, Туг§апо1ке8 71, 92 
АкаюрЬуПит 199, 214, 220, 230, 231, 262 
Аказа 208, 213, 215, 238, 239, 264 
акетуаНз, ТЬатпорога 70 
а1уео1ап8, Ра1аеоГауо8Не8 74, 75 
АШеоШеПа 66,71, 87, 88, 106
АШеоШез 57, 60, 63, 66, 67, 71, 79, 87,

88-92, 96,106 
АкеоШйае 87 
АкеоШта 63, 86, 87 
АтагарЬуПит 249 
АтЫциароппае 151 
атепсапит, ВпапСекзта 231 
аппсагит, Матрога 99 
Атпеюзгтота 43 
АтрЫШез 174 
АтрЫрога 18, 19 
Атр1ехк1ае 226, 229 
Атр1ехосагкпа 215, 220, 236, 263 
Атр1ехо1с1е8 229 
Атр1ехи8 205, 220, 229, 236, 261 
атр1и8, 81готЬо<1е8 242, 265 
АтзШетйЫПае 229 
Ап§орога 73, 104 
Ап§орогк1ае 73 
ап§и1а(а, ОсиИрога 67, 71, 81, 83-85, 88,

89, 104-106 
Ап§и1орЬу11ит 240 
Ап§и8НрЬу11ит 230 
апдшпеа, Сге\үт§1а 231 
АпШегоШез 57, 60, 61 
АпШегоШшае 86 
АпШогоа 125, 126, 176, 178, 197, 180 
АпШогоа 48
АпШогоа 73



аЫшз, Р8еиНокЬап§аПпе8 129, 132, 134, 
162, 163, 164,182

аЬпогш18, РасЬуГауозкез 71, 79 
аЬпогт18, ЗшаЮрога 71, 83, 105 
аЬгатоу!, Сга881а1уео1Не8 71, 88, 106 
аЬгиршз, Сготуо1ке8 141, 189 
АсаЫарога 83
АсаШЬоЬа1у811е8 100
АсаШорЬуШа 253
АсапгорЬуПит 199, 244, 245 
ассигаШз, Сготуо1Пе8 136, 137, 140, 169, 

171, 184
Ас6а1орога 152
АсегуЫагпНае 249
АсторЬуПит 244
АсгорЬуПйае 229
АсНпосНШуИае 36
АсПпо81гота, 19, 24, 31, 33, 39, 40, 48, 51
АсПпо81гота11с1а 38
АсНпозПютаННае 25, 38, 39, 46 
АсПпо81готе11а 22, 42
АсПпо8(готе1Пс1ае 25, 42 
аситтаШт, ЬассорЬуПит 236 
аси1а, СгасПорога 84 
аНгтга, СаГетрога 99
аПпигаЫП8, Рауо811е8 67,71, 78, 79, 104 
аециаЬПе, СуагЬорЬу11ит (Тгур1а8та) 221 
АГоПке» 152
А§а11еП1е8 168
А§е1оНН<1ае 143
а§§ге§аШт, СувНрЬуПит 224 
а§§ге§аШт, Ьупе1а8та 245, 266 
а§§ге§аШ8, СузНрЬуПоЫез 224 
а§гезН8, 8Гу1ороге11а 44, 52 
аксЬокегшз, МеаоГауозкез 60, 75 
АктзорЬуПит 230
ак8аг1еп818, ЗяиатеПоПгез 137, 140, 141 
А1а1орЬу11ит 249
А1суопаг1а 125
АПеуша 236
АПеупосНсГуоп 34 
а1репеп818, РасЬуГауозПез 59, 71, 79 
аПа, ТЬатпорога 71, 83 

а1Ш1са, Сге\ут§1а 231
акаюа, Кага§епПа 134, 188, 191, 192, 194, 

195, 198
ака1са, 1есотр1е1а 70, 91, 107 
ака1са, ЫусГорога, 97 
акаюит, ТгаЬесиуаПит 97 
акаюит, Тгур1а8та 221, 259 
а1Га1си8, Рауозкез 70, 77 
ака1си8, Туг§апо1Пе8 71, 92 
АкаюрЬуПшп 199, 214, 220, 230, 231, 262 
А1Пца 208, 213, 215, 238, 239, 264 
акегпуаПз, ТЬатпорога 70 
аКеокпз, Ра1аеоГауО8ке8 74, 75 
АКеоШеПа 66,71,87,88, 106
АкеоПгеа 57, 60, 63, 66, 67, 71, 79, 87,

88-92, 96,106 
АкеоПННае 87 
АКеоННпа 63, 86, 87 
АтагарЬуПит 249 
АтЫциароппае 151 
атепсапит, Впап1е1а8та 231 
апНсагит, Матрога 99 
АтпеЮвГгота 43 
АтрЬПкез 174 
АтрЫрога 18, 19 
Атр1ех1Пае 226, 229 
Атр1ехосагпНа 215, 220, 236, 263 
Атр1ехо16е8 229 
Атр1ехи8 205, 220, 229, 236, 261 
атр1и8, ЗГготЬоНез 242, 265 
АтайепойЫае 229 
Ап§орога 73, 104 
Ап§ороп<1ае 73 
ап§и1а1а, ОсиНрога 67, 71, 81, 83-85, 88,

89, 104-106 
Ап§и1орЬу11ит 240 
Ап^изНрЬуПит 230 
апцшпеа, Сге\үт§1а 231 
АшЬегоШез 57, 60, 61 
АшЬегоПНпае 86 
АшЬохоа 125, 126, 176, 178, 197, 180 
АшЬогоа 48
АшЬогоа 73



СозппоШЬиз 122, 136, 137, 140, 170 
соиеги1еа, НеНорога 180 
сгазха, ЕПхаЬеЙиа 239, 264 
Сга881акео1ке8 66, 71, 87, 88, 106 
сга881Гоггп18, Сга881а1уео1ке8 88 
Сга8811Га8та 230 
сга88ит, Ьате1Ио81гота 39, 50 
сга88ит, Ра1аеорЬу11ит 228, 261, 262 
сга88ит, ТепшрЬуПит 239 
Сга1егорЬу11ит 240 
сгеЬгевртоза, СерЬигорога 71, 79 
СгепиН1е8 226
Сготуо1Пе8 141, 168, 169, 171 
СгопурЬуПит 199, 215, 233, 234, 264 
СгурЮ1ке8 168, 169, 171 
Сгур(орЬга§ти8 34 
си1сага, Сатта 248 
сити1а1ит, СЬопорЬуПит 240, 265 
сити1и8,1сПо8Ггота 31, 33, 44, 50 
СуагЬасйз 215, 254, 268 
СуаГЬахота 238 
СуаЛахоппПае 235 
СуаЙтораесПит 228 
СуаШорЬуШйае 253 
СуаШорЬуШпа 226, 253 
СуаШорЬуПоШев 226, 227 
суаШорЬуПоШез, РЬаи1ас(18 248 
СуаЮрЬуПит 221, 240, 245-247, 250, 253 
суИпйпса, СипеУ8к1е11а 250, 267 
суИпШасит, С1аү1Шс1:уоп 30 
Сута1е1а8та 245 
СутаГеПа 245
СугЮрЬуШПа 142,194, 197 
СуНорЬуШсЬе 126, 143, 189-191,194, 196, 

197
СуНорЬуПит 189-191,194,197 
СуаНсопорЬуПит 223 
Су8ЙЬа1у8йе8 100 
Су8йраИрЬу11ит 233 
Су^НрЬуШда 220 
СувНрЬуПИае 220, 223
СузНрЬуПоНез 214, 215, 220, 223, 224, 

246, 260
СузНрЬуПит 213, 215, 223, 224, 260 
СувНзИота 36
СуаЮсегшт 36 
СувЮгеНсиШез 152 
Су8ЮПгота 29, 31, 32, 34 
СгатосШа 236

Ва1тапорЬу11ит 230 
йапгат, ЬиуватШев 141,147, 149, 185 
Нагр§ап§а, СаГетрога 99 

с1аг1т§Ютеп818, ЗИотаЮрога 48
ОеиасогаШит 230
НеИсаШ8, 8диатеоГауО811е8 71 
Вето8роп§1ае 27, 28
ОепаурЬуПит 243
ОепШорога 85
ОепШо8Ш11а 215, 226, 227, 261
ОепШозГгота 18, 19, 43, 45
Оеп8а81гота 24, 30, 32, 339
Веп8а8ИотаНс1ае 38, 39
Веп81§ге\утк1а 230
Веп81рЬгегШ8 230
Веп81рЬу11ит 230
Неп8ит, СуНорЬуПит 187, 190
Неп8ит, РуспоШсСуоп 30
НепГаШт, МтаерЬуИит 232, 262
НепНсЫаШт, Ьупе1а8та 245
Вера8орЬу1Шт 228
ШепуаЮШеа 170,172
ВегтаЮ81гота 35
ШезтЮорога 74
Ое8то81гота 21, 23, 30, 38, 50
(1е8о1аШ8, Рауо811е8 77
Неуопепве, АсНпоаГгота 31, 40
Неуотсит, Ху81прЬу11ит 246, 266
В1а1уШорЬу1Шт 225
В1с(уоГауО8ке8 66, 76
В1сгуо81гота 90
В1§опорЬуШс1ае 220, 223, 225
В1§опорЬу1Шт 225
ЭПкев 115, 165,166
ОторЬуПит 230
Ш1рЬурЬу1Шт 229
О1р1осЬопе 223
О1р1оерога 110, 116, 131, 139, 143, 144, 

163, 175
О|р1оеропс1ае 163
ШзерСаШз, РосЮПкез 113, 118
сШеПа, ТЬатпорога 71
В18рЬу1Иа 249
В18рЬу1Ис1ае 249
В18рЬу1Шт 249
Ш881тШ8, РЬаиШсШ 248, 266
Ш1ЮесЬо1а8таНс1ае 229
Шуег8а, ЕИгаЬегЫа 239
Шгатршз, МезоГауозкез 75
Шпе8Ше8 168
с!о§с1еп818, ҮасиНорога 82, 105
ОоЬгт, О1о88орЬу1Шт 253
ОоЬторЬуПит 244
ОокорЬуПит 227, 241
с1о1апсагеп818, Туг§апо1ке8 57
БопасорЬуПит 241



с1пр8Сопеп81з, Согопоги§а 224
йиЬаГо1оУ1, К1с1с1епа 237, 264
<ЗиЬа1о1оУ1, ЗдиатеоГауокйез 71, 81, 104
диЬгоуеп818, 8роп§орЬу11о1с1е8 246, 266
Оисскишдае 154, 177
дш118, Ме8оГауО811е8 75
ПитЬкез, Рао1ке8 132, 134, 169
Пипсат, 81герГе1а8та 230, 262
Бипсапорога 96
дип§теп818, СоетГез 71, 90, 106 
с1ит, СерЬугорога 79
(ГипхСат, СуаГЬорЬуПит 246
ПирПсаШт, ХопорЬуПит 225
ВизЬапорЬепШ 249
ОуЬохүзкП, Зсготаюрога 45
сЫ1агеп818, НеИор1а8тоПСе8 136, 137, 138, 

160, 182
сктхеШепзе, Рага11е1о81гота 43
ПгшЬоС, ВШСез 143
с!гшЬо(, Ме8оГауо811е8 70 
с1го1епеп8е, 8(аиготаПсНит 200, 247, 266

ЕссПтасИсСуоп 22, 23, 30, 32, 36, 37, 50 
есЫпаШз, Атр1ехи8 229, 261
ЕсЬугорога 80
ЕПарЬорЬуПит 223
ееп§1т, ЕЬасЬорога 86, 105
еГГизиз, Рауозкез 78
Е§081е11а 66, 90, 91, 106
екЫуакП, Гауозкез 70
е1е§ап8, СаЬарога 71, 89
е1е§апШ1ит, КеГорЬуПит 241
ЕПваЬегЫа 213, 215, 238, 239, 264
Е1П81Ге8 178
Е1П81й<1ае 163
ЕтЬо1орЬу11ит 214, 215, 244, 245, 266
Еттогша 66, 67, 71, 80, 81, 88, 90, 91, 104
Еттопзппае 74, 80
Етрес1орЬу11ит 215, 238, 239, 264
ЕпсГорЬуШсГае 241, 242 
епс1орЬуПо1с1е8, Мккосу8Й8 242
ЕпйорЬуПит 215,242, 265
епогте, КЫгорЬуПит 223, 260
Еп(е1орЬу1Пс1ае 238
ЕпГе1орЬу11и 213-215, 238, 264
Еп(его1а8та 230
ЕосаГетрога 98
Ео§1о88орЬу11ит 249
Ео1аттор1а8та 152
ЕпйорЬуШйае 243
Епс1орЬу11ит 222
езсЬагойез, СаГеЫрога 99
езсЬагоЮез, РЫсосоетГез 71

еи§еЫ, Туг§апоШе8 92
ЕигткШез 149, 150, 151
ЕуепШеПа 199, 213, 215, 243, 244, 266 
еуепк1еп818, Су8(О8(гота 29
ех1§иит, Аи1асорЬу11шп 200, 248, 267
ЕхШГоп8 249
ехШв, СаГетрога 70, 99, 108
ехП18, Еауозкез 77
Ехрге88орЬуШс1ае 238

ГаПах, А(е1осПс1уоп, 40
ЕаЫсагетрога 101
ГагаЫсив, РагаЬкез 156
РагаЫШв 113, 154,156
РагаЬорЬуПит 252
Га8С1си1ап8, Р8еис1атр1ехи8 235
Га8с1си1ап8, 8упп§орога 94
Га8с1си1аШт, ЕтЬо1орЬу11ит 245
РааскПит 200, 246, 247, 267
Ра8с1рЬуШс1ае 243
Га8П§1аШт, ЕссПтаШсгуоп 37
Рау18Ппа 226
Рауозкез 178
Рауо8ке8 57, 59, 62, 66, 67, 70-72, 74, 76-

80, 103, 104
РаүозШПа 64, 65, 73
Рауо8кк1ае 73, 74
ГауозшГогпШ, Рауозкез 67, 70, 78
ГауО81иГогт18, МезоПауовкез 75
РауозЫпа 73
Рауозктае 74, 76
Гесипс1и8, АШеоШеПа 88
Реге81готаЮропс1ае 44
Гег§апеп818, 8упп§орога 94
ПеСсЬеп, Ра1аеосус1и8 222
Р1е(сЬеппа 228
Пех1типпи8, МезоГауозкез 75
Р1ех1о8Ггота 33, 43, 44, 51
Пех1о8ит, Р1ех1О8(гота 44
Пехиока, Маскерога 220
Пехиова, 8(паЮрога 83
ГогЬе81, Рауо8ке8 77
Гогоеп818, Ье1епо1ке8 139, 144
ГоНе, КокопорЬуПит 233, 263
Ро88орога 60, 86, 103
ГгасШт, М1сгор1а8та 225
Гга§О8ит, РасЬу81у1о8(гота 30
РгесЬазПаеа 252
Ргек1Ьег§1а 236
Ггкгае, Су8(о81гота 29
РисЬип§орога 96
РиупоШасеа 133, 144
РиупоШШае 143



§аеПпеп, ОгагкоШпа 139
§ашеп818, МезоГауозИев 76
§егшпи$, МезоГауозйез 76
СерЬугорога 62, 66, 71, 76, 79, 104
СеггопоШсСуоп, 40, 41
Сеггопо81гота 19, 31, 33, 41, 51
Сеггопо81готаи0а 40
Сеггопо81гота6с1ае 40, 41
СеПЬоН1е8 85
§1ЬЬо8а, СапГпШа 221, 259 
§1§аШеи8, РИсаЮтиги8 71, 79, 104 
§1§а8, СЬакШорЬуПит 249, 267 
§1пс1п§еп, РасЬуГаУ081(е8 71 
С188агорЬу11ит 233
§1уеисит, Ыа1а1орЬу11ит 92, 107
С1о88рЬу11ит 215, 253, 268
§1исЬоУ1, НеПоПГез 141
С1ур1О81гото1с1е8 45
§оЫаИа1са, Кага§егта 134, 188, 190, 191, 

195
§оЫеп8е, Р1ехосИс1уоп 38
§оЫеп818, НШаерога 71, 85
§оЫеп818, МоПезГа 227, 261
§о1оУ8сЬепкое, №сЬо18оте11а 200, 237, 263
СоторЬуШИае 220, 223
СоторЬуПит 200, 223
Сопгёгота 236
§огвку, 8упп§орога 95
СогзкуИез 94
§оШ1апсНсит, К.ЫгорЬу11ит
(Са1сео1а) 223
§01Ь1апШси8, ЕауозПез 77
§о!1апс1еп8е, С1а1ЬгосИсГуоп 30, 37
§о11апШсшп, ЕерГеЫта 227
СгаЬаирЬуПит 242
СгасПорога 66, 83, 84, 105
§гапсН8, АкеоШез 67,71,79, 88, 90, 92, 96, 

106
§гапШ8, ОгапиИпа 132, 134,149, 181
§гапШ8, На1у811е8 70, 77, 93, 100, 104, 107
§гапи1а1а, 81гота1ороге11а 46
СгапиНпа 147, 149
§гагш1о8а, Р1а8тороге11а 149
§га1а, 81у1ороге11а 44
§гау1, Су811рЬу11о1с1е8 246
§гау1, О1р1орога 109, 110, 131, 136, 137, 

139, 140, 144, 163
§ге§а118, Рауо8Ие8 78
Сгетп§к1а 209, 213, 214, 230, 231, 262
§го88ах1а1е, СгопурЬуПит 234, 264
СгурорЬуПит 214, 244
Сиа1орЬу11ит 223
СиепсЫрЬуПит 236

СипеүвИеПа 214, 215, 249, 250, 267 
§ипеу8к1еп818, ЗдиатеоГауовИеа 60, 62 
Суа1ор1а8та 223

Нас1горЬу11с1ае 235
НаШа 247, 248 
НаПНПае 247, 248
На1у811е8 57, 66, 70, 77, 93, 100-102, 108,

201
На1у8И1с1а 126
На1у81Нс1а 65, 98
На1у8Шс1ае 98
На1у8Итае 98, 100 
Ьатас1а1, На1у8Ие8 70, 100
Ьата1и8, РасЬуГауовИез 57 
Напках18 244
Ьапи81, НеИоИ1е8 142 
Нар1о1Ьес1а 249 
ЬагтоШгев 96
ЬагипсШит, РагасШрЬуПит 251 
Найота76
НеШГгоеторЬуПит 223 
Ие1епае, ЕуепИеПа 244
Не1епо1Ие8 116, 125, 139, 144,152, 175 
НеНсе1а8гпа 230
НеНоШев 113, 125, 135, 142, 145, 168 
НеИоШШа 112, 120, 122, 126, 133, 145,

168, 176, 177, 179
НеПоШШае 133, 138, 139, 140, 168, 179, 

180, 198
НеНоШта 179
НеИоШоШеа 124, 126, 133, 145, 177-179,

197
ЬеИоШойеа, У18ЬкШ1е8 117
НеИор1а8та 154 
Не1юр1а8тоШе8 113, 159, 176, 178 
НегтаЫасорЬуПит 249 
НегтсовторЬуПит 225
Негтр1а8торога 136, 143,159 
Негтр1а8торопс1ае 154,158 
ЬепШрЬаепса, Еттоп81а 81 
ЬеггШрЬаепсив, ЗчиатеоСауоШез 80
Ьет18рЬаепси8, ТиуаеШез 67, 70, 85, 91,

92, 100-102, 105, 107, 108 
НегсорЬуПит 247 
НегтаГо81гота 31, 33, 43, 50 
НегтаЮ81готайс1ае 42, 43 
Не1егосоепИе8 90 
Не1его1а8та 241 
Ье!еготогрЬо8и8, КЬап§айИе8 113, 128,

132, 134, 135, 143, 154, 155, 181-183, 
191, 198

НеСегорЬгепНа 229



НеСего8роп§орЬу11ит 243
Неха§опапа 203, 214, 215, 220, 249, 250, 

267
Ьеха§опит, Неха§опапа 250
Нех18гта 66, 67, 70, 100-102, 108
Нех18гтк1ае 98,101
НегЬап§орЬу11ит 244
НШаерога 66, 70, 71, 85, 105
НШахоп 236
НШорЬуПит 221
ЫгаиШт апаЬагит, АпаЬагорЬуИит 191
Ы8Й1§еп, Ап§орога 73, 104
Ь18т§еп, Рауо8Йе8 77
Но1асапШ1а 215, 220, 259
Но1асапГЬпс1ае 220
Но1торЬуШ<1ае 220
Но1орЬга§та 215, 247, 267
Нота1орЬу11ит 230
Ьоп§огеп818, ТгапвкоШез 97, 108
ЬогпЬШз, ОерЬигорога 62
Ноиег8ЬапорЬу11ит 253
НипапорЬгепПв 249
Ьигепа, №сЬо18оте11а 200, 237
Ьигопеп818, ЬаЬесЫа 29, 35, 49
НуШасйта 26
НуШогоа 125
Нубгохоа 26

1ЫорЬу11ит 240
1<Ьо8(гота 18, 31, 33, 43, 44, 50
Шопеа, Согопоги§а 224
Пеп818, 81еШроге11а 136-140, 144, 170
1теппоу1а 244
ппйаЬШз, РагаЬйеа 133, 137-140,156, 176,

182
1тйе11и8, ЫЫйез, 140, 156
1трНсорЬу11ит 254
ЫсепШШез 168
тсегШв, Сопсауйез 132, 134, 165
тШ§епа, 8ГготаЮроге11а 46, 50
тГипШЬиПГегиз, ТЬесо81е§ке8 96
Ыпарога 165
Ыпарогасеа 133, 153,163
ЫпарогШае 163,165, 180
пкегтеШит, Р1ес1о81гота 21
пИегтеШит, 2е1орЬу11ит 229
т1ег8йпс1а, МаШерога 125
тГеПехШт, Р1есЮ81гота 39
ЫШхоШсГуоп 37
т1псаГа, ЗГеШрогеПа 144
1о^арЬу11ит 242
йЬис1етса, Кага§егта 191
тпае, РагаЬе1ю1йе8 141,167,168, 185

1гге§и1ап8, 81готаЮахте11а 49 
1у<1е1ерЬу11ит 249

_)иШ, 81у1ор1еига 235, 264
]итог, На1у8Ье8 101
^итреппиз, СоепПеа 90

КаЬакоуйсЫеПа 236
Ка1)'о1а8та 230
Кага§еппа 188, 189, 191, 194, 196 
кага8сЬокеп818, АхиоШез 57, 59, 61 
кага8иеп818, КЬапдаШГез 127,128,132,143, 

154, 183, 191, 198
кагтакеп818, А1уеоШе11а 71, 88, 106 
ка1пеп8е, Р1ехоШс1уоп 38, 50 
кептЬоеп818, Рауо811:е8 70, 77, 104 
КепорЬуПит 230
КепорЬуПоШез 252
кетеп, СаПарога 71, 89
КеЮрЬуШПае 241
КеЮрЬуШпа 226, 240
КеЮрЬуПоШез 241
КеЮрЬуПит 213, 215, 241, 265 
кеу8ег1п§1, РПорЬуПит 241
КЬа6гЫп§1а 134, 188, 189, 191, 194, 195 
кЬаПгЫп§1са, КЬаПгЫп§1а 134, 191, 195,

198
кЬа1а§апеп818, 8упп§орога 95 
кЬапае, Когтапкез 137, 156, 157, 184 
КЬап§аШге8 113,154
КЬап§аПШ<1а 112, 119-122, 133, 145, 

153
КЬап§аШП<1ае 154
К1аепГе8 73
К1аегоШе8 154
К1е1серЬу1П<1ае 235
КпЫШеа 154
Кюпе1а8та 213, 230, 232, 262
к18Пеп818, 81еШроге11а 136-138, 144, 170, 

172, 183
к18у1еп8е, Впап1е1а8та 231, 262
К1атаШа8гаеа 242
кпиШкеп818, МезГауо^кеа 76
КоЬепа 248
КоНопорЬуШНае 229, 233
КоПопорЬуПит 213, 215, 233, 263 
коПЬа1, НеПор1а8та 179
Ко1оп§ке8 152, 176
Когеапорога 154
Коуа1еУ8куПке8 147 
коуесЬоУ1, Рауовкез 67, 71, 78, 81
Кие1сЬо\урога 94
ки1коУ1, 8диатеоГаүо8ке8 71, 81



Кип^еррЬуПит 235
КипГЫа 249
кцуавЬеые, СИозхорЬуПит 254, 268 
кигпе18к1еп818 ЗИепоШез 137, 140, 141 
кигпе18к1еп818, СувНрЬуПоЫез 225 
КурЬорЬуПИае 241
КурЬорЬуПит 209 
ку88итеп8е, 81тр1ехосПс(уоп 46 
Ку8у1а§аСЬорЬу11ит 238

ЬаЬесЫа 29, 31, 32, 35
ЬаЬесЫеПа 35
ЬаЬесЫШа 34
ЬаЬесЫШае 34, 35
ЬаЫппШИев 102 
1аЬупп1Ыси8, На1у8Пе8 101 
ЬассорЬуПНае 235, 236 
ЬассорЬуПит 215, 236, 263
ЬасепСеа 159
Ьасегорога 86
1атЬе1, СуПорЬу11ит 191 
1атЬеПогтит СуПорЬуПит 191 
1ате11аГа, 8(е1Проге11а 118, 144, 170 
1ате1ИсогЫ8, РасЬурога 84 
1ате1ИГегит, Ьате1Ио81гота 39 
Ьате1Ио8Ггота 39, 50 
Ьаттор1а8та 152, 175 
1апсИогте, КюпеЫвта 232, 262 
1аШт, МагИпорЬуПит 251, 268 
1а(ит, ТетпорЬуПит 251 
1еЬеШеп8е, Ра1аеорЬу11ит 228 
Ьесотр(е1а 66, 70, 71, 90, 91, 107 
ЬекапорЬуПит 215, 225, 226, 261 
Ьео1а8та 230
Ьер(е1а8та 213-215, 226, 227, 268 
1еу18, АЫеоШев 67, 71, 79, 88, 90, 92, 96, 

106
ИЬега, Са1етрога 99
ЫсЬепагППа 133
ЫсЬепагППа 65, 96
ЫсЬепагПИае 96
Ы<1аеИ(е8 141, 168, 170, 171
И§егеп818, 2арЬгеп118 235
ИтЬег§еп818, Ра1аеоГауо8Ие8 74 
ЫпШгоеторЬуПит 229
ЫпсЫгоетНИае 235
ИпсЫгопп, КЬарЫИорЬуПит 134, 191, 196,

198
Ыпеа81гота 45
ЫпЬиап§Ие8 154
ЫорогЫае 96
Ы(Ьо8ГгоПотпа 226
ЬоЬосогаШит 230

1оп§а, ЗЫаСорога 71
1оп§18ер(аШт, РЬоППорЬуПит 222, 260 
Ьоп8<1а1е1а 205, 209
Ьоп8(1а11еппа 226
ЬоотЬегарЬуПит 253
ЬорЫо81гота 22, 29, 32, 35 
ЬорЫо8(готаИс1ае 25, 34, 35 
Ьо8еУ1рога 159
1оует РЬоИПорЬуПит 221,222, 260 
1оует, СуаШорЬуПит 221 
Ьоуо1орЬу11ит 226
ЬисИсНоп 29, 30, 32, 34, 49
ЬкПоуШит, Р1ехосПс(уоп 38
ЬиУ8апПИе8 146,147
ЬусорЬуШпа 226, 247
ЬукорЬуШИае 247
Ьупе1а8та 215, 244, 245, 266

тассоппеП, ТаЬЫорЬуПит 243, 268 
Маскеп21ерЬу11ит 223
тасгорого8и8, РасЬуГаУ08Ие8, 71, 79, 104 
тасЫаГа, ОерЬугорога 71, 79, 104 
МасЬерога 242
тадгерогасеа, ТЬатпорога 82 
Мас1герогПе8 238 
та§пи8, К1рЬаео1Пе8 71, 80 
Ма1коПарЬу11ит 241
МаНсоШа 221
тарг, ТаЬи1орЬу1Ыт 243, 265 
таИпоугуепве, Рага11е1о8(гота 43, 51 
тате1оп8е, НегтаЮ8(гота 31, 43, 50 
татпНГегит, 8ггер(е1а8та 232 
тапс1а1еп8е, Епс1орЬу11ит 242, 265 
татГевШт, ТаЬи1орЬу11ит 243 
Матрога 98, 99, 108
Мапа1Ие8 170
Мап8а81гит 249
МаглпорЬуПит 214, 215, 220, 249, 251, 

268
тагу1апсИсит СуагЬорЬуПит 247 
МаворЬуПит 225
таиЬа8еп818, СерЬигорога 62 
МЫеоИеа 136, 143, 154 
теапИпса, 8упп§орога 95 
МесИпорЬуПит 238 
тесИи8, Р1асосоепИе8 71, 90, 106 
МегПа 27
Ме8оГауо8Ие8 60, 66, 70, 74, 75, 104 
Ме8О8о1ета 93
МеЫопахоп 236
МеСпорЬуШИае 235
МеГпорЬуШпа 226, 235
МкЬеИша 62



МЮЬеНппНае 73
М1сгосу8(18 213, 215, 242, 265 
М1сгор1а8та 223, 225 
ппсгоипс1и1аШт, С1а1Ьгос11с1уоп 29, 37 
М1с1орЬу11ит 253
М1§таЮрЬу11ит 238 
МШерога 125
МШеропзае 125 
тПпеес1\уап181, КоПопорЬуПит 233 
МтаерЬуПит 215, 230, 232, 262 
ттппа, СаГетрога 99 
гштта, Оепс1го81е11а 227, 261 
гттта, ТЬатпорога 71, 83, 105 
ттик, НауозЬез 70, 77, 104
Мти881е11а 199, 215, 220, 243, 244, 266 
ттша, Са!етрога 70, 99 
ттиП18, НеНоШез (РагаЬеНоПсев) 168 
ттгЫт, МтгЫпПев 136, 137, 157, 158,

184
МтгЫпПез 154,157 
гтгапПа, \Уогт81рога 116 
гтгШсит, Р1есЮ81гота 39 
МосЫорЬуПит 225
Мос1е81а 213, 214, 226, 227, 261 
тос1ха1еҮ8ка]ае, КНасЬорога 85 
тоЫсапит, С1а1ЬгосПс1уоп 30, 47 
топ§оПса, Нех18гта 67,70, 85,92,100-102,

105, 107, 108 
топ§оПса, НШаерога 85 
топ§оПса, РасЬурога 71, 84 
топ^оПсит, ОезтовГгота 39, 50 
топ§оНсит, КЫхорЬуПит 199 
топ§оПси8, Сопсауке8 132, 134, 165, 166,

182
топ§оПси8, РауозПея 67, 71, 78 
топ§оПси8, 81Ыпо1Ие8 129, 132, 134, 135,

161,162, 182 
Моп§оПо1Не8 146 
МопНсЫапа 35 
МогауорЬуПит 253 
тогрЬо§паЮ1(1е8 10 
тогушепзе, АГе1осПс1уоп, 40, 51 
МоуегоПНпае 74 
МисорЬуШПае 229, 235 
МисорЬуПит 214, 235 
тиШГогпНз, РауозИев 71 
ти1НЬаЫШ8, ОШге8 117,128, 132,134,135,

143, 165, 166, 167, 183 
тиИПаттаШт, Рага11е1о81гота 43 
тиШрегТогаГа, Рауо811е8 77 
тиШрПсаГа, СерЬигорога 71 
МиШ8о1ета 57, 70, 77, 93, 100, 103, 107 
Ми1Н8о1епПс1ае 87, 93

МиИПЬесоропНае 94 
тига118, Атр1ехи8 236 
тига181еп818, Рауо8ке8 70, 78 
тузНка, Негтр1а8торога 137, 159, 184

№с1оНа 227
1ЧаНукте11а 236 
паНукпп, НеНор1а8то1Пе8 137, 139, 140 
папа, ТЬатпорога 67, 83 
№п8ЬапорЬу11ит 238
папит, СЬагасЮрЬуПит 250
КТао8 206
1Ма1аНе11а 241
№1а1орЬу1Нпае 89, 91
Маса1орЬу11ит 91, 92, 107
ЫауоНез 174
Меахоп 215, 236, 237, 263 
1ЧеоЬгасЬуе1а8та 215, 230, 232, 269 
1Меосу8НрЬу11ит 247
ИеокурЬорЬуПит 241
ЫеотрЬута 244
ЫеораНрЬуПит 208,215, 233 
№о81Ыпо1Ие8 161
Мео81ЫпоННс1ае 161 
№о8роп§орЬу11о1с1е8 242 
№о8упп§ороппае 94
Мео8упп2О81гота 45
1Чео1аЬи1апа 227
1Чео1гур1а8та 221
Меоуегре81рЬу11ит 243
Ыеоу/огптарога 152
1Чеохопе11а 236
пехСеготк!, Р8еис1огтсгор1а8та 225 
1Чеуас1арЬу11ит 230
та§агеп818, РаУовИез 78
МазирЬуПит 233
тсЬо18от, СегаюрогеПа 27
МсЬокотеПа 200, 220, 236, 237, 263 
п1§егапиеп818, МеаоГауозИев 70, 76, 104 
ЫтЬиз, 8уЮуаеП1е8 138 
ттшт, Ра1аеоГауо8Ие8 75
ЫННиз, На1у8Пе8 101
ЫНс1и8, На1у8Ие8 70
МосШПрога 74
погуе§1си8, РгоЮЬеНоНГез 115 
по1аЫ118, Ахио1Пе8 93
ЫоуасН8 214
поуеПа, 8упп§орога 95, 107 
поуеПиа, АгтаПЮз 95
ЫоуПеПа 41
ЫусЮрога 97

оЬезиз, Р1асосоепИе8 57 
оЬНдиаГогта, Са1етрога 99 



оЬИциз, МевоГауовИез 76
оЬокек, РаоПсез 134,167, 169, 183 
оЬзсигиш, СЫатуборЬуПиш 234, 263 
оссЫепз, На1у81Се8 101
ОсГосогаШа 125, 126
ОсиИрога 66, 67, 71, 81, 83-85, 78-89, 106
осиНрогоШез, РауовИез 78 
ОНопЮрЬуПит 248 
0§ПуПа8та 230
Окоркез168
отрЬугтГогте, СузбрЬуПит 224 
ОпусЬорЬуПит 247
ор1ти8, На1у811е8 70, 100, 108 
ортаЫ118, Рауо811е8 78 
опепННв, Р1асосоепИе8 90 
ОтаГорЬуПит 238
отаШт, МагНпорЬуПит 251
отаШт, ТепшрЬуПит 240
ОпЬосуаГЬиз 253
ОпЬоНсез 96
оПЬорСегоИез, ЗсЬес1оЬа1у81Се8 101
Озкапа 115, 165 
о81го§о(Ысит, 8сгерСе1а8та 230 
огакп, РасЬу8Су1о81гота, 29, 34, 49

расЬуасагНЫа, КЬаЬНасатЫа 222, 260
РасЬусапаИсЫа 142, 168 
расЬусапаИсЫоЫез, РагаЬеИоШев 142 
РасЬуГауо8Йе8 57, 66, 71, 76, 78, 79, 104
РасЬуЬеПор1а8та 159, 175
РасЬурога 66, 71, 83, 84, 105
РасЬуропбае 81, 82
РасЬуроппае 82, 83
РасЬу81е1Ироге11а 170
РасЬу81гота 38
РасЬу81у1о81гота 29, 32, 34, 49
Раеске1таппорога 174
Ра1аеас1с1ае 73
Ра1аеосуаСЬи8 230
Ра1аеосус1и8 222
Ра1аеоепСе1орЬу11ит 227
РаШеоГауовИез 64, 66, 67, 70, 74, 104 
Ра1аеоГауо81Нпае 74
РЫаеорЬуПит 213, 214, 227, 228, 261, 262 
Ра1аеорогкасеа 133, 146
Ра1еосусИПае 220
Ра1ео§гурорЬу11ит 228, 244
РаНрЬуШНае 229, 233
РаПрЬуПит 233
рапйеп, ЗиЬаКеоИГез 87
РаоНгез 168,169
раореп818, НеИоИСез 169
РарШорЬуПит 248

рарШозит, АсИпо81гота 31, 40, 51
РагаЬгасЬуе1а8та 230 
РагасузбрЬуПоШез 225
РагаШврЬуПит 214, 215, 249, 251, 268 
рагаскшНев, Моп§оИо1Ие8 116, 127, 132, 

134, 135, 141, 143, 146,148, 181
РагаЬеИо1Ие8 136-139,168, 175
Рага11е1орога 42
Рага11е1о81гота 22, 30, 32, 33, 42, 43, 51
Рага11е1о81готайс1ае 42 
рага11е1и8, КЬап§аПИе8 132, 134, 155 
РагаПеута 236
Рагатоп§оИоИНс1ае 146
Рагатр1ехо1с1е8 230
Рагаго8епе11а 34
Рагазсаипа 227
Рага81е1Проге11а 170
РагазСпаСорога 59, 82
РагазСпаСорогеПа 82
РагазСпаЮроппае 82
Рага81у1о8Ггота 35, 36
РагагопорЬуПит 225
рагуа, Ап§орога 74 
рап/а, Огесут§к1а 232 
рагУ18Ге11и8, НеНоИГез 172
РаСегорЬуПит 230
ресНпаШ8, Вагипо1Ие8 137, 140, 141, 159, 

171, 185
РесНегПазта 236
Репеск1е11а 252 
регГоИаШт, СЬопорЬуПит 240 
регГоНаШт, СуасЬорЬуПит 240 
рег§гаШт, 81гота1осепит 29, 36, 49 
РепраесПит 253
Регр1ехо81гота 39 
регр1ехи8, ВаггапНеорЬуПит 236 
ре8Югеу1еп8е, ЕтЬо1орЬу11ит 245 
РеСгапбае 235
рехюит, ОепзазСгота 30
РЬасеПорЬуПит 252
РЬаЫасбз 213-215, 247, 248, 267
РЫШр8а81геа 203, 252
РЫШрзавИеЫае 249, 252
РЬоШорЬуПит 213-215, 221, 260 
Р1сЫо8гота66ае 42
РПорЬуШа 233
РПорЬуПойез 241
РПорЬуПит 215,241, 265
Р1асосоепИе8 57, 66, 71, 90, 106
Р1апаа1уео1Ие8 87
Р1а8тосИс1уоп 87
Р1а8торЬу11ит 247
Р1а8торога 152, 174, 189



Р1а8тороге11а 147
Р1а8тороге11асеа 133, 146
Р1а8тороге11к1ае 146,147
Р1а8гпорогк1ае 133, 151,152, 180
Р1аШего8Сгота 36
Р1ес1о81гота 19, 21, 24, 32, 33, 39, 51
Р1ео81у1о81гота 36
Р1егорЬуШпа 226
Р1еигос1усНит 61
Р1еиго81рЬопе11а 94
Р1ехосНс1уШае 36, 37
Р1ехоШсгуоп 20-22, 32, 33, 37, 38, 50
РНсаЮтиги8 66, 71, 76, 79, 104
РШтаСаИЫШае 38
роНоИса, 81тр1ехосИс1уоп 46
родоИса, ЗгеШрогеИа 144
роИоНса, ТЬес1а 87, 106 
рокоИсит, Р1есЮ81гота 39, 51 
роёоИсит, 81тр1ехоШсГуоп 30, 46 
РоНоПкез 137, 140, 143, 170 
ро1утогрЬу8, РасЬуГаУО811е8 78 
Ро1уогорЬе 221
Ро1ур1 125
рогйпеу1, Рауо811е8 57, 62
РогНпеу1е11а 230
РопГега 28, 125
РогкШае 125
рогоза, Азкаеа 125
рого8и8, НеНоШез 115, 142 
ропеп1о8и8, НеИоШез 137, 140-142 
ро8Ьапеп8е, РзеийозСуЮсИсГуоп 30 
ргаесебепз, На1у8ке8 100 
ргаес1ага, АЫеоШеПа 88
РгаеШюзПота 41
ргер1асеп1а, РасЬуГауозкез 71 
рпта, МоНезСа 227
рптШуа, СаИарога 71, 89, 106 
рптит, 8ГгерГе1а8та 230
рпзса, СаИарога 71
рпзса, СаИрога 62
рпвса, СапгпШа 221
РпвскигЬеп 227
РпвтаЮрЬуПит 252
РгосаГетрога 98, 99, 108
РгоЬеИоШев 135
РгоЬеИоШШае 119, 175
РгоЬеха§опапа 238
ргорт§ии8, Во^ппЬаПкез 137, 140, 141 
Ргорога 113, 116, 135, 136, 151,152 
РгорогеПа 113, 152
РгорогШа 112, 119, 120, 133, 145,151
РгоропОае 133, 143,151, 180
Ргороппае 151,152

РгоГегорЬуИит 227
РгоЮсуаШасШ 233
РгоГоЬеИоШасеа 133, 153, 154
РгоЮЬеНоШез 113
РгоЮтас§ееа 252
РгоГорПорЬуПит 228
РгосогатШорЬуПит 233
Р8еи0атр1ехорЬу11ит 235
Р8еис1атр1ехи8 213, 215, 235, 263
Р8еис1оЫоШгорЬу11ит 233
РзеибосатрорЬуПит 249
РвеиНосЬопорЬуПит 214, 244, 245, 266 
РзеиНосувНрЬуПит 247
Рзеис1осИ§опорЬу11ит 223
РвеисккаУозШпае 74 
р8еис1оГогЬе81, Рауозкез 70 
Р8еиИо§гурорЬу11ит 244 
р8еис1оЬеНапШоШе8, СЬопорЬуПит 245 
рвеикоЬеИапШоШез, РзеийосЬопорЬуПит 

246, 266
Р8еиНокЬап§аПке8 116, 161,162
Р8еис1о1аЬесЫа 21, 38
Р8еис1о1аЬесЫШае 25, 38 
Р8еш1огЫсгор1а8та 215, 223, 225, 260 
Р8еис1отисорЬу11ит 240 
р8еис1оогШорСегоШе8, ЗсЬес1оЬа1у8ке8 70, 

101, 108
РзеиНорЬаЫасНз 247
Р8еис1ор1а8торога 130, 136-138, 140, 143, 

173, 174, 183
Р8еис1ор1а8тороппае 132, 134
Р8еис1ор1а8торогШа 133, 168,173 
Р8еис1о81у1осИсСуоп 30-32
РзеискИгиреЮвГгота 45
Р8еис1ойур1а8та 235 
р8еи<1оШЬегси1а1а, Рага11е1о8Нота 30, 43 
РзуПгасорЬуПит 244
РСепорЬуПШае 243, 244
РгепорЬуШпа 226, 243
РгепорЬуПит 214
РГегорЬгепНз 230
РгегогтЫ/а 252
РСусЬорЬуПШае 253, 254
РсусЬорЬуПит 254
ри1сЬе11а, СаСетрога 99 
рипсГаГит, ЬесапорЬуПит 226
РуспасШ 247
РуспасЮШез 230
РуспосИсГуоп 30, 37
РуспозСуПШае 226, 228
Руспо81у1и8 228, 261

С1аппапорЬу11ит 253
ЯШапеп818, (ЗШапорога 117



(^Шапорога 154
циасНрагСПиз, Рзеидатр1ехи8 235, 263 
Яиа1рИеп81Гопп18, Руспо81у1и8 228, 261 
дие1рИеп818, Руспо81у1и8 228

гасегтГега, 8СготаСорога 31, 45, 52 
КасИазПгаеа 249
Ка61О81гота 36
гас1и§1ш, СуаПрЬуПоШев 224, 260 
гас!и§1т, ТЬатпорога 71 
га1ки1аеп818, Ра1аеоГауо811е8 74 
гакоувкп, ТиуаеШез 92 
гаппГотпа, Рауоакез 78 
гатоаа, Ьесотр1е1а 71,91 
Кати1орЬу11ит 238 
гати1о8а, 8упп§орога 94 
гагит, Т1епосИс1уоп 31, 41, 51 
КесП§ге\ут§к1а 213, 230 
гесШт, ТаЬи1орЬу11ит 243
КесЫопеа 244
ге§1а, Согопоги§а 224, 260
ге§и1аге, 81тр1ехосНс1уоп 46
ге§и1ап8, ЬаЬесЫа 35
ге§и1аг18, МезоГауозкеа 76
ге§и1ап8, Меахоп 237, 263
ге§и1ап8, ТиуаесЫа 29, 35, 49 
Ке1тапорЬу11ит 247 
геПсЫаГа, ТЬатпорога 57, 71 
КЬаМасапгЫа 215, 221, 222, 260 
КЬаЬс1е1а8та 221
КЬаЬПосусШа 215, 221, 222, 260 
КЬасЬорога 85, 105
КЬарЫОорЬуПит 187, 191, 194, 196, 197
КЬарЫНорога 87
КЬе§тарЬу1Ют 230
гЬепапит, Суа1орЬу11ок1е8 227 
КЫгорЬуПит 199, 214, 215, 223, 260 
КЬузокев 234
КЬуйёорЬуПит 223
КШПепа 220, 236, 237, 238, 264 
п§1сЮ8, ТгосЬ18со1кЬи8 135
К1рЬаео1ке8 178
К1рЬаео1ке8 66, 67, 71, 72, 80, 105 
К1рЬаео1ктае 74, 80 
гоЬизСа, СаСешрога 99 
гоЬиаСа, Но1асап(Ыа 220, 259 
Котт§еге11а 86
гогтп§еп, РасЬуГауозкеа 71, 79 
го8а, ОПкев 132, 134, 166,167, 183 
гозасеа, Ьесотр1е1а 91
Ко8епе11а 21, 34
КозепеШпеПа 34
Ко(а1ке8 165

Когтапкез 154,156 
гиЬапоУ1, РгорогеПа 113 
Ки§08а 179, 198 
ш§08ит, ЕгШорЬуНит 222 
га§08ит, Ра1аеорЬу11ит 228 
ги§08ит, ЗсготаЮсепит 36 
КикЫта 247
гагЬеп18еҮ1, ТетпорЬуПит 200, 252, 268 
Кус1егорЬуПит 247

8аагето1Пе8 170
8аеП§ега, РасЬуГауо8ке8 71, 79 
8аГопоу1еп818, Е§081е11а 91, 106 
8а§8ау1са, Хтето§ог8к1а 199 
8а1аша 76
8а1атса, Тахорога 70, 85, 105 
8а1атсит, ЬассорЬуПит 236, 263 
8а1атсит, Р8еис1огшсгор1а8та 225 
8а1а1горЬу11ит 244 
8ат8и§пеп8е, СксорЬуПит 234, 263 
8ат8и§пеп818, КЬу80<1е8 234 
8апс1а1та, Са1сео1а 200 
8апПрПеп818, На1у8Пе8 100 
ЗатПорЬуПит 242 
8арропрога 76 
8апсоПсит, СйсорЬуПит 234 
8агуагк1а 192 
8аисгорЬу11ит 236 
8ауаПеп8е, Р1ехосПс1уоп 38 
8сЬагаоЬеп818, Соепкез 90 
8сЬагаоЬеп818, ТЬесо81е§ке8 96, 107 
8сЬаг§теп818, НШаерога 70, 85 
8сЬес1оЬа1у8ке8 66, 70, 101, 108 
8сЬес1оЬа1у8ктае 98, 101 
8сЫпс1е\Уо1Г1а 236 
8сЫгорЬогке8 91 
8сЫо1Ьеш1орЬу11ит 233 
8сЬ1ие1еп, НегтаЮ81гота 43 
8сЬ1ие1еп, ТаЬи1орЬу11ит 243 
8сЬт1с1й, 8угт§орога 95 
зсЬгтскп, ЬаЬесЫа 35 
8сЬгтсШ1ке8 113 
асЬитапш, 8роп§орЬу11о1с1е8 246 
Зсккев152 
8с1егорЬу11ит 233 
8с1его8роп§1ае 27, 28, 48 
8соПорога 63, 91 
ЗсгаССоша 252 
8сурорЬу11ит 239 
8ес1§м/1ск1, 8роп§орЬу11ит 243 
8ешог, На1у81(е8 100 
аерСаСит, ЙеоЬгасЬуе1а8та 232, 262 
8ер1аШ8, Су8С1рЬу11о1с1е8 224 



зерСозиз, АпгИегоШез 57, 60, 61 
херЮкик, ТиуаеНюз 60 
хепага, С1ас1орога 84 
кИапсНепзе, СкагасЮрИуПит 250, 267 
8ЬапШп§еп8е, ЬорЫо81гота 29, 36 
8ЬагаоЬеп818, Соепкез 71 
ЗЬазГарЬуПит 244 
8Ьеп81рЬу11ит 238 
8Ьоу<1о1еп8е, ТепшрЬуПит 240, 264 
81Ыпси8, 81ЫпоЬШ8 116, 129, 134, 135, 

143, 161, 162, 182
81Ыпси8 тощгоНсиз, 81ЬшоЫе8 129, 132, 

134, 135,161, 162, 168
81ЫпоЫасеа 153,160
81ЫпоЫе11а 147
81ЫпоЫе8 115, 116,161, 180 
81Ыпо1кк1ае 161 
8ЫепоП1е8 174
8Ыепи8, ЗИепоЫе^ 137, 140, 141 
811ипса, АПа]а 208, 329, 264 
811ипеп8е, СузПрЬуПит 223 
8ПиПеп818, 8упп§ахоп 283 
81тП18, Рауозкез 78
81тр1ех, 81тр1ехо(Пс1уоп 30, 46 
81тр1ех, 8ЮгЮрЬу11ит 222 
81тр1ехоШс(уоп 19, 30, 32, 33, 45, 46, 51 
81п§и1ап8, 8диатеоГауо8ке8 61 
8тк1ап§еп818, КЬап§аПке8, 132, 134, 135, 

143, 156, 181, 184 
8тосЫагтс1орЬуПит 233 
81посПсГуоп 21, 22, 34 
8тос118рЬу11ит 253 
81пио8и8, Рауо811е8 78 
81рЬопо1а8та 230 
8ткЫрЬу11ит 242 
8ос1а1е, бокорЬуПит 227 
8ос1а1е, ЬерЮ1а8та 227, 268 
8ОС1а118, РаУ081Ю8 67, 71, 72, 78 
8око1оУ1, К1рЬаеоПЮ8 80 
8оП(1а, ТЬатпорога 71, 83 
8оПо1и8, РПсаЮтигиз 79 
8о1иЮ8, Ме^оПауозкез 76 
8отрЬорога 57, 62, 86 
8О8Ьк1пае, МеораПрЬуПит 208, 233, 262 
8О8Ьктае, РаПрЬуПит 233
ЗоаЬктоШев 230
8ресю8а, Ргорога 134, 135, 143, 144, 151, 

152, 176, 181, 183
8р1са, НШаерога 85 
8рта, ТЬатпорога 71, 83 
8рторЬу11ит 249 
8ртоШЬеси1аШ8, 8иЬа1уеоПЮ8 87, 106 
8ркогс1еп818, СаЮтрога 70, 100

8роп§1а1а 125
8роп§ютогрЫс1а 27, 28 
8роп§опапа 249 
8роп§орЬу1Пс1ае 243 
8роп§орЬу11о1с1е8 215, 220, 245, 246, 266 
8роп§орЬу11ит 243, 265 
8ритаеоЫе8 109, 154, 176 
8циатеоГауО8ке8 60-62, 66, 70, 71, 80, 104 
8циатео1ке8 137, 140, 141, 159 
8циат1§ег, 8яиатео1ке8 115, 137, 140, 141, 

143
8диатке8 80
8циати1и8, Рауо8ке8 78
81асЬе1, ТЬатпорЬуПит 252
8гасЬуо(1е8 18, 43
81аипа 226
8(аигпс1а 226
81аигпс1ае 226 
8гаигппа 226 
8(аиготаПсШс1ае 243, 246 
81аиготаПсПит 200, 246, 247, 266 
зСеПапз, Маскерога 242 
81е11а1а, 8отрЬорога 57 
8Ге11аЮрЬу11ит 252
8Ю11аШ8, Туг§апо1ке8 71, 92, 107 
8юШроге11а 139, 143, 144, 170, 176 
ЗюШрогеШйае 133, 168, 170, 175 
8ю11орога 39 
8ю1осПс1уоп 37
8Юрапоу1, РаУО81Ю8 78 
8югео1а8та1та 226 
8югеорЬу1Шт 225 
8юпсЮрЬу1Шт 253 
8йсЮ81гота 45
8ЮгЮрЬу1Шт 215, 221, 222, 260 
8сгаЮЫсСуоп 30, 32 
8ггерЬорЬу1Шт 247
8Сгерю1а8та 213, 214, 230, 232, 233, 269 
81герЮ1а8та(1дае 229, 230 
81герЮ1а8та1та 226, 229
81паю1Шт, С1а(ЬгосПс1уоп 37, 50 
8(паЮрога 59, 66, 70, 71, 83, 91, 105 
81псШ8, ЕигткЫез 141, 150, 151, 185 
8(п§08шп, Ра8С1Шит 247, 267 
81п§08ит, 8гаиготайс1Шт 247 
8гпп§орЬуШс1ае 243 
81гота1оахше11а 49
81готаЮсегпс1ае 34, 36 
8(готаЮсепит 29, 32, 36, 49 
81готаЮрога 20, 21, 31, 33, 34, 42, 44, 45, 

46, 48, 52
81готаЮрогаСа 34
81готаЮроге11а 45, 46, 50



ЗсготаСорогеШНа 45
ЗгготаСорогеПИае 25, 45
ЗСготаСоропда 44
ЗсготасоропНае 22, 25,44, 45 
ЗсготаСорогоИеа 28, 34, 47-49 
81готЬо(1е8 199, 215, 242, 265 
81у1ор1еига 215, 235, 264 
8гу1ороге11а 33, 43, 44, 52 
8гу1о8Сгота 35 
8иЬа1уео1ке11а 87 
8иЬа1уео1ке8 87, 106 
зиЬсаезрйохит, СуаСЬорЬуПит 245 
8иЬсаНарога 87 
виЬсгиЫаСит, 8СогСорЬу11ит 222, 260 
8иЬсуа1ЬорЬу11ок1е8, РЬаи1асП8 248 
виМепдгоЫеит, 2е1орЬу11ит 229, 261 
зиЬЫНгоз, Рауо8ке8 78
Ьи8ГаУ08и8, Рауозкез 70, 77 
8иЬта881Уит, 8роп§орЬу11ит 244, 265 
8иЬпйе11и8, РасЬуГауоакеа 71, 78 
8иЬогЫси1ап8, АЫеоИгез 57, 60, 88 
8иЬ811ипеп8е, РаеиЬопнсгорЫзта 225, 

260
ЗиНеНа 252 
аиеСепкоае, Но1асаШЫа 220 
8и1са1а, Сатта 248 
8и1согрЬу11ит 252, 268 
8и1еУ1, С1аСкгосНсСуоп 30, 37 
8ит8агорЬу11ит 233 
8иргетке8 152 
8и1Ьег1апЫта 236 
8уеп§орЬу11шп 247 
8уеС1аша 247
8\утс1егтапа, ТЬеЫа 60 
8утрЬурЬу11ит 233 
8упатр1ехи8 228 
8упарГорЬу11ит 215, 228, 229, 261 
8урЬопорЬгепН8 229
8упп§ахоп 215, 236-238, 263 
8упп§е11а 94 
8упп§оа1суоп 94 
8упп§осо1итпа 94 
8упп§осНсСуоп 45 
8упп§оЬеИоИ(е8 170 
8упп§оННс1ае 73 
8упп§орога 57, 61, 94, 107 
8упп§оропс1а 64, 65, 94 
8упп§оропс1ае 94 
8упп§ороппае 94 
8упп§ороппи8 94 
8упп§О8СготаНс1а 42 
8упп§о8СготаНс1ае 42 
8упп§о8Сготе11а 21, 23, 32, 42, 51 

вусоуае, УегаерИуПит 199, 248, 267
8уСоуае1ке8 146,149

ТаЬи1апа 241
ТаЬи1аСа 126, 177-179, 198
ТаЬЫаСа 73, 103
СаЬи1а(а, 2е1орЬу1Иа 199
ТаЬЫаСойеа 126, 133
ТаЬЫаСотогрЬа 126, 178
(аЬЫаШт, ТЬатпорЬуИит 253, 268
СаЬи1аШ8, СузНрЬуИойез 224
ТаЬи1орЬу11ит 215, 220, 242, 243, 265, 268
ТаетоШез 146, 174
ТаетоИННае 143,146
Та1тугорЬу11ит 244
Та1еа8Сгота 45
Са1Неп818, Етпхлша 67, 71, 81, 88, 90, 91, 

104, 106
Тага1а8та 236
ТагЬа§а1аИке8 170
Тахорога 66, 70, 83, 84, 105
СахЫе, СузНрЬуПит 224, 260
СсЬетусЬеУ1, Туг§апо11Се8 71
ТетпорЬуПит 200, 220, 249, 251, 268
ТепиПазта 230
ТепшрЬуПит 199, 214, 215, 238-240, 264
Сепшз, С1а1ЬгосНсСуоп 24
1епш8ер1а, МгсЬеНша 62
СепшверСаСит, АсапСЬорЬуПит 199
СепиозерСаШв, МапаеИсез 114
ТеСгарогеШНае 94
ТЬатпа8Сге1а 201
ТЬатпоЬеаСпЫа 34
ТЬатпорЬуШНае 211
ТЬатпорЬуПит 220, 252, 268
ТЬатпорога 57, 59, 61, 66, 67, 70, 71, 82, 

105
ТЬатпорогеПа 82
ТЬатпороппа 73, 81
ТЬатпороппае 82
ТЬаитаСоИсез 154, 178
ТИесасп8СаШ8 228
ТЬеЫа 60, 86, 87, 106
ТЬесИНа 65, 86
ТЬесННае 86
ТЬесИпа 62, 86
ТЬесппае 86
ТЬесо8Се§1Се8 61, 96, 107
ТЬесо8Се§1Нс1ае 94, 96
сЬопп, Ра1аеорЬу11ит 228
Т1епосНссук1ае 40, 41
Т1епосИсСуоп 33, 41, 46, 51
ТЫегоШсСуоп, 31,41



То§ЫтарЬу11шп 244
1отеп818, РагаЬеПоИгез 142
Ют1сЬиту8сЬеп8е, Тгур1а8та 221
Топктапа 244
Югшова, Ми1Н8о1ета 57, 70, 77, 93, 100, 

104, 107
(огшоза, РасЬурога 71, 84, 105
ЮзсЬеткепзе, А1е1осНс(уоп, 40
ТгаЬесиИпае 97
ТгаЬесЫкез 97
ТгаЬесиуаПит 59, 97, 107
ТгасЬурЬуПит 199
ТгасЬурога 85
ТгасЬуропдае 81, 85
ТгасЬурватгшНае 81
Тгап8Но1Не8 59, 97, 108
1гап81Ш8, Тгап8По1ке8 97
ТгарехорЬуПит 252
Гп§етта, РавскНит 247
Тп§опо8(гота 39
Тпр1орЬу11ит 230
ТгосЫ8соН1Ьи8 135
ТгосЬорЬуПит 236
ТгорШорЬуПит 249
Тгире(О8Сгота(1с1ае 45
Тгур1азта 213, 215, 221, 259
Тгур1а8та1к1ае 220, 221
18а§апЬи1ак1еп818, Кага§епНа 134, 191, 195,

198
Г8а§апс1е1еп818, Матрога 99, 108 
18сЬетоУ1, ЕссНтасПсСуоп 30, 37, 50 
18сЬо(8сЫа, ОсиНрога 89
18е18е§еп8е, Ргоса1ешрога 99
ШЬегсЫаШт, Рага11е1о81гота 43
ТиЫрога 100
ГиЬЫага, Рогкез 152
ТиЬиНрогеПа 45
Шгсктепеп818, Рауо8ке8 78
ТиуаесЫа 29, 32, 35, 49
ТиуаеШез 60, 66, 67, 70, 91, 100-102, 107
Шуаеп818, Рауо811е8 78
1ур1са, Рага11е1о81гота 42
1ури8, Суа(ЬасП8 254, 268
Туг§апо1ке8 57, 59, 61, 66, 71, 91, 92, 107

ЫапсЬапи1еп818, АхиоШеа 93, 107
иЬНпае, ЬИаеШез 137, 140, 141, 170, 171,

184
1Л1егпе1а8та 230
ЫгитзШапа, ЗгпаЮрога 70 
итипеп818, К1рЬаео1ке8 80, 105 
ип§еп, Зсготасорога 34 
игш8, 8роп§орЬу11оЫе8 246 

ига1еп818, Ме8о1ауо8ке8 76 
ига1еп818, ЗдиатеоГаУозкеа 70 
игаПса, Ми1Й8о1ета 70, 93 
и811аШ8, 8упп§ахоп 238, 263
(ЛагаПпа 249

Уасе1ейа 27
уа§а, О1р1оерога 110, 130, 136-140, 144, 

163,164, 182
уа1к1и8, Ме8оГаУО811е8 76 
УапверСарЬуПит 249 
уепи81а, Сге\ут§к1а 232 
уепи8Ш8, АгтаП1е8 95, 100 
уегае, 8у1оуае111е8 116, 136-139, 150, 181, 

184
уегае уегае 8у1оуае111е8 116, 138, 150, 181, 

184
УегаерЬуПит 199, 213, 215, 247, 248, 267 
Уегаерога 161
уегт1си1ап8, С1ас1орога 71, 84, 105 
УегоИ1е8 96
уегив, Ме8оГауО811е8 76 
уе81си1аШт, С1а1ЬгосИс1уоп 37 
уевкЫаШт, ЬисИсГуоп 29, 30, 34, 49 
Үе8и§1рЬу11ит 252
У1с1оп, Ри8ИктИе8 118
УИоп^а 21, 23, 38
У1г§аШт, МаггупорЬуПит 251 
уи^ЫШт, Ра1аеорЬу11ит 228
У18Ьу1ке8 122, 152
Ү18Ьк11ке8 168
уогт81еп8е, С1а1ЬгосИс1уоп 29, 37 
УогирогеПа 115, 147
уи1§аге, ЕтрекорЬуПит 239, 264 
уи1§аге, 8сурЬорЬу11ит 239 
уи1§ап8, НеИо1ке8 142

\Уе188егтеИа 244
\Үеп1оск1а 221
\уеп1хеИ, Не1епо1ке8 139, 144 
\Уетеске1а8та 240
\У111т§1:опеп818, Ро88орога 60 
\Үтс1е1а8та 245
\Утшпа81гаеа 241 
у/огктапае, СаГетрога 99 
\Уопп81рога 116, 152
\уоупеп818, РасЬу81у1о81гота 29, 34
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