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П Р ЕД ИС Л ОВ И Е  

С 4 по 8 мая 1967 г.  в Таллине состоялся Второй симпозиум по изуче
нию ископаемых кораллов СССР, который был созван Институтом гео
логии АН Эстонской ССР и П остоянной п алеонтологической комиссией . 

Симпозиум был посвящен обсуждению проблем палеобиогеографии 
и палеоэкологии, систематики и филогении кораллов и строматопорои
деЙ. Много внимания уделялось современным и ископаемым рифам. 

В работе симпозиума приняло участие около 90 советских специали
стов, а также В .  Златарски из Софии и А. Стасиньска из Варшавы. 

Материалы симпозиума издаются четырьмя выпусками : выпуск 1-
Табуляты и гелиолитоидеи палеозоя СССР (включает вступительное, 
слово председателя Постоянной комиссии акад. Б .  С .  Соколова) ; вы
пуск 2 - Ругозы и строматопороидеи палеозоя СССР;  выпуск 3-

Закономерности распространения палеозойских кораллов СССР; вы-, 
пуск 4 - Мезозойские кораллы СССР.  



О Т  Р Е Д А К Т О Р А  

В этой книге представлены тексты докладов о ругозах (иногда назы
ваются четырехлучевыми кораллами) и строматопороидеях, прочитаJ:I
ные и обсужденные на Втором Всесоюзном симпозиуме по изучению 
ископаемых кораллов, который состоялся в мае 1967 г. в Таллине и был 
организован Геологическим институтом Эстонской Академии наук. 

Основная тематика статей - актуаЛЬН,ые вопросы морфологии и 
систематики этих важнейших для стратиграфических и палеогеографи
ческих целей групп кишечнополостных. 

В своем сообщении А. Б. Ивановский подытожил все известные ма
териалы и литературные данные об эволюции ругоз на протяжении их 
истории. Главный вывод автора заключается в том,  что при составлении 
системы кораллов за основу не могут быть приняты какие-либо отдель
ные мор фологические признаки, а должны использоваться абсолютно 
все хар актерные особенности строения их скелета. Второй вывод: 
ругозы и склерактинии - два отряда единого подкласса склерокорал
лов. 

у представителей различных филогенетических ветвей ругоз встре
чаются оригинальные случаи закручивания септ у оси. Выявлению раз
личных типов таких структур и их природы посвящена статья К. Г. Вой
новского-Кригера. Вторая статья того же автора касается внутривидо
вой изменчивости некоторых раннекаменноугольных циатоклизий ( ауло
филлиды) ; явления изменчивости у ругоз вообще изучены крайне слабо, 
сейчас же эта проблема приобретает особый интерес. 

Кр айне оригинальные раннесилурийские одиночные кор аллы Казах
стана описаны Ж. Султанбековой. Мне представляется, что эти формы 
отличаются от всех установленных ранее, помимо всего прочего, совер
шенно не известным нам до сих пор типом септальных трабекул, в ко
торых фибры ориентированы в сторону, противоположную, чем в мона
канте ( автор называет их «стержнямю». Такие структуры получили 
в литературе название «обратноперистых» или «па рамонакантных» тр а
бекул . Встречаются они весьма редко. 

Из содержания работы А. И. Лаврусевича следует, что чешуйча
тость наружного покрова ругоз - признак скорее не систематический, а 
экологический, который может проявляться у представителей подотряда 
цистифиллин, непосредственно генетически не связанных друг с дру
гом - в составе одного семейства автор объединил как триплазматид, 
так и цистифиллид и кетофиллид. В основании чешуй установлены следы 
мускульных отпечатков; располаJ'аясь на краю чашки, они, возможно, 
использовались полипом при добыче питательных продуктов, если ко
р алл жил в малоподвижной воде. 
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Попытки «математизировать», «формализовать» определительские 
работы в последние годы стали проникать и в палеонтологию, чтО' мож
но только приветствовать. В публикуемай здесь статье Н.  Я .  Спасский 
применил Jllетод кодирования различных признаков строения скелета 
ругоз и их формы роста при саставлении радового определителя девон
ских кораллав. При этам автор исходил из предложенной им в 1 965 г. 
систеllJатической схемы. 

Комплексы ругоз из силура Припалярного Ур ала и гряды Черныше
ва описаны С .  и. Стрельниковым .  Эти материалы позволяют значительно 
точнее расчленить талши верхнего ардавика и силура. Подавляющее 
большинство описываемых ругоз атносится К цистифиллинам.  

Три вида кораллов (в том Iчисле тип слаба изученнаго рода)  из рем
невских слаев (нижний жедин) Гарного Алтая кратка описала С .  К. Че
р епнина,  а А. А. Каплан установил (описание приведено в небальшой 
заметке) древнейшего (пазднедевонского) достоверного представителя 
циатопсид. Все известные до сих пор указания о существовании их в 
девоне как правило были неверны - в этих случаях мы имели дело не 
с циатопсида1\Ш, .'Iибо таковые были установлены не из девона, а из 
хар бана. 

Онтагенетическое развитие скелета и внутривидовая: изменчивость 
оригинального навого вида из турнейских циатоклизий подробно изуче
ны К. г. Войновским-Кригером, чему и посвящена его третья статья 
в этом сборнике - «Новый вид Cyathoclisia из турне Урала». 

Именно в нашей стране усилился недавно интерес к строматопоро
идеям .  Можно сказать, впервые после классических исследований 
г. А. Никольсона и 1"1. Леконта появилась целая серия работ не только 
описательного, но и систематическогО' характера ;  ведущими в этой об
ласти следует признать работы о. В.  Богоявленской и х. э. Нестора и 
В. К. ХалфиноЙ. 

На Симпозиуме х. э. Нестор доложил результаты сваих исследова
ний в области р азработки системы строматопороидеЙ. Текст этого ин
тереснейшего доклада, к сожалению, в сборнике не публикуется. 

о. В. Багоявленская предприняла попытку полной ревизии однай из 
самых неясных в систематическом отношении групп па !леозойских гидро
идных полипов, собирательно именуемых идиостроматидами, в составе 
жотарых выделила ряд новых таксонов, в том числе два семейства и два 
р ода. 

А.  и. Лесовая аписала комплекс силурийских и раннедевонских стро
матопороидей Зеравшанского хребта, сведений о которых мы до сих пор 
,почти не имели. То же самое проделал В .  г. Хромых в отношении стро
м атопороидей раннегО' и среднегО' девона (нелюдимская свита ) Севера
Востока СССР. Это осабенно ценна, поскольку именно в изученных 
В. г. Хромых разрезах мажна наиболее точно решить вопрос а границах 
.силура и девона, а также нижнего и среднего девона для всей обшир
нейшей территории северо-восточных районов нашей страны. 

Различные типы симбиозав между табулятами, строматопороидеями 
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и червями, изученные на  обширном материале из силурийских и девон
ских отложений Урала, кратко рассмотрены в статье о. В. Богоявлен
ской и Ф. Е. 51нет. 

К сожалению, х. э. Нестор не смог подготовить к моменту сдачи ру
кописи в производство текст своего сообщения. Если бы это сообщение 
было в сборнике, то можно было бы смело утверждать, что в этой книге 
нашли свое отр ажение почти все основные результаты изучения ругоз и 
строматопороидей в СССР за  последнее время. 

Я благодарен В. г. Хромых, оказавшему большую помощь в период 
подготовки рукописи к публика'Ции. 

Будем надеяться, что эта кни["а принесет пользу не только палеонто-

логам-кораллистам, но и геологам-стратиграфам.  Очень удачно, что ее 
появление в свет совпадает с началом Первогn Международного симпо
зиума по ископаемым кораллам, который состоится в августе 1 97 1  г. 
в Новосибирске. 

А. Б. И вановскuй 



ОСНОВ Н Ы Е ЭТ-А П Ы  ЭВОЛ ЮЦИ И РУГО3 

И ОСНОВ Ы ИХ СИСТЕМА ТИ�АЦ И И  

А. Б .  ИВАНОВС КИЙ 

Древнейшие ругозы -- примитофиллиды - известны из среднего ор
довика. Это были мелкие одиночные кораллы с ламеллярным ске
летом, у которых тольк;) еще намечалась тенденция к слиянию первич
ных аулопороидных шипов в септальные пластины. И наиболее вероя
тна вер сия происхождения ругоз этой группы от весьма морфологиче
ски близких аулопорид ·- единственной распространенной в то время 
филогенетической ветви коралловых полипов, формировавших извест
ковый скелет. 

Уже в середине средыего ордовика произошла дивергенция ругоз по· 
типу существования : появились колониальные кораллы группы циато
филлоидид, также диафрагматофорные, стенки которых были сложены 
ламеллярной тканью, а септальный аппарат представлял собою короткие 
пластины - в их построении наряду с ламеллярной начала играть роль 
фиброзная ткань. 

Нельзя согласиться с предположением о том, что эта группа ругоз 
имела предков среди колониальных табулят (лихенариид, биллингса
риид и др . ) . в таком случае ругозы представляли бы собой гетерогенную 
группу организмов. Исключительная близость строения скелета всех 
среднеордовикских ругоз несомненно свидетельствует об их непосред
ственном генетическом родстве, что видно по структуре стенки и септаль
ного аппарата. 

В позднем ордовике примитофиллиды дали начало третьей группе 
ругоз, у которых среди первичных ламеллярных шипов начали появ
J1ЯТЬСЯ трабекулы различных типов, но цельные септальные пластины, 
как в двух предыдущих случаях, не формировались. Это ознаменовало 
появление третьей основной ветви ругоз - с шиповидным септальным. 
аппаратом. 

Назовем (пока условно, для краткости) первую намеченную груп
пу стрептелазматинами, вторую - колюмнариинами, а третью - цисти
филлинами. 

Стрептелазматины отличались цельнопластинчатыми септами и ха
рактерной одиночной формой существования. На  протяжении их исто
рии - от среднего ордовика и ,  вероятно, до начала триаса - среди 
стрептелазматин появлялись и вымирали отдельные генетические ветви 
диафрагматофорных и плеонофорных ругоз, часто с различными типа
ми слагающих септы трабекул. Некоторые из них периодически начина
ли строить колонии, но такой процесс бывал кратковременным. 

Колюмнариины же, наоборот, отличались стабильностью исключи
тельно колониального типа размножения. Известные разные типы поч-



�ования (парр исидальное, непаррисидальное) не заключают в основе 
разницы в отношении строения скелета и отличаются, по сути дела, 
только тем, что, в первом случае, почки заглушали родительский полип, 
а во втором - последний находил в себе силы жить в мире со своими 
детьми. Септы колюмнариин были пластинчатыми, типы слагающих их 
тр а бекул аналогичны стрептелазматиноидным. Среди них на протяже
нии ордовика, силур а и девона были известны как диафр агматофорные, 
так и плеонофорные фор мы, причем последние, начиная с силур а, стали 
резко преобладать. 

Цистифиллины, на всем протяжении их существования от позднего 
ордовика до среднего девона, характеризовались септальным аппара
том, основу которого составляли р азобщенные тр абекулы. Среди них 
известны как одиночные, так и колониальные кораллы. 

Ругозы девона, силур а и ордовика в своем р азвитии непосредствен
но преемственны в отношении друг друг а ,  связаны общими генетически
ми ветвями, и их эволюция представляет собой единый этап в истории 
палеозойских кораллов. 

В конце девонского периода подав.n:яющее бо.n:ьшинство представи
телей генетических ветвей ругоз этого этапа их р азвития полностью вы
мерло и нача.n:о турнейского века ознаменова.n:о резкое появление много
численных совершенно новых родов и семейств четырехлучевых кор ал
лов. К. этому моменту сохранились лишь крайне редкие одиночные ди
афр агматофор ные стрептелазм атины, явившиеся предками обширней
шей группы р аннекаменноугольных и позднепалеозойских циатопсид и 
близких кораллов, а также, возможно, стаурииды. Факт существования 
последних в позднем девоне документально не подтвержден и в полне 
допустимо, что колониа.lьные р угозы без диссепиментов в начале кар
бона отошли от стрептелазматин, как это случилось на заре истории р у
гоз в среднем ордовике. 

Второй, последний, этап р .азвития р угоз закончился в конце палео
зойской эр ы. На его протяжении среди стрептелазматин развивались 
многочисленные группы кораллов самого р азнообр азного строения ске
лета, в том числе такие хар актерные оригинальные ру:гозы, как iЦиатоп
сиды, уралинииды, клизиофиллиды и ср авнительно м ало распростр анен
ные р анее полицелииды. 

Р азвитие колюмнариин в это же врем я  происходило аналогично их 
предкам в начале силур а: от диафр агматофорных кораллов практически 
одновременно отошли две самостоятельные в етви р угоз с осевыми ске
.1Jетными обр азованиями - с обычными и с лонсдалеоидными септами и 
диссепиментами. 

Вопрос о таксономическом ранге ругоз нер азрывно связан с пробле
мой их генетических взаимоотношений со склер актиниями. 

Если признать, что обе эти группы кор алловых полипов непосредст
венно не связаны друг с другом, т. е. склер актинии п роизошли не от ру
гоз, а от других кораллов, то их таксОномический р анг может быть пред
,ставлен единицей, прямо подчиненной классу Anthozoa - подклассом .  

Если же, основываясь на близости строения скелета ругоз и склер ак-
1'иний, принять, что склерактинии - прямые потомки одной группы ру
гоз ( полицелиид?) , то они вместе составляют единую генетическую 
ветвь - подкласс Scleroeoral l ia ,  а в отдельности - его отряды. 

В случае же полифилетичности склер актиний (напр имер, одиночные 
формы произошли от полицелиид, а колониальные обр азуют особый так
<сон, предками которого были колониальные ругозы в составе общего 
подкласса обе группы будут связаны общими же отрядами. 

Втора я  точка зрения более отвечает действительности, на что ука
зывает ср авнительное изучение морфо.ТIOгии скелета полицелиид и пер
вых склер актиний. 
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в отряде R ugosa · перечисленные выше три основные группы кор ал
... '10В имеющие общего предка, но самостоятельные пути эволюции, дол
ЖН�I, следовательно, быть обозначены подотрядами - Streptel asmatina, 
Columnariina и Cystiphyll ina.  В каждом из них могут быть прослежены 
надсемейства, семейства и т. д. . 

Принципы систематизации ругоз основываются на особенностях стро
ения и структуры их скелета, а также формы существования. С позиций 
биологии организмы, даже с совершенно аналогичным строением ске
.лета ,  вряд ли могут быть объединены в один род, если они отличаются 
характером роста (одиночные и заведомо колониальные кораллы) , хотя 
.у таких примитивно организованных животных, как кишечнополостные, 
-обязательно должна была сохраняться общая тенденция к образованию 
колоний. 

Таксономическое значение различных особенност,ей строения скеле
-та ругоз не может быть принято единым для всех их представителей в 
ходе истории. Одни и те же черты у некоторых кораллов могут служить 
.признаками для выделения крупных таксонов , тогда как в других слу
'чаях они же характеризуют лишь род. 

Опыт предшествующих исследований свидетельствует о том, что ни
какие систематические построения не могут основываться на каком-то 
·одном морфологическом признаке, будь то форма  существования, строе
ние септального аппарата или структура скелета. В отношении ругоз, 
у которых были очень сильно развиты гомеоморфные явления, необхо
димо строго учитывать весь комплекс морфологических признаков, в 
р азных случаях выбирая лишь те, которые в процессе эволюции оста
Iвались наиболее отчетливыми и стабильными. Для р азных групп корал
дов ТaI<Ие комплексы могут состоять из различных признаков.  При этом 
первым обязательным условием остается необходимость тщательно учи
тывать геохронологию и ход онтогенетического р азвития скелета, чтобы 
избежать или во в сяком случае уменьшить влияние конвергенции и го
меоморфизма .  

Различие в типах почкования ( боковое или паррисидальное) не  сле
.Дует считать таксономическим признаком высокого ранга, а можно рас
сматривать лишь в качестве основы для установления видов или, в 
крайнем случае, родов. 

Иначе обстоит дело в случае встречающегося у ругоз размножения 
делением по типу тетрадиид. Здесь факт самого процесса р азмножения 
,неразрывно связан с коренной перестройкой всего скелета коралла .  
Данный признак должен считаться существенным, поскольку он обу
словлен заведомым изменением внутренней организации полипа. 

Способность формировать колонии, если она строго выдерживается 
в эволюции у ряда поколений, безусловно представляет собой таксоно
мическую предпосылку самого высокого порядка. Переход кораллов к 
колониальной форме роста явился крупным прогрессивным шагом в 
эволюции и можно определенно предположить, что в генетических вет
вях колониальных ругоз не могут быть встречены одиночные формы, 
тогда как некоторые группы одиночных кораллов периодически начина
.ди строить колонии. 

В таксономических построениях основной единицей рассматривает
ся семейство, как единая генетическая ветвь морфологически сходных 
родов, имеющих общую историю, начавшуюся и закончившуюся в ка
кие-то определенные моменты вр,емени. Такая ветвь развивалась до тех 
шор, пока под влияние!\'I изменения внешних условий ее представители 
либо были вынуждены приспособиться, в значительной степени изменив
.шись и дав начало новой филогенетической ветви, либо прекратить су
ществование. 

Входящие в состав семейства виды разных родов формировали внеш-
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не отличный скелет. Биологические особенности их организма ,  однако, 
должны были быть в определенном смысле достаточно сходными, что' 
не могло не сказаться и на характер.е строения самого скелета, на его 
структуре. 

Если же резкое изменение условий обитания требовало существенной 
или даже коренной перестройки организма, эволюция не вымерших 
сразу форм могла протекать двумя путями. Одна группа сразу же при
спосабливалась к внешней среде, коренным обр азом при этом изменя
я сь, и давала тем самым начало другой филогенетической ветви ругоз . 
(новое семейство) . Подобные явления могли сопровождаться также из
менением некоторых физиологических функций полипов, в частности, 
способности формировать скелет определенного типа (<<микрострукту
ра» )  - например ,  ликофиллиды, кодонофиллиды в отношении денси
филлид, некоторые цистифиллины. Оставшиеся формы искали пути при
способления к новой обстановке без существенной перестройки своего 
организма ;  этим,  например, можно объяснить появление в конце истории 
ряда семейств заведомо одиночных диафрагматофорных кораллов мо
но- или маЛОТИIIНЫХ родов колониальных или даже плеонофорных. 
(колониальный Circophyllum среди кодонофиллид, колониальная 
Palaearaea из калостилид, Weissermelia с прекрасно выр аженной кари
нацией септ из арахнофиллид и т. д.) . Однако подобные изм.енения почти 
всегда были недостаточны, о чем свидетельствуют как родовая и видо
вая м·алочисленность, так и кратковременность существования таких 
iшраллов, которые и не вымирали, и не приспосабливались. При этом 
максимум видо- и родообразования у ругоз непременно был сопря)/<ен 
именно с самым началом эпохи изменений условий обитания (чаще все-' 
га - конец траногрессиi3НОГО этапа,  но не начало регрессии) ,  к которым' 
они были вынуждены приспосабливаться. В период стабильности благо
приятных условий процессы новообразования протекали замедленными 
темпами. Ест,ественно, что в обоих случаях направления эволюции раз
личных групп ругоз могли быть как очень близкими или аналогичными, 
так и существенно отличными. 

Отсюда ясно, что детали скелетных структур кораллов следует счи
тать весьма важным таксономическим и контрольным признаком при 
любых систематических построениях. Как известны так называеl\'lые 
«переходные формы» В отношении общей морфологии скелета, так же 
могут быть встречены подобные случаи и в «микроструктуре». Это ди
морфакантинные септы некоторых триплазматид и различная структура 
септ на разных этапах роста скелета некоторых филлипсастреид. Не
обходимо также учитывать, что в одно и то же время различные, заве
домо близко не родственные группы ругоз могли иметь очень сходную 
или даже одинаковую структуру скелета, в первую очередь септ и внеш
ней ст,енки (например, р а бдаканты микофиллид, триплазматид и цисти
филлид) . Это явление объясняет часто встречающееся у представителей 
далеко генетически отстоящих, но синхроничных семейств ругоз общее 
внешнее морфологическое сходство в отношении внутренних частей ске
лета .  

Общий план структуры скелета ругоз (шиповидность или пластин
чатость септ) является одним из основных критериев при подразделе
нии отряда . на подотряды. Практически же отвечающее им существен
ное морфологическое отличие различных групп кораллов совпадает с 
изменением структуры их скелета. Среди быстро эволюционировавших 
групп ругоз (например, цистифиллиды) различие в типах траб'екул мое 
жет выступать как в качестве родовых или подродовых признаков, так 
и служить признаком семейства;  для более консервативных в этом от
ношении кораллов ( стрептелазматины) подобные факты не могут рас-· 
цениваться ниже отличительной черты семейства .  
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Внешняя форма одиночных ругоз зависит от экологических факто .. 
ров и поэтому сильно варьирует, а иногда совершенно отличные по ор
ганизации ругозы,  вследствие гомеоморфизма, имеют почти тождествен
ную внешнюю форму. 

у некоторых кораллов в процессе развития внешние признаки все 
же могли постоянно выдерживаться, что в первую очер,едь относится к 
.крышечным кораллам (Goniophyl!um, Calceola и др . ) , а также пугови
цеобразным типа Acanthocyclus или «хадрофиллид», моно- И малотип
ных родов .  
. Облик и тип прикрепительных эпитекальных образований зависели 
'от характера субстрата, на котором селился полип, и не являются так
·сономическими признаками. 

Общий облик чашки и степень отворота ее кр аев, при сохр анении 
стабильности остальныIx  особенностей скелета, не всегда выдерживают
ся даже у представител('й одного вида . О форме чашки можно судить 
по общему характеру горизонтальных элем ,ентов скелета.  Этот признак 
крайне изменчив, иногда даже в одном экземпляре на разных стадиях. 

Итак, существенные отличия во внешней форме, а также характере 
эритеки и других внешних морфологических особенностях кор алла,  если 
'они устойчивы в эволюции при выдерживающемся постоянстве внутрен
него скелета, могут выступать в качестве видовых или даже родовых 
признаков. У большинства же ругоз эти факторы не являются стабиль
ными, а поэтому р азличные отклонения здесь следует считать проявле
нием внутривидовой изменчивости. 

ИЗ всех внутренних частей скелета ругоз септальный аппарат наи
,более стабилен; по сравнению с днищами и диссепиментами в систе
матическом отношении он имеет гораздо большее значение. Известны 
группы кораллов, у которых строение горизонтальных частей скелета 
могло меняться ,  в то время как облик септ оставался однотипным. Так, 
·среди ЦИСТИфИШ1Ин выделяются филогенетические ветви, представители 
которых ОТJIичаются обликом горизонт,альных ЭJIементов ск,елета; все 
роды семейств двузонных ругоз - птихофиллид и араХНОфИЛJIИД на зре
.'IbIX стадиях обладают тонкими пластинчатыми септами, в то время как 
у. всех стрептелазматид или хапсифиллид септы в той ИЛИ иной мере 
утолщены и т .  Д . 
. : Общий план строения септаJIЬНОГО аппарата - весьма важный кон
сервативный систематический признак. Наличие шиповидных или пла
стинчатых септ, ЯВJIяющееся отр ажением физиологии,-- признак подот
ряда; характер утолщения септ стереоплазмой и порядок ее исчезнове
НИЯ может быть признаком семейства или надсемейства ;  длина септ 
достижение или недостижение их окончаниями оси - в СJIучае формиро
вания или отсутствия осевой структуры может быть ПJ?изнаком рода, 
так же как ясно выр аженная каринация. Общая изогнутость ПJIасти
нок септ является результатом проявления внутривидовой изменчиво
сти. Хар актер расположения септ зависит от типа и облика протосепт 
и наличия ФОССУJI . 

ПреоБJIадающее р азвитие протосепт - характерный признак надсе
мейства ПОJIицеJIИИД; порядок за .ТJожения метасепт вообще ЯВJIяется ос
новным признаком и определяет отряд. Наличие септ более высокого, 
ч.ем первый, порядков, если этот признак стаБИJIен (например, в случае 
ваагенофиллид) " ЯВJIяется существенным в таксономии, тотда как их 
длина вряд JIИ имеет крупное систематическое значение. 
, Факт отчетливого развития одной или нескольких ФОССУJI представ

л·яет общий ПJIан р асположения мет,асепт, форму днищ и т. д. ,  иными 
С!10вами, облик внутреннего скелета обычно может считаться признаком 
категории не ниже семейства .  Вообще У подавляющего БОJIьшинства 
ругоз фОСС�JIа выражена достаточно отчетливо. 
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Все ругозы по мере роста своего скелета формировали днища. Так 
называемые «РУГОЗbl без днищ» являются либо ранними стадиями раз
вития коралла, где роль опоры выполняла базальная стереоплазма. 
либо имели очень тонкие днища, плохо сохранявшиеся при фоссилиза
ции. Существуют кораллы ,  у которых характер днищ выдерживался в 
эволюции -- у стрептелазматин они обычно выпуклые; у цистифиллин
мелкие неполные, вплоть до образования пузыристой ткани; у кетофил
лид сгруппированы в системы;  у циатопсид - плоско выпуклые и т. д. 
В то же время встречаются формы (Entelophyllum, Streptelasma и др . ) , 
которые по комплексу морфологических особенностей несомненно долж
ны быть включ ены в состав определенных родов, но существенно отли
чаются от большинства видов последних несколько аномальной формой 
днищ. Даже в кораллите одной колонии или в одном одиночном коралле 
можно наблюдать как выпуклые, так и вогнутые или полные и неполные 
днища. Поэтому данный признак считать основным нельзя. 

Степень полноты днищ, их взаимоотношения (группировка в систе
мы и пр. ) и форма,  если они прослеживаются у ряда близких видов,  
могут выступать в качестве родовых признаков. 

Наличие или отсутствие диссепиментов - весьма существенный при
знак, отличающий категории плеонофорных ругоз от диафрагматофор
ных. Существен также и характер взаимоотношений отдельных пласти
нок со смежными элементами скелета (поД"Ковообразные и иные типы 
диссепиментов) ,  что часто может рассматриваться также признаком 
того же порядка, хотя известны и исключения . Ширина пузыристой зо
ны и размеры отдельных пластинок в первую очер ·едь зависят от разме
ров самого коралла, являясь отражением индивидуальной и внутриви
довой изменчивости. 

В формировании осевых скелетных образований обычно принимают 
участие в первую очередь септы, а также днища. Само их существование 
и характер во многом зависят от особенност·еЙ септального аппарата, 
что определяет довольно высокое значение осевых структур для систе
матизации. Кеnорlщllum, Paliphyllum, Altaja, литостроциониды, циатак
сониды, аулофиллиды и т. д. резко отличаются от всех морфологически 
сходных кораллов именно присутствием тех или иных осевых элементов 
скелета .  Они, как весьма характерные и легко диагностируемые особен
ности строения коралла,  могут считаться признаками семейства и над
семейства, в остальных - определяют род. В качестве основы для раз
граничения отдельных видов в составе таких родов может быть избран 
характер строения осевых образований. 

Внутренняя стенка формируется либо пут.ем уплотнения смежных 
рядов диссепиментов ( Tenuiphyllum) ,  либо посредством соединею:я вы
ростов на плаС'1JJj:нках септ, сложенных расходящимися трабекулами' 
(Acervularia) . Практически внутренняя стенка бывает развита у ругоз, 
объединяемых в самостоятельные семейства .  

Часто встречающиеся у кораллов явления гомеоморфизма приводят 
к тому, что многие генетически далеко отстоящие друг от друга формы 
имеют на зрелых стадиях большое сходство. Однако по характеру свое
го онтогенетического развития в подавляющем большинстве случаев они 
сильно отличаются друг от друга. Поэтому для точного определения сис
тематического положения того или иного экземпляра необходимо изу
чить ранние и средние этапы его роста .  

Онтогенез скелета кораллов в определенной мер.е отр ажает общий 
ход их эволюции и должен рассматриваться одним из основных обяза
тельных таксономических критерией при построениях любого порядка. 

Оценивая систематическое значение различных частей скелета ру
гоз, можно сделать вывод, что любую их систематизацию следует произ
водить по комплексу морфологических особенностей строения скелет-
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ных элементов, причем ср ,еди последних особое значение имеет харю{

тер септального аппарата. 
Исходя из вышеизлаженногО', в аснаву системы ругоз могут быть, 

палажены следующие критерии: 
к: а т е'г а р и и р а н г а п о Д а т р я Д о в .  Выделяются на основании 

характерной формы роста (исключительно каланиальные, преимущест

веннО' одиначные, лишь в определенные моменты развития начинавшие 

фармиравать калании) , абщего плана страения скелета и типа сложе

ния септального аппарата.  Это наибалее крупные в составе отряда фи

лагенетические ветви кораллов, объединяющие несколькО' надсемейств . 

к: а т е г о р и и р а н г а н а Д с е м е й с т в .  Объединяют нескалька 

самастоятельных филогенетических ветвей, отвечающих в схеме  семей

ствам, имеющих общего предка и настолько близкие основные асобен

насти внутреннего страения, чтобы быть объединенными в рамках од

ного подотряда. 
к: а т е г о р и и с е м е й с т в. Филогенетическая ветвь нескольких ро

дов ,  имеющих сходные черты марфологии скелета, общего предка, об
щую историю р азвития и самостаятельное паложение в единой системе  
ругаз. 

к: а т е г а р и и п о Д с е м е й с т в. В случаях, если их выделение мож
но рассматривать целесоабразным, устанавливаются по принципу груп
пировки генетически близка связанных отдельных радов, входящих в 
состав ОДНОГО' семейства .  

Естественна, чтО' генетические связи ругаз среди надсемейств, се
мейств, подсемейств определяются .общим комплексом марфологии ске
лета, прежде всегО' по общности егО' онтогенеза. 

В составе подотряда S t r е р t е 1 а s m а t i n а могут быть выделены 
следующие надсемейства :  Petra iicae - кораллы с ламеллярным септаль
ным аппаратам; Streptelasmaticae - одиночные диафратматофорные ко
р аллы. По мере раста стереоплазма убывает, протосепты резко не выде
.1ЯЮТСЯ, обычно хорошо выражена фассула;  Lykophyl l icae - одиночные 
кораллы с криптозафрентоидно р асполаженными септами.  Па мере ро-· 
ста стереаплазма замещается диссепиментами; Kodonophyl l icae - ко
раллы с талстыми трабекулами. В працессе роста ободок сахраняется,. 
у молодых форм иногда замещаясь диссепиментами; Cyathophyl1icae
плеонофарные кораллы с тонкими  трабекулами. Септы тонкие на всех 
стадиях; Calastyl icae - кораллы с дегенерированными септами; Palyco · 
el i icae - одиночные кораллы с �ыделяющимися протосептами; Cyatha
хап Нсае - одиночные кораллы со столбикам, образаванным независимо 
от септ; Cyathopsicae - одиночные кораллы с сильно развитай на р ан
них стадиях стереоплазмаЙ. Септы р асполагаются криптозафрентоидно, 
осевые структуры отсутствуют; Aulaphyl Iicae - плеонофарные караллы 
со сложным осевым комплексом и, возмажно, некоторые другие. 

В составе подотряда С о 1 u m п а  r i i п а  магут быть выделены над-· 
семейства: Stauriicae - диафрагматофорные ругазы; Arachnaphyl l icae
плеонофорные кораллы без o�eBЫX структур и достигающими наружной 
стенки септами; S pongophyll lcae - плеонофорные караллы без осевых 
структур с лонсдалеоидными септами; Lithastratianicae - плеонофорные 
кораллы с осеВЫ!:1И структурами, септы которых достиг,ают наружной 
с-тенки; Lonsdalel1cae - плеанофорные кораллы с осевыми структурами' 
и лонсдалеоидными септами и, вероятно, другие. 

В cOSTaBe податряда С .У s t i Р h у 1 1  i n а выделяются следующие TpW. 
надс�меиства: Tryplasmatlcae - диафрагматафорные караллы; Cysti
phyI11cae - цистифорные кораллы; Ketophyl l icae - плеонофорные ко
р аллы. 
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явле НИ Е  ЗАВИВА Н И Я  У ругоз 

К. Г. ВОЙНОВСКИЙ-КРИГ Е � 

Явление завивания широко распространено у четырехлучевых корал
лов. Под этим понимается выраженный в той или иной степени законо
мерный изгиб в одну сырону септ, радиальных пластинок, создающий 
некоторое закручивание вокруг оси коралла .  

Завивание очень часто рассматривается как важный систематический 
признак, оно нередко включа,ется в родовые и видовые диагнозы. Тем не 
менее, этому свойству кор,аллов до сих пор не было уделено достаточно
го внимания, специальные посвященные ему исследования не известны .  
Представлялось полезным в какой-то мере  восполнить этот пробе.ТJ:, опи
сав прежде всего морфологию явления, рассмотреть его таксономиче
ское значение, развитие в онтогенезе, р аспространение среди кораллов 
разного геологического возраста. 

В з ,аключение остановимся на некоторых вопросах методики и на за
дачах дальнейшего исследования этого явления. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИ Е  ТИПЫ ЗАВИВАНИЯ 

Явление завивания осуществляется у р азных кораллов далеко не 
,одинаковым образом. Для понимания явления и для целей систематики 
следует создать классификацию типов завивания. 

Прежде всего можно выделить здесь три крупные группы, зависящие 
'от типа поперечного сечения кораллов. У кораллов, не имеющих осевой 
колонны, завивание может осуществляться только путем изгиба пере
городок; это будет группа с септальной формой завивания (sp ) . у ко
р аллов, имеющих осевую колонну с р азвитыми радиальными пластин
ками, завивание может иметь м ,есто только в осевой колонне - ламел
,лярная форма  завивания ( lm) . Если в этом типе в з авивании принима
ют участие как септы, так и радиальные пластинки, мы будем иметь сеп
тально-ламеллярную форму завивания (sp- lm) . Наконец, и в этой груп
пе коралло)3 возможна септальная форма завивания, если в нем участ
вуют только септы, а радиальные пластинки остаются расположенными 
радиально. , 

Пр,едлагаемая ниже классификация явлений завивания основана на  
внешних геометрических признаках. ,При этом выделяются следующие 
т,ипы: 

1 .  С е р п о в и д н ы й  т и п  (т и п  С ) . Завивание обязано изгибу в 
одну сторону радиальных элементов ( септ или радиальных пластинок) 
(табл. I, фиг. 1 ) .  Нередко завиваются лишь внутренние части септ, а их 
наружные концы, примыкающие к наружной стенке, остаются прямы
ми  и радиально расположенными. Так же серповидно могут быть изо
гнуты только радиальные пластинки (табл .  I, фиг. 2) . 

Типичные примеры:  Brachyelasma praematurum (Soshk. ) (Основы 
п алеонтологии, 1 962, табл. IX, фиг. 5) , Siphonophrentis variabilis Ol iver, 
(Oliver, 1 960, табл. XIII, фиг. 1 )  - септальная форма  завивания; Ganga
mophyllum boreale Gorsky ( Горский, 1 938, табл. XIV, фиг. 2 ) , Clisiophyl
lиm intortum Vojn.-Kr. (Войновский-Кригер, 1 934, табл. I I I ,  фиг. 1 0 ) 
ламеллярная форма завивания. В явном виде этот тип завивания 
встречается редко. 

2.  S - о б Р а 3 н ы Й т п п (т и п S ) . Радиальные элементы испытыва
ют двойной изгиб - наружная и внутренняя части изогнуты выпукло
стью в разные стороны (табл. I, фиг. 3) . 
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Типичные примеры: Ptychop,�yllum sp. (Ивановский, 1 965, таGл. 
XXIV, фиг. 3 ) , DinofJ!:yllum involutum Lindslr . (Ивановский, 1 965, 
рис. 1 7а, с'Гр . 64) . 

Этот тип завивания распространен широко, особенно у древних ко
раллов (ордовик - силур ) , 

S-образный тип завивания очень часто образуется у кораллов, име
ющих осевую колонну. Септы здесь бывают иногда изогнуты в одну 
сторону, а радиальные пластинки - в другую. Эта септально-ламелляр
ная форма  завивания развивается в таких случаях, как осложнение опи
сываемого ниже угловатого типа завивания. 

3. у г л о в а т ы й т и п (т и п А) . Закручивание создается тем, что 
внутренние концы септ на определенном уровне резко поворачиваются 
в одну сторону (табл. 1, фиг. 4 ) . Такой поворот септ может создавать 
внутреннюю стенку и трубку (у кор.аллов типа Laccophyllum и у неко
торых колониальных кораллов ) ,  Такой же поворот концов септ часто 
н аблюдается у кораллов, имеющих о севую колонну, на ее внешней гра
нице. При этом нередко бывают завиты и радиальные пластинки. Про
должая напр авление концов септ, они оказываются направленными сво
ей выпуклостью в сторону, противоположную выпуклости, образованной 
самим углом поворота септ, потому в этом случае совокупность концов 
септ и радиальных пластинок создает S -образную структуру (табл . I ,  
фиг. 5) . Этот случай является весьма типичным для кораллов, имеющих 
осевую колонну. Более редким бывает при этом случай чистого типа А, 
когда концы перегородок загибаются, а радиальные пластинки остают
ся расположенными радиально, 

Типичные примеры: Сегаtор!щllum typus Gurich (Основы палеонто
логии, 1 962, табл. VI, фиг, 2а) , Tabulophyllum aulacophyllum Ivania  
(Ивания, 1 965, табл. XLIX, фиг. 222 ) , Eridophyllum asiaticum Ivania 
(Основы палеонтологии, табл, ХХ, фиг. 3а )  - септальная форма зави
вания, образование в центре срединной трубки; Саггuthегsеllа robusta 
Gorsky (Быкова ,  1966, табл . XI ,  фиг. 1 ) ,  A rachnolasma carcinophylloides 
B ik. (Быкова ,  1 966, табл. XIV, фиг. 5) - септальная форма завивания, 
осевая колонна лишена завивания; Bothгophyllum pseudoconicuтn Dobr. 
(Добролюбова, 1 948, табл. IV, фиг. 3, 4) , Clisiophylluтn sapaltjubensis 
(Vass.) (Основы палеонтологии, табл. XIV, фиг. 1 )  - септально-ламел
лярная форма завивания, завивание охватывает и радиальные пла
стинки. 

4. К Р ю к о о б р а з н ы й т и п (т и п J) . Этот тип завивания являет
ся видоизменением S-образного. Септы здесь на большом протяжении 
остаются прямыми и завиваются лишь их внутренние концы у центра 
коралла (табл, 1, фиг. 6) . 

"(ипичные примеры: Acanthophylluтn mansfieldense (Dun. ) (Бульван
кер,  1965, табл. 1 8, фиг.  l -а ) , Bothrophyllum conicum Trautscll, (Основы 
палеонтологии, рис. 80 б,  стр . 329) . 

Многие кораллы при некотором изгибе внешних частей септ образу
ют формы, переходные от типа S к типу J (тип S - J) . Пример ами могут 
являться Ptychop!1yllum stokesi M,-Edw. et Н. (Ивановский, 1 965, 
рис. 38а, стр , 78) , Рtеnор!щllum philocrinum (Frech) (Основы палеонто
логии, табл. V, фиг, 3а ) . 

5. К ул и с о о б р а з н ы й т и п (т и п Е) . Завивание здесь может 
быть образовано и прямыми или почти прямыми переlгородками, если 
они направляются не к центру, а принимают направление, проходя 
щее мимо центра сечения коралла ;  концы с.епт при этом заходят друг 
за друга, образуя завихрение (табл. 1, фиг. 7) . Такая структура 
нередко наблюдается в молодых стадиях многих кораллов. 

Типичные rpимеры:  Pilophyllum keyserlingi Wdkd (Ивановский, 1 965, 
рис. 36а, стр . /4) ,  A ulophyllum vesiculatum Sloss. (Основы палеонтоло-
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гии, табл. VI, фиг. 6а); Ptenophyllum butovi (BL11vanker) (Ивания, 1965, 
табл. XXIV, фиг. 1 08) ; Onychophyllum pringlei Sшith (Основы палеон
тологии, рис. 24, стр . 294· ) - молодая стадия .  При некотором изгибе септ 
этот тип дает переходы к типам S и J. 

6. Z - о б р а з  н ы й т и п ( Т и п z). Этот тип завивания присущ толь
ко кораллам с р азвитой осевой колонной, в которой имеется вытянутая 
срединная пластинка.  З авивание обусловлено своеобразным р асположе� 
нием септ и радиальных пластинок, когда к противоположным концам 
срединной пластинки обращены концы септ, наискось р асположенных 
одного главного и одного противоположного квадрантов (табл. 1, фиг. 8) . 
Таким образом, особенностью этого типа з авивания является то , что 
здесь оно сочета·ется с выр аженной билатеральной симметрией попе
речного сечения. 

Типичные примеры :  Cyathoclisia modavense (Salee) (Основы пале
онтологии, табл. ,  XIV, фиг. 2а) , Cyathoclisia coniseptum ( Keys . )  (Вой
новский-Кригер, 1956, табл. 1, фиг. 3б) - септально-ламеллярная форма 
завивания ; Clisaxophyllum (?)  sapaUjubensis Vas. var. turblnatum B ik. 
(Быкова, 1966, табл. 111, фиг. 6) - ламеллярная форма завивания. 

При значительном изгибе септ они вместе с р адиальными пластинка': 
ми образуют S-обр азный изгиб и возникает сложный комбиниров анный 
тип завивания Z-S (табл. 1,  фиг. 9) . Примеры:  Cyathoclisia ех gr . ta
bernaculum Ding\v. (Войновский-Кригер, 1954, рис. 8, стр .  6 1 ) ,  Clisio
phyllum keyserlingi М' Соу (Нi1 1 ,  1938-1Q41, табл. 1, фиг. 10) . 

СЦШЕ Н Ь  ЗАВИВАНИЯ 

К корал'лам с наличием завивания можно отнести только такие фор
мы, у которых оно заметно на радиальных элементах скелета по всему 
кругу, или во всяком случае не менее как в трех квадрантах, и есл\и из
гиб везде направлен в одну сторону. Отдельные незакономерные изгибы, 
особенно осевых концов септ, наблюдаются очень часто, но это явление 
нельзя назвать з авиванием. Нельзя также рассматривать как завивание 
те случаи,  когда даж·е на значительных участках поперечного сечения 
'наблюдается закономер ный изгиб септ в одну сторону, но если при этом 
на других довольно значительных участках того же сечения (порядка 
квадранта) изгиб направлен в противоположную сторону. Конечно, и 
у кораллов с отчетливым завиванием в одну сторону отдельные септы 
(или ламеллы) могут быть изогнуты в противоположную сторону, Ha� 
встречу всем остальным. 

Для сравнения степени завивания полезно ввести понятие об угле 
завивания. Для септ или радиальных пластинок, сходящихся в центре., 
таковым будет угол, составленный· двумя радиусами, из которых ОДИI): 
напр авлен к точке отхождения септы или л амеллы от периферии, а вто
рой показывает направление, под которым изогнутая септа подходит к 
центру ( табл. 1, фиг. 1 0 ) . 

Труднее определить угол завивания для кор аллов со срединной пла
стинкой .  Считая, что нормальным здесь является расположение септ и 
радиальных пластинок, наблюдаемое у Dibunop/lyllum, угол завивания 
можно измерять между р адиусом,  напр авленным, как и в первом случае, 
к месту отхождения септы от стенки, и другим радиусом,  который вышел 
бы у DiЬunорhуllшn из места причленения изогнутой септы к пластинча
тому столбику (табл. 1, фиг. 11) . 

В описанном нами Clisiophyllum contortum (Вайновский-Кригер, 
1934) радиальные пластинки изогнуты более чем на 3600 (табл." 1, 
:фи�. 12 и 1 8 ) . 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАВИВА Н И Я  
В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ КОРАЛЛА 

Уже из описания самих типов видно, что завивание неравномерно 
р аспределено в поперечном сечении. При этом у р азных групп коралло"В 
наибольшее з авивание сосредоточив ается в р азных участках. Чаще в се
го оно сосредоточивается в центре коралла ;  это особенно характерно для 
типа J (табл. 1,  фиг. 1 3 ) ; нер,едко оно з ахватывает всю центральную зону 
(у кораллов с осевой колонной) (табл. 1, фиг. 1 4 ) . В случае типа А все 
завивание может сосреД01 0чиваться в узком кольце на внешней гр анице 
центральной зоны (табл. 1, фиг. 1 5 ) . З авивание может, наконец, в той 
или иной степени охватывать все поперечное сечение, но все же в нем 
будут выделяться зоны с наибольшим завиванием (например , место по
ворота под углом внутренних концов септ у внешней границы осевой 
колонны) . 

Можно указать также те области поперечного сечения, которые, как 
правило, не подвержены завиванию. Сюда относятся прежде всего на
ружные части септ, у места прикр епления к стенке (табл . 1 ,  фиг. 1 6) .  
Следует з аметить однако, что в типе Е, где завивание выражается в за
хождении септ друг з а  друга , вызванном направлением септ мимо центра 
кор алла, такое направление септы могут принять с самого начала и по
тому, строго говоря ,  здесь уже все сечение охвачено завиванием. 

Любопытно, что у некоторых кор аллов даже с сильно р азвитым зави
ванием прямое радиальное направление иногда сохраняет противопо
J[ожная септа, соединенная со столбиком. Никогда не изгибается и не 
участвует в завивании срединная пластинка простого или сложного стол
бика . Поэтому особенно своеобразное распределение зон преимуществен
ного завивания и стабильных зон наблюдается у некоторых кораллов с 
з авиванием типа Z, например, у Cyathoclisia (табл. 1, фиг. 1 7) . 

Отметим здесь же, что в противоположность тому, что наблюдается 
иногда у противоположной септы, главная септа всегда изгибается вместе 
с прилегающими септами; внутренний конец главной фоссулы также, как 
правило, бывает изогнут в напр авлении завивания. Так как пластинча
тый столбик не принимает участия в завивании, то получается, что глав
ная фоссула оказывается направленной не в сторону конца столбика, 
а косо и лежит эксцентрично. 

Бросается в глаза,  что з авивание есть структура,  закономерно охва
тывающая все поперечное сечение и подчиняющая этой закономерности 
все элементы скелета,  кроме упомянутых выше стабильных зон. Важно, 
ч со эта структура едина.  Так, даже если септы вовсе не соединены с осе
вой зоной, напр авление завивания у концов септ и у р адиальных пласти
нок совпадает, оно никогда не бывает встречным в р азных частях се
'lения. 

ЯВЛЕНИЕ ЗАВИВАНИЯ У РУГОЗ 
В ХОДЕ ГЕОЛОГИЧ ЕСКОГО ВРЕМЕНИ 

Завивание у ругоз известно во всяком случае с позднего ордовика. 
В ордовике оно встречалось у отдельных видов Stгерfеlаsmа, Вгасhуеlаs
та (из подотряда Sireptelasmatina ) . У обоих родов указание о наблю
,LJ,ающемся иногда завивании осевых концов септ введено в родовой диаг-
110З. Так как у ордовикских кораллов еще не р азвивалась осевая колон
на, то здесь могла иметь место только септальная форма завивания. 
у первого рода наблюдается завивание типа Е и С ,  у второго - типов 
S, А - с. 

В силуре завивание наблюдалось уже у o 'IeHb многих родов .  У ряда 
родов завивание септ у оси и образование иногда при ЭТОlVi также стол-
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биков входит В родовые диагнозы. Таковы, например,  Dinор!щllum. 
Ptychophyllum, Neobrachyelasma, Stereoxylodes, Neocystiphyllum. Как и 
в ордовике, здесь наблюдается только септальная форма з авивания : 
из ТИГlОв з авивания широко р азвит тип S (8  форм) , также типы Е 
(4 формы) , J (4 формы) , С (3 формы) , реже S - Е (2 формы) ,  S - J 
(2 формы) , S - C ( 1  форма ) , C - J  ( 1  форма ) : 

В девоне известно уже не менее 25 родов, у которых наблюдается за
вивание. Форма завивания остается септальной, но с эйфеля известны 
кор аллы Scenophyllum, у которых внутренние завивающиеся концы септ 
при пересечении днищаiV!И образуют сетчатый столбик. Таким образом, 
здесь впервые появляется образование типа сложного столбика, или осе
вой колонны. В 13 известных нам случаях указание о завивании внутрен
него конца септ входит в родовые или видовые диагнозы. 

Чаще всего встречен тип J ( 1 0  форм ) , далее - типы Е (6 форм) ,  
А (5 форм) , Е -- С (5 форм) ,  С (3 формы) , S - J (3 формы) , 
S (3 формы) , E - J (2  формы) ,  Е - А  ( 1  форма ) . Как видно, преоблада
ют формы с крюкообразным (J)  и кулисообразным (Е) типами зави
в ания. 

Интересно, что з авивание наблюдалось и у кораллов, образующих 
ветвистые колонии, а также и в м ассивных колониях (см.  ниже) . 

в кар боне завивание наблюдается у очень м ногих кораллов. Изредка 
оно встречается у кораллов, р азвивающих трубку в осевой зоне (Lacco
phyllum ) , или у некоторых видов Caninia, где вся осевая часть коралла 
з анята днищами. Естественно, что у таких ругоз известна только сеп
тальная фор м а  з авивания. 

Большое р азнообразие имеется у кораллов, обладающих сложным 
,столбиком.  У первой, самой значительной группы, завивание охватывает 
только септы ; осевая колонна остается при этом не з атронутой з авива
нием, радиальные пластинки р асположены радиально. Нередко и внеш
ние части септ также располагаются р адиально и все завивание опреде
ляется только одновременным поворотом внутренних концов септ. Мы 
встречаем здесь 12 форм типа А, 5 форм типа А - С, 4 формы типа С, 
2 формы типа г: и Z и по одной форме типов А - Е, J,  S - J.  

У второй группы завивание охватывает как септы, так и р адиальные 
пластинки (форма завивания s'p - lm ) . Здесь мы встречаем типы Z 
(6 форм) , А - С (5 форм) , S ,  С (по две формы) , А - Z, S - Z (по одной 

форме) . ' 

в восьми случаях встречались кораллы, у которых завивание охва
тывало только радиальные пластинки осевой зоны, а септы были распо
ложены строго радиально. В этих случаях мы наблюдали типы С 
(5  форм) , А - С,  А - Z, Z (по одной форме) . �"'" 
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диаграмма смены типов за
вивания в ходе геологиче
ского времени от ордовика 
до карбона. 
1 - S-образный тип; 2 - тип 
С (серповидный);  3 - тип Е 
(кулисообразный); 4 - тип J 
(крюкообразный); 5 - тип А 
(угловатый); 6 - Z-образиый 
тип 



Из приведенного материала видно, что в ходе геологического BpeMt
ни типы завивания у ругоз законом.ерно сменяли друг друга: в ордовике 
н. силуре преобладал тип S ;  в силуре появились, но достигли преоблада
ния в девоне, типы J и Е; в девоне появились, но достигли расцвета 
в кар боне, типы А и С ;  наконец, только в карбоне развивался тип Z ;  
древние типы S ,  Е, J здесь отсутствуют. 

Смена типов завивания в ходе геологического времени наглядно вид
на на прилагаемой диаграмме (рис. 1 ) .  

РАЗВИТИЕ ЗАВИ ВАН И Я  В ОНТОГЕНЕЗЕ 

Развитие завивания в онтогенезе до сих пор никем не прослежива
лось. Некоторые данные можно почерпнуть только из тех работ, в кото
рых изображены сечения молодых стадий. Кроме того, мы можем при
вести здесь свои наблюдения, полученные при изучении большого числа 
кораллов рода Cyathoclisia из верхнего турне Урала.  Эти наблюдения 
позволяют сделать следующие выводы : 

1 .  З авивание появляется в онтогенезе очень рано. У Cyathoclisia его 
признаки возникают иногда еще до появления осевой зоны и срединной 
пластинки. Завивание выражается при этом в форме захождения друг 
за друга внутренних концов септ (тип Е) . Таким образом, здесь в онто
генезе возникает один из древних типов з·авивания, известный уже у ор
довикских кораллов. 

2 .  Следующим этапом является, по-видимому, поворот в одну сторону 
внутренних концов септ, приводящий к появлению угловатой структуры 
(тип А) . Этот поворот приводит К тому, что уже на очень молодых ста
диях замечается характерное смещение вбок внутреннего конца глав
ной фоссулы, что делает ее криволинейно изогнутой и отходящей от 
плоскости симметрии. 

3.  При появлении в онтогенезе срединной пластинки иногда уже с 
самого начала, на ранней юношеской стадии обнару"живается зачаток 
характерного Z-образноI'О расположения септ, т. е. подхода их к средин
ной пластинке несколько под углом, с элементом закручивания в одну 
сторону. • 

4. Раннее появление завивания в онтогенезе, притом наиболее древ
них типов, может, по-видимому, служить указанием на то, что этот при
знак является унаследованным, а не возникает каждый раз заново под 
влиянием условий средь!'. 

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАВИВАНИЯ 

Завивание может Бы1 ь  направлено как против, так и по часовой 
стрелке. Первое направление мы будем считать положительным,  вто
рое - отрицательным. Положительным будет такое завивание, у КОТоО
рого осевые части р адиальных элементов (септ, радиальных пластинок) 
при взгляде сверху со стороны чашечки сдвинуты в отношении перифе
рических частей против часовой стрелки. Таким образом, радиальные 
элементы здесь именно завиваются (а не «развиваются»)  против часо
вой стрелки. 

Завивание можно видеть как в чашечке, так и в поперечных шлифах. 
Если речь идет о завивании септ, то как в чашечке, так и в поперечном 
сечении картина завивания и его напр авление, очевидно, будут одинако
вы. Однако в случае р адиальных пластинок дело обстоит не так и то, 
что наблюдается в чашечке, вообще говоря, может не отвечать картине 
поперечного сечения. 

Рассмотрим этот вопрос детальнее. Как это хорошо показал Салэ 
( Salee, 1 9 1 3, стр . 1 85- 1 89, рис. 1 ) ,  радиальные пластинки осевой зоны 

21 



р азвиваются на поверхности куполообразно изогнутых осевых днищ. Эти 
пластинки бывают пидны в чашечке кораллов, где они в виде вытянутых 
ребер выступают на боковых поверхностях столбика. При этом иногда 
эти ребрышки бывают спирально завиты (табл. 1, фиг. 1 8  и 19 ) ; см. так
же Lonsdaleia bronni .(S a lee, 1 9 13 ,  стр .  1 85) . Это и есть то завивание, 
которое можно видеть у кораллов со сложной центральной зоной в цент
ре чашечки. 

Однако завивание радиальных пластинок, наблюдаемое у этих же 
кораллов в поперечных шлифах, создается другой особенностью струк
туры. В шлифах видно, что радиальные пластинки состоят из отдельных 
настраивающихся друг на друге отрезков, поскольку они наново нараста
ют в виде ребер на каждое вышележащее днище; поэтому они иногда 
бывают даже прерывистыми. 

Прямолинейность или изогнутость радиальных пластинок в попереч-
110М срезе зависят от того, располагаются ли на каждом последующем 
днище ребрышки строго над ребрышками предыдущего днища или сдви
нуты в ту или иную сторону по кругу. В первом случае радиальные пла
стинки в шлифе будут прямыми, во втором - изогнутыми или даже за
витыми в ту или иную сторону. 

Итак, мы видим, что оба эти явления - завитость радиальных пла
стинок в чашечке и в шлифе - обусловливаются разными особенностя
ми структуры и ЯВ.ТJяются независимыми друг от друга .  З авитое ребрыш
ко на столбике во ВСеХ своих частях одновременно, а завитая в шлифе 
радиальная пластинка обр азована из разновременно отложенных от
резков. Можно представить себе, что в чашечке будет наблюдаться за
вивание, а в шлифе его не будет (если последовательные ребрышки рас
положены строго друг над другом) ;  и наоборот - прямые ребрышки на 
столбике дадут картину завивания в шлифе, если их расположение бу
дет меняться в какую-либо сторону при переходе к вышележащим дни
щам. 

Несмотря на видимую независимость указанных двух проявлений 
завивания, наши немногочисленные наблюдения над Clisiophyllum intor
'иm и Cyat.hoclisia coniseptum, а также некоторые данные, почерпнутые 
из ли;гературы, показывают, что на деле напр авление завивания в ча
шечке и в поперечных разрезах совпадают. По-видимому, оба эти явле
ния обязаны соответствующему изгибу складок мягкого тела коралла,  
в которых откладывались радиальные элементы скелета .  

Как же распределено направление завивания у ругоз? 
У всех Cyat/1Oclisia coniseptum (Keys . ) , у которых наблюдалось за

вивание (59 экземпляров) и у четырех кораллов С. pulchrum sp . nov. за-· 
вивание было направлено только против часовой стрелки, если смотреть 
сверху, со стороны чашечки. 

Против часовой стрелки было направлено завивание также у изучен
ных мной турнейских Clisiophyllum intortum Vojn . -Kr . ,  С. parvulum 
Vojn. -Kr. ,  (у всех шести экземпляров) ; Clisiophyllum sp . ,  а также у двух 
видов Axophyllum (Войновский-Кригер, 1 934) . 

В коллекции кораллов из верхнего лландовери Восточного Казах
стана, обрабатываемой в настоящее время Ж. Султанбековой, имеются 
формы Streptelasma. обнаруживающие завивание типов С - S. у всех 
1 3  экземпляров завивание направлено против часовой стрелки. 

Направление завивания, к сожалению, почти не привлекало внима
ния исследователей . В литературе известны лишь три указания : при опи
сании Cyathophylloides contortus Weiss. из валунов силура Центральной 
Европы (\\le issermel, 1 894) сказано, что септы по выходе из склеренхим
ной зоны «начинают изгибаться вправо». В работе Оливера (Ol iver, 1 960) 
при описании Pseudoblothrophyllum helderberg'ium из нижнего девона 
четко сказано, что завивание направлено против часовой стрелки ; в ра-
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боте М. С .  Быковой ( 1966) находим указание, что радиальные пластин-' 
ки у Clisaxophyllum simonovi B ikova (нижний карбон) при взгляде свер
ху спирально загнуты по часовой стрелке. 

Во всей остальной литератvре о завивании приходится судить только 
по изображениям .  К сожалени

·
ю, из приводимых изображений невозмож

но составить представления о направлении завивания, поскольку авто
ры не придавали ему значения и фотографировали шлифы или сверху, 
или снизу, отчего иногда даже у одного коралла в двух последователь
HbIX сечениях направление завивания оказывалось противоположным 
(например, D iпgwа l l ,  1 926, табл. I I I ,  фиг. 3, 4; S alee, 1 9 1 3, табл. У, 
фиг. 3а, 3в ) .  

Направление завивания можно иногда установить лишь по фотогра· 
фиям чашечек. Как сказано выше, это направление, по·видимому, будет 
�овпадать и с тем, которое наблюдается в шлифах. Судя по чашечкам,  
завивание против (Jасов,)й стрелки имело место у позднесилурийского 
Dinophyllum intortum Liпdstгбm (Liпdstгбm, 1 896) , У каменноугольных 
Clisiophyllum latevesiculosum S alee (Salee, 1 9 1 3) , Rlиdорhуl
lum simplex Thomson (Thomson, N icholson, 1 878) , Bothrophyllum baeri 
Stuck (Штукенберг, 1 895) . . 

В то же время в работе К Ромингера (Rominger, 1 876) у четырех 
кораллов в чашечках видно завивание по часовой стрелке: Zaphrentis 
ionigera Rom. (карбон ) , Omphyma stockezii M . ·Edw . et Н., О. verrucosa 
M.-Edw. et Н . ,  Zaphrentis stockezii М. Edw. et Н. (силур ) 1 .  . 

Прив.еденные данны,с о направлении завивания позволяют прийти к 
следующим выводам : 

1 .  У всех ругоз резко преобладает завивание против часовой стрелки 
(положительное) . 

2. Направление завивания выдерживается у всех представителей 
i·aKcoHa . 

Завив.ание довольно широко распространено как в животном, так и 
в растительном мире. У животных оно встречается у м шанок (АгсЫmе
aes) , у моллюсков (головоногие, гастроподы) , у позвоночных (яйцевые 
капсулы акул) . У гастропод различаются правозавитые и левозавитые 
формы; этот признак - направление завивания - является характерным 
для семейств и родов, хотя изредка бывает, что даже в пределах одного 
вида встречаются раковины обоих типов. Однако все указанные случаи 
завивания у животных охватывают строение и форму всего организма,  
а не только внутреннюю структуру, как это имеет место у ругоз. 

Уместно упомянуть, что направление завивания, наблюдающегося 
нередко в растительном мире, имеет' четко выраженный р азный харак
тер у разных р астений. Так, по ходу часовой стрелки вьются стебли у 
фасоли, вьюнка, против часовой стрелки - у хмеля, жимолости ( Грод
зинский, 1 966) . 

ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧ Е НИЕ ЗАВИВАНИЯ.  
ЗАВИВАНИЕ У КОЛОНИАЛЬНЫХ ФОРМ 

Свойства септ или радиальных пластинок завиваться несомненно 
имеет таксономическое знач,ение. А. Салэ указывает на нередкое присут
{;твие этого явления среди основных признаков группы клизиофиллид в 
первых строках своей К.1ассическоЙ монографии ( S alee, 1 9 1 3, стр. 3) . 
Далее, при описании чашечки этой группы кораллов он вновь указывает, 
t Поскольку' направление завивания по часовой стрелке является очень редким, а в 

f: аботе Ромингера оно наблюдается во всех изображенных 'ч ашечках, может возник· 
нуть сомнение, не ошибся ли Ромингер при печатании снимков: не печатались ли 

. "ни со стороны светочувствительного слоя пластинки? В Tel,CTe р аботы Ромингера о 
направлении завивания указаний нет. 
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что радиальные пластинки в чашечке спускаются по бокам столбика, 
изгибаясь спирально (там же, стр .  1 7 ) . 

Наличие завивания нер.едко вводилось в родовые диагнозы родов 
кораллов - Streptelasma, Вгас!щеlаsmа из ордовика ;  Dinophyllun1, Pty
с!ирhуllum, Neobrachyelasma, Stereoxylodes, Neocystiphyllum и других 
из силура ;  Ptenophyllum, B illingsastraea, Eridophyllum, Fasciphyllum, 
Grypophyllum, Pseudochonophyllum, Astrophyllum, Temnophyllum, Та
bulophyllum, N eostringophyllum, Peneckiella, Scenophyllum, Саmuгорhуl
ium, Endophyllum из девона ;  Cyathoclisia, Clisiophyllum, Gang amophyl
lиm, Heterocaninia из карбона. Указания на наJjичие завивания включа
ются нередко и в видовые диагнозы.  

В настоящий момент несколько затруднительно оценить таксономи
ческое значение этого признака. Трудность вызывается тем, что в диаг
нозах, как родовых, так и видовых, указания о наличии завивания очень 
часто сопровождаются словом «ИНОГДЮ> :  например, «осевые концы септ 
иногда завиваются» . . .  (диагноз рода Streptelasma в «Основах палеонто
логии», 1 962) и т. п .  

Таким образом, этот оригинальный признак, присущий определенным 
систематическим категориям кораллов, имеет в то же время своеобраз
пое свойство, выражающееся в его неустойчивости - оно может, несмот
ря на свою ясность и отчетливость, вовсе отсутствовать у отдельных ви
дов данного рода и у отдельных особей данного вида. Например, зави
вание очень х;арактерно для рода Cyathoclisia. В то же время из числа 
изученных 84 экземпляров С. coniseptum ( Keis . )  отчетливое завивание 
наблюдалось у 44 особей, слабое у 1 5  особей и оно вовсе не было замет
f:!o у 25 особей. 

Завивание септ против часовой стрелки указывается У. Оливером 
(01iver, 1 960) как признак при описании Pseudoblothrophyllum helder
hergium. В то же время среди многих изображ.енных экземпляров име
ются формы, лишенные завивания (там же, табл. XVI , фиг. 5--7) . Линд
стрём (Lindstr6m, 1 896) , включая указание о завивании в диагноз вновь 
устанавлив аемого им рода Dinophyllum, в то же время при описаР.ии ти
пичного вида D. involutum указывает, что встречаются экземпляры, ли
шенные завивания. Такое же указание делает Т. А. Добролюбова ( 1 952) ,  
детально описывая Gangamophyllum boreale Gorsky. 

З аслуживает особого внимания тот факт, что завивание известно и у 
колониальных кораллов. Из кораллов, образующих ветвистые колонии, 
оно наблюдалось у Fasciphyllum longiseptatum Bulv. ,  Megaphyllum ра
schiense Soshk. (девон) ,  Corwenia progressi'Ua Tschuk., С. vaga Smith and 
Ryder (карбон) ; у первой и третьей из поименованных форм завивание 
введено авторами в родсвой диагноз или в описание. Для Corwenia рго
gressiva автором вида отмечено, что «внутренние концы септ загнуты 
в одну сторону» (Быкова ,  1 966) ; у Corwenia vaga на фотографии, пр иве
денной Т. А. Добролюбовой, У восьми из 24 кораллитов, где завивание 
отчетливо видно, оно направлено в одну сторону. 

ИЗ кораллов, образующих массивную колонию, завивание констати
ровано у Суаtfюрhуllоidеs (Densiphyllum) contortus Weiss. В. Вейссер
мель (\VeissermeI, 1 894) в описании указывает, что септы обычно по вы
ходе из склеренхимной зоны «начинают изгибаться вправо». Отсюда 
можно заключить,. что у всех кораллитов в колонии септы завиты одина-
ково против часовой стрелки. . 

В девоне завивание наблюдается у многих кораллов, обр азующих 
м ассивные колонии: Peneckiella darvini FrecI1. ,  Phillipsastraea pengelli 
M.-Edw. et Н. ,  Eridophyllum asiaticum Ivania, Endophyllum boverbanki 
Schluter (все завиты в одну сторону) ; Eddastraea (на рисунке у Хилл 
три кораллита завиты в одну сторону) ; Billingsastraea uralica Soshk.,  
Astrophyllum philocrinum Frech. 
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Из числа перечисленных форм у пяти завивание указано в родовом 
или видовом диагнозе. 

Остается неясным, как распределяется это явление у отдельных пред
ставителей колониальных кораллов : встречается ли оно во всех колони
ях ,  принадлежащих данному виду, а также наблюдается ли у всех ко
раллитов, входящих в одну колонию. Последнее, судя по изображениям, 
очевидно не имеет места .  т .  е. в одной колонии наблюдаются как «зави
тые», так и лишенные завивания кораллиты. 

По-видимому, никому из исследователей не приходило в голову про
С.1Jедить, в одну ли сторону направлено завивание у всех кораллитов од
ной колонии. Из имеющихся в литературе изобр ажений удалось обнару
жить следующее. У EridophyLLum asiaticum Ivania (Основы палеонтоло
гии, табл. ХХ, фиг. 3а)  в массивной I<ОЛОНИИ из 20 попавших в разрез 
кораллитов завивание на блюдается у 1 0  форм, причем у всех оно на
правлено в одну сторону; у . 1 4  кораллитов массивной колонии Peneckiella 
darvini Frech. ,  изображенной в работе Е.  Д. Сошки ной ( 1 939, табл .  VI I I ,  
фиг. 70) , завивание также направлено в одну сторону; то же  наблюдает
ся у четырех кораллитов ветвистой колонии Megaphyllum paschiense 
Soshk. (Сошкина,  1 95 1 ,  табл. XXXIV) ; то же можно увидеть у шести ко
р аллитов Phillipsastraea pengelli M.-Edw. et Н. (Основы палеонтологии, 
табл. ХХ, фиг. 4 ) , если иметь в виду осевые части поперечного сечения 
(см. также примеры, приведенные выше) . Эти наблюдения, по-видимому, 
указывают на то, что напр авление завивания является генетически обу
словленным.  

I(ОРРЕЛЯЦИЯ ЗАВИВАНИЯ С ДРУГИМИ ПРИЗНАКАМИ 

Наблюдения над связью завивания с какими-либо другими призна
ками пока никем не проводились, хотя такая связь несомненно имеет 
место, коль скоро завивание иногда указывалось в числе других видо
вых признаков отдельных форм.  

Можно ?десь привести только одно наблюдение, относящееся к д�
тально описанному автором (статья в настоящем сборнике) кораллу 
Cyathoclisia coniseptum ( Keys. ) .  З авивание типа Z довольно характерно 
для этого коралла, хотя оно имеет также факультативный характер . 

В числе р азновидностей этого коралла описана форм а  biseptatum 
модификация, у которой развиваются м алые септы. Оказалось, что если 
у основной разновидности завивание наблюдается у половины кораллов, 
то у кораллов с развитыми малыми септами завивание имеется всегда. 
Таким образом, здесь видна корреляция между такими, казалось бы со
вершенно независимыми признаками, как завивание и развитие м алых 
септ. 

ЗАВИВАНИЕ И СИММЕТРИЯ РУГОЗ 

Несмотря на кажущееся отчетливое радиальное строение, порядок 
появления новых септ в онтогенезе и ряд деталей внутреннего строения 
давно привели к выводу о наличии у ругоз билатеральной симметрии. 
Нередко наблюдающееся завивание заставляет отказаться от при
знания строгой билатеральной симметрии для всех ругоз, хотя отдель
ные таксоны, не говоря уже об отдельных особях, могут обладать пра
вильной билатеральной симметрией. 

Любопытно, что у кораллов с Z-образдой формой завивания появ
ляется также зеркально-поворотная ось симметрии, совмещенная с про
дольной осью поперечного сечения. 

Несмотря на отсутствие симметрии, некоторые кораллы с сильно раз
витым завиванием поражают своеобразной правильностью, сложностью· 
узора и изяществом строения, что видно, например, в поперечном сече
нии некоторых Gangamophyllum или Cyathoclisia pulchrum YTojn .  



БИОЛОГИЧ ЕС КОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗАВИВАНИЯ 

Завивание радиальных элементов скелета у ругоз не может рассмат
риваться как случайное явление. З а  это говорят такие факты, как широ
кое распространение признака, а также его, хотя и факультативное, но 
определенное таксономическоое значение, т. е .  связь с определенными так
сономическими группами кораллов. 

Завивание не может также являться признаком патологического раз
вития, заболевания, поскольку оно часто намечается с ранних стадий 
онтогенеза.  

В пользу ка кой-то биологической роли завивания свидетельствует и 
его одинаковая направленность у определенных таксономических кате
горий. 

В порядке постановки вопроса можно было бы задуматься над тем, 
не является ли завивание реакцией организма на каки�либо факторы 
внешней среды. Так, например, известно, что стволы деревьев иногда об
н аруживают завивание (свилеватость) , направленное всегда в одну сто
рону, что вызывается тенденцией дерева поворачивать свои листья, а с 
ними и ветви вслед за солнцем.  

Может быть, кораллы, по какой-то причине одинаково ориентирован
ные своей чашечкой, поворачивали свои щупальца навстречу шедшему 
сбоку течению, приносившему питательный материал? Такое предположе
ние требует, как мы видим, одинаковой ориентировки всех рогообразных 
кораллов на морском дне, что следовало бы проверить прямыми наблю
дениями над р асположением кораллов, находимых в первичном поло
жении. 

Можно привести несколько соображений, свидетельствующих против 
того, что завивание возникало под влиянием факторов внешней среды. 
Как упоминалось выше, по-видимому, завивание относится к числу при
знаков, унаследованных от древних пр(щков. Далее, против влияния 
внешней среды говорит тот факт, что завивание нередко является таксо
номическим признаком, т. е .  развивается лишь у некоторых групп орга
низмов из всего биоценоза ;  против приведенных соображений о возмож
ной ориентировке чашечки и т. п .  свидетельствуют случаи этого явления у 
массивных колоний. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что наибольшему за
виванию были подвержены внутренние свободные концы щупалец, рас
полагавшиеся в осевой части коралла. Поскольку твердый скелет отла
гался в складках мягкого тела и на дне чашечки, можно сделать вывод, 
что все элементы завивания был·и присущи мягкому телу полипа.  

ДАЛЬНЕЙ ШИЕ ЗАДАЧИ В ИЗУЧ Е Н ИИ ЗАВИВАНИЯ У РУГОЗ 

в объяснении завивания еще много неясного. Поэтому жел ательно и 
далее собирать материаJ! с учетом этого явления. Можно наметить сле
дующие вопросы, на которые ДОЛЖf!Ы обращать внимание все исследо
ватели, встречающиеся с завиванием у ругоз : 
1 .  Проследить, насколько завивание охватывает все особи, относящие

ся к данному виду, дли все виды, входящие в данный род. 
2. Проследить, не подчинено ли это явление или степень его выдер 

жанности особенностям 'географического распространения или фа
циальным особенностям отложении . 

. 3. При описании кораллов следует непременно указывать направле
ние завивания, как оно представляется, если смотреть сверху в ча
шечку коралла . Для возможности пр авильных суждений по дан
ному вопросу необходимо все шлифы поперечных сечений фотогра
фировать сверху с.о стороны чашечки, или, если это почему··либо нес 
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возможно, указывать в описаниях к таблицам изображений на
правление, в i{OTOPOM сфотографирован шлиф или пришлифовка 
(т. е. снизу, со стороны основания коралла, или сверху, со стороны 
чашечки) . 

4. Проследить, насколько направление завивания является выдер
жанным для данной совокvпности видов или особей . 

.5. Проследить степень распространенности завивания у кораллитов 
ветвистых и массивных колоний, а также у ряда колоний, относя
щихся К данному виду. 

-б. Проследить в какой мере завивание у отдельных кораллитов в ко
лонии направлено в одну сторону. 

7. В случае, если явление завивания имеет факультативный характер, 
т. е .  не охватывает в одинаковой степени всю совокупность форм, 
интересно проследить, нет ли корреляции этого признака с каким
либо другим. 

;8. Следует проводить наблюдения над развитием явления завивания 
в оiпогенезе. Проводя эту работу над серией последовательных по
перечных шлифов, следует не упускать из виду, что в зависимости 
от формы чашечки коралла разные части попер.ечного сечения 
в шлифе имеют различный индивидуальный возраст (Vojnovskij 
Kгiegeг, 1 930) . Так, например, у кор аллов семейства Cl isiophyll idae 
с их часто высокими бортами чашечки и· высоким столбиком в каж
дом данном шлифе осевая зона и область внешних стенок будут 
более ранними, т. е. относящимися к более ранней стадии разви

"Тия)  , а область промежуточной зоны, где днища наиболее опущены, 
будут наиболее поздним, только что возникшим образованием. 
В этом смысле, строго говоря, поперечный разрез не характеризует 
собой какую-то стадию в развитии коралла, поскольку видимые 

в нем отдельные зоны не существовали в таком виде одновременно. 
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НОВЫ Й РОД РУГОЗ KUNGEJOPHYLLUM 
из ЛЛА НДОВЕРИ ЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ХР. чин гиз 

(ВОСТОЧНbIЙ Казахстан ) 

ж- с. С У Л Т А Н Б Е К О В А  

к,ораллы, выделенные в новый род Kungejophyllum, собраны в извест
няках осадочной части разреза верхнего лландовери (низы жумакской 
свиты) ,  развитой по правобережью р .  Аягуз у восточного окончания гор 
Kapa-КунгеЙ. Позднелландоверийский возраст этой части р азреза опре
деляется по граптолитаl'll .  

Коллекция хранится в Институте геологических наук им .  К .  И .  Са.т.
паева АН Каз. сср в Алма-Ате_ 

RUGOSA I NC§RTAE S EDlS 

Род Kungejophyllum 1 Sultanbekova, gen. nov. 

т и п о в о й в и Д - Kungejophyllum ajagusensis, gen. et sp. nov. Во
сточный Казахстан, р. Аягуз; силур, верхний лландовери. 

Д и а г н о з .  Обычно крупные одиночные кораллы цилиндрической или: 
конической формы. Септы двух порядков, короткие, простые и утолщен
ные. Первые пластинчатые с заостренными осевыми краями;  у вторых_ 
П:lастинчатое образование, отчетливо отделяющееся от остальных зон. 
септы, остается в осевой части, а с боков и с внутренней стороны оно 
покрыто рядом слоев фиброзной ткани, представляющих собой последо-· 
вательно отлагавшиеся на септах и на стенке, поднимающиеся к пери-· 
ферии внешние края вогнутых днищ_ Днища кунгеЙофильные. Диссепи-· 
ментов нет_ 

3 а м е ч а н и я_ Термином «кунгейофильные» обозначены типичные 
для этих кораллов днища, особенностью которых является наложение их 

I Название происходит от гор Кара-Кунгей_ 



;кр аевых участков lia септы и стенку. Подобные ругозы до сих пор никем 
Ее ОПИСЫВ3J!ИСЬ. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р 0-
·с т р а н е н и е. Верхний лландовери Восточного Казахстана. 

K ungejop/lyllum ajagusensis 1 Sul tanbekova gen . ,  et  sp .  поу. 

Табл. I I-V I  

Г о л о т и п - экз. N2 1 /20, коллекция Геологического института АН 
Каз. сер,  Алма-Ата. Хр .  Чингиз, правый берег р.  Аягуз ; верхний ллан
.Довери.  

Д и а г н а з .  Крупны� одиночные кораллы цилиндрической и кониче
-<Ской формы. Септы короткие, заостренные или округленные в зависимо
·сти от соотношения с налегающими днищами. Внутри каждой из них 
·есть пластинчатое образование, часто заостренное на внутреннем крае. 
Количество больших септ при диаметре 10 мм - 27 ; 30 .11.М - 39-47. 
Днища в центре вдавлены, по бокам приподнятые; здесь, прилегая к 
·септам и стенке, они их утолщают. На  1 0  мм приходится 5-6 днищ; тол
щина стенки - до 1 - 1 ,  5 мм. 

М а т е р и а л .  Более 200 экземпляров. 
О п и с а н и е. Крупные одиночные кораллы цилиндрического или 

жонического об,ТIИка; чашка не известна .  Самые мелкие формы достига
ют в высоту 30-35 .ММ при диаметре 1 5 - 1 6  ММ, крупные экземпляры 
'высотой до 1 00- 1 20 МЛ1, их диаметр доходит до 35 мм. Часто кораллы 
:имеют неправильный, искривленный вид. Эпитека сохранилась хорошо, 
на ней видны грубые продольные ребра :  на 5 мм приходится 5 ребер . 
.Р азвиты поперечные пережимы. 

В зависимости от соотношения днищ с септами и со стенкой, послед
:иие приобретают самые разнообразные формы.  Налегание днищ на сеп
ты чаще происходит на молодых и средних стадиях. На зрелых стадиях 
.днища подходят к ним круто и не налегают на них. 

Такое же явление наблюдается в сечениях, проходящих непосредст
Бенно под днищем (табл. J II, фиг. 2, 3; табл. у, фиг. 2, 5 ) . 

Если септы лишены «днищевого покрова», они обычно тонкие, в по
перечном срезе их стороны параллельны или сходятся к оси (септы ста
lIOВЯТСЯ клиновидными) . Длина таких септ сильно варьирует. 

Если же периферический край днища налегает на стенку и септы, то 
в этом случае характер их облика резко меняется. Септы становятся ши
:рокими, их осевой конец округляется . Внутри таких утолщенных септ 
"Всегда остается заметным пластинчатое образование (<<прежняя тонкая 
·септа») , накрытое слоями днищевого покрова .  В поперечном срезе оно 
напоминает стержень, лежащий в осевой части утолщенной септы, кото
рый хорошо ограничен с боков и суживается к оси коралла .  Внутренние 
l{ОНЦЫ таких стержней либо острые, либо закругленные. Вдоль оси 
«стержней» почти всегда наблюдается темная медианная линия, являю
щаяся, вероятно, р азрезом вертикальной плоскости, в которой располо
жены центры пучков фибр. Примерно от средней части м:едианной линии 
под углом около 450 к ней вправо и влево (в сторону центра сечения ) 
-отходят две другие т,емные прикорневые линии, изогнутые выпуклостью 
внутрь и, в большинстве случаев, доходящие до бокового края септы 
(табл. III; фиг. l а, б) . 

В молодой стадии стержень отчетливо виден лишь на  периферии 
утолщенной септы. Ближе к ее осевому краю граница стержня не разли
чима, а наблюдаются только м,едианная и прикорневые линии (табл. III, 
фиг. 1 6) .  . 

1 Название происходит от р. Аягуз. 
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Медианная линия почти всегда хорошо выражена на  всех стадиях 
роста коралла. Она, а иногда и прикорневые линии, позволяют устано
вить местонахождение септ даже в тех случаях, когда септы не выдают
ся внутрь от стенки, что имеет место обычно на старческих стадиях 
роста коралла (табл. У, фиг. 1 ) . 

На  ранних этапах (диаметр 1 0  мм, число септ 27) септы толстые. 
плотно соприкасающиеся (табл. 1 1 , фиг. 1 а) .  В поперечном сечении они 
имеют форму параллелогр аммов, трапеций, треугольников и почти до
ходят до центра .  Диаметр свободного осевого пространства - 3 мм. Н а  
периферии многие септы отделены друг от друга интерсептаЛЬНЫi\lИ про
межутками. 

Утолщение септ в раннем возрасте не является характерной чертой 
вида . Встречаются экземпляры, где на ранней стадии септы очень тон
кие, лишены покрова днищ и СОСТОЯТ из одного стержня (табл. 1 1 , фиг. 2 ;  
табл. 1 1 1 , фиг. 2) . 

По мере роста коралла (диам.етр 20 мм, число септ .38) на отдельных 
участках внутренние концы септ совершенно сливаются, образуя волно
образный слоистый покров, в котором контуры отдельных пластинок уже 
не видны (табл. I I ,  фиг. 1 8 ) . Диаметр осевой зоны достигает 1 0  ММ. 

Строение септ на следующей стадии можно видеть на  табл. 1 I I ,  фиг. 
1 а, б (диаметр 32 мм. число септ 40) . Септы в этом сечении укорочены .. 
имеют правильную округленную форму внутренних концов. Боками ОНW 
соприкасаются теперь только в одной точке, и между двумя парами септ 
хорошо видна стенка, вдающаяся между ними широким треугольником. 
Местами септы чуть-чуть расходятся, освобождая внутренний край стен
ки. По мере дальнейшего роста септы продолжают расходиться и прямо
линейные участки стенки увеличиваются (табл. 1 I I , фиг. 1 8, г) . Здесь хо
рошо видны детали строения стенок. 

Внутренняя часть стенки полосчатая, а внешняя - нет. В последней 
р азличимы темные линии, перпендикулярные эпитеке, представляющие· 
l:обой зачатки септ второго порядка.  

Полоски, наблюдаемые на  внутренней части стенок, являются после
довательно отлагавшимися рядами фибр. Они отчетливо отделены друг 
от друга линиями нарастания. Самым существенным является то, что' 
указанные ряды при приближении к септе круто поворачивают и, пере
секая прикорневую линию, входят внутрь септы, где остаются также хо
рошо различимыми, оставаясь параллельными внешней повеРХНОС1И сеп
ты и описывая плавную дугу. Внутри септы во многих случаях очень хо
рошо р азличимы веерообразно расположенные фибры, слагающие эти 
ряды. Их постоянная перпендикулярность линиям нарастания и внеш
ней поверхности септ позволяет предполагать, что они так же ориентиро
ваны и тогда, когда слагают внутреннюю часть стенок, т. е .  что они и 
там перпендикулярны линиям нарастания. 

На табл. I I 1 , фиг. 1а видна структура,  которая является наиболе:е ха
рактерной для данного рода, а именно - налегание днища на  септы 
(см. также табл. I I 1 , фиг. 2 ,  3 и табл. V1 , фиг. 1 , 2 ) . Здесь отчетливо вид
но, как толстый слой днища налегает на тон�ие остроугольные септы и 
утолщает их; в одном сечении наблюдаются септы как с наложенными на  
них днищами, так  и совсем тонкие. Интересную картину налегания днищ 
слой за слоем можно увидеть на табл. 1V, фиг. 1 а, б, в и на табл. V1 , 
фиг.  2. На взрослой стадии развития коралла сеПТl?I тонкие. ·Форма  их 
разнообразная - то они выглядят короткими стержнями с тупыми внут
ренними концами (табл. У, фиг. 5 ) , то вытянуты в . виде заостренных 
клиньев (табл. У, фиг. 2 ) , а иногда настолько короткие, что едва вы
даются за пределы стенки. И если в этих случаях накладываются дни
ща, то септы скрываются под их' покровом, а их окончания И'\llеют вид 
мелких выпуклостей на стенке. Поэтому на взрослых стадиях иногда 
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стенка кажется ровной и положение септ в ней устанавливается по тем
ным, очевидно, медианной и прикорневым линиям (табл. V, фиг. 1 ) .  

Различимая внутри каждой «толстой» септы пластина по мере роста 
коралла также меняет свою форму. Если на  молодой стадии ее контуры 
р азлиrчимы только на  периферии, то на  зрелых этапах очертания пласти
ны вырисовываются ОТ'lетливо, приобретая разнообразный облик. ОНа 
может быть совершенно прямой с тупым закругленным концом или за
канчиваться, не достигая внутреннего края септ. Иногда пластины выхо
дят из септы в виде острых клиньев (табл. IV, фиг. 3, 4, 5) . Часто они 
имеют неправильно изогнутую форму. 

В сечениях на взрослой стадии внутри «стержней» медианные линии 
не различимы, а отчетливо видны прикорневые. Наблюдаемая в этом 
случае в стенке между двумя смежными септами темная линия отвечает 
септам второго порядка. 

В зависимости от соотношения с днищами толщина стенки меняется 
и в местах н аложения iVIо:жет достигать 1 ,5 ММ. Если септы плотно при
мыкают друг к другу и утолщены наложенными на  них днищами, стенка 
между ними имеет форму вклинивающегося треугольника, если же рас
хьдятся, то делается более ровной. 

В структуре ст,енки р азличимы три слоя. 
Самый наружный слой - тонкая эпитека (табл. V, фиг. 4 ) . Второй 

слой - ободок ламеЛЛЯРIIОГО строения, в котором хорошо виден ряд тем
ных полосок, расположенных перпендикулярно эпитеке; они отвечают 
септам  второго порядка. Третий слой - внутренний, образован налега
нием днищ (табл. I I I ,  фиг. 1 г; табл. VI; фиг. 2 ) . 

Днища полные, слабо волнистые, почти всегда сильно вогнутые в осе
вой зоне. Почти горизонтальные днища встречаются редко. Толщина их 
различна - от нитевидных до довольно толстых (до 1 мм) . Располагают
ся днища неравномерно. «Тонкие» пластинки обычно частые (на ,s ММ их 
приходится до 4-5) , тогда как «толстые» располагаются реже, расстоя
ние между ними до 1 0- 1 2  ММ. 

К стенке днища примыкают по-разному - «тонкие» В большинстве 
случа.ев круто, иногда даже перпендикулярно, а «толстые» начинают 
плавно подниматься вверх и затем полностью сливаются со стенкой, на
легая на  нее и на септы. В таких участках стенка широкая (табл. 1 \1,. 
фиг. 2) . 

Под вышележащим «толстым»  днищем стенка становится более тон
кой. Утонение ее в этом случа,е можно объяснить тем, rчто на данной 
стадии роста полип отлагал днище ближе к центру коралла .  

Последовательность наложения днищ на стенку и септы можно ви� 
деть на табл. IV, фиг. 1 а, 6, 8 ;  табл. VI, фиг. 1 , 2, где днища идут парал-. 
. 1Jельно стенке, подходят к септам и налегают на  их внутренние концы. 
В сечении же непосредственно выше видно, как днища плавно изгибают-. 
ся, приближаясь в промежутках между септами к стенке. Еще выше дни
ща начинают примыкать к боковым сторонам септ, постепенно прибли� 
жаются к стенке и,  наконец, вплотную на нее налегают. 

На табл. 1\1, фиг. 16 И табл. VI,  фиг. 2 видно, как на  «толстые» ce� 
пты накладываются тонкие слои днища. Эти слои ясно заметны внутри 
септальной пластины. Полную картину формирования кунгейофильного 
типа днищ можно наблюдать в одном сечении (табл. IV, фиг. : la ) . 

В участках под днищем септы оканчиваются остро, тогда как ' в  
остальных они округлены и утолщены наложенными днищами. Выше пе
риферического окончания пластинки днищ, стенка и септы становятся 
тоньше, что хорошо видно на продольных разрезах (табл. IV, фиг. 2) . 
Непосредственно под днищем септы лишаются фиброзного покрова и 
состоят из одного только остро оканчивающегося осевого стержня 
�табл. IV, фиг. 1а) . 
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У описываемого вида известны три типа структур скелетных элемеj-J-
1'ов: ламеллярная -- у стенки, фиброзная - у днищ и перисто-фиброз
ная - у септ. В осевой части «стержней» наблюдается медианная ли
ния - плос],ость, В которой находятся центры фибральных пучков. 

Структура «стержней» о бычно не видна - они представляются одно
родными, бесструктурными. Лишь в одном случае  (табл. YI, фиг. 3) 
удалось наблюдать, что фибры в них от медианной линии ориентирова
ны косо в сторону периферии коралла .  

Днища состоят и з  одного или нескольких последовательно отлагав
шихся рядо'в фибр , которые расположены всегда перпендикулярно их 
поверхности. Если ряды последовательно накладыва ются на «стержень», 
описывая при этом плавную дугу, фибры веерообразны (табл. I I I ,  
фиг. l а) . Ряды фибр, пересекая прикорневые линии, круто поворачива
ют и переходят с септ н а  стенку, образуя ее внутреннюю фиброзную зо
ну (табл.  I I I ,  фиг. 1 г) . 

И з м е н ч и в о с т ь. Своеобразие строения описываемых кораллов, 
особенно соотношение днищ с септами и стенкой, делает столь изменчи
вым облик последовательных поперечных сечений, что подлинная вну
тривидовая изменчивость выявляется с большим трудом .  Вероятно, наи
более изменчивы:  характер онтогенеза скелета (время наступления 
стадии индивидуализации септ, время появления септ без днищевого 
покрова,  время зарождения септ второго порядка ) ;  р азвитие и степень 
редукции септ в старческой стадии, форм а  и длина септ; длина, форма  
и характер септальных «стержней»; степень развития днищевого покро
на н а  зрелых и старческих стадиях. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е указано выше. 

ЧЕШУ ЙЧА Т Ы Е  РУГО3Ы 
ЦЕНТРА ЛЬНОIЮ ТА ДЖИКИСТ'А Н А 

А .  И. Л А В Р У С Е В И Ч  

Кораллы, обладающие чешуйчатой эпитекой, з анима ют видное место 
'среди среднепалеозойских ругоз Центрального Т аджикистана .  Некото
рые свиты содержат их остатки в огромном количестве (табл, YI I ,  фиг, 1 ) .  
Иногда комплекс ругоз того или иного горизонта представлен исключи
тельно чешуйчатыми формами и при определении возраста отложений 
приходится ориентироваться только на эти кораллы. 

Чешуйчатые ругозы впервые были описаны Линдстрёмом ( Lindstr6m, 
1 87 1 )  с о-ва Готланд; на этом м атериале был уста новлен род Pholido
р!щllum (Tryplasma Lonsdale, 1 845 ) . 

Много лет спустя чешуйчатая эпитека была обнаружена у ругоз за  
пределами Готланда. Хилл (Н i l l ,  1 936) н аблюдала  ее у британских А саn
t1юсусlus flеfсhегi; ХИЛ.1 и Джонс (Нil I ,  Jones, 1 940) - у австралийского 
Tryplasma columnare, Ружковская (R,ozkowska, 1 962) - У польских 
Stortophyllum simplex rпagnum, Т. В. Николаева ( 1 949) - у уральских 
Тfzecaspinellum jakovleui и среднеазиатских Tryplasma asiaticum'. 

Эти образования н аблюдались нами ( 1 959, 1 960, 1 967) , кроме Т. asia
ticum (Nikol . ) ,  у Holmophyllum squamosum Lavrus., Chavsakia с!шvsа
k iensis Lavrus., Nipponophyllum turkestanicum Lavrus. , N minimum Lav
гus.и ряда других видов, описания которых приводятся ниже. 



По материалам В .  А. Желтоноговой, чешуйчатость имеется у кузбас
ских Tryplasma ILercynicum (Roemer. ) sensu Peet, а по сообщению' 

Д. Л .  Кальо, ругозы с чешуйчатой эпитекой обнаружены также в При-, 
балтике. 

Как видно из приведенного обзора, в настоящее время уже установ
лено довольно широкое распространение кораллов, обладавших этой 
своеобразной эпитекой, но, по-видимому, ни в одном из названных р е· 
гионов они не развивались так пышно, как в Таджикистане) откуда из
вестен сейчас наиболее богатый комплекс родов и видов этих кораллов. 

СИСТЕМАТИ ЧЕСКОЕ 3НАЧЕUИЕ ЧЕШУЙЧАТОСТИ ЭПИТвКИ 

В мировой литературе, посвященной ругозам,  можно найти лишь 
весьма краткие и немногочисленные замечания по этому поводу. Линд
G,трём (hindstr6m, 1 87 1 ,  1 882) , впервые описавший эти образования, 
считал иХ имеющими родовое значение. Своеобразие единственного тог
да известного рода, обладающего чешуйчатой эпитекой, отражено этим 
исследователем в названии рода - Pholidophyllum 1 .  

То, что после работ Линдстрёма по Готланду исследование ругоз 
других р�гионов долгое время не приносило каких-либо дополнитель
ных сведений о р азвиТlШ чешуйчатой эпитеки даже у представителей 
рода Tryplasma, привело некоторых исследователей к выводу о том, что 
чешуйчатость, как систематический признак, вряд ли имеет какое-либо 
значение. В качестве примера можно сослаться на высказывание В. ВеЙс-. 
сермеля, который, касаясь данного вопроса, писал « . . .  чешуЙчатость на
б.Людается только при особенно хорошей сохранности материала, и,  та
ким образом, мало применима для целей систематики . . .  , для животного 
она представляла явление второстепенное и наличие ее или отсутствие 
не влияло существенно на строение коралла» (Weissermel, 1 8941 
стр. 1 3:-:- 1 4) . 

Начиная с тридцатых годов текущего столетия чешуйчатая, как YKa� 
зывалось выше, эпитека была установлена у ругоз , еще в ряде регионов; 
однако авторы,  описывавшие такие кораллы, в большинстве случаев не 
придавали этому Прl,Iзнаку какого-либо систематического значения. Сле
дует упомянуть лишь работы Э .  З .  Бульванкер ( 1958) и Н.  Я .  Спасского 
( 1 960) " которые, сравнивая' Tryplasma и Pholidophyllum, указали р аз
л ичие между ними в отсутствии у первого и наличии у BTOpOJO чешуй
чатой эпитеки. 

Ружковская (Rozko\\'ska, 1 962 ) считает чешуйчатость характерной 
;r.uя силурийских представителей Tryplasma. 
" В наС,тоящее время Э!1итекальные чешуи известны у большой группы 

ругоз таких родов: R/юbdосусlus, Aphyllum, Tryplasma, Stortopftyllum, 
С!юvsаkiа, Пz.eсаsрinеllum, Holmophyl1um, l Nipponophyllum. Несомнен
но, все эти роды близко родственны, так как . обладают рядом общих 
признаков во внутреннем строении. Особенно следует подчеркнуть иголь
чатую (шиповидную) структуру септального аппарата.  Цельность этой 
группы подчеркивает'ся и временем существования, охватывающим про
межуток между средним ордовиком и живетом .  

Различия названных родов заключаются В' степени сложности строе
ния горизонтальных элементов скелета и форме роста ;  среди них встре
чают.СЯ формы, лишенные горизонтальных элементов скелета, диафраг
м атофорные и плеонофорные, а также одиночные и колониальные. 

Указанные отличительные признаки, с одной стороны, очевидно не 
l\ЮГУТ быть оценены выше, чем родовые. С другой стороны, общее иголь
чатое строение септального аппарата наряду с другими общими призна-

1 Pholidos (греч.) - чешуя. 

з Ру�озы 33 



ками позволяет р�ссматривать эти роды как представителей одного се
мейства Tryplasmatidae. Ни в одном другом семействе ругоз эпитекаль
ные чешуи никогда не отмечались. По-видимому, чешуйчатость эпитеки 
является своеобразной особенностью триплазматид и можно надеяться. 
что эти образования в дальнейшем будут обнаружены и у других чле
нов семейства .  

МОРФОЛОГИЯ И Ф �·НКЦИЯ ЭПИТЕКАЛЬНЫХ ЧЕШУЙ 

Чешуйки располагаются на  поверхности коралла продольными ря
дами вдоль септальных борозд (табл. Х, фиг. 1 ) .  Каждая бороздка не
сет два ряда чешуек, расположенных друг к другу под углом около 900. 
Как правило, на поверхности отпрепарированных экземпляров чешуйки 
сохраняются не полностью, обычно наблюдают лишь их основания. Судя 
по тому, что видно в шлифах, можно полагать, что они имеют грушевид
ный контур , прикрепляются к стенке кор алла заостренным концом и 
слегка изогнуты, будучи обращены к кораллу своей вогнутой стороной . 
На внутренней стороне чешуек имеется уступ, расположенный ближе к 
Йх основанию. Последний наиболее рельефно выступает в продольных 
срезах чешуек. 

Размеры чешуек находятся в некоторой зависимости от размеров 
кораллов, хотя пропорциональной зависимости, конечно, нет. Наиболее 
крупные чешуйки наблюдаются у Chavsakia chavsakiensis Lavrus . , у ко
торого их длина достигает 2,5 NM при диаметре ' кораллов около 50 .ММ. 

Наиболее короткие чешуйки свойственны Aphyllum relictum sp .  nov. и Try
piasma pa.kshifiense sp. nov., у которых длина их не превышает 0,4 м.м 
при диаметре кораллитов 7-15  .м.м. . 

Относительно функции эпитекальных чешуй в литературе также име
ются весьма немногочисленные высказывания. 

Линдстрём, более других исследователей уделявший внимание их 
изучению, считал чешуйки образованиями гомологичными крышечкам 
крышечных кораЛJIОВ. Он полагал, что эпитекальные чешуйки можно 
сравнивать с крышечными створками Goniophyllum и Агаеороmа и рас
сматривал их как мелкие створки, покрывавшие не  всю чашечку цели
ком, а только ее перифери'Ч-еский край. Однако между крышечками на
званных ' кораллов и чешуйками триплазматид, как это отметил Линдст
рём, имеется существенное различие, заключающееся в том, что
последние закономерно возобновлялись по мере роста кораллов. 

Наличие на внутренней стороне чешуек выступа позволяет думать, 
что он служил местом прикрепления мускула ,  при помощи которого 
чешуйки двйгались, сохраняя подвижность, по меньшей мер.е, во время 
нахождения на верхнем краю чашечки. Таким образом, можно пола
гать, что чешуйки служили для прикрытия каких-то уязвимых перифе
рических 

,
частей тела животного. 

СТРАТИГР А ФИЧЕСКАЯ И Ф А ЦИАЛЬНАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ 

Древнейшие остатки чешуйчатых триплазматид были обнаружены 
А. И.  Лаврусевичем и Г. Н. м.енаковоЙ ( 1 966) в разрез.е горы Даурич в 
верхней .части бильфуракских (о ) ' слоев среднего лландовери, где по
рода пре�ставлена доломитом черного цвета с многочисленными остат-
ка ми Tryplasma sp. и р ядом других форм .  . 

Два прослоя с чешуйчатыми кораллами установлены в шикорхонин-· 
ских (М) слоях верхнего венлока. Нижний из них представлен черным 
органогенно-детритовым известняком, в котором чешуйки триплазматид 
представляют собой существенный породообразующий компонент 
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(таБЛ. ,У Н, фиг. 2 ) . В бо,'1ЬШОМ количестве известняк содержит остатки 
чешуйчатого Tryplasma schikorchonense Lavrus. (вид, близкий Т. loveni 
M.-Edw. et Н . ) . Он, очевидно, и явился «поставщиком» чешуек, насы
щающих породу. 

Верхний пласт, также представленный органогенно-детритовым из
вестняком, в большом ·количестве содержит остатки зонального вида 
Hofmophyllum squamosum Lavrus. . 

Местами (разрезы Даурич, Нофин и др . )  шикорхонинские слои пред
ставлены среднеслоистыми  черными доломитами и тогда остатки Н. squ
amosum становятся значительно более редкими. 

В верхнем силуре (верхняя часть дальянского горизонта) Южной 
Ферганы ДОВ0ЛЬНО часты чешуйчатые Thecaspinellum daljanicum sp. nov. 
и Nipponophyllum .daljanicum sр · лоv. 

В верхнем силуре ЗераВШ�lНо-Гиссарской зоны в верхнеаргской под
свите, р анее фигурировавшей в геологической литер атуре как «фолидо
филлидовые» .слои, в огромном количестве находятся о.статки чешуйча
того Tryplasma asiaticum (N iko1 . )  (табл. VI I , - фиг. 1 ) .  Породы этого ['0-
ризонта представлены толстослоистыми темно-серыми органогенно-дет
ритовыми известняками. 

В переходных отложениях от Qилура к девону (кунжакский ГОрИЗО11 1) 
в Зеравшано-Гиссарской зоне в черных и светлых органогенно-детрито , 
вых известняках наряду с более редкими Tryplasma asiaticum (N iko1 . )  
встречены следующие чешуйчатые формы:  Chavsakia chavsakiensis Lav
;-us., Holmophyllum taltiense Niko1. ,  Tryplasma hercynicum (Roemer. ) sen� 
�;u Peetz. Совместно с названными видами находятся Aphyllum sp . ,  Hol
mophyllum ех gr. holmi Wdkd. ,  Stortophyllum ·ех gr. игаисит Niko1., 
Reimanophylfum reimani Lavrus., Entelophyllum turkparidense Lavrlls . , 
Barrandeophyllum sp. ,  Carinoplryllum 'alpinum ( Schouppe) и др. 

Выше в низах туркпаридинской свиты в прослоях известняковых брек
чий чешуйчатыIe Tryplasma lLercynicum и Holmophyllum ех gr. taltiense 
встречены.совместно с A p/lylfum sp . ,  Pseud.amplexus quadripartitus Soshk., 
Л'Iuсорhуlluт ех gr. muгchisoni (Wdkd) , Neomphyma ех gr. striata Soshk., 
Holmophyllum , ех gr. !юlтi Wdkd, .Еntеlор/щlluт turkparidense Lavrus., 
Reimanophyllum reimani Lavrus . ,  Lyriefasma sp . ,  A canthophyllum cf. rei-
mani Lavr\1s. ,  Pseudomicroplasma cf. nesterovskii B\11v. . 

В песчаных известняках кунжакского горизонта в Зеравшанской 
долине встречены чешуйч атые Nipponophyllum minimum La\Trus . Совме
стно с ними здесь обнаружены ругозы Maikottaphy!lum maikottaense 
Lavrus . ,  Piloph.yllum keiserlingi Wdkd, Р. insolitum Zhelt . ,  Circophyllum 
.govorkovi  Lavrus . , Columnaria sogdiana Lavr\1s. ,  A mandaraia prima Lav
rus ., Evenkiella subhelenae Lavrus., Fasciphyllum maikottaense Lavrlls., 
Stortoplryllum simplex Wdkd, S. соnсаиит Wdkd, S. cruciatum Wd,kd, 
Holmoph.yllum IJseudocarinatum Stumm, Н. chavsakiaformis Lavrus., Cys
tiphyllum �x gr. cy!indri.;um Lonsd . ,  Gyalop!ryllum angelini \Vdkd, а. asi
aticum Lavrus . ,  Cayugaea secunda Layrus . ,  Rhizophyllum gotlandicum 
Щоеmег) ,  R. elongatum Lindstr. ,  Ketophyllum sp. ,  A canthophyllum pseu
dohelianthoides ( Sherzer) " S.tringop/�yllum antiquum Lavrlls. 

В среднедевонских среднеслоистых темно-серых органогенно-детри
товых известняках Зер'авшано-Гисса рской ' зоньi д·овольно част чешуйча
тый Tryplasma magianense sp. nov·. ,  встреченный в комплексе с Lyrielas
та ех gr. !щlliаfогте ( Soshk. ) ,  Сhагасtорlщlluт aff .  anttquum Soshk. и др . 

В верхней части Зеравшанской долины по саю Пакшиф в зоне сты
ка ЗеравшаНО-ТУРКtстанской и Зеравшано-Гиссарской структурно-фа
циальных ЗQН в .среднедевонских черных органогенно-детритовых ' изве
стняках, переслаивающихся с филлитовыми сланцами, встречено 
f50льшое количество экземпляров чешуЙчатог.о · . Tryplasma pakshifiense 
sp.  nov. . 
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На северном склоне Туркестанского хребта в бурых органогенно-дет
ритовых глинистых известняках нижнего живета в изобилии встречены1 
остатки чешуйчатого Aphyllum relictum sp.  nov. совместно с Dendrostella 
ех gr. rhenana (Frech) и др . 

Таким образом, в Центральном Таджикистане остатки чешуйчатых 
ругоз обнаружены к настоящему времени начиная со среднего лландо
вери до низов живетского яруса включительно. Во всех без исключения 
случаях эти находки приурочены к карбонатным породам, образование 
которых происходило в условиях нормального морского бассейна или 
близких к таковым .  

ОТРЯД RUGOSA MILNE-EDWARDS Е Т  НА/МЕ 

П О Д О Т Р Я Д C Y S T I P H Y L L I N A  N I C H O L S O N  
I N  N I C H O L S O N  A N D  L Y D E I( I( E R  

СЕМЕЙСТВО T RYPLASMATIDAE ETH E R I DGE,  1 907 

Род Aphyllum Soshk. ,  1 937 

А рlеуlluт relictum Lavrus. ,  sp. поу. 
Табл. VII, фиг. 3-5 

Г о л о т и п.-- экз. 92- 1 0, изображенный на табл. VI I ,  фиг. 3. Север
ный склон Туркестанского хребта, гора Осман-Джайляу; средний девон, 
живетский ярус. 

Д и а г н о з .  Одиночный Aphyllum диаметром до 15 М,И с редкими  
днищами. 

М а т е  р и: а: л. Более ста экземпляров удовлетворительной сохран
ности . 

О п и с а н и е. К:ораллы одиночные цилиндрической формы диамет
ром до 15 ММ. Эпитека чешуйчатая; чешуйки короткие (0,4 ММ -в про
дольном срезе) . 

Стенка, толщиною около 0,6 ММ, но иногда достигающая 1 ,5 ММ, об
разована волокнистой стереоплазматической тканью, в которой не уда
ется р азличить сколько-нибудь отчетливых септальных элементов. Внут
.ренняя поверхность стенки, как правило, ровная и лишь в очень редких 
случаях удается различить едва заметные выступы септальных шипов. 

Днища редкие (расстояние между ними колеблется от 3,0 до 
5�9 ММ) , полные, реже «расщепленные» В крупные псевдопузыри. 

С р а в н е н и е. От Aphyllum sociale Soshk. ,  единственного известно
[о ;до сих пор вида этого рода, описываемый вид отличается одиночной 
формой роста и большим диаметр.ом кораллов . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Северный склон Туркестан
ского хребта , гора Осман-Джайляу (район кишлака Расраут) ; живет
'екий ярус. 

Род Tryplasma Loqsdale, 1 845 
Tryplasma aslatlcum (Nikol . ) ,  1 949 

Табл. IX, фиг. 7, 8 

Pholidophyllum asiaticum sp.  nov.; Николаева, 1 949, табл. XI,  фиг. 1 3, 14 ;  рис. 25. 

Г о л о т и п - экземпляр, изобр аженный Т. В. Николаевой ( 1 949) на 
табл. XI ,  фиг. 1 3  и 1 4. ЦГМ J им. Чернышева в Ленинграде; верхний си
лур Таджикистана. . 

1 Центральный геологический музей. 
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М а т е р и а л. Более тысячи экземпляров различной сохранности. 
О п и с а н и е. Одиночные кораЛ{lЫ цилиндрической формы, диамет

ром до 1 4  .ММ. Эпитека чешуйчатая ;  длина чешуек в продольном срезе 
около 1 ММ. 

Ст.енка толщиной до 0,7 JИМ, но обычно 0,2-0,3 мм. Септальные шипы 
короткие (до 1 м м ) , два порядка почти не различаются. При диаметре 
7,5 мм число септ равно 50. 

Днища полные, горизонтальные или реже полого вогнутые, без сте
реоплазматических утолщений. На 1 0  ММ. приходится 6-9 днищ. 

С р а в н е н и е. От всех представителей рода Tryplasma, у которых 
установлена чешуйчатая эпитека, данный вид отличается короткими 
септальными шипами.  От близкого Т.  hayasakai Sugiyama он отличает
ся более редкими днищами;  у Т. hayasakai на 5 мм - 1 0  днищ. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Зеравшано-Гиссарская гор
ная область; повсеместно в известняках верхнеаргской подсвиты верх
него силура .  

Tryplasma hercynlcum (Roemer) sensu Peetz, 1 901  

Табл. IX. фиг. 1 -4 

A mplexus hercynicus Roemer: Петц, 1901 ,  стр. 228, табл. II ,  фиг. 13а-с. 
Amplexus ceras Frech. :  Петц, 1 90 1 ,  стр. 228, табл. VI, фиг. 6 а-в. 
Pholidophyllum hedstromi Wdkd.:  Сошкина, 1937, стр. 37, табл. У, фиг. 3-5. 
Pholidophyllum devonianum sp.  поv.: Сошкина, 1 937, стр. 40, табл. IV, фиг. 1, 2. 
Tryplasma multitab ulata sp . nov.:  Николаева, 1 960, стр. 23 1 ,  табл. 48 1 ,  фиг. 1 -3. 

Г о л о т и п - Amplexus hегсуniсus Roemel' sепsu Петц ( 1 90 1 ) ,  стр . 228, 
табл. II, фиг. 1 3  а - с; г. Гурьевск, у Крековской мельницы ; верхнекре
ковский горизонт нижнего девона.  

М а т е р и а л .  Более 1 00 экземпляров различной сохранности. 
О п и с а н и е. Одиночные цилиндрические кораллы диаметром до 

1 О мм. Эпитека чешуйчатая,  длина чешуек в продольном срезе до 1 мм. 
Сравнительно толстая (0,5- 1 ,5 .м.м) стенка кор аллов образована 

слиянием утолщенных периферических концов рабдакантинных септ. 
Септы первого порядка длинные ( 1 /2 - 4/5 радиуса коралла ) . Септы вто
рого порядка обычно не выходят за преде:rы ободка или выступают из 
него в виде коротких шипов. 

Внутренние концы шипов 1 -го порядка направлены косо снизу вверх 
к оси кораллов и сильно р асходятся между собой по внутреннему краю 
септ. В связи с этим в поперечных сечениях резко выражены точковид
ная и пунктирная структуры. Общее число септ при диаметре 6-7 Л1.i1! 
равно ( 1 6-24) Х 2. 

Днища полные, реже слабо «расщепленные», горизонтальные или 
J10логовогнутые. На  10 J1tJ1i приходится 6-8 днищ. 

С Р а в н е н и е. От близких видов Tryplasma columnare Eth. и Т. /0-
veni (M. -Edw. et J-Iaime) данный вид отличается более длинными септаМJ1 
первого порядка; от длинносептного Т. malvernense НШ -:- более редки"" 
ми днищами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Верхний силур - низы среднего девона Ур ала, нижний 
цевон Кузбасса, верхний силур Центрального Казахстана .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  Арг ( сай Хавзак) , бассейн g. Шинг (гора Парандос и . сай Турк-Парида ) ,  бассейн р. Пасруд (саи 
':>инах) ; во всех местонахождениях - кунжакский горизонт (переходные 
Qтложения от силура к девону) . 
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Tryplasma magianense 1 Lavrus.,  sp .  поу. 

Табл. УХ, фиг. 5, 6 

Г а л а т и п - экз. 238/33, изабраженный на  табл. IX, фиг. 5, 6. Бас
сейн р .  Магиан, сай Турк-Парида ; средний деван. 
'. " Д  и а г н а з .  Одиначная Tryplasma диаметрам да 18 ММ с танкай 
(0,5 ММ) стенкай и узкими караткими септами аднага парядка. 

М а т е р и а л.  Нескалька десяткав экземплярав удавлетварительнай 
сахраннасти. 

О П'и с а н и е. Караллы адиначные цилиндрическай фармы диамет
рам да 1 8  .ММ. Эпитека чешуйчатая ;  чешуйки длинные ( 1 ,5 М.М в продаль
нам срезе) . 

Стенка. каралла сравнительна танкая. (0,5 .ММ) , абразавана пластин
чатай стереоплазмаЙ. Септальные шипы узкие (0,3 ММ ) , давольно ка
раткие (до 1 ,8 ММ при диаметре коралла 1 7  мм) , два порядка не разли-
чаются. При диаметре 17 ММ общее числа септ равна 50. I 

Днища полные, реже с дополнительными пластинками, полога-вогну
тые или гаризонтальные. На 10 ММ прихадится 4-5 днищ. 

С Р а в н е н и е. Данный вид обнаруживает ряд абщих признакав с 
формами, описанными Е. Д. Сошкинай ( 1949) как Tryplasma devoniana. 
Не исключена, что. при дальнейшем изучении они далжны будут быть 
абъединены. 

3 а м е 'Ч ?  н И е ,  Название Tryplasma devoniana. очевидна, не долж
но употребляться, так как первоначально оно было употреблено Е.  Д. 
Сашкиной ( 1 937) для абозначения несамненна Т. hercynicum. 

М е с т а н а х о ж Д е н !! е и в а з  р а с т. Бассейн р. Магиан, сай Турк
Парида. Известняки среднего. девона среди сланцев пушневатской свиты. 

Tryplasma paksltljlen$e 2 Lavrus. ,  sp. лоv. 

ТiJбл. У I I I ,  фиг. 1, 2 

Галатип - экз. 89006/4, изабраженный на  табл. VHI ,  фиг. 1 .  Верхнее 
течение р .  Зеравшан, сай Пакшиф у летавки Хаузиантач. 

Д и а г н () 3. .кустистая Tryplasma с кораллитами диаметром акола 
1 0  ММ и караткими (0,5 ММ) септами. 

М а т е р и а JI .  Более 20 фрагментав кустистых колоний удовлетвори
тельнай сахранности. 

О п и с а н и е. Кустистые колании, састаящие из цилиндрических ко
раллитов диаметрам около 10 ММ. Почкование паррисидальное. Эпитека 
чешуйчатая; чешуйки караткие (0,4 ММ В продольном срезе) . 

Стенка коралла ДОВО.'Iьно толстая (аколо 1 мм) . Септальные шипы 
горизантальные караткие, выступают во. внутреннюю поласть каралла 
приблизительна на  0,5 MA-t. 

Днища полные или несколько «расщепленные», :горизонтальные., ред
кие (на 1 0  ММ да 4--6 днищ) , 

С р а в н е н и е, От сходных по форме роста Tryplasma lonsdalei 
Etheridge и Т. flexuosum (Linnaeus) данный вид отличается балее круп
ными кораллитами и кароткими септальными шипами. 

М е с т о н а х о. ж Д е н и е и в а з р а с т. Северный склан Зер авшан
скага хребта, сай Пакшиф;  эйфель. 

1 Название вида происходит от р .  Магиан. 
2 Название вида происходит от сая Пакшиф. 



Род: rhecaspinellum N ikolai.�va, . 1919 

Thecas pinellum daljanicum 1 Lavrus. , 5Р. поу. 
Табл. У I I I ,  фиг. 3-5 

Г о л о т и п - экз. 355 1 /8, изображенный на табл. VI I I ,  фиг. 3. Север
ный СI(ЛОН Туркестанского хребта, сай Дальян ;  верхняя часть дальянско
го горизонта, верхний СШlУР. 

Д и а г н о з .  Thecaspinellum с сильно «расщепленными» днищами. 
М а т е  р и а л. Более двадцати экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Одиночные кораллы цилиндрической формы диаметром 

до 14 ММ. Эпитека чешуйчатая ;  чешуйки короткие (до 1 мм в продоль
ном срезе) . 

Стенка коралла ср авнительно толстая (ДО 0,6 ММ) ,  образована пла
сi:инчатой стереоплазмой, в которую погружены основания довольно 
толстых (0,4 ММ) , НО коротких (до 0,8 ММ) почти горизонтальных сеп
тальных шипов. Последние располагаются только на стенке коралла и 
не переходят н а  днища. Два порядка септ различить не удается. При 
диаметре 1 1 ,5 ММ общее количество септ 58; при 14 ММ � 64. 

Горизонтальные элементы скелета имеют псевдоплеонофорное строе
ние. На полого вогнутые или плоские днища опираются многочисленные 
дополнительные пластинки, образующие псевдопузыри. 

С р а в н е н и е. От близкого Thecaspinellum jakowlevi Nikolaieva дан
ный вид отличается более сильным «расщеплением» днищ. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Северный склон Туркестанско
го хребта , сай Дальян; долина р. Исфар а (сай Матчай) ; верхняя часть 
дальянского горизонта, верхний силур. 

Род Chavsakia Lavrus. ,  1 959 

Chavsakia chavsakiensis Lavrus. ,  1 959 

Табл. Х, фиг. 1 

Сfщusаkiа chavsakiensis sp. ПОУ.: Л аврусевич, 1959; стр: 35, табл. 1, фиг. 1 -3, 
'Табл. II, фиг. 1-2, табл. 1 1 1 ,  фиг. 1-3, текст. рис. 1 -2. 

Г о л о т и п - экз. 3427/67, изображенный на  табл. Х, фиг. 1. Бассейн 
р. Арг, сай Хавзак; верхняя часть верхнеаргской подсвиты, кунжакский 
горизонт ( переходные с,rrои от силура к девону) . 

М а т е р и а л .  Более двухсот экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Одиночные кораллы цилиндричес!(ой и субlцилиндри

ческой формы. Эпитека чешуйчатая, длина чешуй в продольном срезе 
до 2,5 ММ. Диаметр до 50 ММ. Короткие ( менее 0,5 ММ) шиповидные 
септь! могут почти нацело редуцироваться. Крупные неправильные крае
вые «пузыри» несут характерную мелкую радиальную складчатость. При 
диаметре 37 ММ количество складочек 1 04 .  Днища вогнутые, часто .«рас-
щепленные». 

. 
. м е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Зеравшано-Гиссарская об
.'I aCTb, повсеместно в известняках ку'нжакского горизонта (переХО,Дные 
\:лои от силура к девону) . 

I Название вида происходит от сая ДаЛhЯН. 
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Род Bolmophyllum Wedek ind , 1 92.7 

Holmophyl lum taltiense N i kolaieva, 1 949 

Та.бл. · X I ,  фиг. 1-3 

Holmophyllum talfiirense sp. nov. :  Николаева, 1949, стр. 1 06, табл. X I I ,  фиг. 2. 
Holmophyllum heterovegiculogum sp. nov.: Николаева, 1 949, стр. 1 06, табл. ХН, 
фиг. 3. 

, 
Г о л о т и п - экземпляр, изображенный в работе Т. В .  Николаевой 

( 1949) , на табл. XII ,  фиг. 3; верхний силур Урала. 
М а т е р и а л. Более 200 экземпляров различной сохранности. 
О п и с а н и е. Цилиндрические кораллы диаметром до 23 ЛtМ. Эпите-

ка ч.ешуЙчатая. Чешуйки длиною около 1 мм в продольном срезе. . 
Септы состоят из вертикальных рядов рабдакантов, которые, слива

ясь  периферическими концами, образуют ободок шириною около 1 М;И. 
Внутрь от ободка трабекулы сильно утончаются и выступают во внутрен
нюю полость кораллов в виде более или менее длинных шипов . Чаще 
септальные шипы ограничены только стенкой кораллов, но иногда пере
ходят также на диссепименты. Число септ при диаметр ах 1 3,5- 1 7,0 мм 
составляет 68-78. 

Периферическая зона, ширина которой обычно достигает половины 
радиуса, состоит из одного - трех рядов диссепи ментов. 

Центральная зона занята неполными, плоско вогнутыми, часто силь
но «пузырчато расщепленными» днищами. У некоторых экземпляров 
днища местами «расщепляются» на тонкие пряди. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого по хар актеру горизонтальных 
элементов скелета Н. squamosum Lavгus. данный вид отличается лучше 
развитой пузырчатой тканью и, ГЛi1�ное, более длинными и толстым и  
р а бдакантами. 

Г е о л о г и ч е с к и й 13 О З Р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Верхний силур Урала, Средней Азии;  нижний девон 
Средней Азии. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северный склон .Зер авшанского хребта ;  сай 
Шишкат, левый борт; низы нижнего девона, шишкатский горизонт; гора 
Парандос (у  северной оконечности ' ОЗ. · Маргузор )  и сай Турк-Парида, 
кунжакский горизонт (переходные слои Щ' силура к девону) . 

Род Nlpponophyllum Sugiyama, 1 940 

Nippon6phyllum daljanicum 1 Lavrus. ,  sp. nov. 

Табл. Х, фиг. 2-3 

Г о л о т и п ·- экз. 355 1 /6. Музей Геологического управления 
Тадж. ССР,  г. Душанбе. Северный склон Туркестанского хребта, сай 
Дальян ;  верхний силур, верхняя часть дальянского горизонта. 

Д И а г н о з .  NipponophyLlum с длинными септами первого порядка; 
но без зернистой осевой структуры. 

М а т е р и а л. Три обломка колоний хорошей сохранности. 
О п и с а  н и е. Кустистые колонии, состоящие из слабо изгибающихся 

кораллитов диаметром около 1 0  JWM. Эпитека чешуйчатая; чешуйки ко
роткие (0,5 ;им в продольном срезе) . . 
. Слабо извилистые септы двух · порядков состоят из толстых ' (до 
0,4 мм в диаметре) , направленных косо вверх 'трабекул, плотно приле
гающих друг к другу на всем своем протяжении. Септы первого порядка 
длинные, немного не доходят до оси кораллитов . Септы второго порядка 

1 Название вида происходит от сая Дальян. 
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составляют около половины ИХ длины. При диаметре 7,5 ,МЛ! число сепТ' 
2 1  Х 2. Стенка кораJJJJИТО13 узкая (0,2 ,М,М) . 

Диссепименты МНОГОЧИСJJенные, на  периферии мелкие вздутые крутые, 
на  границе с днищами становятся БОJJее крупными и пологими. В корал
литах диамет\,>ом около · 8 ,м,м они образуют три - пять рядов. 

Днища вогнутые и горизонтаJJьные, обычно сильно пузырчато «рас
щепленные». JlIирина зоны днищ около 1/4 диаметра ]шраЛJJИТОВ. На 
1 0 ,М'м насчитывается до 1 0  днищ. 

С Р а в н е н и е. Данный вид наиБОJJее БJJИЗOl( Nipponophyllum reima
ni Lavrus. ,  от которого ОТJJичается, главным образом, БОJJее ПJJОТНЫМ: 
расположением септаJJЬНЫХ трабеКУJJ . ПОСJJедние не обнаруживают су
щественного р асхождения даже по внутреннему краю септы, в связи С· 

чем отсутствует столь характерная ДJJЯ Н. reimani зернистая осевая 
структура .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Северный склон Туркестан-· 
ёкого хребта, сай ДаJJЬЯН ;  верхняя часть даJJЬЯНСКОГО горизонта, верх
ний СИJJУР . 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОРАЛЛОВ CYATHOCLISIA CONISEPTUM 
(KEYS.)  ИЗ ТУРН Е ЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОГО СКЛОНА 

УРАЛА 

1<. Г. В О Й Н О В С К И Й - К Р И Г Е Р 

в 1 926-1 928 гг. во время работы в Геологическом Комитете автор 
был занят обр аботкой ко.тrлекции кораллов из верхнего турне западного 
склона Урала . Кораллы происходили из района Ивановой горы близ 
С. Луньевки (сборы А. Н. Иванова) , имелось также несколько кораллов 
с р. Печоры (сборы А. А. Чернова)  и из других районов Урала. Коллек
ция включала, в основном, представителей родов Cyathoclisia, Uralinia, 
Caninia. В те годы была начата обр аботка кораллов рода Cyathoclisia, 
которые оказа.тrись принад.rrежащими двум видам - С. coniseptum ( Keys. )  
(OKO.тrO сотни экземпляров) и С. pulchrum. sp.  поу. (четыре экземп.тrяра) . 

Эта кол.тrекция была утеряна в :годы войны, но шлифы с Cyatftoclisia 
сохранились; их изучение и составляет в основном содержание н астоя
щей статьи .  

При изучении этих шлифов обнаружилась кр айняя изменчивость ко
раллов, принадлежащих С. coniseptum ( Keys. ) .  Их описание дает мате
риал прежде всего для познания изменчивости как таковой, которая у 
.ископаемых вообще изучена еще недостаточно; сущервенным я.влялось 
тq.кже накопление данных об относительной устойчивости или изменчи
вости отде.rrьных признаков скелета кораллов, что имеет большое значе
ние для прави.тrьноЙ оценки их таксономического значения. . 

Попутно детальное изучение многих шлифов позволило пролить свет 
на некоторые особенности структуры,  которые вызывали разногласия ис
следователей при трактовке строения Cyathoclisia вообще.  

Значительная изменчивость клизофиллид известна давно. В моногра
фии о каменноугольных кораллах Шотландии Д.  Хилл детально описа
ла изменчивость Clisiopflyllum keyserlingi М' Соу и Dibunophyllum Ыраг
Шит (М'Соу) (Нi l l ,  1938- 1 94 1 ) .  Наиболее изменчивой у этих кораллов 
была осевая структура .  

Род Cyathoclisia известен своей особенно сильной изменчивостью . 
.она отмечалась Ю.  Дингуолл (Dingwal 1 ,  1 926) , выделившей ряд «типов» 
(географических разновидностей) ,  далее Е. Д. Сошкиной ( 1 960) , 
Т. А. Добролюбовой И Н .  В. Кабакович ( 1 966) . Отмечая изменчивость 
кораллов этого рода, последние авторы писали: «если придавать этим 
изменениям систематическое значение, то для кораллов одного вида 
Cyathoclisia densum слеJ.овало бы установить несколько родов и много 
видов». Такое же высказывание встречаем у Хилл при описании измен
чивости Dibunophyllum ЫрагШиm из зон 2 и 3. 

Cyathocl lsla conlseptum (Keys.)  

Табл. XI I-XVI 

Cyathophyllum coniseptum sp. nov.: Keyserling, 1846, р. 64, t. I I ,  fig. а - с. 
Cyathophyllum coniseptum KeyseIiling: illтукен6ерг, 1895, сТр. 87, т. I I ,  

фиг. 1 6, т .  IV ,  фиг. 1 ,  т .  У ,  фиг. 1 .  

В коллекции имеется 68  поперечных шлифов зрелых стадий, 49  шли
фов молодых стадий и 2 1  продольный шлиф, сделанные из 76 экземпля
ров кораллов, принадлежащих данному виду. 
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Крайняя изменчивость делает описание этих кораллов достаточно 

'трудным делом. Из числа имеющихся шлифов зрелых кораллов типич

ными можно считать лишь 1 7, да и то среди них есть такие, которые не
<Сколько отклоняются от других по какому-либо одному признаку. Все 
()стальные в чем-либо отличаются от «типичных». Однако все наблюдаю
щиеся вариететы не различаются ни географически, ни  возрастными ус
.JIОВИЯМИ нахождения. В одном обнажении попадались самые различные 
-формы. С трудом удается иногда выявить корреляцию уклоняющихся 
признаков друг с другом. Как правило, они отличаются своеобразным 
·.краЙним проявлением одного-двух каких-либо призна·ков .  Для каждого 
лризна ка,  обычно независимого от других, можно бывает наметить ряд 
·форм самой р азной степени его р азвития. Все формы, в том числе и рез
.ко уклоняющиеся, бывают связаны с другими формами постепенными 
переходами. 

Все изложенное не дает возможности выделить в этой СОВОКУПf!Ости 
}{акие-либо виды или подвиды. Однако для удобства описания, для вне
.�ения элементов классификации, представилось интересным выделить 
:все же несколько форм под собственным названием в тех случаях, когда 
намечалась корреляция отдельных признаков и когда удавалось найти 
несколько похожих форм .  Некоторые из этих форм были описаны авто
ром в другой статье (Войновский-Кригер , 1956) . 

Здесь сначала дадим по возможности детальное описание формы,  
l<ОТОРУЮ можно считать типичной для вида, здесь же будет указана сте
,пень вариации отдельных признаков, изменяющихся независимо от дру
тих. Далее, после ОПИСа НИЯ онтогенеза типичных форм будут описаны 
-формы, которые отклоняются по характеру своего развитиЯ'. Наконец, 
'будет дано описание форм ,  которые отклоняются уже по совокупности 
I1ризнаков, и такие, которые отклоняются ' в сторону других видов 
рода Суаtlисlisiа и даже других родов . 

В н е ш н я я ф о р  м а, р а з  м е р ы  и п о в е р х н о с т ь. Кораллы рого
.образно изогнутые, довольно сильно коничесКие. Имеются формы также 
'более прямые и более цилиндрические. Сечение круглое· или чаще слегка 
:эллиптическое, сдавленное с боков. В длину кораллы редко превосходят 
7-8 С.М, поперечник зрелых экземпляров - 25-35 мм, редко достигает 
АО-4 1 At.M. Внешняя поверхность слабо ребриста, покрыта тонК:ими 
,струйками нарастания. На выпуклой стороне, где всегда лежит фоссула, 
.иногда наблюдается слабо выраженный киль (табл. XII ,  фиг.  1 ) .  

Чашечка глубокая,  с острыми краями (табл. X I I ,  фиг. 2-4) . Со дна 
чашечки поднимается бо.'lее или менее резко выраженный широкий шат
,рообразный, несколько эллиптического сечения столбик. Характер и фор
ма столбика довольно сильно ва рьирует, что видно, например, из сравне
lIИЯ табл. XI I ,  фиг. 3, 4б. На его боковой поверхности выступают ра
диальные пластинки, расположенные либо радиально, либо косо, сдви
гаясь своими внутренними концами против часовой стрелки относитель
но более внешних частей, если смотреть, сверху в чашечку коралла ;  этим 
-создается некоторое завивание. Столбик заканчивается вверху ПJlOтной 
.эллиптического сечения пластинкой, выступающей вверх на несколько 
,миллиметров и ориентированной в плоскости симметрии. Всегда хорошо 
:видна глаВН,ая фоссула,  расположенная на выпуклой стороне. У экземп
ляров, обнаруживающих завивание, внутренний конец фоссулы несколь
ко сдвинут в.лево, если смотреть в чашечку сверху. 

При взгляде в ча'шечку отчетливо видно, что все р адиальные пластин
ки, в виде ребер покрывающие бока столбика, являются непосредС:твен
H�IM .продqл:щением сепr (табл. XI I ,  фиг. 2-4) , однако некоторые до 
верха столбика не доходят, так как сливаются друг с другом . ' 

. 

П о п  е р е  ч н о е ' с е ч е н и е. В поперечном сечении выделяются три 
зоны:  периферическая, заполненная пузырчатой тканью; промежуточная, 
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занятая септами и пересечениями днищ, и осевая,  занятая пересечением: 
с.севых днищ с радиальными пластинками. 

С е п т ы. Так как в поперечном сечении главвые и противоположные 
квадранты почти всегда хорошо различимы, то септальная формула по
Р .  Хадсону (Hudson, 1 935) для экземпляра, изображенного на табл. X I I ,  
фиг. 5а, будет: К ,  KLI,  KL2, KL3 . KL I8 ;  CLI,. 
CL2 . . . CL20, С .  

У зрелых экземляров число больших септ достигает . 65-96, чаще: 
всего лежит в пределах 70-80. 

Характер увеличения числа септ с ростом диаметра в онтогенезе у: 
этого вида рассматривается в двух других работах автора (Войновский
Кригер, 1 954, 1 965) . 

Все большие септы начинаются от эпитеки. Длина их сильно варьи-
рует как у разных кора.lиIOВ, так и в поперечном сечении одного экземп-
ляра ;  при этом эта длина меняется как от одного поперечного сечения: 
к другому, так и в пределах одного сечения, где она может быть весьма 
р азличной в р азных секторах. Септы являются непрерывными в проме
жуточной зоне. Однако на  границе с осевой зоной они часто прерывают
ся днищем и далее внутрь мы видим их продолжение только в виде чер
точек разной длины, отходящих от осевых днищ по направлению к пери
ферии. Эти зубчики находятся обычно на  продолжении септ и друг дру
га по направлению к центру и являются поперечными разрезами находя
щихся на продолжении септ радиальных пластинок. С того места, где 
при движении к центру септы обрываются днищем и заменяются серией: 
радиальных пластинок, начинается осевая зона. 

Степень продвижения в нутренних концов септ по направлению J( оси 
зависит от связи их с радиальными пластинками и от харюп.ера послед
них. Радиальные пластинки н алегают на осевое днище и растут от HelГO> 
вверх и к периферии. Однако они, как правило, не дорастают до следую
щих днищ и потому в поперечном сечении у каждого днища пластинки пре
рываются и далее к центру не  продолжаются, снова появляясь над сле
дующим днищем. Ту область, где септы начинают прерываться, следует 
считать уже осевой зоноfI и соответственно называть здесь днища осевы
ми днищами, а прерывистые продолжения септ - радиальными пластин
ками. 

у Cyathoclisia, одн ако, по ряду причин граница промежуточной и осе
вой зон является весьма условной и указать положение этой границы 
подчас бывает нелегко. Именно в отдельных секторах, как это хорошо> 
видно на многих фотографиях, септы обрываются днищем на о"чень раз
ном расстоянии от центра (табл. XII ,  фиг. 8, табл. XI I I ,  фиг. , 1 ; см. так
же Войновский-Крwгер, 1956, табл. 1 , фиг. 4) . Весьма различной бывает 
и степень прерывистости септ. Если радиальные пластинки достигают по 
высоте следующего днища, то они в разрезе продолжают друг друга И, 
могут также слиться с септами. Так как число радиальных пластинок 
часто (но не всегда ) отвечает числу септ, то получаются сечения, в ко
торых септы доходят до срединной пластинки осевой структуры 
(табл. X I I I ,  фиг. 2,  3; см. также Войновский-Кригер , 1 956, табл. 1 ,. 
фиг. 2а;  табл. l I I ,  фиг. 4 ) . 

Это может иметь место и тогда, когда радиальные пластинки не дохо
дят до вышележащего днища, но когда сами днища на большом протя
жении горизонтальны. В этом случае в одном и том же коралле могут 
получиться поперечные сечения с далеко идущими k центру септами и 
такие, где, наоборот, днища далеко от центра обрезают группы септ, а 
дальше к центру следуют обширные зоны, где нет ни днищ, ни септ; это' 
будет иметь место в тех случаях, когда сечение прошло близко под 
днищем. 

KqK мы видим, само строение этих кораллов обусловливает возмож-
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яость наличия очень значительных вариаций как в отношении связи септ 

-с радиальными пластинками, так и в отношении продолжения септ к 

дентру коралла .  
Особенности строения Cyathoclisia проливают свет н а  некоторые 

. .спорные вопросы, которые вызывали длительные дискуссии: связаны ли 
у клизиофишшд радиал ьные пластинки с септами, равны ли они в числе, 
доходят ли септы до центра .  Как известно, в этой дискуссии приняли 
участие Дж. Томсон и А. Никольсон, А. Салэ и др . . 

Н а  первый взгляд картина строения, которую мы видим у CyathoclL

.sia, является противоречивой. И менно в чашечках здесь видно, как р а
диальные пластинки непосредственно продолжают большие септы, так 
что здесь всегда создается впечатление, что септы достигают иентра . 
.в то же время в поперечных сечениях, как правило, септы не соединены 
·с радиальными пластинками и до центра не доходят. По-видимому, эти 
противоречивые наблюдения и приводили к противоречивым высказы-
ваниям. . 

На  оамом деле это объясняется тем, что непосредственная связь септ 
с радиальными пластинками и их слияние в одну вертикальную стенку 
<осуществляется только поверх днищ, в чашечке; под днищами во всей 
.осевой области те и другие чаще отделены друг от друга по вертикали 
-пустыми промежуточками (см.  схему на табл. XI I I ,  фиг. 4 ) . Слитные 
.стенки, состоящие из септ на  периферии и радиальных пластинок в цент
р е, представляют собой глубоко прогнутые в середине дуги, налегающие 
друг на друга только в промежуточной и периферических зонах и отхо
дящие друг от друга в центре. Иногда такое соединение перегородок с 
пластинками, имеющее форму выпуклой вниз дуги, видно и на  продоль
ных разрезах (табл . XI I ,  фиг. 86, справа,  вверху, табл. XI I ,  фиг. 1 6, сле
в а ) . Остается добавить, что отдельные такие стенки сливаются друг с 
другом к оси и потому число радиальных образований к центру посте
пенно сокращается. 

Некоторые септы оканчиваются сами по себе; к концу они утончают
ося и часто слабо изгибаются (табл. XI I ,  фиг. 8а; табл. XI I I ,  фиг. 1а, 3) . 
Главная септа, расположенная в фоссуле, как правило, короче остальных 
1I лишь изредка длиннее их (табл. XI I ,  фиг. 5а) . Противоположная сеп
та нередко длиннее остальных и иногда протягивается сквозь значитель
.ную часть или даже сквозь всю осевую зону до слияния с срединной 
.пластинкой. 

В периферической зоне и в противоположных квадрантах септы всегда 
тонкие. В главных квадрантах они, как правило, покрыты слоем стерео
плазмы. Степень развития стереоплазмы бывает очень различной 
(табл. XI I I ,  фиг. 2, 3) . У молодых форм и у кораллов forma reg'ularis 

,стереоплазма бывает развита и на септах противоположных квадрантов 
(Войновский-Кригер, 1 956, табл. I I I ,  фиг. 2, 3) . Встречаются экземпля
ры и с очень слабым развитием стереоплазмы (табл. XI I I ,  фиг. 1 а, 5а) ; 
стереоплазма исчезает в старческой стадии, что видно в разрезах через 
,основание чашечки (табл. ХУ, фиг. 96) . Снаружи покров стереоплазмы 
всегда обрывается резко в районе внутренней стенки (табл. XII ,  фиг. 5 ;  
табл.  X I I I ,  фиг . .3 ) . В направлении к оси этот покров также иногда об
рывается внезапно либо чаще сходит на  нет постепенно, так что септы 
р авномерно утончаются. 

Очень характерно, что в районе фоссулы покров стереоплазмы часто 
ilродвигается на нескольких прилегающих к фоссуле септах гораздо 
.дальше к периферии, чем на прочих, и сама фоссула здесь глубоко вдает
ся в периферическую зону (табл. XI I ,  фиг. 5 ) . 

Малые септы вообще не хар актерны для Cyathoclisia coniseptaт. Ос
.новное отличие этого вида от других как раз и заключается в их полном 
.или почти полном отсутствии. Из имеющихся в коллекции 74 экземпля-
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ров малые септы наблюдались у 13  форм.  Эти кораллы были выделены 
автором в виде модификации под названием forma biseptatum (Войнов
ский-Кригер, 1 954) . Ниже они описываются отдельно. 

Фоссула всегда отчетлива, выделяется особенно благодаря частому 
Быступанию ее наружного края в периферическую зону. Она занята. 
главной септой, обычно более короткой, чем остальные. Иногда со сторо
ны осевой зоны в фЬссулу навстречу главной септе протягиваются до
вольно далеко надставляющие друг друса радиальные пластинки. 
(табл .  ХН,  фиг. 5а; табл. X I H ,  фиг. 2 ) , иногда соединяющиеся с главной 
\.:�I1ТОЙ, отчего эта септа делается длиннее других. Внутр€нний конеЦ. 
фоссулы всегда свободен, здесь видны лишь пересечения днищ. 

Я никогда не наблюдал, чтобы септы загибались вокруг внутреннего 
конца фоссулы. Вероятно, такой изгиб вообще не свойствен корал
лам типа Cyathoclisia и поэтому нельзя согласиться с Д. Хилл (Нi l l �  
1938- 1 94 1 )  и цитирующим ее Дж.  Парксом (Parks, 1 95 1 ) ,  считающими,. 
что этот признак не позволяет с уверенностью отнести Cyathoclisia к 
группе клизиофиллид. Представляется, что как у Cyathoclisia, так и у 
J(ораллов, описанных Дж. Парксом, дуги, иногда замыкающие фоссулу, 
являются не изогнутыми септами, а следами днищ, подчас несколькО> 
утолщенных, частью же радиальными пластинками . .  

Бока фоссулы параЛJJельны. Септы главных ]шадрантов часто с двух. 
сторон слегка наклонены в сторону фоссулы; вследствие несимметрично
сти, вызванной завиванием и сдвигом внутреннего конца фоссулы впра
во, более сильный изгиб септ вогнутостью к фоссуле наблюдается, как 
lIравило, в правом квадранте, септы левого квадранта более прямые. 

В поперечных сечениях часто хорошо бывает видно появление моло
дых септ по бокам фоссулы и на  границе главных ·и противоположных 
квадрантов. На 'боках они " бывают тонки, извилисты (табл. ХП, фиг. 5a�. 
табл. XI I I ,  фиг. 2 ) . Можно не  сомневаться в том , что именно эти моло
дые вновь образующиеся на  боках септы обратили на  себя внимание
Р. Людвига и А. А. Штукенберга .  Они считали особенностью Clisiophyl
[иm conisept/J.m то, что «две боковые перегородки несколько укорочены u: 
.соединяются с двумя соседними» (Штукенберг, 1 895, стр. 88) . 

Для многих видов Суаtfюсlisiа характерно своеобразное расположе
ние септ, создающее впечатление завивания. Это явление заключается: 
J:j том, что большие септы правого главного квадранта направляются к 
концу срединной пластинки, обращенному к главной фоссуле, септы ле
вого главного квадр анта - к противоположному концу срединной пла
стинки. Если взять две септы C L l  и срединную пластинку, то  их распо
ложение образует перевернутую букву Z.  Этот тип завивания выделен: 
нами под названием Z-образного типа (см.  статью автора в настоящеjl;[ 
сборнике) . Это характерное напр авление септ продолжают радиальные: 
пластинки. Так как последние состоят из отдельных мал-еньких отрезков, 
которые расположены не всегда по прямой линии, то радиальные пла
стинки в целом бывают изогнуты и здесь создается уже настоящее за
вивание. 

Завивание у описываемых кораллов выражено в самой разной степе
ни. Так, в коллекции из 64 экземпляров отчетливое завивание наблюда
.10СЬ у 38, слабое - у 9, вовсе не  было завивания у 17. Среди изображен
ных на таблицах экземпляров завивание почти незаметно у форм,. 
IIомещенных в табл. XI I I ,  фиг. l а, 5а, 6а (см. также Войновский-Кригер, 
1 956, табл . 1 ,  фиг. 2а, 4а, табл. I H ,  фиг. 1 ,  2, 3, 5) . Напротив, оченЬ. 
сильно оно выражено у экземпляров, приведенных в табл. XI I I ,  фи�г. 1 0а;  
табл.  ХУ, фиг. 4, 5а,  56; та бл. XVI, фиг .  26.  У всех прочих изображенных 
кораллов завивание выражено достаточно отчетливо. 

В н е ш н я я с т е н к а очень тонкая и, как правило, легко разру
шается. 
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П е  р и ф  е р и ч е с к а я з а н а (табл. X I I ,  фиг. 5в;  табл. XI H ,  фиг. l Ь. 
56, 9) у взраслых караллав имеет ширину ат 3 да 7 MAt. Пример узкай 
периферическай заны приведен на таБЛ. XI I I ,  фиг. 1 0а; ширакую пери� 
ферическую ·зану мажно видеть в табл. X I I I �  фиг. 9; таб.'1 .  ХУ, фиг. 1 , 3, 6. 

На  всю ширину периферическая зон а  пересекается танкими внешни
ми кон'цами бальших септ. При н аличии малых септ они также вдаются 
в периферическую зону па некоторае р асстояние, на да внешней стенки 
пачти никогда не дохадят. Сечения «пузырьков» абразуют чаще пряма
угальники, реже треугольники, выпукластью ани бывают направлены в 
р азные стараны. Изнутри зана аграничена слаба выраженнаи внутрен
ней стенкой, катарая представляет собай абласть сгущения «пузырькав»,. 
инагда делающихся здесь неправильными.  

В прадальных сечениях «пузырьки» абразуют ряды, идущие крута, 
вверх и наружу. Они всегда выпуклы ·внутрь, имеют весьма р азличную 
ширину и длину. У границы с промежут.очнаЙ занай инагда видны ачень 
узенькие, пачти вертикальные «пузырькю>, параллельные этой, .очень 
отчетливай, границе. 

П р  а м е ж у т а ч н а я з а н а (з а н а Д н и щ) . Ширина этой заны 
у разных караллав варьирует, занимая в .общем у типичных фар м  акало 
однай трети радиуса .  Она пересечена на всю ширину непрерывными 
большими септами. Здесь всегда видна та или инае числа пересечений 
днищ, катарые .обр азуют между септами выпуклые к центру дужки,. 
скланные балее или менее укладываться в непрерывные дуги, .охваты
вающие бальшую или меньшую часть круга. Количества таких сечений 
днищ варьирует, но чаще их немнага, так как днища в этой зане накло
нены не крута. 

Окала внутренней стенки, в прамежутках между септами паявляются 
с-ваео6разные · наклонные ll.1Iастинки или мелкие пузырьки, .очень часто' 
совершенна апределенным абразам ориентированные и памагающие без
ошибачна наметить противапалажную септу и границу -главных и пра
тиваполажных к,вадрантав. Именна в пративапаложных квадрантах, на
чинаясь .от внутренней стенки пасредине между септами, пластинки 
всегда накланены в старану 0.1' пративапалажнай септы, примыкая к 
септе в старану главных квадрантав, где такие же пластинки напр авля
ются в старану пративопалажных квадрантав (табл. XI I I ,  фиг. 2 ,  5а 
II др. ) .  Инагда эти пластинки заменяются или наряду с ними развивают
ся мелкие акруглые «пузырьки» (табл. XI I ,  фиг. 5а, табл. XI I I ,  фиг. l а, 
З и др. )  . 

. в прадальнам разрезе в прамежутачной зоне днища полага наклане
ны к периферии или даже таризантальны (табл. ХН, фиг. 5в; табл. XI I I ,  
фиг. 1 6, 56 и др . ) . Они валниста изагнуты, часта расщепляются . При 
падхаде к внутренней стенке днища всегда .образуют резкий изгиб в 
ГJIубакую ямку вниз; в этам ГJIубакам пагружении можно. часта видеть 
еще дапаJIните.1JЬНУЮ маленькую ямку с вертикальныIии стенками  
(см .  те  же фигуры) .  Такие углубления не связаны с фассулай, так как 
Есе прадальные разрезы сделаны в направлении паперек срединнай пла
стинки. Эти характерные углубления днищ у внутренней стенки образу
ют в паперечнам сечении описанные выше касые пластинки и кружки. 

Перехад к асевай зане и в прадальнам разрезе пастепенныЙ. Инагда 
днище перехадит из прамежутачнай заны в асевую, талько увеличивая 
свай наклан (табл. XI I ,  фиг. 5в;  табл. XI I I ,  фиг. 56) . Однако. чаще концы 
днищ тай и другай зоны черепитчата перекрывают друг друга .  

О с е в а я з о н а в ширину занимает акола адной трети радиуса .  
Вследствие атсутствия четкой границы с промежуточнай зонай о ши
рине асевай зоны судить часта трудна. Такае суждение асобенна затруд
няется тагда, когда .осевая зана в разных секторах начинается на раз
нам расстаянии 0.1' центр а (табл. X I I I ,  фиг. l a, 5а) , либа кагда септы и 
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'радиальные пластинки составляют одно целое и доходят до центра 
· (табл. X I I I ,  фиг. 2, 3 ;  табл. ХУ, фиг. 1 , 4 ) . Во внешней части осевой зоны 
часто видны в виде t50ЛЬШИХ дуг непрерывные разрезы днищ, обрезаю
щих септы (табл. ХI I ,  ф иг. 56; табл. XI I I ,  фиг. l а, 5а, 7 ;  табл. ХУ, фиг. 8; 
см. также Войновский-Кригер , 1 956, табл. I I I ,  фиг. 5 ) ; к центру разрезы 
днищ сближаются, становятся непрерывными, овальными, окружают 
срединную пластинку .. Их отр.езки между септами остаются и здесь чаще 
выпуклыми внутрь, к центру. 

Радиальные пластинки, выступающие наружу от каждого осевого 
днища, находятся всегда на продолжении септ, постепенно сближаясь и 
уменьшаясь в числе по направлению к центру (табл. ХУ, фиг. 3 ) . 

Срединная пластинка всегда хорошо видна ;  она часто утолщена сте
реоплазмоЙ. Ее длина равна 3---.,.-4 ММ. Изредка срединная пластинка 
отсутствует (табл. X I I I ,  фиг. 6а) . 

Строение осевой зоны значительно варьирует. Ее внешняя часть мо
.ж ет быть ,очень пустой (табл. ХI I ,  фиг .. 56; табл. ХУ, фиг. 3, 56) либо 
сплошь заполненной осевыми днищами и радиальными пластинками 
(табл. XI I I ,  фиг. 2) . Центральная  часть также может быть построена 
очень просто, с немногими осевыми днищами и радиальными пластин
ками (табл. XI I I ,  фиг. 6а) , либо наоборот - имеет очень сложную струк
туру (табл . X I I I ,  фиг. l а , 5а; табл. ХУ, фиг. 6) . Нередко можно видеть, 
как срединная пластинка соединяется хотя и с извилистой, но непрерыв
ной, проникающей сквозь все днища противоположной септой (табл. ХI I ,  
фиг. 5а; табл. XI I I ,  фит:. 2, 5а) . Изредка столь же  извилистой и длинной 
бывает радиальная пластинка, идущ?я навстречу главной септе, с кото
рой она иногда сливается (табл . ХI I ,  фиг. 5а, ба; табл. X I I I ,  фиг. 1 8 ) . 

По своему строению осевая колонна очень сильно варьирует, как это 
видно из приведенного описания. На  табл. XI I I ,  фиг. 7, 8 можно видеть 
два примера широкой осевой зоны, заключающей очень много сечений 
осевых днищ, имеющих различный облик. У первого коралла осевые 
днища образуют плавные дуги, у второго они фестончаты, причем каж
дая дужка фестона выпукла к оси. Оба эти коралла характерны очень 
слабым развитием срединной пластинки. У коралла на табл. XI I I ,  фиг. 9 
,обращает н а  себя внимание очень узенькая осевая зона, имеющая в 
диаметре всего около 3 .11А1. 
. В продольном сечении . (таБЛ. Х I I ,  фиг. 58; табл. XI I I ,  фиг. 1 6, 56, 66) 
хорошо видно отсутствие у осевой зоны какой-либо четкой границы, кру
�'oe положение сближение осевых днищ. Вертикальные разрезы ' ра
диальных пластинок. расположенных друг над другом, образуют следы, 
стоящие почти вертикально или круто .наI\лонные к периферии. Местами 
. (табл. ХН,  фиг.  86;  табл.  X I I I ,  фиг.  1 6) хорошо видно, как эти пластин
ки торчат вверх над днищами, только редко доходя до следующего, бо
лее молодого днища . 

.. О н т о г е н е з .  П е р  в а я с т а Д и я (р а н н я я ю н о ш е с к а я )  
(табл. XIV, фиг. 1 ,  2, 3) . Диаметр 6- 1 2  мм, число септ до  40  (в  разных 

.экземплярах:  d = 6, п = 26; d = 9, п = 40; d = 1 2, п = 29) . 
.. Септы либо совсем 'l'онкие, либо все одинаково покрыты небольшим 
·слоем стереоплазмы. Во всяком случае, они не сливаются друг с другом ,  
-ме1кду ними остаются свободные промежутки. В се септы сходятся в 
центре. Главная фоссула расширена на  внутреннем конце, занята ко
роткой главной септоЙ. Иногда видны две боковые фоссулы. В районе 
двух боков главной фоссулы и на  сторонах боковых' фоссул, напр авлен
ных к противоположной септе, септы склонны р асполагаться перисто. 
'Они подчас сливаются попарно и в других местах. 

В расположении септ намечается закономерность, выражающаяся 
в том, что в главных секторах септы образуют два веера с вогнутостью, 
направленной с двух сторон к главной фоссуле, а в противоположных 
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секторах они ' расходятся веерообразно в обе стороны от противополож
ной септы, располагаясь по р адиусам, либо обр ащаясь к противоположной . 
септе выпуклостью. 

Любопытно, что уже на этой стадии иногда появляется примитивная 
осевая структура, в которой можно р ассмотреть срединную пластинку, 
первые одно-два осевых днища и до четырех р адиальных пластинок. 
Противоположная септа соединена со срединной пластинкой, которая у-
некоторых экземпляров соединена и с главной септоЙ. 

. 

В т о р а я  с т а д и я  ( с р е д н я я  ю н о ш е с к а я) (табл. XIV, фиг. 4, 
5 , 6) . Диаметр ·7- 1 4  ММ, число септ 32-58. 

В большинстве случаев на этой стадии все септы утолщены стерео
плазмой, более сильно в главных квадрантах. У немногих кораллов сеп
ты противоположных КВD.дрантов лишены стереоплазматического покро
ва .  Фоссула остается в той или иной мере р асширенной на внутреннем 
конце. Главная септа остается короче остальных. Боковые фоссулы у 
большинства экземпляров уже не р азличимы. Очень характерно соеди-· 
пение септ в пучки по 2, 3, 4 штуки, особенно вьiраженное в главных 
квадрантах. Уже на этой стадии у многих кораллов становится хорошо 
видно завивание сеп� 

Осевая колонна уже хорошо выражена. Срединная пластинка часто 
соединена с ПРОТИВОПОJ10ЖНОЙ септоЙ.  И меется от 2 до 1 0  осевых днищ 
и от 4 до 1 8  радиальных пластинок (по всему сечению) . . 

Т р е т ь я  с т а д и я  (п о з д н я я  ю н о ш е с к а я) (табл. XIV, фиг. 7, 
8, 9 ;  табл.  X I I I ,  фиг. 1 8) . диаметр 1 1- 1 8  мм, число септ 43-76. 

. 

На  этой стадии септы противоположных квадрантов уже освобожда
ются от стереоплазмы, в главных она всегда р азвита. По-прежнему 
наблюдается еще р асширение фоссулы на внутреннем конце. Главная 
септа короткая. У некоторых экземпляров еще различимы боковые фос
сулы. Постоянно характерны пучки септ, но у некоторых кор аллов они 
выражены слабо или имеются лишь по бокам главной фоссулы. У неко
т-орых кор аллов на этой стадии начинает появляться периферическая 
пузырчатая зона. В некоторых секторах  большие септы при приближе
нии к центру обрезаются днищем. 

Осевая колонна продолжает развиваться. Видно от 3 до 8 осевых 
днищ и от , 1 1 до 20 радиальных пластинок. Срединная пластинка часто 
соединена с противоположной септоЙ. 

. 

В продольном разрезе коралла, достигшего конца этой стадии 
(та6л .  XIV, . фиг. 1 0) ,  видно, что уже с самых ранних стадий днища до
вольно круто наклонены к периферии, склонны «расщепляться» И обра
зовывать «пузыри», у наружной стенки образуют характерные углубле
ния; к концу поздней юношеской стадии появляются р адиальные пла
стинки, осевая структура становится сложной. 

Ч е т в е р т а я с т а Д и я (п е р е  х о Д н а я о т п о з  Д н е й  ю н о ш е
с к о й  к з р е л о й  с т а д и и) (табл .  XIV, фиг. 1 1 , 1 2, 1 3 ) . Эта стадия 
является переходной и может длиться долго. Она в сущности выделяет
ся ·тем, что теряются многие признаки инфантильности, а от полностью 
зрелой стадии отличается лишь неполным развитием некоторых призна
ков, как, например, периферической зоны. 

Эта стадия н'ачинается при диаметре 15-29 мм и числе септ 54-64: 
Септы противоположных квадрантов здесь уже почти всегда свободны 
�)Т стереоплазмы, главная септа все еще коротка, однако фоссула уже 
часто не расширена и стенки ее параллельны. Боковых фоссул нет. Сеп
ты уже не образуют пучков или они слабо выражены; лишь изредка от
дельные слияния септ в пучки сохраняются вплоть до перехода к зре
.:той стадии (табл. XIV, фиг. 1 4 ;  табл. XVI, фиг. 1 г ) . 

Узенькая периферическая зона ·р азвита уже у всех кораллов. Боль
щие . септы, как правило, в отдельных сектор ах на внутренних концах 
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обрезаны днищами. В осевой зоне видно 4-9 осевых днищ и 4-2 1 р а
диальных пластинок. Срединная пластинка лишь_ иногда образует" 
неясное соединение с противоположной септоЙ. 

П я т а я с т а Д и я (з р е л а я) может длиться долто. Поперечное се-
чение увеличивается медленно, так же медленно возрастает число септ.: 
на этой стадии может несколько увеличиваться ширина периферическош 
зоны. 

Ш е с т а я  с т а д и я  ( с т а р ч е с к а я ) (табл. X I I I ,  фиг. 5а, 6а) . Эту 
стадию удается наблюдать в р азрезах, проведенных под чашечкой, или 
проходящих через основание чашечки. На этой стадии уменьшаетсm 
вплоть до полного исчезновения покров стереоплазмы на септах, так 
что от стереоплазмы освобождаются даже септы главных квадрантов. 
Иногда наблюдается некоторое выполаживание днищ во внешней частк 
осевой зоны, с чем, вероятно, отчасти и связано то обстоятельство, что в 
чашечках все септы оказываются соединенными с радиальными пластин
ками. 

О т к л о н е н и я в х о Д е и н Д и в и Д у а л ь н о г о р а з в и т и я . _ 
В ходе индивидуального развития С. coniseptuт наблюдается два типа: 
отклонений : 1 )  задержка в р азвитии (ретардация) ,  когда коралл, до-
стигнув значительной величины,  остается по развитию на_ l(акой-либо
ранней стадии онтогенеза, либо когда отстает в развитии какой-либо 
один элемент скелета при достаточном р азвитии всех остальных элемен
тов ; 2) ускорение в развитии (акцелерация ) ,  когда коралл -обнаружива -
ет очень быстрое развитие при малых размерах, либо когда один эле
мент скелета далеко продвигается вперед в свое"м развитии при! 
сохранении всех остальных элементов структуры на более ранних ста
диях развития. 

Формы, характеризующиеся задержкой в развитии, представлены в 
табл. XIV, фиг. 1 4, i 5, 1 6. Кораллы, представленные на рисунках 
табл. XIV, фиг. 1 7, 1 8, 19 ;  табл. XI I ,  фиг. 6а, хар актеризуются ускорен
ным р азвитием. Так, корал.rr в табл. XIV, фиг. 17 при малой величине: 
имеет уже хорошо развитую периферическую зону и осевые днища, он: 
имеет облик вполне зрелого коралла. Коралл в табл. ХIУ, фиг .  :1 8 име
ет полно р азвитую осевую зону при ряде инфантильных признаков -
присутствие пучков септ, остатков стереоплазмы на септах противопо-
ложных квадрантов, сильно расширенная внутри главная фоссула,  на
личие двух боковых фоссул, выделяющейся противоположной септе,_ 
слабому (по-видимому) развитию периферическай зоны. Коралл во 
та бл. XI I ,  фиг. 6а, не достигший еще зрелости, имеет широкую и сильно· 
развитую осевую зону, характеризующуюся, однако, сильной р едукцией 
числа радиальных пластинок Коралл в табл. XIV, фиг. 19 ,  не вышед
ший из ранней или средней юношеской стадии, имеет, однако, уже серию 
осевых днищ. 

И з м е н ч и в о с т ь.  При описании типичных форм были отмечены ва-
риации в степени выраженности того или иного riризнака:, приведеньr 
многочисленные примеры сильно уклоняющихся (1'10 данному признаку) 
форм .  

Ниже описаны отклонения от типичных форм, которые охватывают 
ряд признаков или отражаются на общем облике кораллов. Наличие ря
да постепенных переходов к типичной форме, отсутствие географическо
го или возрастного отличия выделяемых форм не позволяет приписать. 
им видовое, подвидовое или иное систематическое значение. 

Описываемые отклонения разбиваются на две ТР УI'ШЫ : 1); значитель
ные отклонения, рассматриваемые как «формы»; 2) отклонения в на
правлении к другим видам Cyathocfisia либо к другим родам кораллов. 

О т к .lI о н е н и я  т и п а  «ф о р м». F o r m a  b is e p t cr t u m. Кораллы,. 
выделяемые в эту форму, отличаются от типичных только одним призна-
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ком - присутствием малых септ. Устанавливаются следующие два важ·· 
ных обстоятельства :  во-первых, сами малые септы бывают развиты 
в весьма различной степени, так что можно подобрать целый ряд форм 
по различной степени их выраженности ; во-вторых, этот признак, как 
правило, не коррелирует с другими признаками, т. е. среди кораллов, 
относящихся к данной форме, можно видеть ряд экземпляров, откло
няющихся в разных направлениях по развитию других признаков, гюдоб
ных таким же кораЛЛЮ1, описанным при характеристике индивидуаль
ных отклонений у типичных форм. 

К сказанному нужно сделать только две оговорки. Во-первых, суще
ственным отличием кораллов, относящихся к forma b lseptatum, являет
ся то, что эти кораллы на всех стадиях онтогенеза отличаются при рав
ных диаметрах относительно меньшим 'Числом больших септ и относи
тельно большим расстоянием между ними (Войновский-Кригер , 1 954, 

/ n \ стр. 58-59) . Соответственно значение септального коэффициента \,d ) '  
вычисленное для 3 2  зрелых форм кораллов, н е  развивающих малых септ, 
р а вно 2,5 1 3, в то время как септальный коэффициент, вычисленный для 
1 2  экземпляров, принадлежащих к forma biseptatum, оказался равным 
только 2,267. 

Во-вторых, подмечено. что у кораллов с развитыми малыми септами 
всегда развивается завивание. Другими словами, здесь наблюдается кор
реляция между этими, Юlзалось бы, совершенно независимыми призна
ками. Так, если из общеrо число 84 кор аллов, имеющихся в коллекции 
(у которых известен характер поперечного сечения ) . завивание наблю
далось у 54 и отсутствовало у 30 форм, то из входящих в общее число 
1 8  модификаций b lseptatum завивание наблюдалось у всех без исключе
ния; в то же время из числа кораллов, лишенных малых септ, завивание 
наблюдалось только примерно у половины (см. ниже) . 

Всего 3 а Е ивание 
Слабое Отсутствие 

за вивание завивания 

Формы без малых септ 66 29 7 30 
Формы с малыми септами 18 15 3 О 

В с е  г о 84 44 10 30 

Так как кораллы с малыми септами обнаруживают по другим при
знакам такую же серию индивидуальных отклонений, как и те, что опи
саны у типичных форм ,  то вставал вопрос, заслуживают ли эти кораллы 
вообще какого-либо выде.тrения от типичных. Этот вопрос был решен по
:южительно только потому, что наличие и степень развития малых септ 
часто слу�(или для многих исследователей основанием для разделения 
видов, т. е . обычно рассматривались как важный таксономический 
признак. 

Малые септы появляются не ранее достижения кор аллом поздней 
юношеской стадии. Они возникают в виде зубчиков у внешней стенки, 
притом только в противоположных квадрантах (табл. XI I I ,  фиг. 1 0а; 
Войновский-Кригер, 1 956, табл. 1, фиг. 1 а) . Некоторые из малых септ 
своими внутренними концами прилегают к соседней большой септе . и 
легко могут быть спутаны с разрезами «пузырьков». Часто малые септыI 
продолжают иметь такой Ж€ вид и при появлении значительной ПУЗЫ,р 
чатой зоны, отходя внутрь о т  внутренней границы этой зоны (внутрен
ней стенки) в виде коротких зубцов (табл. ХУ, фиг. 1 , 2 ;  Войновский
Кригер, 1 956, табл. 1, фиг. 1 6, 1 8) .  

При более сильном развитии малых септ они на то или иное расстоя
ние проникают со стороны внутренней стенки в периферическую зону, не 
достигая, однако, внешней стенки (табл. ХУ, фиг. 3, 4) . Лишь сравни
тельно редко малые септы развиты та кже и в главных квадрантах 
(табл . ХУ, фиг. 5а, 56, 6;  Войновский-Кригер, 1 956, табл. 111, фиг. 4)  
Наблюдаются случаи, когда малые септы развиты и у внутренней стен-
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ки, И отдельно у внешней стенки, причем у последней они имеют вид ко
ротких треугольных зубцов (табл. XV, фиг .. 7, 8) . 

Любопытно, что у одного из кораллов (экз. N2 72) мал ые септы, до
вольно хорошо развитые в противоположных квадрантах и имеющиеся 
кое-где в главных квадр антах (табл. XV, фиг. 9а) , в старческой стадии, 
выраженной в исчезновении стер.еоплазмы и в большой ширине перифе
рической зоны, совершенно исчезают, что ясно видно в шлифе, проведен
ном через основание чашечки (табл. XV, фиг. 96) . 

F о r m а r е g u l а r i -". Краткое описание этой модификации было 
'д ано в статье автора (Войновский-Кригер, 1956) . Относящиеся сюда ко
р аллы отличаются выраженной радиальной симметрией, внутренняя 
стенка образует правильный круг. Стереоплазма отлагается также и 
'В противоположных квадрантах, т. е. р асполагается по всему кругу 
(табл. XI I I ,  фиг. 8 ;  Войновский-Кригер, 11 956, табл. I II ,  фиг. 2, 3) , либо, 
напротив, очень слабо выражена даже в главных квадрантах, что также 
лишает эти кораллы отчетливой билатеральной симметрии (табл. XI I I ,  
фиг. 2 ;  табл. XV, фиг. 1 0) . 

В онтогении таких кораллов долго сохраняются некоторые инфан
тильные черты - покров стереоплазмы, расширение фоссулы,  пучки 
септ. Приводим изображения серии последовательных поперечных сече
ний молодых стадий коралла,  взрослая стадия которого изобр ажена 
'В работе автора 1 956 г. ,  табл. I I I , фиг. 2 (табл. XVI , фиг. 1а - г ) . 

F о r m а t r i а n g u l u m. Эта модификация также была описана мной 
р а нее. Она отличается выраженной билатеральной симметрией, осо
бенно отражающейся на том,  IЧТО покров стереоплазмы на септах глав
ных квадрантов имеет форму треугольника. Хорошие образцы этой мо
дификации изображены в упомянутой работе (Войновский-Кригер , 1 956, 
табл .  I I I ,  фиг. 4, 5 ) . Из изображенных в настоящей работе кораллов не
которое приближение к форме triang'ulum можно видеть на табл. XV, 
фиг. 3;' 56. 

О т к л о н е н и я  в с т о р о н у  
к д р у г и м  р о д а м  

п р и б л и ж е н и я  
и в и д а м  

Ф о р м ы, б л и з к и е «С у а t h о с 1 i s i а т о d a  v е n s е (S  а 1 е е) >> (по 
-Е.  Д. Сошкиной, 1 960) . Прежде всего мы должны заметить, что, говоря о 
Cyathoclisia modavense, мы имеем здесь в виду не форму, описанную 
А. Саш (Salee, 19 13) , а кораллы, выделенные под этим названием 
Е. д. Сошкиной ( 1 960) , которые, вероятно, должны быть выделены в но
вый вид. 

Кораллы из нашей коллекции, которые приближаются к «С. modaven
' Бе» Е. д. Сошкиной (табл. XVI , фиг. 2) отличаются следующими черта
ми: 1 )  малыми р азмерами, 2)  правильным овальным сечением, 3)  отсут
ствием выраженной билатеральной симметрии в расположении септ, 
4) р анним развитием малых септ, 5) развитием их от внешней стенки, 
. 6) большие септы равномерно покрыты стереоплазмой по всей окружно
'СТИ, 7)  они имеют характерную клиновидную форму. При м алых разме
рах эти кораллы имеют сложную осевую зону. 

Некоторое приближение к описанной модификации обнаруживает 
:кор алл, изобр аженный в табл. XV, фиг. 2, а также такие формы, у IЮТО
рых радиальные пластинки непосредственно продолжают септы, и сеп
. ты, таким образом, почти доходят до срединной пластинки (табл. X I I I ,  
фиг. 2,  3) . 

Ф о р  м а ,  у к л о н я ю Щ а я с я в с т о р о н у А т у g d а l о р h у [ !  u m. 
�T это['о коралла (табл. XVI, фиг. 3 )  в Iцентре развивается плотный сггол
бик овального сечения . Он состоит из слившихся друг С дру,гом горизон
тально расположенных р адиальных пластинок, утолщенных стереоплаз
l\'Iой . 

52 



Ф о р м ы ,  у к л о н я ю Щ и е с я в с т о р о н у С 1 i s i о Р h у ' !  u т. 

В сторону Clisiophylluт уклоняются все те формы, у которых число ра
диальных пластинок значительно меньше числа септ. Характерные об
разцы такой модификаlЦИИ показаны в таб'л. XVI, фиг. 4,  5 .  Из  ранее изо
браженных кораллов приближение к этому типу можно видеть также на 
рисунках табл. ХI I ,  фиг. ба; табл. X I I I ,  фиг. 8 ;  табл. ХУ, фиг. 56, частью 
также у коралла, изображенного в . работе автора 1 956 г . . (табл. I I I ,  
фиг. 4 ) . 

Ф о р м ы ,  у к л о н я ю Щ и е с я в с т о р о н у К о n i n с k о р h у l !  u m и 
С а n i n i а. Такие отклонения подробно описаны в р аботе автора ( 1 956 ) , 
Эти отклонения характеризуются тем, что в заключительных стадиях 
онтогенеза сложная осевая структура подвергается редукции, осевые 
днища выполаживаютсся, р адиальные пластинки и срединная пластин-.. 
ка исчезают и коралл приобретает сначала .облик, характерный для 
Koninckophylluт, а затем и для Caninia ( Caninophyllum) . Существенно, 
что этот последний тип отклонения свойствен и таким кораллам, KOTO� 
р ые отличаются от типичных по другим признакам ;  так, он наблюдается 
и у кораллов, отнасящихся к модификациям biseptatum, regularis, trian-.. 
gulum. 

В числе  84 экземплярав в коллекции было следующее число укло. 
няющихся фарм :  forma b iseptatum - 1 8, forma regularis - 12,  farma 
iriangulum - 4; формы, приближающиеся к «Cyathoclisia modavense» -
4, приближающиеся к Amygdalophyllum - 1, к Clisiophyllum - 6, при
ближающихся на паследних стадиях онтогенеза к Koninckophyllum и 
Caninia - 7. 

Н е к о т о р ы е в ы в а Д ы о б и з м е н ч и в о с т и Cyathoclisia conisep
tum ( Keys. ) .  Изменчивость, так сильна выр аженная у описанных I<орал
лов, является по своему типу структурой, по праявлениям - полимар
фической, линейной, меристическаЙ. Вся каллекция собрана в одном 
районе, хатя и в нескольких обнажениях (два коралла происхадят с Пе
чоры ) .  В ней не удается обнаружить географической изменчивасти, по
добной той, которая описана для других видав Cyathoclisia Ю. Дингуолл 
(Dingwal l ,  1 926) и Е. д. Сошкинай ( 1960) . 

'В отличие от типов изменчивасти, описанных Д. Хилл (Нi l 1 ,  1 938-. 
1941 ) ,  .отклонения у наших форм охватывают не только осевую зону (что 
в основном имеет места у караллов Д. Хилл ) , но едва  ли не все осталь
ные признаки. Наименее изменчивым оказывается у наших форм, пажа
.'IуЙ, только хар актер прадольнога сечения, каторый, нужно заметить, 
довально сильно варьиравал у географических разновидностей, выделен-, 
ных Ю. Дингуолл. 

Несмотря на значительную изменчивость, основная группа форм, 
объединяющихся вокруг наибалее «типичных», образует некоторае един
ство, все члены каторога довольно хороша и легко атличимы от других 
видав. Однако крайние далека уклоняющиеся формы при балее .обиль
ном материале, возможна, заслуживали бы выделения в другие виды 
или падвиды. Сюда отнасятся прежде всего отклонения в сторону «Cyat
hoclisia modavense» (табл. XVI,  фиг 2а, 26) , в сторону Amygdalop/�yllum 
(табл. XVI ,  фиг. 3а, 36) . Весьма вераятно, что правильнее будет не 
включать в Cyathoclisia coniseptum такие ранее отнесенные к нему фор
мы, как изабраженные в моей работе 1 956 г. в табл. I I I, фиг. 6а - с; 

Значительное затруднение с точки зрения систематики вызывают те 
из кораллов, описанных в работе 1 956 г., которые на моладых стадиях 
имеют вид типичных Cyathoclisia coniseptum, а на взрослых приближают
ся к Koninckophyllum или даже к Caninia (или Caninophyllum) .  Они за
служивали бы, вероятна, выделения в новый род, если бы не были так 
явна r.вязаны с Cyat.llOclisia coniseptum. 

С р а в н е н и е. Несмотря на ЗJIачительную изменчивость и то, что 
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отдельные сильно уклоняющиеся формы обнаруживают подчас значи
тельное приближение к другим видам и даже родам ,  все же, как сказа
но выше, кораллы вида coniseptum представляют некоторую совокуп
ность, довольно отчетливо выявляющую свое единство и ЩJOтивостоя
щую, как целое, другим известным видам рода Cyathoclisia. Так как это 
своеобразие лучше всего выявляется при сравнении, тО мы приведеl\I 
здесь сравнение данного вида с другими известными представителями 
Cyathoclisia. 

Это оправдывается также тем, что при значительной изменчивости 
всех видов рода видовая принадлежность любой популяции будет уста
навливаться с трудом. 

В литературе, как мы видели, имеется тенденция по-разному интер
претировать отдельные ранее описанные формы. 

Главным отличием с. coniseptum является отсутствие у типичных 
форм малых септ. Хотя такие септы и развиты в р азной степени у опи
санной выше формы biseptatum, все же для большинства экземпляров 
характерно полное отсутствие малых септ. По-видимому, из всех извест
ных до сих пор видов таким свойством отличается только один с. соnЁ
septul1i. При дальнейших сопоставлениях мы не будем повторять этого 
отличия, или, иначе, для выявления остальных отличий от ДРУJ'ИХ корал
лов с ними лучше сопоставлять не типичную форму, а форму b iseptatum. 

От с. tabernaculum Dingwall  С. coniseptum отличается следующим:  
у coniseptum фоссула находится на выпуклой стороне, фоссула часто ко
ротка,  ее внешний край сильнее выступает в периферическую зо�у, глав
ная септа коротка, резче выражена билатеральная симметрия благодаря 
частому длительному сохранению стереоплазмы в главных квадрантах, 
малые септы чаще не доходят до внешней стенки, имеются характерные 
углубления днищ у границы с периферической зоной. 

От с. modavense ('3 alee) наша форма отличается наличием перифе
рической зоны, БОЛЬШИ:'I числом радиальных ПJI астинок. 

От вида, описанного Е. Д. Сошкиной ( 1 960) под тем же названием, 
с. coniseptum отличается выраженной билатераJIЬНОЙ симметрией, ма ·  
лыми септами, не доходящими до внешней стенки, частым прерывистым 
характером септ (радиальных пластинок) в осевой зоне, отсутствием у 
септ клиновидного облика, наличием в осевой зоне непрерывных разре· 
зов осевых днищ, отсутствием стереоплазматического утолщения осевой 
пластинки; в онтогенезе - наличием пучков септ, расширением внутрен
него конца фОССУJIЫ, обрезанием септ днищами, формированием настоя· 
щей сложной осевой структуры.  

Наконец, от  того же вида в интерпретации Т. А. Добролюбавой И 
Н. В .  Кабакович ( 1 966) наша форма отличается большей шириной пери
ферической зоны, слабо развитыми малыми септами (даже при их нали
чии) , гораздо сложнее и правильнее построенной осевой зоной - сильнее 
выраженной срединной ПЛqСТИНКОЙ, большим числом пересечений осе
вых днищ и радиальных пластинок. 

К с. coniseptum близка форма, описанная как Clisiophyllum modaven
se Sa lee , аг.  orientalis (Волкова, 1 94 1 ) .  Наша форма отличается боль
шим числом септ, малые септы не доходят до внешней стенки, в противо
положных квадрантах на стадии, близкой к зрелой, уже обычно не бы
вает стереоплазмы на септах. Некоторые отличия формы orientalis (по
кров стереоплазмы, расширение фоссулы внутри,  узость периф�рической 
зоны) объясняются, вероятно, тем, 'Что изображенный коралл еще не до
стиг зрелости. С. coniseptum, несомненно, очень близка к с. mulNseptatum, 
описанной И. и. Горским ( 1 938) . Среди экземпляров, относящихся к мо
дификации forma biseptatum, можно найти образцы, почти не отличимые 
от кораллов И .  И .  Горского. Однако слить эти два вида воедино все же 
нельзя,  так как большинство наших кор аллов вовсе не имеет малых септ. 
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Другими отличиями С. coniseptum является наличие частого отчет.ТIИВОГО 
завивания, бо.'Iее выраженной фоссулы.  

От СуаthосПsl:Cl densum, детально описанной Т. А. Добролюбовой И 
Н. В.  Каб:акович ( 1'966) , С. coniseptum отличается полным отсутствием 
(у типичных фор.м ) м:алых септ, в то время как у С. densum они очень 

<сильно р аз'в:иты ; выраженной билатеральной симметрией (у С. densum 
стереоплазма П0 болъшей части одинаково развита по всему кругу ) ; ча
,стым наличием зав:ивания ; более правильным строением осевой зоны;  
меньшей длиной срединной пластинки, гораздо р езче выраженным в пQ()
.Дольном 'сечении крутым подъемом днищ в осевой зоне. 

К. Паркс (PaTl<s, 1:95 1 )  не так давно описал три новых рода из ниж
него карбона штата Юта, которые как он сам, так и Т.  А.  Добролюбова 
:и Н.  В .  Ка6акович ( Ш66) , считают близкими роду Cyathoclisia. ИЗ опи
,санных здесь форм к С. (.oniseptum более всего приближается Turbophyl
.lum muШсоnum Parks. Их сближают характер днищ в осевой зоне 
.(В продольном р азрез:е) , 'сходство осевой зоны (характер срединной и 
:радиальных пластинок) ,  хара ктер внутреннего ограничения септ. Наш 
Jюралл отличается одн:ако более слабым (даже у forma biseptatum) раз
витием .малых септ, более сложным строением осевой зоны, отложением 
·стереоплазмы на ,септах, обусловливающим билатер альную симметрию, 
:наклоном днищ в промежуточной зоне (у Turbophyllum mиШсоnиm они 
['оризонталЫIЫ и даже слабо выпуклы вверх) . 
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ОI1РЕДЕЛИТЕ;ЛЬ РОДОВ 

ДЕВОНСКИХ ЧЕТЫ РЕХЛУЧ�ВЫХ КОРАЛЛОВ, 

ОСНОВАНН Ы Й НА КОДИ РОВАНИИ П РИ3НАI(ОВ 

Н. Я .  С П А С С К И Й  

Единственный существующий определитель девонских четырехлуче
вых кораллов (Сошкина, 1 952) составлен по дихотомическому принципу, 
не позволяющему одновременно учитывать большое число морфОЛQгиче
ских признаков. Кроме того, ряд положений систематики, ставшей ,его 
основой, устарел, а круг родовых категорий, включенных в определи
тель, далеко не исчерпывает богатство родового состава девонских ко
раллов СССР. 

Первый опыт кодирования признаков девонских четырехлучевых ко
р аллов был ограничен рангом семейств ( Кравцов, Спасский, 1 967) . Од
н ако, как правило, наиболее важным является установление родовой 
принадлежности объекта. Но именно это вызывает .и наибольшие за
труднения в практике. Установив принадлежность тому или иному роду, 
ldсследователь в дальнейшем использует, главным образом, количествен
ные оценки, являющиеся для вида основными. 

Процесс определения рода и более высоких таксонов сводится к за 
шифровке признаков определяемого объекта по  кодовому ключу и после
дующему сравнению полученной формулы с соответствующими кодиро
ванными таб.ТIИцами. 

Прежде чем проиллюстрировать примерами способ работы с опре
делителем, необходимо остановиться на таксономической оценке призна
ков и принципах, положенных в основу составления кодированных 
таблиц. 

Основными признак(!ми отрядов обоих стволов (колониального и 
одиночного ) кораллов являются тип размножения и форм а  почкования, 
а также тип строения перегородок - септ, в том числе и их порядок. 
Подотрядные характеристики включают, допол.нительно к перечисленно
му (см. табл. 1 )  признаки, связаНЩ,lе с . Тl;ЩQМ строения базальных эле
ментов (пузырчатой ткани, днищ, осевых CTPYI�TYP ) и ТР'абекулярной ос-: 
НОвой септ. Главными отличиями  семейств будут (чаще всего) характер 
(троения септ, пузырчатой ткани, днищ, тип трабекулярного строения
септ (см. табл. 2) , в то время как для рода - черты строения различ
ных скелетных элементов и соотношения между последними (Спасский. 
1 965) . Градация отличительных черт, их сопо'дчиненность, нашла свое 
отражение в кодовом ключе. Он состоит из четырех вертикальных граф:  
в первой перечислены и обозначены римскими цифрами главные призна
ки различного ранга, во второй - основные варианты главных призна
II: ОВ (обозначенные арабскими цифрами) , в третьей -'второстепенные 
признаки (кодированные русскими строчными буквами) и, наконец, 
четвертая отражает третьестепенные признаки р одового ПОРЯДJ(3 (за
шифрованные греческими буквами) . 

. Для кодирования и определения признаков . отрядов и подотрядов. 
используется, в основном, первая, вторая и значительно. реже третья 
графы кода, для семейств роль третьей графы становится определяющей, 
а родовые характеристики используют, в основном, четвертую. 

Кодированные таблицы для определения отрядов и подотрядов 
(табл. 1 ) ,  семейств (табл. 2) и родов (табл. 3) построены по единому 

принципу: характеристика более низкого таксона сложнее, чем у BЫCOKO� 
го, И непосредственно дополняет и развивает последнюю. Если каче.ство. 
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Таблица для определения отрядов и подотрядов 

Надотряд Отряд Подотряд 

-
Associata 

Соlumпагi idа 

Columnari ina 

Spongophyll ina 

РЫ 11 i psas traeina 

ТЬаmпорЬуl1 iпа 

; 
SoI itari a  

PlerophyII i da 

Streptelasmatida 

Streptelasmatina 

MetriophyI l ina 

Cys ti рhуШ da 

Phol idophyI 1 ina 

CystiphyII ina 

Kodonophyllida 

Kodonophyl\ ina 

Не \iорhуI l iпа 

Macgeeir)a 

1 1 
1 1  I l 16 I l 11 

; � 

[ - : 
12 

1 2а I II Н 12 
1 23 Н1а, 6 I l 1l  

12 1 12,з 1 Н! 
2 

: 2:, 3 
12 I I16 НУ 1 

И ндекс 

1Уl УЗ У 1 1 УН1 
1 Уl У1 У11  YI I1 

. I V·I,2 У! У 11,з УI l!  
1У2 Уl У 1! YI Il  

1Yl У2 У1! Y I l2 
1Yl Yl У 12,з Y I I bl 

1У! У! Y I l У I l! 
1Уl Уl У1 1 У I l1 

I Yl,2 У2 У 1 1,2 Y I Il 
1Vl,2 У1,2 У11  YI l l ,2 
1У2 У2 УУ! Y I I l 

У I I I l  
Y I I Il 
Y 1 I I2 
Y I I I l  

УШ l 
У I I I! 

УШ 16 
У I I 1з 

У I I I  16 
УI I l 1 ,2 
У I l I�6 

1 Х1•2а 1 Х2а6 
1 Х2а 
1 Х2в 

I Х !  
1 Х l  

1 Х1•2а 1Х2а 
У Хl 
1 ]Sl.2a6 
I X�� 
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Таблица для опрёделения семеЙстВ 

Подотряд Семейство 

С )lumnariina 
Favis te l l i dae 

Columnari i dae 

s :ongo]:hyllina 
Spongophyl l idae 

Х ystri phyll idae 

Endophyll idae 

Р 1i 1 l i  psastraeina 
Phil l ipsastraeidae 

Disphyl l idae 

т 1amnophyl 1 ina 
Thamnophyl l idae 

р erophyl l i da 
Plerophyl l idae 

St reptelasmatina 
Streptelasmati dae 

Za]: hrenti dae-

м etrio]:h.yl lina 
Laccophyll i dae 

Metr iophyl l idae 

11 I I1 H 11 1Vl 
а б 
а б 

11 I I 1 I I  11 I V1 
а б 
а б 
а б 

1 1 Нl l Н! 1 Vl,2 
а б 2а 

а б 1 

. 11 I I I  I I  1 1  1Vz 
аб б а 

1 28 I I 1 1 Hz 
б 1Vl 

1 28 I I1 I I 11  l Уl 
а б 
б а 

1 28 I I1 I I I1 lУ! 
б 
б 

_ r�_� _ � _ .. � '-О" 

Индекс 

Vз V 11 V I I1 V I I 1 1 1 X 1-2� 
б 1 Х l  Х l 1 
б 2а Хl Х l1 

V1 V 11 V 1 11 V I I  11 1 Х Z8б 
а б Х 1,2 X ii 

аб аб :Хl Х 1! 
в б Х 1,2 Х 11 

Vl V l1,2 V I I1 V I I 12 1 Х28 
1 , 3 б Х1,2 Х 12 
1 б Х 1,2 Х 11,2 

V1 V 11 V l Il V I I Il 1 X ZB 
б Xz X 1z 

У! V l 1б Y I I! VI I 11B l Хl Хl Х1! 

У2 У11 Y l I2 V I I I l 1 Хl 
а в Хl Х 11 
б в Хl Х l1 

Уl V 1z,з Y I I1,2 Y 1 I Il l Хl 
3 1 в Хl Х11 
2 2 в X l  Х l1 
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f а б л и ц а 2 (продолжёние) 

Подотряд Семейство 

Pholidophyllina I T,ypl"m,tld" 

Holacanthi idae 

Cysti рЬу l l ina 
Cyst iphyl1idae 

D igonophyl l idae 

Zonophy11 idae 

Kodonophyll ina 
Chonophyl l idae 

Mycophyll idae 

Heli орЬу l1iпа 
AcanthophyIl idae 

Heliophyl l idae 

Stгingo� hyllidae 

Hall i idae 

Macgeeina 
Macgeeidae 

12 

12 

12 

12 

1 2 

1 12 1 1 11 IV1 У1 
6 

а 

1 12,З I I  11  IV1 У1 
2 
За 

З6 

1 1 1 r r  1 1  I V1,2 У2 
6 16 ,  2 а 

б 16 , 2 6 

1 11 I V1 ,2 Уl,2 
б I I I1 1 , 2  1 

6 1 , 2 1 

6 1 1 , 2 

' 6 1 1 

I I1 I I I 1 I V2 У2 
б 

И нд�кс 

V ll V I I 1  

V l 1  У Il1 

V11,2 У l l1 
1 , 2 

1 

. 
V I Il,2 

Vl1  1 

1 , 2 

1 

2 

V l 1  V I I1 

I 

V I I I  16 

V Шз 

V I I I  16 

УI I II,2 
1а 

2 

1г 

16в 

V I I I 16 

- "]- ' .  --. -. -."' .-

1 Х l,2З 
1 Х1 

1 , 2а Х! 
• _ '0' -' • _ _ _ 

I Х 2з Х1 
Х 1 
Х1  

IX1 

Х1 

Х1 

I Х1, 2З6 
2а Хl 

2а XI,2 
2а6 Х l ,2 
1 , 2а6 XI. 2  

I X2B 
.Xz 

Х{1 

X l 1  
. - . 

X lj 
X ll 
X I 1 

Х 11 ,2 
Х 1 1 ,2 

Х lц 

X I I,2 
Х 11 

X I1 

X I , 



g; Т а б л и ц а  3 
Таблица для определения родов 

Семейс" ВО Род Индекс 

Faviste1 1 idae 11 I I 1б I I 11 1Уl Vз У11 V I Il V Ш1б 1 Х l  Хl  Х 11 
Palaeophyllum acx� �-& � a� � асх (�) сх 
, nsoliphyllum асх cx� сх '", 

Columnariidae 1 1 I l1б I l 11 1:У1 y� У11 У 1 11 У1 I l1б 1 Х 28 Х 1 1 Xl 
Columnaria acx� �-& � асх � а (у) .. сх агж асх 

Fasciphyllum acx� �-& � a"Ct � асх � a�дe a� 

Loyolophyll ит a� �1']{} сх асх сх асх у ауг а 

Breuisep topl!yllum аб �1'] � асх сх а сх  сх ауд а 

Alaiophyll ит асх �1']{)o � асх сх асх уб аег а 

Solominella асх б{)О � асх � асх � a�д а 

Pseudoptenophyllum асх �{)O � асх � ау � а�ж б 
-

SpongQphyl l idae 11 I l 1б I l 1 1 1Vl Vl У11 V I I l  У I I 1 18 1 Xz Xl,Z Х 1 1 
Spongophyllum a� (сх) cx�{)o сх асх � асх сх б�бд 1 б 

Neomphyma асх (�) cx�{} � асх � acx� сх бсхе 2а б 

N eospongophyll иm а!Х. �{)O сх б�1 У a� cx� б�бд 2а а 

М inussiella асх cx�-& сх асх у acx� � б�бе 1 а 

X ystriphyll i dae 1 1 I l 1б 1 I I 1 1 У1 I У1 У11 У I l 1 V 1 I I18, б 1 Х28, б Х1 Х 11 
Xystriphyllum a� �y-& � . асх 

( +  
асху a� a�e б 

Eddastraea ау �{)O � асх a�y 6� a�e б 

Taimyrophyllum ay(�) (�)y-& � асх ау б� a�e 6 

A ustralophyllum a� бе-& � асх асх б� ббе б 

Lyrielasma асх е{)О В асх a� бсх� б�l5д а 



ф ..,. 

1'(а б�л:И:ц а 3 (продолжение) 
Сеыеl!СТВО Род 

EndophylJidae 

Endophyllum 
Tabellaephyllum 
1 owapliyll иm 

I 
РЫ 1 I i  psastraeidae 

Billingsastraea 
1 vdelephyllum 
Phillipsas�raea 
Eridophyllum 

-
Disphyll idae 

Disphyllum . 
Hexagonaria 
Peneckiella 
Donia 
Acinophyllum 

Тhаmпорhуl lidае 

Thamnophyllum 
Stellatophyllum 
Sulcorophyllum 
Trapezophyll иm 
Pachyphyllum 

, 

1 1  
a�! 
a�� 
а! 

1 1 
a�! 
a� 

a�! 
a�� 

11 
a� 
a� 
a� 
a� 

a�B 

11 
абсХ<'I 

a� 
a� 
a� 
а! 

I I  16 I I I l  I Vl 
��{} � a� 
��'Y] � a� 
�{} � a� 

I I 16 1 I II IV2 a  
'УВ{} � � 
'УВ{} � � 
'У<'l{} � � 
в{} � � 

I 116 1 I II IV1 
�{} � a� 
�B{} � 6� 
�'Y] � аа. 

�(e){} � 6� 
�B'Y] � a� 

I I 16 I I I1 IV2a 
,{} � � 
,{} � � 
,{} � � 
,{} � � 
",.'1. � � 1 "  , i 

Индекс 

Уl 
I VIl  УН! V I I I 1B I X  26 Xl,2 X Il 

(�) a� � 6�e 2а a� 
� a� � 6�e 1 a�� 

- a� � 6�e 26 a� 

У! V 1 loЗ У I I1 VШ 26 I X 2a Xl,2 X I2 
(�) 1a�! r e�e 1 6 

r 1a� r a�д 1 а 
� 1аа r a�e 26 6 

r 36 <'1 a�д 2а 11 

У! V Il V I I l VII I 26 I Х2з Xl,2 X Il ,2 
r a� � a�e 1 , 26 1a� 
r a� <'1 a�д 2а6 1a� 
r a� <'1 a�д 26 1a� 
r a� <'1 a�e 1 2а 

r a� � a�д 1 1a� 

Уl V Il V I Il УI I I  16 I X2B Х2 X I2 
в ail- � � 2аб в 
r a� � r 2аб б 
r a� �� В 2аб б 
r a� а, � 2а6 б 

- a� I �� r 2аб 6 



ф r а б л и Ц а 3 (продолжение) N 

Семейство Род 
- _ . - , 

Streptelasmatidae 

Orthopaterophyllum 

- -

Zaphrel1t idae 

Laccophyl lidae 

�etriophyl l idae 

-- .. -- -
Tryplasmatidae 

-
( Enterolasma) 

Zaphrenthis 
Heterophrentis 
Siphonophrentis 

Barrandeophyllum 
Pseudopetraia 
N ichol soniell а 

Lindstroemia 
Metriophyllu11J 
Ridderia 
N alivkinella 

- _ . -

Tryplasma 

.. -

Ps�udotryplasma 

12З 
� 

12з 
� 
а. 
а. 

12З 
а. 
� 
а. 

1 2ij 
а. 
а. 
а. 
� 

12 
а�б� 

a� 

1 1 13 I l  1 1  IV16 
�e{} � � 

I I16 1 I I I I V1з 
�e{} � � 
�{} � � 
�Т] � � 

I I 
1 1 16 1 1 11 IVl 
�{} � a� 
�{} � аа. 
�{} � аа. 

I l 16 I l  1 1  IV1 
�{} а. qд 
�e{} � a� 
�frv � a� 
�Т] � '!а. 

\ 
[ 1 26 1 1  1 1  I V1 
ба. � ба, 
б� � ба., 

И ндекс 

У2 Vl1з У I I 2 
6 a�B ' а 

У2 V I16 Уl I2 
б � а 
б � а 
б � а 

Уl VIз V I I !  
�e б 
,е а 
�e а 

Уl VI2 V I l 2  
,& аа. а 

r q� а 
, a � а 
е a� а 

I 
Vl V l l  V I I l  
,� ба. 
,� б� 

V I I I  1В 

, 

V I l I 1B 
�, 
, 
, 

VII  1 lв 
, 
r 
, 

У I I I  j.B 
r 
, 
, 
, 

V I l  1 16 
� 
� 

I Xl 
а 

I Xl 
б 
а 
а 

I Xl 
а 
а 
б 

I X l 

I Xl 
а 

б� 

Xl X l l 
а 

Х l  x i1 
а 
а 
а 

Хl X ll 
а1. 
а'Х 
а'Х 

_ .- . 

Хl X ll  
q(;t 
iЩ 
a� 
a� 

X l  X I 1 
a� 
a� 



о"> с;:! 

Т а  6 л и ц а 3 (продолжение) 

Семейство Род 

Holacanthiidae 
Holacantia 
Н еdstгбmорhуll иm 

Cystiphyll idae 
Rhizophyllum 
Asperophyllum 
Cystiphyllum 

Digonophyll idae 
Pseudomicroplasma 
N ardophyll um 
Digonophyllum 
tystlphylloldes 
Dial ythophyll um 
Atelophyllum 
Praenatdophyllum 
Patridophyllum 
РsеudоdГgоnорhуl -
/иm 

Zonophyl l i dae 
Zonophyllum 
Р seudozonophyll ит 
Arcophyllum 
Ura/ophyllum 
Dip/ochone 

1 2 
act6ct 
act6ct 

12 
аl 

act6ct 
аctбct 

12 
аctбct 

аа, 
аа 

аdбct 
аа 
аа 
a� 
аа, 
аа, 

12 
аа, 
ас.: 
аа 
аа 
аа, 

I I2а l I I 1 l V1 
а � 6а, 

аа, � 6ct 

1 12 1 I I1 lV1 
a� ct 6а, 

a�1 1 в 
а1'& 1 в 

"за I I  1 1  lV1 
lе'l] 1 в 

ctfJл,)J. 1 в 
1&�fJ � a� 
�&11!L 1 в 
le�fJ � a� 
le�t � a� 

ct - В 
�x 1 в 
18ft � a� 

I IЗб Ш 1 lV1 
1&11 (хl в 
�8ft ct a� 

1'&�'I] � a� 
1'&�it � а 
�e'l] 1 в 

И ндекс 

V1 V l1 
1 аа, 
1 аа, 

V1 V l 1  
ct a� 
1 
1 

V1 VI1 
1 
1 
1 aa� 
1 
1 act� 
1 act� 
1 
1 
1 act� 

-
V1 V I 1  
1 
r a� 
r aa� 
r aa� 
1 

V I I 1 

VI I )  

V I I 1  

-
V I I l  

V I I  1 16 
6а, 
6::t� 

VШ з  

V I I Iз 

- -
V I I lз 

l Х) ,2 Х1 Х l 1 
1а аа, 

2a� a� 

l Х 2а Х l  X Il 
е 6 
� 6 
е б 

l Х  2а Х1  Х l1 
� а�б 
� а�б 
� б 
� а�б 
� а�б 
� a�6 

(хе б 
� б 
� а�б 

1 42а 4 1  Х l 1  
� 6 
� аб 

� а�б 
� б 

1� § 



� 

т а 6 л и ц а :3 (ПJ:одол}кеlше) 
J ,_� . ,...,. . �� .. ,_ . .... .,. . "'.,.,� . . � . . , .. ,... � .-

Семейство Род Индекс 

I I 

ChonoJ:hyll idae 12 1 I1б I I  11  I V  16, 2 У2а V I1,2 V I I1 V I I I 16 I X 1 Х1 X I1,2 

Schlotheimophyllum аа[3 a[38itu. [3 26 а 1а[3ув [3 16 2а 

Chlamydophyllum аа6а a6it(L [3 16а а 1аа[3 а а 1аа 

Symphyphyllum аа a[3itfi [3 16а а 2аа [3 а 1аа6 

К odono phyll иm аа6[3 aitU- [3 26 а 1ау а[3 . а 1а[3 

I 
Mycophyll idae 12 I I 1б I I I1 I V 16, 2 У26 V I1 V I I 1 У I I I  1б I Xl Хl X I1,2 

М ucophyllum аа6а 'YJxf:1 [3 26 а г а а 2а 

Pseudamplexus аа6а 'l)itx!!- [3 16а а г а а 1а  

Calceola ау 'YJx [3 16а а г [3 а 16 

Acanthophyl 1idae 1 2 1 I 16 I I I l  I V1,2 Vl V I1 V I I1 V I I I 1a I X 2a Х1 X I1,2 

А canthophyllиm аа6а [3ritл. [3 2а[3 а аау [3 [36 2а 

Ptenophyllum аа6а [3rit [3 1а[3 [3 а[3у [3 [3 1а 

Dohmophyllum аа6а [3ritл. [3 1а[3 [3 а8 [3 [3 1а 

-



VI r а 6 л и Ц а 3 (()I(О-jчание) 

." '< 
ёJ 
� 

о) �1 

Семейство 

�еliорhу1Iidае 

. 

.. 

, 
.-. 

s lringQphyl1 idae 

� 

н аlШdае 

: , , - -.' ' .  

, -

м acgeeidae 

Род 

Н eliophyll иm 
njpCharactophyllum 
Gl osso phyll иm 
N eost r ingophyllum 
Bethanyphyll иm 
Ceratophyllum 
Tortophyllum 
Gurjevskiella 

Stringophyllum 
_ Stenophyllum' 

Grypophyllum 
Gazimuria 

A ulacophyllum 
Altaiophyllum 

, Zmeitiogorskia 
Tabulophyllum 
Neokyphophyllum 

. Mul ticarin'ophylium 

Protomacgeea 
Macgeea 

12 
асх6сх 
асх 
асх[3 
�cx[3 
асх6сх 
асх 
асх 
асх 

12 
асх6сх 
асх6сх 
асх6сх 
асх 

12 
асх 
аа 
асх 
асхосх 
асх 
асх 

12 
асх 
асх 

I 11б 1 I I I  IV1 ,2. Уl 

[3rЕ{}Л [3 2а[3 r 

[3rErJ [3 2а[3 r 
{}L V [3 16сх r 

[3{}л [3 16сх сх! 

,{} [3 16сх r 
у{} [3 16сх r 

[3rE{} f3 2а[3 r 

'УЕ{} [3 2аfЗ r 

I l1б l I I l  lVl Vl.2 

r{}L [3 6 1 [3 

[3rE{} [3 асх 1[3 

[3rOE{}L ct асх 1[3 

[3{} [3 а[3 2а (3[3) 

I l1б I I Il I Vl Vl 

[3{}" f3 асх r 
сх{}" f3 асх r 

[3rJv [3 асх r 

[3rJ{} L f3 асх [3 

[3{}L [3 асх - [3 
<Х8{} [3 асх r 

I I1б 
- I I  11 lVz VZ 

ТJvx [3 а! 6сх 

[3r{} [3 а[3 6fЗ 

Индекс 

V ll У Н 1 2 V I I Iz I X2a 'Хl,2 _ Xll.2 

а6а [3 1 6[3) [3 1 1асх 

абct 1 6[3) [3 26 - 1а[3 

6! 26 6[3! [3 1 1а2а 

а всх [3! 1 6[3ro [3 26 1асх 

а6сх 1 6сх[3 [3 1 1асх 

а6сх 1 6сх [3 26 1асх 
авсх) 1 6схуо [30 26 2а I в[3) 1 6� [3 26 1 а[3 

Vl1 У I l1 V I I I lГ I Х2аб Хl,2 X Il 

а[3 ct 60 2а6 1асх 

асх[3! [3 а[3 1 

I 
16 

асх[3 ct 6[30 1 1а[3 

асх[3 ct 16[3 1 1асх 

VIl V I I\! V l I l1бв 1 Х1.28б Xl,z X I l  

а[3 а 6� . 2а[3 2а6 16 

а[30 а 6сх 1а 1 1а[3 

а[3 а в! 1а 1 1асх 

а[3 а всх 26[30 2а 16 

авсх! а B::t[3 26[3 1 1асх 

ав! а всх[3 1а  1 1а[3 

V ll V I I l V Ш 'lб l Х2в Xz X lz 

а[3 сх[3 [3 а6 а 

асх[3 сх[3 [3 аб в 



определяющее более высокий таксон, характерно (без изменений 
или вариаций) и для более низкого, то в горизонтальной строчке соот
ветствующая клетка остается незаполненной (см. табл. 1 -3) . ПРИ 
расхождении исходного признака проставляется не весь индекс, а толь
ко та часть, что отличает ВТОРИЧНЫЙ признак от первичного. 

Если в оп�еделенной ситуации по�вление какого-ли БО . ПРИЗRaка не-
1'>ОЗМОЖНО, дается прочерк, а возможный (но необязательный) Iризнак 
заключается в скобки. 

Пр и р а боте с определителем возможны два основных варианта : 
1 .  Пр едварительное составление диагноза определяемого объекта И 

последующее кодирование и определение. 2. Непосредственная зашифровка признаков по мере описания (ИЛИ 
просмотра )  объекта. 

В обоих случаях будет получена формула 'определяемого рода. Даль
нейшая задача заключается в идентификации полученной формулы. с 
одной из приведенных J3 таблице. В случае, если отождествление родо
вой формулы не удалось, исследователь имеет дело либо с новым родом, 
либо с таким, который не включен в определитель (им может быть род. 
опубликованный позднее. чем в ,1 966 г. или ранее не встречавшийся в 
пределах СССР) . Само определенИе рода производится в три ступени: 
сначала по табл. 1 устанавливается принадлежность отряду и подотря
ду, затем, по табл. 2 - семейству и ,  наконец, по табл. 3 - роду. В ка
честве примера кодирования и определения можно привести следующий. 

Д и а г н о з о б ъ е к т а .  Колонии астреевидные, иногда м ассивные с 
кораллитами, ПQЧКУЮЩИl\lИСЯ межстенно или периферически. Септы пла
стинчатые, обычно имеют утолщенные периферические концы, верете
новидную форму. Они двух порядков, длинные, состоят из тонких парал
леЛЫIЫХ трабекул,  концы которых не р асходятся. Ободок (в случае  
массивных колоний) зуf)чатыЙ. Осевые концы септ тонкие, слабо изги
бающиеся, иногда каринированные. Днища простые, довольно широкие. 
близкие горизонтальным,  «расщепленные». Пузырчатая ткань хорошо 
развита и состоит из простых, мелких вздутых «пузырьков». Зона «пузы
рей» широкая. Чашки кораллитов без отворотов краев, с широкой плат
Формой. 

К о д и р о в а н и .е п р и з н а к о в  . . 

Колонии астреевидные, массивные, почкование перифериче-
ское �llс<У((3) 

Септы пластинiiатые, с утолщенными концами, веретеновидные, 
длинные - I l 1б«(3)ув, 

Двух порядков - I I I ;� 
Трабекулы параллельные, не р асходящиеся, тонкие - I V1зr;t 

. Ободок (если есть) зубчатый - Vl� 
Осевые концы сеп'!.' тонкие, слабо изогнутые (осевые структуры от

сутствуют) - Vl 1ar 
Фоссулы нет - V I I 1  

. Днища простые, широкие, расщепленные - V I I I I 6� 
.. .....: кПузыри» простые, мелкие вздутые, их зона широкая - IX2a�e 

Внутренней стенки нет - Х1 
Чашки без отворота, но с широкой платформой - ХI 16 

С у:м м а р н а я р о Д о. в а я ф о р  м у л а: 

1 l�y«(3) I I  lб( /З)ув, I 1 I1/ЗIV 

66 . , 



Ключ к кодированным таблицам 

I<одирование осиовных при знаков четырехлучевых кораллов 

_______ L-________ � __ ------��------------I 

1 Почкование 1 - боковое, периФери
ческое, иног да деле
ние 

2 - Однночная форма 
роста, иногда внут
ричашечное «<пари
сидальное») почкова
ние (деление) . 

а - почкование 
б - деление 

а - однночные формы 
б - <<парисидальные» 

псевдоколонни 

ФОРА.а колоний 

а - ветвистая, кустистая, ден
дроидная, фацелоидная 

(3 - массивная (в том числе це
рнондная) 

у - астероидная (в том числе 
афроидная и тамнастреоид
ная)  

1) - хализнтондная, цепочечная 

а - ����Образные, цнлиндРнче_ 
(3 - днсковидные, уплощенные у - туфлеОбразные, крышечные а - неБОльшие, букетовидные 
(3 - крупные -------;--------------�--------------�����---------

1 1  Селты 1 1  _ пластннчатые I а _ клиновндные 

2 - шнповатые (нгол ь ч а
тые) 

3 - септальные конусы 

б - узкие пластинчатые 

а - голакантные 
б - ра6дакантные 

а - состоят НЗ шнпов, 
слившихся по в ерти
"али в гребни 

б - состоят из разобщен
ных шипов 

а. - тонкие 
(3 - с утолщенными перифери_ 

чески ми коицами у - веретеновндные 
5 - волннстонзогнутые 
t - кариннрованные 
1; - очень короткие 
1) - короткие и средние 
{)о - длннные 
, - прерывающиеся 
,, - толстые 
л - периФернческне концы рас

щеплены 
1'0 - гранулированные 
• - усиленные стереоплазмоil 

а - в поперечном сеченин чет
ковндные 

(3 - в поперечном сечении не 
прерываются 

у - шипы очень" мелкне 
1; - шнпы отсутствуют нли раз

виты спорадическн 

а - расчленение конусов в.· 
гребни и шипы намечается 
очень слабо 

(3 - расчленение конусов на 
гребнн н шипы неполное 
(хотя бы на ранннх стаднях) 

у - расчлененне конусов н '  ОТ
дельные септальные элемен
ты полное 

1) - конусы во всех 1!0Hax раз
внты полностыо 

' -- конусы развнты на перн
ферин 

1; - н а  пернферии есть арочные 
пластины 

1) - конусы расставлены широко 

{)о - конусы сближены, иногда 
сливаются 

, - ксшусы сближены только на 
зрелых стадиях 

" - гребни септ состоят из  м(') 
накантных трабекул 

'д ::"' -конУё'ь(' " j:iолиее развиты в 
осевой зоне 

\.1. - конусы резко Экtцентричны 

5* 6-1 
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HI Порядок 

-

.септ 

'. 

- .. 

,. 

V Трабеку�ы 
септ 

у Ободок 

. 

.. 

. " 

. , 
, . .  

" 

. 

, 
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Кодирование ОСНОВIIЫХ признаков четырехлучевых кораллов 

I r. - септальные лейсты 
5 - перфорированные 

I септы 
, . 

1 - развиты обычно сеп-
ты двух порядков 

2 - резко доминируют 
п ротосепты 

3 - развиты только сеп-
ты первого порядка 

r. - развиты септы трех 
(иногда более) поряд-
ков 

1 - располагаются па-
раллельно 

2 - расходятся веерооб-
разно 

1- узкий 

2 - шнрокий 

3 - имеет ко,nюмнарную I структуру 

-------
\ 

о: - септы второго порядка раз-
виты неПQСТОЯННО 

(3 - септы двух порядков раз-
ВИТЫ ПОСТОЯННО 

У - порядок септ улавливаеТСR 
с трудом 

а - развцты только про- Q - главная септа дл инная, 
тосепты противоположная короткая 

б - протосепты резко 
,Доминируют. Осталь-
HЫ� очень коротки 
или не различимы 

а - KOH l\bI ' трабекул не 1 0:  - тонкие 
расходятся (3 - толстые 

б - концы трабекул рас- о: - расходятся 

"'- ) 

ходятся бо 
(3 -расходятся снль- трабеку-

лы . 
но тонкце 

у - трабекулы очень 
толстые 

В, -.трабекулы не сл.Ива- 1 
ются в сепц,\ (или , почти не сливаются) 

а - трабекулы простые а - очень тонкие 

б - трабекулы сложные (3 - средние 
(состоящие из пучков у - толстые 
тонких расходящих-
ся трабекул) 

о: - непостоянной шнрины 
(3- зубчатый 
у - гладкий 
5 - эпитека не сохраняется цли 

плохо сохраняется 
Е - волокнистый 
1; - с лаыеллярным строением 

а - увеличивается в он- о: - септальная стереозона 
тогенезе (иногда час- (3 - четко выделяются эпитека 
тично заыещаясь пу- п септальная стереОЗ0на 
зыряыи) 

в 1 0:  - септальная стереозона б - не увеличивается 
онтогенезе 

I 
(3 - эпитека плохо сохраняеТСII 

или не сохраняется 

1 0: - узкий 
(3 - широкий 



Кодирование основных признаков четырехлучевых кораллов 

-------7--------�-,----------�------------------------�----------------------------"--
OC�Bыe 1 1  УI 
структуры 
и располо
жение септ 

- осевые образования 
отсутств уют 

а - осевые КЬНЦЫ септ 
тонкие 

б - осевые концы була
вовидно утолщены 

в - осевые концы груп
пируются по 3-5 
штук, иногда соеди
н яясь 

а - септы располагаются 
альва 

(3 - септы располагаются 
невидно 

ради

греб-

у - осевЫе концы изгибаются, 
часто каринированы 

В - септы дугообразно попарио 
сближаются 

г - осевые концы при- Е _ вор теке (сильно закручен-туплены ные осевые концы) 

2 - осевые концы септ а - столбик простой 
соеди н я юте я В стол-
бик ИЛИ при мыкают 
к нему 

3 - осевая структура 
образована изгибани
ем осевых KOHLlOB 
септ (аулос, трубка) 

б - осевая колонна 
(сложный столбик) 

а - аулос развит только 
на ранней стадии 
Септы сгруппирова
ны 

б - аулос развит посто
янно 

4 - осевая структура об- а - состоит" из  ВЫПУК-
разова на только ба- лых днищ 
зальными элемен тами б - состоит из 

пузырей 
осевых 

в - состоит из осевых 

а - ПОСТОЯННЫЙ 

{3 - н епостоянный (как правило, 
только на начальной ста
дии) 

ct - состоит из срединной плас
тины, радиальных пластин, 
осевых ДНИЩ 

{3 - состоит из срединной"j плас
тины и гроздьевидных l осе
вых пузырей 

у - состоит из срединной " плас
ТИJi.Ы, осевых пузырей 
(крупных) и ДНИЩ 

________ " ___ ��--------------------�--- пузыреобраз-н-ь-
Iх
-

д�н
-
и
-
щ�----________________________ __ 

У "  Фоссула 

V I I I  Днища 

1 - отсутствует или сла
бо выражена 

2 - развита одна или 
несколько 

1 - простые 

а - только кардиналь
ная фоссула 

б - несколько фоссул 

а - узкие, часто вогну- I ct -:полные 
тые r- непоnные, расщепленные 

I б - широкие, почти го- а - полные 
ризонтальные,  слабо (3 - раСЩепленные 
выпуклые или вог-
нутые у - с краевыми пластинами 

в - с осевыми пластинами 
Е - собраиные в пучки 

I 
!; - расщепленные ПУЗЫреобраз

но или войлокообразно. 

в -. выпуклые, ч асто с а - с  осевыми " дополнительны 
опущенными краями ми пластинами 

{3 - расщепленные 
у - нерасщепленные, с пласти

нами на перегибах диищ 

г - часто со щелеI.:идныM а - широкие 
вдавл нием (3 - узкие, : с дополнительиыми 

пластинами 

'1:\9 



------'------�--�-----------------------------------------------------------------------
Кодироваиие ОСИОFIIЫХ при знаков четырехлучевых кораллов 

( " � 

IX Пузыр
чатая 
ткань 

) '  , 

2 - дифференцированные а - есть столбик 

б - столбика нет 

3 - днища отсутствуют I 
1 - отсутствует всегда 

или большей частью 
а - всегда отсутствует 
б - иногда появляются 

непостоянные пузы
ри на самой зрелой 
стадии роста 

2 - пузырчатая 
ра звита 

ткань а - пузыри простые 

б - пузыри лонсдалео
идные 

в
' - пузыри подковооб

разиые (часто в соче
, таН\iИ с обычными) 

г - непостоя нное разви
тие пу зырей 

Д _ зона пУЗЫрей узкая 
е - зона пузырей широ-

кая 
ж- зона пузырей резко 

расширяется по мере 
роста 

1% - приподиятые к столбику 
(3 - опущенные к столбнку 

У - система краевых днищ (пла
стин) и осевых дннщ узкая 

& - широкая система с редкими 
периферическими днищами 

Е - осевые днища приподн яты к 
оси, а периферичеСКllе резко 
опущены 

� - широкая система с частыми 
периферическими и расщеп
ленными осевыми Днищами 

1% - крупные 
(3 - мелкие 

1% - крупные горизонтальные 
(3 - мелкие в здутые 
у - крупные, снльно наклонен

ные к оси 
5 - в том числе наклоненные 

к н аружн 
Е - неравномерные по величине 
� - днфференцированные на осе

вые и краевые 

а. - ПОЧТИ горизонтальные 
(3 - наклоненны� к оси 
"( - наклоненные кнаружи 
5 - помимо лонсдалеОIlДНЫХ 

есть и простые пузыри 

а - только подковообразные 
(3 - подковообраЗllые пузыри и 

наружные горизонтальные 
пластины 

у - пузырн подковообразные и 
простые 

5 - пузыри подковообразные, 
простые и наружные гори
зонтальные пластииы 

---------.----------------� ---------------�--------------------
' iК Внутренняя 1 - отсутствует 

:.; 
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стенка 2 - развита 

l' 

а - образована отложе
нием стереоплззмы 
на пузырях 

б - образована утолще
ниями септ или ОТ
ложением стерео
плазмы на них 

в - отложение стерео
плазмы на нзгибе 
днищ , 



ХI Чашка 

Кодирование основных признаков четырехлучевых кораллов 

1 - без отворота краев а - бокаловидная а. -стенкн крутые, края острые 

2 - с отворотом краев 

б - воронковидная, час- (3 -:тенки пологие, чашечная 
ТО очень пологая ямка четкая, чашечная плат

форма выражена 

а - без валика 
б - с валиком, виутри

чашечной ЯМКОЙ и 
чашечной платфор
мой 

в - гексакоральная 

О п р е д е л е н и е  

. Первый этап - отряд и подотряд (табл. 1 ) .  
1 \  I I б  I I I t  - отряд Columnarida;  IV\ V\  V I \  V I I \  V I I I \  IX2a - под

отряд Spongophyl l ina .  
Второй этап - семейство (табл. 2) I \a l I \ б  III \  IV\ V\  VII t  V I I I t б  

IX2a - семейство Xystriphyl l idae. 
Третий этап - род (табл. 3) . 

См.  суммарную формулу - род Taimyrophyl lum. 
Принцип, положенный в основу родового определителя, справедлив 

и для видовых и внутривидовых категорий. Основным отличием будет 
только включение количественной характеристики, без которой опреде
ление вида невозможно. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

Кравцов А .  г., Спасский Н. я. 1 967. О применении перфокартного метода при определе
нии тетракораллов.- Уч. записки НИИГА. Палеонтология и биостратиграфия, 17  

СошкUliU Е. Д .  1 952. Определитель девонских четырехлучевых кораллов.- Труды ПИН 
АН СССР, XXXIX. 

Спасский Н. я. J 965. Основы систематики девонских четырехлучевых кораллов.
Ругозы палеозоя СССР. Изд-во «Наука». 

3НАЧI;Н И Е РУГО3 

ДЛЯ СТРАТИ ГРАФИИ СИЛУРИ ЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ПРИ ПОЛЯРНОГО УРАЛА И ГРЯД Ы  q �РНЫШЕВА 

С. И. с Т Р Е Л Ь н и к: О в 

. в настоящей статье приведено подробное описание комплекса ругоз, 
первые сведения о котором кратко были опубликованы ранее (Стрель
ников, 1965а ) . Кроме автора,  в составлении коллекции принимали уча
<:тие А. Ф. Абушик, С. А. Князев, А. И. Першина, В. Д. Чехович. 

Как показал детальный анализ видового и родового состава табулят 
и ругоз , в настоящее время нет достаточных оснований для выделения 
iшжнего лландовери .  Комплекс, который автор считал раннелландове
рийским, включающий роды Dаlmаnорhуlluщ Palaeophyllum и некото
рые игольчатые кораллы из рода Holacanthia, характеризует, скорее 
.всего,. верхний ордовик. Для нижней части s;илурийских отложений, ко-
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торые можно лишь предположительно относить к нижнему лландовери; 
характерны представители Streptelasma. Для решения вопроса о ниж
ней границе силура нужны дополнительные сборы остатков руг�з и �Py-
гих групп. _ _ 

в верхней части лландоверийских отложений появляются Dinophyl
lиm invol.utum Lindstr., Cystiphyllum siluriense Lonsd . ,  Crassilasma sim
plex Ivnsk, Semaiophyllum cf. kunthi Vollbr., Streptelasma sp. ,  Tungusso
phyllum sp. Первые два вида очеljЬ часто встречаются в отложениях 
среднего и верхнего лландовери Сибирской платформы, Швеции, Нор
вегии и Англии, более редко -- в нижнем венлоке Швеции, Англии и 
Норвегии. Crassilasma simplex известна из среднего и верхнего лландо
вери Сибирской платформы, а Semaiophyllum kunthi - из верхнего ллан
довери о-в а Готланд. Виды рода Tungussophyllum характеризуют отло
жения верхнего лландовери Сибирской платформы.  В описанном 
комплексе преобладают представители семейства Streptelasmatidae 
(роды Streptelasma, Dinophyllum, Tungussophyllum) . Вместе с тем ,  в 
отряде Streptelasmatida появляются первые представители семейства 
Lykophyl l idae (род Sетаiорlщllum) , среди цистифиллид - род Cystiphyl
[ит. 

Мы считаем этот комплекс средне-верхнелландовериЙским.  В нем 
присутствуют элементы Еак прибалтийской фауны (Dinophyllum involu
tum, Semaiophyllum kunthi, Cystiphyllum siluriense) ,  так и сиБИРСЕОЙ 
(Crassilasma simplex, Dinophyllum involutum, Тungussор,lщllum sp . ) . 

В веНЛОКСЕИХ отложениях комплекс ругоз богатый и разнообразный. 
Здесь широко распространены представители семейств Lykophyl l idae 
(роды Phaulactis, N eocystiphyllum, Lamprophyllum) , Entelophyllidae (ро
ды Cyathactis, «Micula», Entelophyllum) , Ketophyl l idae (Dentilasma, Ке
tophyllum, Tabularia) , КурhорhуШdае (Strombodes) . Очень часто в стре
чаются кораллы из семейства СуstiрhуЩdае (Microplasma, Cystiphyllum, 
Cysticonophyllum, N aos) и реже - Pholidophyl l idae (Pholidophyllum) .  
Появляются предстаШ!1 ели семейства Holacanthi idae ( Н  ola'.:anthia) . 
Если родовой комплекс характеризует отложения венлокского яруса в 
целом, то комплексы видов в нижней и верхней частях разреза неСЕОЛЬ
ко отличаются друг от друга. В нижней части присутствуют Neocysti
р/щlluт clarkei (\V dkd) , Cyathactis typus Soshk., Strombodes socialis 
( S oshk. ) , Entelophyllum articulatum (Wahl . ) , Ent. uralicum (Soshk. ) ,  
Dentilasma intermedia (Тсhегп . ) ,  Microplasma gotlandicum Dyb., Cysti
phyllum sp. ,  Суstiсоnорlщllum cylindricum ( Lonsd . ) , Pholidophyllum hed
stroemi V/dkd, Holacantbla sp. ,  Ketophyllum cf. cylindricum \Vdkd, Zelo
phyllum sp.  

ТОЛЬЕО единичные виды (Microplasma gotlandicuт, Cysticonophyllum 
cylindricum) переходят в верхнюю часть разреза венлоkских отложений, 
где вместе с ними встречаются Phaulactis cyathophylloides Ryder, Neo
cystiphyllum holtedahli \Vdkd., Lamprophyllum brevilamellatum (Мс'Соу) , 
«Micula antiqua» Syt., Naos pagoda (Salter ) , Holacanthia gibbosa Sytova.  

Эти два видовых Еомплекса соответствуют нижнему и верхнему вен
ЛОЕУ. Большинство видон, входящих В них, известно только из венлока, 
за  ИСЕлючением Cyathactis typus, Strombodes socialis, в стреченных также 
в верхнем лландовери Сибирской платформы и Entelophylluтn articula
{иm, Phaulactis cyathophylloides, Holacanthia gibbosa, известных из вен
ЛОЕа и лудлова Готланда, Англии, Подолии и Казахстана. Указанный 
ЕомплеЕС очень хорошо сопоставляется с ругозами из веНЛОЕСЕИХ отло
жений ПрибаЛТИЕИ (Эстония, о-в Готланд) , Англии и СиБИРСЕОЙ плат
формы;  только Naos paIIoda известен из веНЛОЕа Северной Америки. 

На границе нижнего и верхнего силура происходит резкая смена 
Еомплекса ругоз. В значительной степени это объясняется изменением 
условий обитания, что нашло отражение в изменении состава пород. 
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Согласно схеме В .  Д. Ч ехЬвич ( 1 965-) , в" верхнем силуре в ыделяются 
«нижний лудловский» (JIУДЛОВСКИЙ) ярус в объеме дурнаюского и гр е 
бенского горизонта и «Верх.ниЙ лудло�ский» (<<тиверский») ярус в объ
еме одного вайгачского горизонта. Для каждого из горизонтов харак" 
терны определенные видовые комплексы . . 

Из отложений дурнаюского горизонта определены Tenuiphyllum ог
natum Soshk. , Spong'ophylloides p'erfecta (Wdkd) , ' Sp. grayi (M.-Ed\\', 
et Н. ) , Sp. cockei S utherland,. E�pre�sophyllam simplex Siгеlп . ,  Stereoxylo
des argutus Streln., Carinophyllum alpinum ( Schouppe) , Zеlор!щllum muL
titabulatum Soshk. ,  Gyalophy'llum sp. ,  Holmop/'Lyllum sp.,  новые предста
вители «Micula», Dentilasma. Наиболее широко распространен вид Spon� 
gophylloides perfecta. известный из нижнелудловских отложений Готлан
да и Подолии, верхнего венлока Казахстана .  ЭТОТ вид в стречается и )3 
более молодых отложен'иях гряды Чернышева и Польши. Tenuiphyllum 
ornatum был t1писан из верхнего венлока, а Zelopnyuuin muщtа,Ьulаtum -� 
из нижнего лудлова восточного склона Урала.  Spongophylloides cocke'i 
происходит из верхнего силура (фор мация Henryhouse) Северной Аме
рики. Сравнение указанного комплекса с одновозрастными комплексами 
ругоз других регионов затруднительно, так как р аннелудловские ругозь� 
очень слабо изучены. 

В отложениях гребенского горизонта наблюдается обновление родо
вого и видового составов.  Очень важно отметить появление форм,  кото:' 
рые' получили широкое развитие в девоне - роды Orhtopaterophyllum 
(О .  sp) и Diploc,llOne (D. kozhimica Streln . )  Представители последнerго 
впервые встречены в силурийских отложениях. Из дурнаюского гори
зонта переходят виды Spongophylloides perfecta (Wdkd) и Sp. grayi 
(M.-Edw, et Н . ) . Вместе с ними встречены Phaulactis sp. ,  Tenuiphyllum 

flexuosum Soshk., Expressophyllum Itenuiseptatum Streln. ,  Ехр. brevisep
tatum Stгеlп . ,  Contortop.1zyllum tchernovi Streln . ,  Scyphophyllum clavum 
Streln., Dentilasma sp. ПОV., Microplasma sosvensis N ikol . ,  Cystiphyllum 
placidum Pocta, Holacanthia sytovae sp. nov.,  Thecaspinellum longisepta
[иm sp. nov., Hedstroemophyllum nikiforovae sp. nov., Н. gyalophylloides 
Wang., Tabularia sp. 

Отложения вайгачского горизонта слагают самые верхние части раз
р еза  силурийских отложений. Здесь наблюд'ается резкое обеднение 
комплекса ругоз . Хотя в количественном отношении остатки кораллов 
многочисленны, все они принадлежат только пяти новым представите
дям родов Spongophylloides, Pholidophyllum, Stortophyllum, Holacan
thia и лишь два вида - Thecaspinellum longiseptatum и Spongophylloi
des perfecta известны из нижележащего гребенского горизонта. 

Таким образом, изучение ругоз позволило выделить определенные 
видовые комплексы для отдельных частей разреза силурийских отложе-
ний обширного региона. . 

Ниже дается описание наиболее характерных и малоизвестных ви
дов каждого комплекса. В эту ра боту не вошли уже опубликованные 
описания видов .  Коллекция хранится в Центральном геологоразведоч
ном музее им.  Ф. Н. Чернышева (ЦГМ) в Ленинграде, NQ 9842. 



ОПИСАНИЕ ругоз 

СЕМЕЙСТВО STEPTELASMATIDAE NICHOLSON 

Род Crassila�ma Ivanovsky, 1 962· 

Сгаввиавmа s lmplex IvanQvsky, 1 962 

Табл. ХУН, фиг. 1 .  
Г о л о т и п - экз. J\I'g 68 б-2 ,  в колл. СНИИГГИМС 1 ;  Сибирская плат

форма ,  р. Мойеро; верхний лландовери. 
]Vt а т е р и а л .  Два экземпляра.  
О п и с а н и е .  Довольно крупные одиночные коралль!. Септы тол

стые, длинные, утолщены стереоллазмой, довольно сильно изгибаются. 
У одного из экземпляров септы соприкасаются боковыми . поверхностями 
fI только иногда между ними появляются просветы. У более крупного 
экземпляра септы почти не соприкасаются, осевые  концы их иногда 
сливаются и закручиваются. Септы втор ото порядка достигают длины 
2-3 мм, но обычно не превышают 1 - 1 ,5 мм. При диаметре 24-26 мм 
насчитывается (47-56) Х 2 септ. 

«М и К р О С Т Р У к т У р а» с е п т. На поперечном разрезе видно, что 
в центре пластинки септы проходит темная линия, которая делит ее на 
две половинки. Центральная часть септы сложена бесструктурной мас
сой и облекается ламеллярной стереоплазмоЙ. 

Форму и густоту расположения днищ установить не удалось. 
С р а в н е н и е .  Отличия описываемых экземпляров от голотипа за

ключаются в большем развитии септ второго порядка .  Наиболее близок 
по строению этому виду Crassilasma crassiseptata (Smith) , от которого 
er. simplex отличается большей густотой септ и р азвитием септ второго 
порядка . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Средний и верхний лландовери Сибир ской платформы и 
Приполярного Урала .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Приполярный Урал, р .  Кожим. Один экзем
пляр найден на правом притоке, в 1 км ниже устья р. Беть-ю; второй 
на правом берегу р .  Кожима,  в 8 км ниже устья р .  Лимбеко-ю; средний 
и верхний лландовери. 

СЕМЕЙСТВО LYKOPHYLLIDAE W EDEКI ND 

Род Neocystiphyllum W edekind ,  1 927 

Neocystiphyllum clarkel (Wedekind),  1 927 

Табл. ХУН, фиг. 2. 

Desmophyllum clarkei sp. nov.: Wedekind, 1 927, стр. 77, табл. 28, фиг. 1 1�13 . 

. Г о л о т и п ·- экз. ,  изображенный В едекиндом (Wedekind, 1 927, 
табл. 28, фиг. 1 1- 1 3 ) ; о-в Готланд, венлок. 

М а т е р и а л.  Два экземпляра.  
О п и с а н и е .  Крупный рогообразный коралл, высотой 7-8 см при 

максимальном диаметре до 3 см. Слабо выражены следы «омолажива
ния». 

На  ранних стадиях септы первого порядка достигают центр а, септы 
БТОРОГО порядка вдвое I{ороче, иногда редуцируются. В главном квад-

1 Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального 
сырья. 
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ранте септы утолщены стереоплазмоЙ. Н а  взрослых стадиях утолщение 
сдвигается р авномерно к центру и уменьшается. Иногда между септами 
имеется дополнительное отложение стереоплазмы. Главная септа не
много тоньше соседних с ней септ первого порядка и лежит в фоссуле. 
Септы несколько завиваются у оси. Септы второго порядка короткие, от 
1 до 4-5 ММ, часто редуцируются.  При увеличении диаметра от 9 до 
25 111М число септ увеличивается от 20 х 2  до 38 х 2. 

Зона диссепиментов состоит из 8- 1 0  рядов однообразных по величи
не и форме мелких пластинок. На  поперечном сечении видно, Ч1 0 они 
иногда накладываются друг на друга, образуя у септы «елочку», В ре
зультате чего появляются ложные «лежачие пузыри». 

Днища плоские, слегка вогнутые, сильно пузыристо «расщепленные», 
так что иногда зона днищ неотличима от зоны диссепиментов. 

С р а в н е н и е. Описанные экземпляры отличаются от изображенных 
Ведекиндом большей длиной септ первого порядка и слабо выраженной 
фоссулоЙ . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о ,е р а с п р 0-
с т р а н е н и е. Венлок; Швеция (о-в Форо) , Урал. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Гряда' Чернышева, р. Шарью {среднее те
чение) ; нижний венлок. 

Neocysti phyllum holtedahll Wedekind, 1 927 

Табл. XVI I ,  фиг. 3. 

Neocystiphyllum holtedahli sp. nov.: Wedekind, 1 927, стр. 78, табл. 28, фиг. 5, 6. 

Г о л О т и п - ЭКЗ . ,  изображенный Ведекиндом (\Vedekind, 1 927, 
табл. 28, фиг. 5-6) ; Норвегия, Tyrifj ord; венлок. 

М а т е р и а л. Пять экземпляров. 
О п и с а н и е. Крупные или средних размеров конические кораллы. 

,Септальный аппарат сложен тонкими на  периферии септами с утолщен
ными осевыми концами. Септы второго порядка равны 1/2 длины септ 
первого порядка (до 5-·8 ММ ) , которые немного не доходят до центра .  
,Септы первого порядка очень редко р азрываются в зоне «пузырей», В 

то время как для септ второго порядка разрывание в зоне «пузырей» 
обычно; последние часто редуцировань). У одного из экземпляров раз
рывание септ наблюдается также и в ц€нтральной зоне - это, очевидно, 
уже старческая стадия. У этого же экземпляра только у отдельных септ 
наблюдается незначительное утолщение осевых концов. При диаметре 
1 7-25 ММ насчитывается (28-3 1 )  Х 2 септ. 

Диссепименты хорошо развиты уже на ранних стадиях, как это вид
но на продольных сечениях. Они многочисленные (от 1 0- 1 2  до 20-23 
' рядов ) , мелкие, уплощенные, иногда очень сильно вытянуты. В том слу
чае, когда септы второго ПОрЯДЮ;1 редуцированы, возника'ет «колосовид
ная» структура пузырчатой ткани. Ширина периферической зоны 4-9 ММ. 

Переход зоны диссепиментов в зону днищ постепенный. Днища во
'l'нутые, или слегка уплощенные, «расщепленные» В той или иной степе
ни. На 5 ММ приходится до 1 5  днищ. Характерно неравномерное распре
деление днищ, когда участки с более густо расположенными днищами 
чередуются с разреженными участками.  

С р а в н е н и е. От описанного выше N. clarkei (Wdkd) N. hoUedahli 
,отличается меньшим числом септ, слабым р азвитием утолщения септ 
.стереоплазмоЙ и вогнутыми днищами. Последнее сближает N. holiedahli 
.с типовым видом N. mc'coyi, от которого отличается длинными септами 
второго порядка, более тонкими септами и большей их густотой. 

Г е о л о г и ч е с к и й в О з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р 0-
<с т р а н е н и е. Венлок; Норвегия, Швеция, Урал, гряда Чернышева .  

75 



М е с т о н а х о ж Д е н и е. Гряда Чернышева, руч. Войса-Вож (левый 
приток р .  Малый Роговой) ;  Приполярный Урал, р. Кожим,  2,5 КМ выше 
устья р. Дурной; верхний венлок. 

Род Lamprophyllum Wedekind , 1 927 

Larnpropllyllurn bre'Vilarnellaturn (Мс CQY), 1 850 

Табл. XVII ,  фиг. 4; табл. XVI I I , фиг. 1 .  

г о л о т 'и п - экз . N2 59; S edgwick Museum, Англия; венлок. 
М а т е р и а л. Три экземпляра .  

• t 

О п и с а н и е .  Небольшие кораллы. Высота одного экземпляра (не
полного) OKO.'IO 25 ММ при диаметре 1 3- 1 5  ММ. Диаметр более крупного 
экземпляра 1 8  ММ. Чаmка неглубокая с плоским дном и довольно кру.
тыми стенками. Слабо выражено «омоложение». 

Септы двух порядков прямые; общее число их при диаметре 15 ММ -
3 1  Х 2. Септы первого порядк'а немного больше половины р адиуса ко
р алла, их длина колеблется от 4 до 7 ММ У разных экземпляров. Септы 
второго порядка составляют 1/2 - 2/з длины септ первого порядка, н<? 
иногда по длине неотличимы от последних. Осевые концы септ утолще
ны, причем септы первого порядка имеют обычно большее утолщение. 
Иногда развиваются краевые «пузыри». 

Диссепименты мелкие, уплощенные, сильно вытянутые, наклонены к 
оси коралла прим�рно под углом 45-60°. Изредка среди мелких «пузы
рей» р азвиваются более крупные. На поперечном разрезе диссепименты, 
как правило, воронковидные, что хорошо выражено ближе к осевой 
зоне. На периферии сечения «пузырей» простые, вогнутостью обр ащены 
наружу. Очень редко ди�сепименты приобретают колосовидную струк
туру. В среднем н.асчитывается 1 0- 1 2  рядов «пузырей». 

Граница зоны «пузырей» И зоны днищ резкая. Днища плоские или 
слегка выпуклые, сильно «расщепленные». Иногда на границе с зоной 
«пузырей» 'р азвиваются дополнительные пластинки, которые увеличива
ют выпуклость периферических частей днищ. На 5 ММ приходится до 
20 днищ. Ширина их зоны довольно постоянная в онтогенезе и равна 
4-6 ММ. 

С Р а в н е н и е. Описываемые экземпляры очень близки к голотипу, 
описанному и изображенному В. Лангом и Ст. Смисом. Отличия заклю
ч аются в отсутствии ЗШ'загообразности септ у уральских экземпляров 
и меньших размерах (и, соответственно, меньшем числе септ) . Сравне
ние описываемого вида с L. de geeri Wdkd затруднительно, так как Ве
декинд не привел описания последнего. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р 0-
u т р а н е н и е. Венлок; Англия и Урал. 

М е с т о н а х о ж д  е н и е. Приполярный Урал, р .  Кожим, правый при
ток в 3 1\,.11 выше устья р. Дурной (в устье безымянного ручья ) ; верхний 
венлок. 

СЕМЕЙСТВО STRI NGOPHYLLIDAE WEDEI(IN D, 1 92 1  

Род Spongophylloides Меуег, 1 88 1  

Sролgорhуllоldеs grayl (M.-Edwards e t  Haime), 1854 

Табл. XVI I I, фиг. 2 .  

Г о л о т и п - 3 экз. N2 32. S edgwick Museum, Cambridge; венлок. 
М а т е р и а л. Один �кземпляр.  
О п и с а н и е. Рогообразный коралл средних р азмеров: высота (Ее

полная) около 20 .ММ при диаметре 1 5- 1 8  ММ. 
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Септы тонкие, сильно зигзагообразные, реже прямые. При диаметре 
17 AtM насчитывается' 32 х' 2 септ. Септы первого порядка длиной 4-6 ММ 
достигают оси. Их осевые концы обволакиваются стереоплазмоЙ. Сеп
ты второго . порядка развиты непостоянно. Имеется широкая зона пери
ферических диссепиментов (до 6-8 рядов при диаметре 17 ММ) , разно
образных по величине, обычно несколько уплощенных. Зона ,днищ' уз
кая, 3-4 ММ. Днища вогнутые, воронковидные, густо расположены. 
Вследствие того, что септы длинные, Щ l  продольном сечении почти всег
да наблюдаются зигзагообразные линии пересечения септ. 

С р а в н е н и е .  Описываемый экземпляр по своим признакам очень 
похож на типичныЙ .и другие экземпляры, описанные р азными авторами. 
Отличие заключается в наличии стереоплазменного утолщения осевых 
концов септ. 

От всех других видов Sp. grayi отличается сильным развитием крае
вых «пузырей». От Sp. pussilis, у которого последние также имеются, 
Qтличается отсутствием их утолщения, более тонкими и многочислен
ными септами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а � е н и е. Верхний венлок Англии (Wel110ck LimestOl1e) , Чехосло
ВЩ<ИИ (слои Motoly) , венлок - лудлов о-ва Готланд (S l ite и ЮiпtеЬегg 
Kalksten ) ,  лудлов Подолии ( скальский горизонт) , Урала и гряды Чер
нышева .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Приполярный Урал, р .  Кожим, 1 ,5. км ни
{i,e устья р .  Сывью: гребенской горизонт. 

Spongop/�ylloldes cockel Suther 1and, 1 965 

Табл. XVII I ,  фиг. 3. 

SроnяорhуllОidеs cockei sp. поу.: Sutherland, 1 965, стр . . 1 6, табл. 4, фиг. 1, 2;  табл. 5, 
qJИГ. 1"":'4'; табл. 6, фиг. 2-5. 

Г о л о т и п - экз. М2 54 1 9, University of Okl ahoma, Северная Амери
ка, Оклахома, поднятие La\vrence; верхний силур, формация I-Ienryhouse. 

М а т е р и а л. Два экземпляра.  
О п и с а н и е .  Мелкие рогообразные кораллы р азмером около 10 ММ 

при м аксимальном диаметре 14 ММ. Ч ашка глубокая, воронковидная. 
На самых ранних стадиях тонкие зигзагообразные септы обычно доволь
но сильно утолщены СтереоriлазмоЙ. Уже при диаметре 5-6 ММ перифе
рические концы септ тонкие и иногда появляются краевые «пузыри» (до 
4 рядов) . На более взрослых стадиях утолщены только осевые концы 
септ. Периферические концы септ погружены в неширокий (0, 1 -0,3 ММ) 
волнистый ободок. При диаметре 8-1 ,5 ММ насчитывается (25-3 1 )  Х � 
септ. На  ранних стадиях кораЛJ! почти полностью заполнен волокнистоЙ 
стереоплазмой, днища слабо развиты. 

С р а в н е н и ·е .  От североамериканских экземпляров описанные фор
мы отличаются несколько большим развитием краевых «пузырей». От 
Sp. grayi представители Sp. cockei отличаются маленькими размерами и 
слабым р азвитием диссепиментов. 

. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с i< о е р а с п р о
с т р а н е н и е . . Северная Америка (формация I-Ienryhouse и верхний си-
Jiyp гряды Чернышева. . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Северная часть гряды Чернышева ,  руч. 
Войса-В?zК ; гребенекой горизонт. 



Spongophylloldes perfecta (Wedekind), 1 927 

Табл. ХУJI I ,  фиг. 4-5; табл. XIX, фиг. 5 

Actinocystis per{ecta sp. nоу. :  Wedekind, 1 927, стр. 45, табл. 26, фиг. 15-18. 

Г о л о т и п - экземпляр,  изображенный Ведекиндом (Wedekind. 
1 927, табл. 26, фиг. 1 5- 1 8) ; о-в Готланд; лудлов ( ЮiпtеЬегg Kalksten) . 

м а т е р и а л.  1 1  экземпляров. 
О п и с а н и е .  Кораллы небольших размеров. На взрослых стадиях 

септы утолщены стереоп.пазмоЙ, довольно толстые, сильно каринирова
ны. У некоторых экземпляров ( 7/9842) стереоплазма заполняет почти 
всю центральную часть. Септы первого порядка длинные, доходят до 
оси. Септы второго порядка равны 1/з-1/2 длины септ первого порядка и 
достигают от 1 -- 1 ,5 ММ (на ранних стадиях) до 3-4 ММ длины. Пери
ферические концы септ имеют треугольные утолщения,  которые слива
ются в довольно ШИРОКИЙ ободок, сложенный ламеллярной стереоплаз
мой, по своей структуре аналогичной той, которая отлагается на  сеп
тах. Ширина ободка достигает 0,5-;! ММ .. Краевые «пузыри» не развиты. 
При . изменении диаметра от 8-9 ММ до 1 3- 1 5  .мм число септ 
увели.�вается от (24-·27) Х 2 до (30-38) Х 2. Зона диссепиментов 
неширокая, 2--3 ММ. При этом насчитывается 5-6 рядов, круто постав
.1енных ДОВОЛЬНО крупных диссепиментов . Зона днищ шире и равна 
5-7 М М .  Днища вогнутые, «расщепленные». На 3 М М  приходится 5 днищ. 
Переход от зоны диссепиментов к зоне днищ постепенный. 

С р а в н е н и е. От близкого по строению Sp. dubroviensis (ZheJt . )  от
личается большой густотой септ .. Отсутствие краевых «пузырей» отличает 
эти формы от других видов рода. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Венлок Центр ального Казахстана (хр. Тарбагатай ) , луд
лов о-ва Готланд (Кl iпtеЬегg Kalksten и Hemse) , . лудлов Подолии 
(скальский горизонт) , жединские Слои Польши, лудлов Урала. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Приполярный Урал, р. Кожим, 5 к,м ниже 
устья руч. Яреный Шор ; северная часть гряды Чернышева ,  р. Фома-ю, 
дурнаюский горизонт; южная часть гряды Чернышева ,  р .  Большая Сы
ня,  вайгачский горизонт. 

СЕМЕЙСТВО I(ODONOPHYLLIDAE WEDEI(IN D  

Род Carin oph�lluт Strelnikov, 1 964 

Carinophyllum alplnum (Schouppe), 1 95 1  

Табл. XIX, фиг. 1 

Entelophyllum alpinum sp. поу.: Schouppe, 1 95 1 ,  стр. 2-17, табл. 1 ,  2. 

Г о л о т и п - экземПJIЯР, изображенный А. Шуппе (Schouppe, 1 954, 
табл .  27, фиг. 24-26) Карнийские Альпы :' верхний силур , слои e'l" 

М а т е р и а л. Один экземпляр.  
О п и с а н и е .  Обломок небольшого цилиндроконического коралла. 

Чашка неглубокая,  с КРУТчIМИ стенками и в ыпуклы м  дном .  При диамет
ре 7- 1 0  ММ насчитывается (26-30) Х 2 септ двух порядков. Септы пер
вого порядка достигают оси, где иногда соединяются. Септы второго 
порядка равны 1/2-1/з их длины (2-3,5 ММ) . П ериферические концы 
септ утолщены,  но к аси они постепенно утончаются. Промежутки между 
утолщенными концами септ заполнены ламеJIЛЯРНОЙ стереоплазмоЙ. На  
р анних стадиях ободок сплошной. На  более взрослых появляется пу
зырчатая ткань, состоящая из разнообразных по форме и величине дис-
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сепиментов. Как правило, диссепименты сильнее развиты на периферии. 
v стенки кор аллов. 

Днища выпуклые, «расщепленные». На границе зоны днищ и зоны 
«пузырей» развиты дополнительные пластинки. На 5 мм приходится 
8- 1 0  днищ. 

С Р а в н е н и е. Описанный экземпляр почти не отличается от изо
браженных А. Шуппе. От других близких видов отличается наличием 
стереоплазмы между септами, постепенным утончением септ и выпуклы
ми  днищами без срединного уплощения или вдавления. 

Г е о л о г и ч е с к и й R О З Р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Пограничные слои силура и девона Карнийских Альп,. 
силур Приполярного Урала.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Приполярный Урал, р .  Кожим, 5 !см ниже 
устья руч. Я реный Шор ; дурнаюский горизонт. 

СЕМЕЙС1'ВО I(VРНОРНVLLIDЛЕ W EDEI(I N D  

Род Strombodes Schweigger, 1 8 1 9  

Strombodes socialis (S�shkina), 1 955 

Табл. XIX, фиг. 2-3 ' 

r о л о т и п -- экз. N1.! 587/2465 ПИН;  Сибирская платформа ,  р .  Под
каменная Тунгуска ; верхние горизонты лландовери. 

М а т е р и а л. 25 экземпляров. 
О п и с а н и е .  Кораллы колониальные. Кораллиты цилиндрокониче

ской и конической формы диаметром до 20-25 мм. Чашка имеет l!lИРО
кое плоское или слегка выпуклое дно и крутые стенки. 

Септы тонкие, пластинчатые, двух порядков. Септы первого порядка 
длинные доходят до оси, иногда изгибаются и спирально закручиваются. 
На взрослых стадиях юредка наблюдается слабое булавовидное утол
щение осевых концов септ первого порядка .  Противоположная септа 
обычно длиннее и толще остальных, а главная лежит в слабо выражен
ной фоссуле .  У одного из экземпляров осевые концы утолщены и соеди
няются в центре, образуя своеобразную осевую структуру. На периферии, 
в зоне «пузырей» септы разрываются. 

У стенки залегают крупные, вздутые пластинки, наклоненные к оси 
при.мерно под углом 450. Ближе к зоне днищ диссепименты мелкие и бо
oI1ее круто наклонены к оси (примерно 50-700 между осью коралла и ли
нией наклона <�пузыреЙ») . На  границе с зоной днищ на «пузырях» иног
да имеются дополнительные отложения стереоплазмы. 

Таблица измерений 

Диаметр, ! Количест_во Длина септ Количество Количество Ширина зоны М ЭКЗ. 
I 

2-го порлд- рядов диссе- днищ на ДМ септ днищ, мм 
ка, AtAt пиментов 10 А/М 

I -

I 10/9842 4 14х2 0 , 3-0 , 7  0-1 . .  . .  

7 23 х 2  0-0 , 5  1-3 

I 
1 5  33 х 2  2-3 3-6 28 5�8 

11/9842 I 9 ,24 Х 2  1-4 , 5  3-4 28 7-10 

I 22 39 х 2  5-6 10-15 
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Ширина зоны днищ меняется в процессе онтогенеза от 4-5 до 9-
1 1  ММ. Днища тонкие, сильно выпуклые, «расщепленные», иногда не
сколько уплощены в пентре. На границе зоны днищ и зоны «пузырей» 
имеются дополнительные пластинки. . 

Почкование чашечное, периферическое; представители этого вида мо
гут образовывать небольшие колонии. 

С р а в н е н и е. От других видов рода Str. socialis отличается очень 
J}РУПНЫМИ р азмерами кораллитов, длинными завивающимися у оси сеп
тами и незначительным утолщением осевых концов септ . 

.г е о л о г и ч е с к и й в о з р а ·с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с ri р 0-
с·т р а н е  н и е. Верхние горизонты лландовери Сибирской платформы,  
нижний венлок Урала. 

М е G т о н а х о ж Д е н и е .  Приполярный Урал, р. Кожим ;  нижний 
венлок. 

СЕМЕЙСТВО I(ETOPHYLLIDAE LECOMPTE 

Род �entilasma Ivanovsky, 1 9.�2 

Dentllasma intermedia (Tchern.), 1 893 

Табл. XIX, фиг. 4; табл. ХХ, фиг. 1 

Diplochone intermedium sp.  ПОУ.: Чернышев, 1893, стр. 97, табл. XIV, фиг. 19 .  
Diplochone amplexoidum sp.  поу.: Чернышев, стр. 97,  1 893, табл. XIV, фиг. 9 .  

Г о л о т и п - экземпляр, изображенный Ф.  Чернышевым ( 1 893, 
табл. XIV, фиг. 1 9 ) ; восточный склон Урала ;  силур. 

. 

М а т е р и а л. Семь экземпляров. 
. 

О п и с а н и е. В .коллекции имеются обломки 1l0ВОЛЬНО круrп,lЫХ пи.
линдрических кораллов. Размеры самого БОЛЫIЮГО обломка --,-с- высота 
30 ММ при диаметре 33 ММ. Самый мелкий эЮ\�мпляр имеет диаметр 
1 1 .НМ. 

Септальный аппарат развит в виде коротких тонких лейст, отходящих 
от волнистой тонкой стенки. Их длина обычно 0,2-0,5 ММ и толью? У од
ного экземпляра встречаются более крупные лейсты - до ] ММ. ОНИ не 
в сегда развиваются по всей окружности коралла ,  а иногда и совсем не 
р азвиты (особенно на более р анних стадиях) .  Количество лейст достига
�T 1 0-50 при диаметре 1 6-24 М.М. Зона диссепиментов широкая,  не
сколько больше 1 /2 радиуса кор<\лла (от 3-6 ММ дО 9-1 1 , ММ) , сложена 
однообразными по форме  и величине, уплощенными диссепимёнтами, 
наклоненными к оси, примерно,' под углом 45':"'-600. У стенки, обычно, раз
вивается один ряд небольших «пузырьков», «лежащих» на стенке. 
У крупных экземпляров насчитывается до 1 2  рядов диссепиментов. На бо
лее ранних стадиях имеется три - пять рядов. На поперечных сечениях 
«пузыри» имеют неправильно угловатую форму. 

' 

Ширина зоны 'ДНИЩ обычно равна или несколько больше ширины 
qOHbI. диссепиментов. Днища вогнутые·, довольно сильн.о пузыристо «рас
щеплены» и иногда зона днищ почти неотличима от зоны диссепиментов. 

С р а в н е н и е. От остальных видов D. intermedia отличается широ
КОЙ зоной диссепиментов, «расщепленными» днищами и большим числом 
септ. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о 3 Р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. В енлок Урала. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Приполярный Урал, р .  КО)l{ИМ, в 5 км 
н'иже устья руч. Яреный-Шор; нижний венлnк. 
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СЕМЕЙСТВО CYSТlPHYLLIDAE МILNЕ-ЕDWАIЩS ЕТ HAIМE 

Род Microplasma Dybowski,  1 873 

Microplasma gotlandicum Dybowski, 1 873 

Табл. ХХ, фиг. 2 

Microplasma gotlandicum sp. ПОУ . :  Dybo\\TSki, 1 873, СТр. 508, табл. V, фиг. 5a-d. 

Г а л а т и п - экземпляр, изабраженный Дыбавским (Dyba\vski, 1 873, 
тэбл . V, фиг. 5, .а - d) ; а-в Карлса, венлак. 

М а т е р и а л .  8 абломкав каланий. 
О п и с а н и е. Кар аллиты мелкие, цилиндрическай фармы.  Макси

мальный диаметр да 6 JН.1 / ,  минимальный - 3 ММ. 

Внутренняя паласть караллитав запалнена примерна адинакавыми 
�пузырями».  На  периферии ани давальна крута паставлены, а в центре 
л ежат .гаризантальна, уплащенные или выпуклые. На  балее ранних ста
диях периферические «пузыри» не р азвиты или развиты .очень слаба. 
Е этам случае центральные «пузыри» плаские, лежат гаризантально, 
приабретэя днищеобразный характер. Инагда паверхнасть «пузырей» 
уталщена .отлажениями стереаплазмы, имеющей валакнистае страение. 
На паперечнам разрезе сечения «пузырей» имеют неправильную фарму. 

С ептальный аппарат р азвит в виде каратких талстых шипав на стенке 
караЛJIЭ. Периферические канцы шипав сливаются и .образуют абадак. 
Шипы на днищах рэзвиты .очень редка. 

С р а в н е н и е. Описываемые экземпляры па всему страению пал
ностью идентичны .описанным и изабраженным Дыбазским. От Micro
plasma sosvensis Nikal .  этат вид .отличается зна'Чительна меньшими раз
мерами караллитав, .отсутствием дифференциации на мелкие краевые и 
балее крупные центральные «пузыри» И балее сильным развитием сеп
тальнага аппарата.  

Г е а л а г и ч е с к и й в а з  р а с т и г е а г р а ф  и ч е с к о е р а с п р а
с т р а н е н и е .  Венлок; о-ва Карлса и Готланд, Падали я (малинавецкий 
гаризант) , Чехославакия ; гряда Чернышева и Припалярный Урал. 

М е с т а н а х а  ж д  е н и е. Средняя часть гряды Чернышева (р. 
Шарью) , Припалярный Урал, р.  Кажим, 6 КЛl, ниже устья руч. Яреный
Шар ; венл.ак. 

Microplasma sosvensis N iko1aieva, 1 949 

Табл. ХХ, фиг. 3 

Micropl-asma s·osvensis sp. поу.: Николаева, 1 949, стр. 1 10, табл. XIV, фиг. 1-lв. 

Г а л а т и п - экзеМП,1ЯР, изабраженный Т. В. Никалаевай ( 1 949) на 
табл . XIV, фиг. l - 1 в .  Северный Урал, р .  Сасьва ;  верхний силур, лудлав. 

М а т е р и а л .  8 экземплярав. 
О п и с а н и е. Талставетвистые калании с цилиндрическими карал

литами, прямыми или изогнутыми. Эпитека ребристая. Ребристасть силь
нее выр ажена на балее юных стадиях раста. Хараша р азвита поперечная 
марщинистасть, .особенна на  взраслай цилиндрической части каралла .  
Диаметр наименьшега экземпляра 7 мм при длине 1 3  мм. Наибальший 
экземпляр имеет в диаметре 1 4- 1 5  мм при длине 32 мм. 

ВСЯ внутренняя пласкасть караллитав запалнена крупными диссепи
ментами. На периферии они балее мелкие, чем центральные, сильна ушю
щены, вытянуты в длину и распаложены пачти параллельна стенке ко
галлита. Центр альная зона выпалнена .очень крупными пластинками, 
пласкими или выпуклы!v!И, располаженными в аснавнам гаризантальна. 

На  баJIее ранних стадиях развития периферические диссепименты 
пачти не развиты, а центральные - уплащенные, инагда пратягиваются 
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от стенки до стенки. На  поперечном сечении «пузыри» имеют непраВИJIЬ,.. 
ную петлеобразную форму. 

Септальный аппарат , развит очень слабо. От тонкой стенки отходят 
редкие, короткие (0, 1 -0,2 ММ) шипики. На диссепиментах шипики раз
виты крайне редко и только на ранних стадиях развития. 

С р а в н е н и е. От известных видов М. sosvensis отличается очень. 
слабым развитием септального аппар ата, наличием уплощенных мелких 
краевых «пузырей» И очень крупных в центральной зоне. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е. Лудлов ;  Урал, гряда Чернышева, о-в ВаЙгач. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Южная часть гряды Чернышева, руч. Бо-· 
гатырь-Ель, правый приток р .  Большой Сыни ; гребенской горизонт. 

Род Cystiphyllum Lonsdal e, 1 839 

Cystlphyllum slluriense Lonsdale, 1 839 

Табл. ХХ, фиг. 4 

Cystiphyllum siluriense �p. nov. : Lonsdale, 1 839, стр. 69 1 ,  табл. XYI , фиг. 1 ,  ' а , 2 __ 

Г о л о т и п - экземпляр, изобр аженный Лонсдалем (Lonsdale,  1 839,. 
табл. XVI , фиг. l - l а) ; Англия, венлокские известняки. SD M.-Edwards 
et H a ime, 1 850. 

М а т е  р и а л. Один экземпляр. 
О n и с а н и е. Кора.l1Л конической формы высотой около 20 kl�t при' 

максимальном диаметре 1 6  ММ. 
Септальный аппар ат в виде отдельных шипов. Шипы сильно развиты 

на стенке и спорадически появляются на «пузырях». Появление их всег
да связано с незначительным отложением стереоплазмы. На стенке шипы 
длинные - ДО 1 МЛ1, И полностью погруженные в стереоплазму; на «пузы
рях» очень короткие, не более 0,2-0,3 ММ и только в редких случаях,. 
когда имеется слой ст.ереоплазмы, длина шипов достигает 0,5-0,6 ММ. 

Пузырчатая ткань сложена крупными диссеПИJl'lентами. Ближе к пе-· 
риферии они мельче (длина 1 ,5 ММ при высоте 1 мм) , а к центру -- круп
нее, сильно выпуклые. Их высота достигает 2 ММ при длине 3 Л1/Н.  

С Р а в н е н и е. Изученный экземпляр по строению близок описанно
му и изображенному Еедекиндом (Wedekind, 1 927, табл. 1 9 , фиг. 3-5) . 
От других видов С. siluriense отличается довольно крупными «пузыря
ми» и наличием многочисленных, иногда длинных шипов. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р 0-
е т р а н е н и е. Лландовери о-ва Готланд и Урала ;  венлок Англии и 
Центральной Европы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Приполярный Урал, р .  КОЖЕМ ; верхний: 
;mандовери. 

CystiphyUum .placidum Pocta, 1 902 

Табл. ХХ, фиг. 5; табл. XXI , фиг. 1 

Cystiphyllum placidum sp. nov.: Pocta, 1902, стр. 1 7 1 ,  табл. 42, фиг. 28-30. 

Г о л о т и п - экземпляр, изображенный Почтой (Pocta ,  1902, стр . 1 7 1 , . 
табл. 42, фиг. 28-30) ; Чехословакия, лудлов. 

М а т е р и а л. Три экземпляра.  
О п и с а н и е. Цилиндр о-конические кор аллы, прямые или изогнутые. 

Эпитека ребристая. Высота их 20-50 ММ при диаметре 1 2- 1 7  ktM. На' 
всех экземплярах видны следы «омоложения». 

Септальный аппарат состоит из коротких шипов, появляющихся спо
радически в разных местах и не образующих правильных систем, причем 
на более ранних стадиях они развиты сильнее. Обычно длина шипов не · 
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превышает 0,2--0,3 М.М, но иногда они достигаю'!' длины 0,5-0,6 .ММ, а v 
одного экземпляра шипы ' развиты очень сильно и достигают длины 1 ММ,. 
пронизывая два ряда ,<пузырей». Они несколько утолщены стерео
плазмой. 

Пузырчатая ткань сОстоит из небольших диссепиментов перифериче
екой зоны и более крупных «пузырей» центральной зоны. Они обычно 
р азнообразны по размерам, на выпуклой стороне коралла мельче и бо
лее многочисленные, че:\<! на вогнутой. ПериферичеСКИt «пузырю> не
большие, шарообразные у стенки и несколько вытянутые ближе к цент
ральной зоне. Пластинки центральной зоны крупные, несколько vпло- , 
щенные. Их поверхность иногда утолщена отложением тонкого 

-
слоя 

стереоплазмы, имеющей волокнистое строение. 
С р а в н е н и е. От близкого С. gracile РоЫа представители изучен'� 

ного вида отличаются отчетливой дифференциацией пузырчатой' ткани 
на краевую и центральную зоны, большими размерами «пузырей» И бо
�!ee сильным развитием септального аппар ата. По строению пузырчатой 
ткани С. placidum напоминает Pseudomicroplasma fongi t Yoh. )  из средне
девонских отложений, но у последнего сильнее развиты септальные ко· 
нусы, расчлененные на тра бекулы. 

Г е о л о г и ч е с к и й в О з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р �� 
с т р а н е н и е. Лудлов Чехословакии и Урала. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Приполярный Урал, р .  Кожим, в 1 ,5 КМ 
ниже устья р .  Сывью; правый приток р. Кожима,  в 3,5 К"Н выше устья 
р. Дурной; гребенской горизонт. 

Род Cysticonophyllum Zaprudskaja et Ivanovsky, 1'962 

Cysticonophyllum cylinclrlcum (Lonsdale), 1 1'39 

Табл, ХХ, фиг. 6 

CystipJ!yllum cylindricum sp, nav, :  Lansdale, 1839, стр. 69 1 ,  табл. XVI, фиг. 3, 3а·в. 

Г О Л О Т И П - экз . .N2 24267, Mus. Pract. Geol . ,  London. Венлок Англии. 
М а т е р и а л .  Шесть экземпляров. 
О п и с а н и е: Цилиндр о-конические довольно крупные кораллы. 

Средний диаметр ._ - 15 :11,,1'1 . Размеры наибольшего экземпляра - 25 ;ид 
при максимальном диаметре 22 AiM. 

Септальный аппарат представлен конусами, сложенными ламелляр
ной стереоплазмой, в которой видны отдельные трабекулы. Конусы рас
полагаются близко друг от друга.  В продольном сечении на 1 9  j11M при
ходится 4 конуса.  Особенно сильно они развиты в апикальной части ко
ралла. Толщина конусов колеблется от 0,5 до 0,7 мм. 

Шипы довольно многочисленные. Они почти полностью погружены 
в стереоплазму и редко выступают из конусов. 

Пузырчатая ткань сложена приблизительно равными по размерам 
довольно крупными диссепиментами. На  периферии они сильнее накло� 
вены к оси, а в центре обычно несколько уплощены.  Средняя длина ПЛА
стинок 1 ,5 -2 ММ. 

Стенка коралла толстая - до 1 м.м, сложена волокнистой стереоплаз
мой, в которой отчетливо видны длинные шипы. 

С р а в н е н и е .  От С. densum (Нi l l )  отличается большим развитием 
септальных'конусов. У последнего они развиты только в апикальной ч а�, 
ои, а в верхних частях коралла появляются спор адически. 

Г е о л о г и ч е с к и й Б О З Р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р 0,,.
с т р а н е н и е. Венлок; Англия, о-в Готланд, Центральная Европа. 
'Урал. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Приполярный Урал, р. Кожим, 6 К • .,! НJiЖ� 
устья руч. Яреный-IIlор, р .  Бетью. Верхний венлок. 
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Род N aos Lang, 1 926 

Naos pagoda (Sal ter), 1 373 

Табл. XXI, фиг. 2 

Г О Л Р Т И п - экз. N'Q 25 1 65, Britisch Museum; Арктическая Канада, 
Disaster Вау, силур, формация Niagara. 

М а т е р и а л. Три экземпляра .  
О п и с а н и е .  Пузырчатая ткань четко дифференцирована. Перифе

рическая зона широкая , в два р аза шире центр альной, сложена много
численными мелкими сильно вздутыми диссепиментами, собранными 
в правильные ряды ( сегменты) ,  более широкие на периферии и более 
узкие к оси. Эти' сегмен"Говидные ряды разделены узкими зонами, запол
ненными более мелкими, часто воронковидно-вогнутыми диссепимента
ми; при диаметре 25-30 М.М их насчитывается до 62 рядов .  Центральная 
зона узкая, 3-4 ММ, заполнена крупными, выпуклыми, горизонтально 
расположенными или слегка наклоненными к оси пузыристыми днищами. 

Септальный аппарат - в виде многочисленных коротких шипиков, 
расположенных в правильные ряды, что обусловлено строением пузыр
чатой ткани. Ближе к осевой зоне шипы иногда сливаются. Число их ря
дов соответствует числу рядов «пузырей». Шипы достигают длины 0,2 ММ 
и направлены под углом около 450 внутрь вверх. Очень ч асто поверхность 
«пузырей» и шипы утолщены стереоплазмоЙ. 

С р а в н е н и е. Описываемые экземпляры отличаются от типичного 
меньшими размерами, несколько большим числом рядов «пузырей» И 
шипов. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Венлок ( Niagara) Канады, венлок гряды Чернышева. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северная часть гряды Чернышева, р .  Фо
ма-ю; верхний венлок. 

СЕМЕЙСТВО PHOLIDOPHYLLIDAE WЕDЕЮ ND 

Род Pholidophyllum L indstrotn, 1870 

Pholidophyllum hedstroemi Wedekind, 1 927 

Табл. XXI,  фиг. 3 

Pholidophyllum hedstromi sp. nov.: Wedekind,  1 927, стр. 26, 27, табл. 3, фиг. 1-4, 1 6. 
Pholidophyllum cylindricum sp. nov.: Wedekind, 1 927, стр. 28, табл. 3, фиг. 5, 13 .  
Pholidophyllum intermedium sp. nov.: Wеdеkiпd, 1927, стр. 27,  28, табл. 3, фиг. 8, 9. 
Pholidophyllum (еnие sp. nov.: WеdЕ:kiпd, 1 927, стр. 27, 28, табл. 3, фиг. 12 .  

Г о л о т и п - экземпляр, изображенный Ведекиндом (V/edekind,  
1 927, табл. 3,  фиг.  3 ,  1 6) ;  о-в Готланд; венлок. 

М а т е р и а л. Один экземпляр .  
О п и с а н и е. Небольшой обломок цилиндрической формы высотой 

18 ММ при максимальном диаметре 6 ММ. 

Септы короткие - 1 -- 1 ,2 ММ. Максимальная ДJIина септ второго по
рядка 0,5 М.и. Длина трабекул до 1 ,5 млt. Они отходят от стенки под уг
лом около 600, располагаются довольно густо: на 1 ММ - 4 шипа. Пери
ферические концы септ погружены в широкий (0,3--0,4 ММ) ободок. 
Иногда ширина ПОС.ТJеднего достигает 0,5-0,6 ММ. 

Днища полные, слегка вогнутые, тонкие, без отложений стереоплаз
мы.  Периферические части днищ довольно сильно приподняты, Очень 
редко развиваются дополнительные пластинки. На 1 О М.Н приходится 
1 2 - 1 3  днищ. 
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С Р а в н е н и е. Единственное отличие описываемого экземпляра от 
изображенных Ведекиндом заключается в несколько меньшей ширине 
ободка . От других видов с;тличается небольшим числом септ. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  11 ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Нижний и средний венлок (Hoglint Kalksten, ТоНа Kalks
ten) о-в Готланд, венлок Казахстана, Урала.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Приполярный Урал, р .  КО)lШМ, в 6 К /У!  ниже 
устья руч. Яреный-Шор ; Нижний венлок. 

СЕМЕЙСТВО HOLACANTHIIDAE SYTOVA 

Род Н olacanthia Sytova, 1 966 

Holacant1lia gibbosa Sytova, 1 966 
Табл. XXI, фиг. 4 

Holacanthia gibbosa sp. nav.: Сытава, Улитина, стр. 2 1 0, табл. XXXVI, фиг. 4а-г. 
Г о л о т и п - экз. 2720- 1 в/8732, ЦГМ; юг Карагандинского бассейна :  

верхний силур , надайансуйский горизонт. 
М а т е р и а л. Один экземпляр.  
а п и с а н и е. Обломок конического коралла высотой 12 .'UA! при 

максимальном диаметре 9 ММ. 

Септы шиповатые. Септы первого порядка достигают половины ра
диуса коралла ( 1 ,5-2 AtA1 ) . Длина септ второго порядка р авна 1/2-1/з 
длины септ первого порядка. При диаметре 6 ММ насчитывается 24 Х 2 
септы. Осевые концы их иногда изгибаются, а периферические погруже
ны в ст.ереоплазматическиЙ ободок шириной 0,5-0,8 АН'!. Слагающие 
септы шипы достигают длины 1 ,7 ,ИМ, отходят от стенки под углом ,  при
м ерно, 600 вверх. 

Днища полные, плоские или выпуклые, расположены неравномерно, 
тонкие, без дополнительного отложения стереоплазмы. Иногда И1\rеются 
дополнительные пластинки. Периферические концы днищ сильно IЮДНЯ
ты около стенки. На 5 NЛt приходится шесть днищ. 

С р а в н е н и е. От типичного экземпляра  описываемый отличается 
только несколько большей густотой днищ. 

Г е о л о г и ч е с к и й Е О З Р а с т и г е о г р а ф  и ч е с 1< о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Лудлов Казахстана, венлок гряды Чернышева.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Гряда Чернышева,  р .  Шарь-ю;  верхний 
венлок. 

Holacanthia syto'lJae 1 Strelnikqv, sp. поу. 
Табл. XXII ,  фиг . I 

Г О л о т и п - экз. 2 1 /9842, ЦГМ; юг гряды Чернышева, р. Большая 
Сыня;  верхний силур , вайгачский горизонт. 

Д и а т н о з. Кораллиты диаметром до 6-9 MAt. Число септ 26-32 
каждого порядка.  Днища расположены неравномерно, иногда утолщены 
стереоплазмоЙ. На 5 МЛ! приходится 3-5 днищ. Стереозона шириной 
0,4-0,7 М/И. 

М а т е р и а л . 20 экземпляров. 
О п и с а н и е .  Кораллы мелкие и средние, цилиндрической формы, 

червеобразно или рогообразно изогнуты. Н а  всех экземплярах видна 
четкая поперечная морщинистость. Высота их 1 5-23 ММ при максималь-

1 Вид Н'азван в честь В.  А. СытаваЙ. 
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!'IOM диаметре 7-1 0  ММ. У некоторых экземпляров прекрасно сохранм
�ГlИсь корневые отростки и рубцы прикрепления в виде желобка. 

Септы очень короткие, двух порядков. В онтогенезе происходит по
степенное увеличение их числа до (28-30) х 2. Длина септ первого поряд
ка редко превышает 1 мм .  Септы второго порядка, в среднем, имеют длину 
0,5 ММ. Шипы, слагающие септы, отходят от стенки кораллита почти под 
прямым углом или несколько вверх, располагаясь более или менее густо. 
На продольном сечении в 1 ММ насчитывается до 4 шипов. 

Периферические концы септ погружены в тонкий стереоплазматиче
екий ободок ламеллярной структуры.  Ширина его (0,3-0,4 ММ ) остает
ся почти постоянной в процессе роста. 'У отдельных экземпляров он до
стигает 0,7 ММ. В этом случае септы второго порядка или полностью по
гружены в ободок, или выступают только их осевые концы. 

Днища полные, реже неполные, плоские или вогнутые, тонкие, но 
иногда на них отлагаеТС5I тонкий слой стереоплазмы. Изредка на пери
ферии имеются дополнительные пластинки. Шипы на днищах OTCYTCTBV
ют или встречаются очень редко. На 5 ММ приходится в среднем 4-5 
днищ. 
. С Р а в н е н и е. Некоторые изученные экземпляры по форме днищ по
хожи на представителей Н. gibbosa Syt. ,  от которых отличаются более 
короткими септами, узким стереоплазматическим ободком и формой 
днищ. У последнего днища вогнутые, а у Н. sytovae - обычно плоские. 
От Н. flexuosa (Liппаеllf' )  отличается большей густотой септ (у Н. fle
)Cuosa количество септ при диаметре 3,5-5 ММ 22) и их большей длиной 
.су н. flexuosa длина септ меньше 1 ММ, а у Н. sytovae 1 - 1 ,5 мм) . ОТ 
jIРУГИХ видов он отличается очень короткими септами, их большим 
числом. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Река БОJlьшая Сыня (южная часть гряды 
Чернышева)  ; вайгачский горизонт. 

Род Thecaspinellum N ikolaieva, 1 949 

Tltecasplnellum longlse ptatum 1 Strel n ikov,. s p .  поу. 
Табл. XXII ,  фиг. 2-3 

r о л о т и п - экз. М9 22/9842, ЦГМ. ЮГ гряды Чернышева ,  руч. Бога
'гырь-Ель (правый приток р .  Большой Сыни) ; верхний силур, гребен
ской горизонт. 

Д И а г н о з. Одиночные небольшие коралль!. При диаметре 7-8 ММ 

насчитывается (30-·32) х 2  септ. Септы первого порядка достигают по
ловины радиуса коралла .  Стереоплазматический ободок 0,3--0,5 ММ. 

Днища выпуклые, «расщепленные», С короткими шипами (7-8 днищ 
на 5 ММ ) . 

М а т е р и л. Три экземпляра.  
О п и с а н и е. Одиночные кораллы цилиндроконической формы, 

обычно СJJегка изогнутые. Н аблюдаются в алки «омоложения» и более 
мелкая поперечная морщинистость. Эпитека слаборебристая. Ребра 
двойные. Средняя высота кораллов 1 0- 1 5  М М  при максим альном диа ·  
метре 8 ММ. 

Септальные шипы довольно тесно расположены и отходят От стенки 
круто вверх. Септы двух порядков, (27-32) х 2  при диаметре 6-8,5 MAt. 
Септы первого порядка длинные (до 1 ,5 мм) , достигают 1/2 радиуса. Сеп
ты второго порядка по ДJlине равны 1/2 длины септ первого порядка, а у 
одного экземпляра несколько больше. Периферические концы септ по
гружены в узкий стереоплазматический ободок шириной 0,3- 0,5 Al.tl. 

1 Longiseptatum (лат. ) .- длинносептныЙ. 
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Днища выпуклые шти плоские, сильно «расщепленные». Иногда 
имеются дополнительные пластинки у стенки. В результате образуется 
псевдоплеонофорная интерсептальная ткань. Днища тонкие. без отло
жений стереоплазмы. На днищах и дополнительных пл астинках иногда 
имеются довольно многочисленные короткие шипы. На 5 МJИ в среднем 
приходится 7-8 днищ. 

е р а в н е н и е. От известных видов Thecaspinellum вновь выделяе
мый вид отличается длинными септами, выпуклыми днищами с хорошо 
;развитыми на них шипами и большей густотой септ. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Юг гряды Чернышева, руч .  Богатырь-Ель 
(пр авый приток р. Большая еыни) , гребенекой горизонт; р. Большая 

lCыня, вайгачский горизонт. 

Род Hedstroemophyll um Wedekind ,  1 927 

Hedstroemophyllum nikijorovae 1 Strelnikov, sp.  поу. 
Табл. XXII ,  фиг. 4 

Г о л о т и п - экз. N! 24/9842 ЦГМ, Приполярный Урал, р .  Кожим ; 
верхний силур, гребенскоЙ горизонт. 

Д и а г н о з. Небольшие одиночные кор аллы с диаметром до 18 мм. 
Насчитывается 76 септ длиной 4-5 ММ. Длина отдельных шипов 1 -
1 ,5 МЛt . Днища вогнутые, «расщепленные» ( 8  днищ на  5 ММ) . 

М а т е р и а л .  Один экземпляр .  
. 

О п и с а н и е. Одиночный коралл конической формы. Чашка мел
'кая,  воронкообразная с отвернутыми краями. Высота 20 ММ при макси
!мальном диаметре 1 8  мм. 

Шипы, слагающие с�пты, прикрепляются к стенке и «пузырям». Они 
имеют 1 - 1 ,5 ММ в длину и часто пересекают два-три ряда диссепимен
тов, не выходя в зону днищ. При диаметре 1 8  ММ насчитывается 76 септ 
двух порядков.  еепты первого порядка состоят из более длинных шипов, 
J!IОЭТОМУ на поперечном сечении они более сплошные, а септы второго 
порядка выглядят как ряд точек. По длине септы второго порядка почти 
'Не выделяются. Ширина зоны диссепиментов 4-5 ММ, при этом их на
считы вается 10 рядов, довольно крупных, выпуклых; ближе к центру 
,они уплощаются и уменьшаются в размерах.  

Зона днищ по шир ине равна зоне диссепиментов.  Днища плоские, до
'вольно СИЛЬНО «расщепленные», густо р асположены; на 5 ,НМ приходит
�я 8 днищ. 

е р а в н е н и е. От известных ранее новый вид отличается неболь
тим числом септ. От Н. distinctum Nikol .  отличается большим (76 по 
·сравнению с 52 ) ЧИСЛО;:;j септ, их более или менее постоянной длиной. 

М е ст о н а х о ж д е н и е. Р.  Кожим, в 1 ,5 КЛ! ниже устья р. еывью: 
:гребенскю'й горизонт. 

Hedstroemophyltum gyaloplly lloides Wang, 1 944 

Табл. XXI I, фиг. 5 

Г о л о т и п - экз . N2 5425 1 -3 .  Depaгtment of Geology, I�at. S .  W. Assoc. 
Univ.  Китай, Вост. Юньнань; силур. 

М а т е р и а л .  Один экземпляр. 
О п и с а н и е .  Одиночный конический коралл высотой около 50 ММ', 

{;плющен и имеет поэтому овальное поперечное сечение. Максимальный 
диаметр -· 22 ММ. Эпитека не сохр анилась. 

j Видовое название в честь О.  И. НИКИфОРОВОЙ. 
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СеrIТальный аппарат состоит из довольно длинных шиповатых септ. 
причем на более ранних стадиях они короткие. Септы редко пересекают 
более, чем один ряд «пузырей». На взрослых стадиях шипы становятся 
длиннее и септы поэтому выражены более отчетливо. Часто они утолще
ны стереоплазмой, отложения которой имеются и на поверхности «пузы
рей», в результате чего образуются «корки», сложенные спаянными сте
реоплазмой шипами. Эти корки иногда переходят с «пузырей» краевой 
зоны на сильно «расщепленные» днища. 

Зона диссепиментов, состоящая из 8-1 2  рядов (В зависимости от 
диаметра сечения )  удлиненных, неравных по размер ам «пузырей», поч
ти неотличима от зоны днищ. Она занимает 1/2-1/з радиуса коралла. 
В поперечном сечении дяссепименты имеют волнистую выпуклую по
верхность. 

Центральная полость занята сильно пузыристыми днищами, распо
ложенными горизонтально, часто утолщенными стереЬплазмой, в кото
рую погружены мелкие шипы, направленные перпендикулярно поверх
ности днищ. 

С р а в н е н и е. От типичного экземпляра наш экземпляр отличает
ся более сильно «расщепленными» днищами и несколько более коротки
ми шипами, слагаюшими септы. 

От всех известных представителей Hedstroemophyllum вид отличает
ся короткими шипами, сильно утолщенными стереоплазмой и сильно> 
«расщепленными» утолщенными днищами.  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т
р а н е н и е .  Силур ПР ОБИНЦИИ Юньнань, Китай; верхний силур гряды 
Чернышева. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Юг гряды Чернышева ,  руч. Богатырь-Ель 
(правый приток р .  Большой Сыни) ; гребенской горизонт. 
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РУГО3Ы ЖЕДИ НСКИХ ОТ:ЛОЖЕН И Й 

ГОРНОГО АЛТАЯ 

(ремневские слои) 

с. К. Ч Е Р Е П  Н и н А 

Ремневские слои являются самым древним биостратиграфическим 
подразделением девона Горного Алтая.  Они выделены Р. Т. Грациано
вой ( 1 962) в районе с .  Камышенки (северная часть Ануйско-Чуйского 
синклинория ) . Р. Т .  Гр ацианова и Е. А. Елкин ( 1 966) сопоставляют их 
с томь-чумышскими И низами крековских слоев Салаир а .  

С 1 964 г .  здесь проводятся палеонтолого-стратиграфические работы, 
в которых автор принимает непосредственное участие. Комплекс ругоз 
ремневских слоев почти полностью новый, за исключением N eomphyma 
гоsifогmis Zhelt. ,  известного из томь-чумышских слоев Салаира и Tryplas
та hercynica (Roem . )  sensu Peetz., известных из томь-чумышских, кре
ковских и малобачатских слоев . Рsеudоgгурорhуllum limatum, 
Semaiophyllum magnus s p .  nov . ,  Entelophyllum devonicum sp . по" опи
саны нами из стратотипа рем невских слоев . 

СЕМЕЙСТВО TRYPLASMATIDAE EТHE RIDGE , 1 907 

Род Pseudogrypophyll um Tcherepnina, 1 968 
т и п о в о й в и Д - Pseudogrypophyllum limatum sp. nov. Горный Ал

тай, район с. Камышенки; жединский ярус. 
Д и а г н о з .  Слабоветвистые колонии цилиндрических кораллитов, 

септы изогнутые, иногда прямые, расположение их двусторонне-сим
метричное. Большие септы достигают или не достигают центра. Днища 
вогнутые, диссепименты горизонтальные и наклонные. Характерным 
признаком рода является сложная структура септ, наружные части ко
торых сложены шиповатыми, а внутренние - плотноигольчатыми трабе
кулами.  

С р а в н е н и е. От внешне сходного Gгурор!щllum Wdkd.  отличается 
типом строения септ. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Один вид .известен из рем
невских слоев Горного Алтая. 

Pse udogrypophyl lum l imatum 1 Tcheгepn ina, 1 963 
Табл. ХХI I I ,  ф иг. 1 ;  табл. XXIV, фиг. 3 

Г о л о т и п - экз. 80 1 /Г33-76 в колл. СНИИГГИМС, Новосибирск; 
Г орный Алтай, с. Камышенка ; жединский ярус. 

Д и а г н о з .  Слабоветвистая колония. На внешней поверхности вид
ны пережимы «ПОl\!Олодения» И продольная ребристость. Чашка глубо
кая, бокаловидная с отвесными стенками и вогнутым дном. Септы тон
кие, искривленные, расположены двусторонне-симметрично, с более 
длинной главной септой, внутренние концы остальных септ подходят к 
ней близко. Утолщенные наружные концы септ соединяются, образуя 
ободок, в котором наблюдается срединный ШОВ, . Малые септы равны 1/2-
1/з больших. При диаметре 6- 1 2  .ММ насчитывается 37-4:1 септы. Дис-

I li азвание происходит от l imatus (лат.) - изящный 
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·сепименты крупные, почти гор изонтальные у наружной стенки, у зоны 
днищ они вертикально-наклонные, расположены в один-три ряда. Дни
ща вогнутые с дополнительными пластинками, на 5 мм приходится 8- 1 6  
пластинок. Наружные части септ состоят из шиповидных трабекул, с ши
Iюким основанием и тонкой макушкой, внутренние - из тонких плотно 
-соприкасающихся иголок. Изменчивы длина малых септ и число рядов 
дис<;епиментов. 

М а т е р и а л. 22 экземпляра.  
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Район с. Камышенк·и. канавы в 500 м к юго

:востоку И В 600 jJ.t к юго-западу от горы Колпак. 

СЕМЕЙСТВО LYI(OPHYLLlDAE WEDEI(I ND, 1 927 

Род Semaiophyllum УоllЬгесЫ in Wedekind , 1927  
Semaiophyl lum magnus 1 Тсhегерп-iпа, sp .  ПОУ. 

Табл. XXIV, фиг. 1 , 2 

г о л о т и п - экз. 80 1 /A90-2 1 в колл. СНИИГГИМС, Новосибирск, 
Торный Алтай, с. Камышенка ; жединский ярус. 

Д и а г н о з .  Одиночные кораллы цилиндро-конической формы. На 
'наружной поверхности видны продольная ребристость и знаки <<Помол'о
дения». Септы изогнутые со срединной линией. Главная септа короче 
других, лежит в фоссулс .  Периферические концы септ тонкие, внутрен
ние - значительно утолщены стереоплазмоЙ. При диаметре 34-50 мм 
имеется 65-82 септы.  В септах тонкие фибры располагаются параллель
но друг другу и срединному шву. Малые. септы короче болъших. Диссе
-пименты крупные наклонные, у зоны днищ становятся вертикальными, 
расположены в 5-9 рядов. Днища вогнутые, редкие, на 5 )l0! их насчи
тываются три-пять. У молодых кораллов все септы утолщены стерео
-плазмой, диссепименты отсутствуют. 

С р а в н е н и е. От Semaiophyllum trQchiformis (Мс Соу) отличается 
'крупными размер ами и большим числом септ и диссепиментов. 

М а т е р и ал. 23 экземпляра .  
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Район с .  Камышенки, канавы в 500 м к 

-юго-востоку и в 600 .М К юго-западу от горы Колпак. 

СЕМЕЙСТВО ARACHNOPHYLLIDAE DYBOWSI(I , 1 873 

Род Entelophyllum Wedekind , 1 92 7  
Entelophyllum devonlcum Tcherepnina, sp. ЛОУ. 

Табл. XXV, фиг. 2 

Г о л о т и п - экз. 80 1 /A90-83 в коллекции СНИИ ГГИМС, Новоси
·бирск; Горный Алтай, район с. Камышенки ; жединский ярус. 

Д и а г н о з .  Редковетвистые колонии. Эпитека тонкая с хорошо вы
раженной продольной ребристостью и острыми поперечными морщинка
ми, которые в продольном сечении выражены короткими меJIКИМИ зубчи
-к ами на наружной стенке кораллита, направленных то косо вверх, то 
перпендикулярно стенке. Эти зубчики определяют направление траб� 
кул в септах, состоящих из тонких иголочек, плотно прилегающих друг 
к другу. Септы тонкие, искривленные, большие не достигают центра, 
малые равны половине их длины. При диаметре 4-7 jHAt насчитывается 
.29-42 септы. Днища вогнутые, то сближенные, то разреженные, их 
.обычно 5-8 на 5 .MAt. Диссепименты мелкие, почти вертикальные, сгруп-

1 Название происходит от magnus (лат.) - большой. 
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:пированы в один-дна ряда. Молодые кораллиты имеют короткие септы 
:Е редкие днища . 

М а т е р и а л .  ЧР.тыре экземпляра .  
С р а в н е н и е. От Еntеlорlщllum medius Ivanovsky отличается на 

�ичием на  эпитеке мелких зубчиков, типом пузыристой ткани и длиной 
·септ. От Е. caespitosutn (НаН . )  (Ивановский, 1963, табл. XXIV, фиг. 1 )  
,отличается типом септ, ::(иссепиментов и наличием зубчиков на эпитеке. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Район с .  Камышенки , канава в 600 м к 
,юго-западу от горы Колпак. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

.Трацианова Р. Т. 1962. О сопоставлении · песчано-сланцевых и ]<арбонатных отложений 
нижнего девона и эйфеля Горного Алтая и северо-восточного склона Салаира.
Геология и геофизика, 5. 

Елкин Е. А., Грацианова Р. Т. 1966. Схема расчленения морских нижнедевонских и 
эйфельских отложений Горного Алтая.- Геология и геофизика, 8. 

Ивановский А. Б. 1 963. Ругозы ордовика и силура Сибирской платформы. М., Изд-во 
АН СССР. 

О НОВО1\'\ РОДЕ КОРАЛЛОВ 
И З  ФАМ Е НСКОГО ЯРУСА СЕВЕРНОГО П РИБАЛХАШ ЬЯ 

(Казахстан) 

А .  А. К А П Л А Н 

При изучении девонских кораллов Центрального Казахстана мною 
.обнаружены оригинальные формы, принадлежащие неизвестному ранее 
р оду семейства циатоГ!сид, представители которого характерны для 
карбона. 

Род Commutatoph'jllum 1 Kaplan , ge:l. nov. 

т и п о в о й в и Д - Commutatophyllum сinсintщtus gen. et sp. nov. ,  Се
:верное Прибалхашье; фаменский ярус, сульциферовые слои. 

Д и а г н о з.· Одиночные кораллы. Септы двух порядков, многочис
.ленные. Большие септы длинные, волнисто изогнуты и закручены в осе
вой зоне, где иногда некоторые из них соединяются, образуя лсжный 
-столбик. Всегда хорошо выражена фоссула при укороченной главной 
-септе и менее четко и непостоянно - при боковых. Септы сложены не-
плотными изогнутыми веерообразно расходящимися трабекулами.  Их 
периферические концы каринированы, а осевые утолщены стереоплаз · 
'мой, особенно в главных квадрантах. Диссепименты мелкие, вздутые или 
'уплощенные, круто расположенные, образуют несколько рядов. Днища 
многочисленные неполные. На ранних стадиях септы сильно УТОJiщены. 
По мере роста появляется пузыристая ткань, а стереоплазма постепенно 
-�двигается к оси, образуя на гр анице зоны диссепиментов внутреннюю 
-стенку. 

11 Commutatio (лат.) - изменение, перемена .  В н азвании отражена изменчивость септ 
в процессе роста коралла. 
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3 а м е ч а н и я. Пр.едС'�авители рода имеют некоторые общие черты' 
с холлиидами : с Multlcarmophyllum Spassky - в строении днищ, кари-· 
нации септ, их завивании в осевой зоне; с Аulасор!щllum M. -Edw. et. Н.
в утолщении септ в зоне днищ, дуговидном их изгибании и замыкании 
фоссулы с укороченной главной септой, а также в периферическом р ас-· 
хождении тра бекул и сильном «расщеплении» днищ. Характер онтогене-· 
за скелета сближает эти формы с Cyathopsidae;  из всех каниноидных. 
кораллов они наиболее близки Calmiussiphyllum Vass, (В асилюк, 1 959) , 
от которых отличаются каринированными периферическими окончания
ми септ, смещением ня зрелых стадиях стереоплазматического утолще
ния к центру, постоянным завиванием осевых концов - септ и многочис
,1енными неполными днищами.  

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

Commutatophyllum cincinnatus 1 Kaplan, gen. e t  sp .  поу. 
Табл. XXVI, фиг. 1, 2 

Г о л о т и п -- экз. 9806Л в колл .  ЦГМ им. Ф .  Н .  Чернышева,  Ленин
град: Казахстан, Северное Прибалхашье, фаменский ярус, сульциферо
вые слои. 

Д и а г н о з .  Конические или цилиндроконические одиночные корал-
лы.  Септы первого порядка волнисто изогнуты и закручены в осевой. 
зоне, септы второго порядка в два-три р аза  короче. На ранних стадиях 
септы плотно примыкают друг к другу, а на зрелых утолщенными оста-· 
ются лишь их внутренние концы, тогда как периферические приобрета-· 
ют каринацию. Тр абекулы веерообразно расходятся. Диссепименты 
многочисленные, круто р асположенные, мелкие. Днища частые, непол - ·  
вые, систем а  их  выпуклая. 

М а т е р и а л.  Около 50 экземпляров р азличной сохр анности. 
О п и с а н и е. Довольно крупные сла бо рогообразно изогнутые оди

ночные кораллы, конической или цилиндроконической формы.  Изредка' 
С{<:I.метна тонкая продольная ребристость, иногда на выпуклой стороне 
лолипняка видны небольшие рубцы прикрепления. Отчетливо выделяют- , 
с>! кольцевые знаки роста, пережимы и вздутия. 

Длинные септы первого порядка обычно достигают центра кор аШIа ,. 
Г.LJ.� сильно изгибаются, в различной степени закручиваются и иногда со
единя ются, образуя своеобразную структуру. Ч асто 6---,8 более длинных. 
из них имеют булавовидные концы. Короткая главная септа р асположе
на в отчетливой фоссуле, окаймленной соседними метасептами. Боковые 
фоссулы выражены менее ясно. Септы второго порядка в два-три р аза 
короче больших септ и обычно присоединяются к ним своими осевымИ1 
концами. Стереоплазматическое утолщение септ на периферии выражено· 
слабо, а в зоне днищ резко усиливается, особенно в главных квадрантах, 
где септы часто соприкасаются. В септальной пластинке всегда четко вид
на тонкая срединная линия. У зрелых форм на ружные окончания септ 
каринированы. При поперечнике 30 Х 40 .ММ общее количество септ равно 
45 х 2. 

Кр аевая пузыристая зона состоит из 3-9 рядов мелких вздутых или. 
уплощенных почти вертикальных диссепиментов . Днища неполные, мно" 
гочисленные, мелкие, шюские или изогнутые. Тра бекулы тонкие, Beepo� 
образно расходящиеся, в пластинке септы р асположены не плотно. 

О н т о г е н е З .  На ранних стадиях · роста коралла, септы, достигаю�·  
щие оси, на  всем протяжении так сильно утолщены,  что почти неразделе
вы промежутками. В д a.rJьнеЙшем стереопл азма постепенно смещается IC 
оси полипняка и образует на гр анице зон днищ и диссепиментов непо� 

1 Сil1сi Пl1аlus  (лат. ) - - з а в итой, з аКРУЧf'Нl-lhТЙ .  
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· стоянно выраженную внутреннюю стенку, до которой доходят септы вто
рого порядка . На зрелых стадиях утолщение сдвигается еще дальше к 
il.eHTPY, а периферические окончания септ становятся тонкими и приобре
тают каринацию. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивы длина септ, степень их осе
вого завивания, характер боковых фоссул и облик зоны днищ. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Казахстан, Северное При-
6алхашье, в 18 !см к сеВЕ:РУ от колодца Джаманшурук; фаменский ярус, 
.сульциферовые слои. 

Л И Т Е Р А Т УР А  

.Васuл/Ок Н. П. 1 959. Новые тетракораллы и з  нижнего карбона Донеикого бассеЙна.
Палеонтол. журн., 4. 

НОВЫ Й ВИД CYATHOCLISIA ИЗ ТУРН Е  УРАЛА 

К. Г. В о й н о в с к И й - к Р И Г ЕР 

Описываемые ниже кораллы были переданы автору Д. В. Наливки
'ным еще в 1927 г . ,  когда он был занят обр аботкой брахиопод из турней
·ских отложений Урала и у него сосредотачиваJlИСЬ коллекuии фауны 
этого возраста.  К сожалению, более точных указаний о местонахожде
,.tIии этих кораллов не сохранилось. Тем не менее своеобразное строение 
побуждает составить их описание. 

СЕМЕЙСТВО CLISIOPHYLLIDAE N ICHOLSON ЕТ THOMSON , 1 883 

Род Cyathoclisia D i ngwall ,  1 9 26 

Cyathoclisia pulchrum 1 Vojnovskij-Krieger, sp.  поу. 
Табл. XXVI I,  XXV I I I  

Г о л о т и п ._- экз . N!! 1 ,  в ЦНИГРМузее им .  Ф. Н .  Чернышёв а ;  запад
iный склон Урала, верхнее турне. 

Д и а г н о з .  Слабо рогообразно изогнутый коралл. При диаметре 
3.3 мм развиты 95 больших и столько же малых септ. Малые септы на
чинаются от внешней стенки и равны от 1/з до 1/2 длины больших септ. 
,Септы изогнуты, образуя положительное завивание. Они покрыты не
большим слоем стереоплазмы, более сильно развитой в главных квадран
тах. Осевая зона очень сложна;  радиальные пластинки, число которых 
равно числу больших септ, также изогнуты, образуя вместе с септами 
S-образную структуру. Пересечения осевых днищ очень часты. Осевая 
зона широка, занимает половину р адиуса .  Для продольного сечения ха
рактерно очень крутое расположение сближенных днищ в осевой зоне, 
крутой уклон наружу и значительная «расщепленность» днищ В проме
жуточной зоне. В онтnгеЕезе характерно наличие стадии, когда большие 
септы, соединяясь друг с другом близ границы с осевой зоной, образуют 
'своеобразные петли . 

. 1 Название вида происходит от pulcher (лат.) - красивый. 
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М а т е р и а л.  Четыре экземпляра. 
О п и с а н и е. Слабо изогнутый конический коралл. Чашечка сред

ней глубины. Со дна ее поднимается на высоту 1 5  ММ толстый шатрооб
разный столбик, имеющий крутые стенки и округленную вершину. В ши-· 
рину коралл достигает 33 мм .  Фоссула находится на выпуклой стороне .. 

В поперечном сечении выделяются три зоны, примерно равные по ве-
личине - периферическая,  промежуточная и осевая .  

Отношение числа септ к диаметру у данного вида рассмотрено в ра -· 
боте автора (Войновский-Кригер, 1 954 ) ,  'где вид фигурирует под назва
нием Cyathoclisia ех gf. tabernaculum Dingw. 

Вее септы, как большие, так и малые, берут начало от внешней стен-,
ки. В периферической зоне они тонки, внутрь от внутренней стенки в той 
ИЛИ иной степени покрыты слоем стереоплазмы, сильнее выраженной 
I3 главных квадрантах. У вполне зрелых форм этот покров в противопо
ложных квадрантах исчезает. По направлению внутрь он оканчивается: 
у разных форм то более, то менее резко. Все большие септы у внутренне
го конца образуют изгиб, создавая завивание, направленное против ча-
совой стрелки, если смотреть сверху. 

Малые септы также начинаются от внешней стенки, в длину они рав
ны от 1 / з  до 1 /2 длины больших, тоже несут покров стереоплазмы.  У отдель-
ных экземпляров они изогнуты в сторону противоположной септы, при-
ближаясь внутренними концами к соседней большой септе и иногда со
единяясь с последней . 

Фоссула выражена ясно, имеет параллельные стенки, занята главной� 
септой, которая по длине только немного короче остальных. Внешний 
край фоссулы несколько вдается в периферическую зону, внутренний: 
край в связи с завиванием отгибается в сторону против часовой стрелки. 

Нередко у кораллов, не достигших зрелой стадии, хорошо бывают 
видны на боках места возникновения молодых септ. В этих же точках . 
возникают новые малые септы. Так как последние с ростом кор алла по
степенно удлиняются, то в поперечном сечении около мест образования 
молодых септ видна характерная «лесенка» малых септ, постепенно ста-
новящихся более длинными, если идти в направлении к противополож
ной септе (табл. :XXVII ,  фиг. , 1 6, 1 в) .  Эта «лесенка», образованная моло
дыми септами, помогает находить положение первичных боковых септ. 

Внешняя стенка - тонкая, до 0,5-0,75 ММ, легко разрушается. 
Периферическая зона имеет в ширину до 4 ММ. Она пересечена боль

шими и малЫми септа!lШ, в этой зоне одинаково тонкими, идущими до· 
внешней стенки. Здесь можно насчитать до 1 0- 1 3  сечений «пузырьков», 
слабо изогнутых выпуклостью наружу. Внутренний ряд диссепиментов . 
отличается отложением стереоплазмы и образует внутреннюю стенку. 

Промежуточная зона, шириной 4-6 ММ, занята пересечением септ и ;  
днищ. Малые септы протягиваются до половины е е  ширины. Септы обо
их порядков утолщены стереоплазмой, что значительно сильнее выраже-
но в главных квадрантах. Внешняя граница покрова стереоплазмы со
впадает с внутренней стенкой, по направлению внутрь у зрелых форм 
септы утончаются постепенно. Внутренние концы септ при приближении 
к границе с осевой зоной ' изгибаются, образуя завивание, направленное
против часовой стрелки. 

В промежуточной зоне имеется относительно немного пересечений ' 
днищ, отрезки которых между септами изогнуты выпуклостью внутрь. 

Осевая зона широкая,  достигает в ширину половины р адиуса. Внеш
няя граница осевой зоны у разных экземпляров в разной степени отчет
,пива. От промежуточной зоны осевая отличается тем, что здесь появ
ляются обильные концентрически расположенные пересечения осевых 
днищ, а септы сменяются радиальными пластинками.  У одних экземпля- 
ров (табл. ХХУII ,  фиг. 1 6, табл. XXVI I I ,  фиг. 1 а ) радиальные пластинки, 
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непрерывны и находятся на  ПРQдолжении внутреннего конца септ, у дру
гих (табл . XXVI I I , фиг. 2з) они много раз прерываются осевыми днища
ми и распадаются на отрезки. 

Следует отметить, что даже в тех случаях, когда радиальные плас-� 
тинки непрерывны, они состоят из отдельных подставляющих друг друга · 
несколько изогнутых отрезков, так что они (В отличие от септ) не пред
ставляют собой единых непрерывных пластинок, а являются как бы со
ставными. Совершенно так же из отдельных выпуклых к центру фесто-
нов состоят и осевые днища. 

Все радиальные пластинки в той или иной мере изогнуты, причем 
этот изгиб противоположен изгибу внутренних концов септ; таким обра
зом вместе с септами по.тlучается S-обр азный изгиб радиальных образо
ваний. Перегиб этого изгиба приходится как раз на границу промежу
точной и осевой зоны. В целом большое обилие р адиальных пластинок 
и осевых днищ обусловливает кр айнюю сложность и изящество сетчатой 
структуры осевой зоны этого вида. 

Срединная пластинка имеет в длину 3-5 мм, в толщину 0,5-0,75 Mnl.
К чашечке она иногда утончается и становится почти незаметной 
(табл. ХХ\П I ,  фиг. 1 6, 1 д) . 

В продольном сечении (табл. XXVI I ,  фиг. l г, l д, 2е, табл. XXVI I I,. 
фиг. 1 6, 2u) хорошо выделяется периферическая зона, но труднее прове
сти границу промежуточной и осевой зон. В периферической зоне видны 
отвесные или очень круто опускающиеся внутрь ряды диссепиментов .  

В осевой зоне видны чрезвычайно сближенные, сложно р асщепляю
щиеся осевые днища, очень круто поднимающиеся к самой оси, слабо 
Еогнутые наружу, так что свод почти не образуется. В промежуточной 
:юне днища наклонены наружу под углом 450, они здесь также очень 
«расщеплены», часто даже пузырчаты. 

Хорошо видны вертикальные непрерывные, хотя и состоящие из от
дельных продолжающих друг друга отрезков, разрезы радиальных пла
стинок. На табл. XXVI I I ,  фиг. 1 6, фиг. 2и хорошо видно, что разрезы ра-. 
диальных пластинок составляют одно целое с разрезами септ, продол
:iJ\.ая друг друга и образуя в сечении либо наклонные линии, либо дуги, 
обращенные выпуклостью вниз, как это описано у Cyathoclisia conisep
{иm ( см .  статью автора в настоящем сборнике) . 

О н т о г е н е з .  Ранняя юношеская стадия (табл. XXVII ,  фиг. 2а, 
табл. XXVI I I ,  фиг. 2а, 26, 26) . Диаметр 1 0-12  ММ, число септ 30-БО. 
Все септы утолщены стереоплазмой, в н ачале этой стадии между ними 
почти не остается промежутков. К концу стадии септы склонны обр азо
вывать пучки, особенно в главных квадрантах, где они располагаются 
в целом двумя большими пучками, общей вогнутостыо направленными 
в сторону главной септы. В противоположных квадрантах септы р аспо
лагаются в общем по радиусам,  но при приближении к боковым первич
ным септам изгибаются, обращаясь к ним вогнутостью. В целом полу
чается, что по всему кругу септы обращены выпуклостью к противопо
ложной септе и вогнvтостью - К главной. 

Это р асположеюiе септ позволяет сразу находить фоссулу, несколько 
расширенную на внутреннем конце и занятую короткой септоЙ.  

К концу этой стадии в центре начинает формироваться осевое обра
�!Ование, ПOl{а в виде неясной сетчатой структуры .  

Средняя юношеская стадия (табл. XXVII ,  фиг. 26, 26, табл. XXV I I I ,_ 
фиг. 2г) . Диаметр 1 1 -- 1 7  мм, число септ 48-56. Все септы утолщены 
стереоплазмой, но промежутки между ними становятся явственнее, пуч
ки начинают исчезать, септы обособляются . Стенки фоссулы становятся 
параллельными, различаются узкие боковые фоссулы .  Главная септа 
короткая.  На этой стадии появляется характерная структура,  заклю
'lающаяся в том, что внутренние концы септ у границы с осевой зоной 
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начинают резко изгибаться и склонны слr;ваться попарно друг с другом, 
.образуя здесь толстые петли или дуги, выпуклостью обр ащенные к цент
ру сечения. Таким образом, осевая зона оказывается окруженной коль
цом круглых или вытянутых в напр авлении радиуса «пузырей», имею
щих утолщенные стереоплазмой стенки. Начинают появляться малые 
септы. Усложняется строение осевой зоны, здесь удается р азличить от 
.3 до 1 О осевых днищ и от 1 4  до 28 радиальных пластинок. 

Поздняя юношеская стадия (табл. ХХУII ,  фиг. 2г, табл. XXVI I I ,  
фиг. 2д) . Диаметр 1 6 - 1 9  ММ, число септ 48-67. Эта стадия является по 
ряду признаков аналогичной предыдущей, отличаясь лишь некоторым 
р азвитием осевой структуры.  Число осевых днищ 8-1 0, радиальных 
пластинок - 22-28. Иногда становится заметно завивание. Боковые 
,фоссулы исчезают. 

Стадия, nереходная от поздней юношеской к зрелой (табл. ХХУII ,  
фиг. l а, 2д, табл .  XXVII I ,  фиг. 2е, 2ж) . Диаметр 1 8-23 ММ,. число септ 
'63-76. Пучки септ постепенно исчезают. Становится отчетливым изгиб 
внутренних концов септ, обусловливающий завивание. Малые септ ы хо
рошо р азвиты, начинает формироваться периферическая зона. 

Граница осевой зоны построена различно. У одних экземпляров здесь 
по-прежнему располагается характерное кольцо «пузырей», образован
ных соединением концов септ; у других концы септ обрезаются непре
рывным сечением днища . Осевая структура продолжает усложняться, 
число осевых днищ - 1 О, радиальных пластинок - 30-45. 

И з м е н ч и в о с т ь. Несмотря на  наличие всего только четырех эк
земпляров, кораллы нового вида, как это, по-видимому, свойственно всем 
:видам рада, обнаруживают довольно значительную изменчивость. Как 
видно из приводимых изображений, изменчивыми являются следующие 
признаки: 

1 .  Степень углуБJlения наружного края фоссулы в периферическую 
зону; у экземпляра на табл. ХХУII ,  фиг. 18 видно, как выступающая н:>· 
ружу фоссула доходит почти до внешней стенки. 

2 .  Общая форма  промежуточной зоны. Если у экземпляра на 
табл. ХХУI I ,  фиг. 18 она приближается к форме треугольника, напоми
.ная модификацию forma triangulum, описанную у Cyathoclisia conisep
tum, то у формы на табл . XXVII I ,  фиг. l а  мы видим правильный круг, 
как это характерно для модификации forma regularis, той же С. conisep" 
,tum. Как и у последней, у экземпляра на табл .  XXV I I I ,  фиг. l а  почти 
равномерное распределение стереоплазмы на септах по всему кругу и не  
'столь р езкая разница ее р азвития в главных и противоположных ква!' 
рантах, что имеет место у формы на  табл .  ХХУI I ,  фиг. , l a- 1 6, делает 
симметрию более радиальной и менее билатеральной. Это же можно ви
деть и на  табл. XXVII I ,  фиг. 2з. 

3 .  Устройство осевой зоны. У трех экземпляров наблюдаются непре
рывные р адиальные пластинки, у формы на табл. XXVI I I ,  фиг. 2ж-2з 
они прерываются осевыми днищами. 

4.  Степень завивания наиболее выражена у форм ы  на  табл. ХХУI I ,  
фиг. 1 ,  где радиальные пластинки своими изгибами обтекают всю сред
нюю часть осевой зоны. У форм ы  на табл .  XXVI I I, фиг. 2 мы видим лишь 
типичное Z-образное завивание. 

5 .  Характерная структура, наблюдающаяся в юношеской стадии,
,развитие петлеобразных «пузырей» на внешней границе осевой ЗОНЫ,
у формы на табл. XXVI I I ,  фиг. 2 выражена очень слабо. 

Следует заметить, что по ряду признаков форма  н а  табл. XXVI I I ,  
'фиг. 2 стоит очень близко Cyathoclisia coniseptum и ,  возможно, даже 
дожна была бы быть отнесена к этому виду. Я оставляю ее в составе 
pulchrum, исходя из характера малых септ, которые равномерно р азвиты 
по всему кругу, а ,  главное, все они доходят до внешней стенки, что почти 
н,е н аблюдается у типичных coniseptum. 
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с р а .в н е ,н и е . .новый вид неСQмнеЩ-IQ близок к CyatllfJCl.is.ia tab.erna
culum · Dingwall ,  который ПОСЛУ)I<ИЛ 'qТОЙ щ:следовательнице ОСНОВОй ·для 
устаНОВJJе�шя рода ( Di,ngwal 1 ,  :1 92.6)  .. Qоэтом,у в моей р а боте (ВОЙНОВ
сний-Кригер , 1954) он бi?l.ll ОQозначен ка,К С. ех gr. tabernaculum Dingw.  

С. pulchrum отличается от вида, описанного Ю. Динrуолл, следующи
l'41l ПРИЗНqками: 1 )  У 'нов,ОЙ ФОРly1Ы ·на  'взрослой стадии больше септ. Так, 
при диаметре 30 ММ У C: .tabernaculum - до 67 ееш, у С. pulchrum - 83 сеп
ты; при диаметре 35-45 ММ У С., tabernaculum число септ не .превышает 
73 пар ;  у С. pulchrum при Щialy1етре ,35 .мм развивается 95 пар сепt. 
2) у С. pulchrum СИ.[Iьнее вырр.жена билатеральная симметрия вследст
ние преимущественноГ'о отложеlfИЯ стереоплазм ы  на септах главных 
квадрантов и более резкого выступания внешнего края фоссулы в .пери
ферическую зону. В этом ,отношении С. pulc/uum приближается к опи
l:aHHOMY Дингуолл типу Барри.  3) Связь р адиальных пластинок с боль
шими септами у С. pulchrum менее непосредственна, радиальные пла
стинки у нее ·большеЙ частью состоят из суставчато ·продолжающих 
дру,г друга отрезков ; граница осев,ОЙ и промежуточной зоны поэтому от
четлива.,.: 4) У :С. pulchru,m осевая зона шире ·и построена сложнее. 
5) у С. pulchrum, как правило, гораздо резче выражено завивание, охва
тывающее внутренние концы септ и радиальные пластин·ка. 6)  У С. pulch
{иm в онтогенезе ДОВОJIЫIO длительно на внешней границе осевой зоны 
имеется ряд округлых «пузырей»., образованных СЛИВШИIIШСЯ внутренни
ми концами бодьших септ, 7)  ,В продольном сечении у С. pulchrum в про
межуточной зоне сильнее выражено " расщепление днищ. 8) Фоссула у 
С. pulcl;r.um находится не на вог.нутоЙ, как у С. tabernaculum, а на вы
пуклой стороне. .4 

С. pulcl1.rum близка к С. modavense (Salee , 1 9 1 3 ) , их сближае'Г силь
ное завивание, раннее развитие в онтогенезе малых септ. Отличия 
С. pulcfLrum : 1 )  широкая периферическая зона, 2) больше пересечений 
днищ в �ромежуточной зоне, 3)  резче выраженная билатеральная сим
метрия из-за преимущественного отложения стер�оплазмы в главных 
квадрантах, 4 )  большее число сецт (при диаметре 30 МА1. У С. modaven
t;e 70 септ, у С. pulchrum 83) , 5) меньшее з авивание септ в молодых ста
диях, 6) число радиальных пластинок 'гораздо больше ;  у С. pulC[11um 
оно равн'О числу септ, 7)  в продол'ьном сечении в промежуточной зоне 
днища наклонны (у С. modavense - горизонтаЛЬНl';>1 или . выпуклы 
кверху) . 

От форм, отнесенных к С. modavens,e Е .  д. Сошки ной ( 1960) - эту 
форму правильнее выделить в качестве НОВОГО вида - С, pukhrum отли
чается наличием настоящей сложной· осевой структуры (у форм Е. Д. 
Сошкиной В сущности нет ни радиальных пластинок, ни осевых днищ) , 
более сильным завиванием, крутыми осевыми днищами в продольном 
разрезе. 

От кораллов, отнесенных к этому же виду Т.  А. Добролюбавой И 
Н .  В .  Кабакович ( 1 966) ·С. ,pulchrum отличается большой :шири�ой пери
ферической и осевой зон, более узкой проме)!(уточной зоной, гораздо бо
лее правильным строением осевой зоны, более длинными малыми септа
ми, большим числом радиальных пластинок (у форм Добролюбовой И 
Кабакович их около 15 ,  У С. pulchrum - 35-40) ,  тем, что днища у 
С. pulchrum в средней зоне не «горизонтальные ИЛИ выпуклые», 'а накло-
нены к периферии. 

. -

От Cyathoclisia densum Gorsky, ДеТа.льно описанной Т. А. ДоБР олю
бовой и Н .  В . .I\.аб'акович ( 1 966) , С. pulchrum отличается выраженноЙ би-. 
латераль'ной симметрией, меньшей длиной малых 'септ, завиванием , 
большим числом р адиальных пластинок, их большей связ'ью 'с септами, 
60Jfee �бл.ижен:ныМи и круто пост'авленными 'осевыми днищами, менее 
выраженной срединной пластинкой в осево'й зоне. 
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От Cyathoclisia multiseptatum Gorsky ( Горский, 1 938) новый вид от
личается гораздо более выраженным завиванием, большим числом септ 
(у С. multiseptatum при диаметре 35 мм имеется 75 септ, у С. pulchrum -
95) , меньшей разницей в толщине больших и м алых септ, большей дли
ной малых септ в главных квадрантах и достижением ими наружной 
стенки, более правильными диссепиментами  в периферической зоне, на
личием некоторого ·покрова стереоплазмы на  больших септах и в проти
воположных квадрантах. Нужно отметить, что из всех известных видов 
Cyathoclisia - С. multiseptatum, по-видимому, наиболее близка описывае · 
мому виду. Не  исключено, что при наличии большего материала по обе
им  формам окажется, что их отличия не  выходят за  пределы внутри
видовых. 

Приведем, наконец, перечень отличий нового вида от детально опи
санной автором в другой статье в этом же сборнике Caythoclisia conisep
{иm (Keys . ) . 

у С. pulchrum во взрослой стадии осевая зона гораздо шире и слож
нее построена (до 20 пересечений осевых днищ, до 60 радиальных пла
стинок) , гораЗД9 сильнее выражено завивание, причем имеет место н е  
только характерное направление септ и р адиальных пластинок, но и их 
изгиб; небольшой покров стереоплазмы на септах есть и в противопо
JJOЖНЫХ квадрантах, малые септы протягиваются до внешней стенки; 
у С. pulchrum большее число септ (у С. coniseptum при диаметре 35 ,ИМ 
до 84 больших септ, у С. pulchrum - 95 септ) . Отличия С. pulchrum в он
тогенезе - очень раннее появление осевой структуры, молодых септ и за
вивания, более раннее исчезновение пучков септ, более позднее (при 
большем диаметре, чем у coniseptum) достижение поздней юношеской 
стадии. 
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к Р�ВИ3ИИ СЕМЕ ЙСТВА IDIOSTROMAТIDAE N ICHOLSON 

о. В. Б О Г О Я В Л Е Н С К А Я 

Семейство Idiostromatidae установлен
'
о Г. Никольсаном (NiсhоlS0П. 

1 886- 1 892) и объединяло роды, характеризующиеся цилиндричеСI<ОЙ 
формой ценостеума и наличием осевого канала :  /diostroma Wiпсh.� 
Stachyodes Barg. ,  Ampblpora S,�I1Ulz.  Большинство исследователей вклю
чало идиостроматид в состав строматопороидей (Яворский , 1955, 1957, 
196 1 ,  1 963; Рябинин, 1 93� и др. ,  Gal loway, 1 957) . При этом отмечалось 
отсутствие у идиостроматид такого важного признака как а строризы 
(Gal loway, 1 957) . Отдельные авторы полагали, что своеобразная внеш-
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Jlяя фарма калании и атсутствие астрариз не дапускают атнасить идиаст
рам�ти.Д к страматапарсидеям и исключали их из састава этай группы 
( НеШГ1сh, 1 9 14) . М. Лекант (Lecampte, 1 95 1 ) ,  впервые предлаживший 
абъединить цилиндрические и массивные фармы, считал, чтО' цилиндри� 
ческий аблик ценастеума не дастатачен для абасабления семейства.  

Вапрас а целесаабразности выделения идиостраматид в самастая
тельнае семейства имеет бальшае значеНИе для пастраения системы 
страматопараидеЙ. Уточнение абъема  радав, включаемых в эта семейст
ва, важна и для стратиграфии, так как ани нередко являются пародооб
разующими. Так, на Урале «амфипоравые известняки» встречаются в си
лурийских и, оса бен но часта, в девонских атлажениях, где за.ттегают 
В кравле многачисленных бакситовых месторождений ; другие ископае
ыые в этих пародах встречаются гаразда реже. Вследствие слабай изу
ченнасти «амфипары» В стратиграфии почти не испальзуются. 

Прежде всегО', необхадима дать аценку форме ценастеума и присут
ствию асевога канала - признакам, каторые были паложены в основу 
при устанавлении семейства. Имеющийся в маем распаряжении материал 
из силура и девана Урала, Печарскага Приур алья, Подолии, а также 
я нализ литературных данных показывают, что цилиндрическая фарма 
ценастеума ' присуща не толька идиостраматидам. Ею абладают, напри
мер, представители семейства Clathradictyanidae и атдельные виды рада 
Parallelostroma. Интересно праследить как меняется форма  ценостеума 
J\латродикцианид из силура Падалии и васточнага склона СеверногО' и 
СреднегО' Урала. Самые древние из них на  Днестре известны в верхах 
китайгородского и в мукшинском гаризонтах, где представлены толькО 
массивными ценастеумами (Clathrodictyon, Ecclimadictyon) . В низах 
малинавецкога гаризаНТ::t появляются кустистые ценастеумы, распадаю
щиеся на атдельные ветачки (Ecclimadictyon) , на в средней и верхней 
егО' частях массивные калонии еще встречаются (Plexodictyon) . В скаль
ском гаризонте клатрадикциониды представлены исключительно танки
ми цилиндрическими ценастеумами Clathrodictyella. Таким абразом, при 
постепенном переходе ат китайгародских отлажений к скальским форма 
ценастеума в пределах аднаго семейства меняется от массивной через 
кустистую к цилиндрическаЙ. Эта же закономерность праявляется и в 
развитии рода ParalleLostroma, первые виды каторага из низав малино
вецката гаризонта отличаются массивными ценостеумами,  а в скальскам 
наряду с массивными встречаются и цилиндрические представители рода. 
На вастачном склоне Урала из нижнего венлака также известны массив
ные ценастеумы, в верхнем венлаке паявляются канусавидные и цилинд
рические, а в лудлаВt: ширака распрастранены тонкие цилинд
рические Clathrodi�tyelta. В раннем и среднем деване клатрадикцианиды 
были аграниченна распрастранены. Рад Parallelostroma впервые па
явился в пазднем лудлаве и характеризуется массивным ценастеумам, 
а в начаJIе  раннегО' девона были известны цилиндрические и кустистые 
формы.  Может ваз никнуть вапрас: не является ли такае изменение атра
жением изменения уславий существавания? .. 

До настаящегО' времени вапрас а фациальной приураченнасти раз
личных типав ценастеумав почти не абсуждался ; исключение составляют 
лишь работы Леконта (Lecampte, 1 95 1 - 1952) па девану Арденн. Этат 
.исследаватель среди рифаабразующих строматапораидей выделил три 
типа ценастеумав ,- массивные, пластинчатые и ветвистые. Как утверж
[(ал Леконт, 

·
ст раматапараидеи абитали талька в чистых вадах, чутка 

реагируя на смену внешних условий : например, ветвистые фармы встре
чаются лишь в ассациации с массивными, так как атдельна существавать 
ани не магли из-за павышенной хрупкости скелета. К сажалению, Лекант 
не указал, какими именно радами и видами представлены в егО' каллек
ции ветвистые фармы.  
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. . Вер оятно, тип ценостеума определяется не  только средой обитания. 
Так; на  Урале (Североуральский р айон, окрестности пос. Черемухово) 
в нижнем девоне встречены !цилиндрические !Ценостеумы ParaUelostro
та multiplexa sp. поv. ,  Р. scabrum s p .  nov. в литологически разных отло
жениях сарайной и петропавловской свит. Первые представлены слои
стым и  битуминозными глинистыми известняками, песчаниками, сланца· 
ми, а вторые - светлыми массивными чистыми известняками. 
_ Второй признак, на  ()снове которого были выделены идиостромати
ды - н аличие осевого Еанала в ценостеумах Jdiostroma и Stachyodes. 
Функции' осевого канала большинству исследователей предстаВJiЯЛИСЬ 
недостаточно ясными. Леконт ( 1 95 1 )  впервые предположил, что он яв
ляется своеобразно развитым астроризальным каналом. На этом осно
вании Леконт рассматривал идиостроматид среди строматопороидей, 
Его точка зрения кажется мне наиболее правильной, так как осевой ка
нал идиостроматид обладает теми же особенностями, что и 'вертикальные 
�{а,налы массивных строматопороидей : он не  имеет собственных стенок, 
ограничиваясь элементами ценостеума, внутри осевого канала и вне его 
р асполагаются астроризальные днища. Своеобразная внешняя форма  
идиостроматид вызывала редукцию боковых астроризальных каналов. 
Однако у отдельных видов от осевого канала отходят короткие отростки, 
располагающиеся в соответствии с горизонтальными элементами цено
стеума ;  вероятно, это неполно р азвитые боковые каналы. Вместе с тем, 
у некоторых идиостроматид имеются не только осевые аст:роризальные 
каналы, но и системы астрориз, расположенные перпендикулярно боко, 
вой поверхности (периферическая система астрориз ) ,  Впервые ее на
личие было отмечено В .  Г. Хромых ( 1966) . В периферических астроризах 
боковые каналы отчетливо развиты, они ветвятся как и горизонтальные 
каналы у массивных колоний. 
. Двумя системами астрориз обладают и некоторые представители 
рода Clathrodiciyella (табл. XXIX, фиг. 3, 4) . Астроризальные .днища 
р азвиты здесь не только внутри осевого канала, но и за его пределами, 
р асп'олагаясь параллельно боковой поверхности пеностеума.  

Наличие двух астроризальных систем присуще, однако, не только 
iщиостроматидам, но и ряду представителей других семейств (рис. '1 ) . 
:Кроме . того, как у идиостроматид, так и среди других семейств встрече
ны ,как осевая,  так и пернферическая системы астрориз. Поэтому указан
ные признаки не  могут служить основными при выделении семейства .  
Кроме  того, внутреннее строение объединяемых сейчас в состав I diоstго
rnatidae строматопороидей резко отлично, Н(\ хар актеристике этих черт 
строения остановимся подробнее, 

Принято считать, что идиостроматиды объединяют следующие роды: 
.Clavidictyon, РагаmрЫрога, Amphipora, Dendгostroma, Idiоstгоmа. Stac
hyodes. Также удовлетворяют диагнозу семейства НагаmрЫрогс: и Vici-
11 ustacyodes. 

Рис. ,С' 'Осевые и пер'иферические астроризы у цилиндрических ценостеумов (на всех рисун
ках приводятся схематические зарисовки по фотографиям, увеличение во всех случаях 'в 
1 0  р аз) , 

1 - 3 ,  Eccilimadictyon kirg'isicum . 1 -часть поперечного сечення цилиндрического ценостеума, от
·четливо видна астрориза. располагающаяся 'почти .нОрмально к боковой поверхности; ,2 - осевая 
,часть 'цилиндрического ценостеума в продольном сечении; ,3 - периферическая часть цили·ндриче. 
J.<oro 'ценостеума в продольном сечении, отчетливо видна астрориза. расположенная нормальио к 
боковой поверхности; 4 - 6 .  Parallelostroma multiplexa.  4 - поперечное сечение ЦllЛИНДРн'чеСкого це
настеума; видиы осевые и п ериферические астР6ризальиые каналы; 5 - часть продольного сечения; 
в осевой- зоне намечаются астроризальные .каналы на поверхности ла:м:ин" многочисленны астрори" 
вальны�e днища; б -'- часть :сечеНlIЯ по касательной к боковой поверхности ценостеума. через перифе
рическуJO астрорнзу 
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Род 1diostroma Wiпсh . недавно был переизучен Дж. Геллоуэем и 
А. элерсом (Gal1oway, Ehlers, 1960 ) , которые имели возможность по
смотреть оригиналы А. Винчелла и привели их изображения. 1diostroma 
sensu Nicholson можно р азделить на три группы, отличающиеся чертами 
внутреннего строения. 

Первая ИЗ ' них характеризуется теми же особенностями строения, что 
и типовой вид - 1. caespitosum. Ламины отчетливо дугообразно изогну
ты, вертикальные элементы скелета представлены пролонгированными 
ценостелами. Группа. составляет род 1diostroma sensu str. По призна
кам внутреннего строения ее можно отнести к семейству HermatostromC! -
t idae fam. по\'. · 

. 

Вторая группа объединяет виды, характеризующиеся наличием ла 
мин, сепаратных ценостел, развитых в промежутке между двумя лами
нами. М. Леконтом ( Lecompte, 1 95 1 ,  1 952) она была обособлена в род 
Dendrostroma. Однако, поскольку характеристика типового вида 1diost
гота не была достаточно хорошо известна,  отличительные черты родов 
/diostroma и Dendrostroma пр'едставлялись неясно, но после работы 
Дж. Геллоуэя и А. Элерса (Gal loway, Ehlers, 1960) самостоятельiюсть 
Dendrostroma. уже не вызывает сомнений. 

. 

Третья группа объединена мной в новый род Praeidiostroma. Гори
зонтальные элементы представлены здесь дугообр азно изогнутыми ла
минами, а вертикальные - четкими пролонгированными столбиками 
(табл. XXIX, фиг. 5-7) .. Элементы строения и способ образования ла
мин позволяют отнести этот род к новому семейству Gerronostromatidae 
(рис .. 2 ) . 

Род Stachyodes Barg .. почти повсеместно известен в живетских и 
франских отложениях. Его типовым видом является S. verticillata 
(Мс'Соу) , характеризующийся наличием четко выраженных р азличных 
по строению осевой и периферической зон (рис. 2 ,  фиг. 6) . В осевой зоне 
ry.очти не выделяются элемеJ-LТЫ ценостеума :  вертикальные элементы на
столько плотно слились друг с другом,  что гр аницы м�жду ними не раз
личимы. В отдельных сечениях видны небольшие округлые пустоты, по
явившиеся в результате их неполного слияния. Горизонтальные элемен
ты в осевой зоне не различаются. Периферическая зона обособлена очень 
четко наличием горизонтальных и вертикальных элементов. Первые 
представлены тонкими ламеллями, расположенными параллельно боко
вой поверхности ценостеума,  а вторые - ПРОJlонгированными ценостела
ми. По строению периферической зоны ценостеума род Stachyodes бли
зок Parallelopora, что дает основание для их объединения в семейство 
Sугiпgоstгоmаtidае. На Урале Parallelopora появляется в раннем дево
не, есть в эйфеле, а последние его представители установлены в позднем 
живете. Род Stachyodes как бы сменяет массивных Parallelopora. Первые 
его виды найдены в раннем живете, известны они были в позднем живе-

Рис. 2. Схематичное изображение особенностей внутреннего строения /diostroma caespito-
sum. 
1 _ поперечное сечение; 2 - п родольное сечение. Рисунки выполнены по фотографиям ( G a l l o\vay, 

EhIers, 1 960 , табл . IV, фиг. 1 ,  2) 

8-5.  Схематическое изображение внутреннего строения Dendrostroma fibrosum С.  Рисункн выпол· 

неиы по фотографиям ( G a l l o\vay, EhIerhs, 1 960, табл. VI, фиг. 2),  3 - поперечное сечение;  4 -
продольное с ечен и е ;  5 - сечени е ·  по - касательной к боковоЙ-поверхности·,- ОТ-Чет-лнво"вн-дно,- ЧТО 

вертикальные эле.,енты представлены сли вшимися друг с другом ценостелами 

6-Stachyodes verticillata. Поперечное сечение цилиндрического ценостеума . Осевая зона образова

на тесно СЛIIВШIIЫИСЯ друг с другом ценостелами, заметны аСТРОРllзальные каналы. В пернфернческоlI 

80не выделяются ламеЛЛII и пролонгированные ценостелы. 
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те и во франском веке. Интересно, что Stachyodes во всех известных на 
�)але меС�0наХЩIЩ�НИЯХ лредставлен одним, редко двумя видq.ми, хотя 
кuличество, экзе!':'ш.(I;3P.t?.Б" B�. �,PKДOM случае ДО�Т'lт.очно велщ}о . . : . 

Диагноз" (юстав' и, расг.rрос<Г,р'!нение рода A mphipora в.ыIыыа,лй •. обцiир
ные ДИСКУССИJi., М: Ле.конт. ('L�СQИl'рtе, 1 956:) рассмат,РИВ,ал , er:o' 15:ак' род He�CHOTO систеМ'3Ш,!,ческого П0\IIожения. О.  Кюн ( KUhlJ,, . I 927) относил/ дан
НblИ род к· се�еЙств,у·А,L!,IЬG.е,гаt'iqа·е Кйhп, а Л. Б .. Рухин. ( 1·93&) выде.лил 
са�ОСТQятельное. <::емеЙ'ё:<J:во .. А.пfl?hiр�огitidае и подчеркивал, cXOi.tC.�BO Аm
p!�Lpo�a с археоци.ата�ми� 1 •• В I'IOНИМ'ании большинства цссл.едова ТЕ:.(IеЙ , РОД 
AmphLporq ф(}ъеДИНЯЕ:Т виды, резко , отличные по строению, что да·ло по-
вод разде.!,IИТЬ .. их на три, БО\IIыцие vруппы (рис. 3) " . 

Первая группа' характеР'lJзуется наличием в ценостеуме· инфлек.сJ.!:ОН
ных элементов, она обособлена в род Clatlirodictyella семеЙст.ва Clath
rodictyoni'dae (Богоявленская, 1 965 ) . Первые предст.авители рода' на 
Урале появляются в лудлове, а отдельные виды известны в основании 
эйфеля. 

' 

Вторая группа объединяет виды с самостоятельными вертикальныIии 
и горизонтальными элеме.нтами. Первые представлены пролонгирован
IIЫМИ столбиками, вторые - горизонтальными отростками, колликулами, 
отходящими от столбиков. Группа обособляется в род Columnoporella, 
отнесенный к семейству Actinos tromat idae. На Урале первые массивные 
актиностроматиды появляют,СЯ в основании венлока, последние найдены 
н верхнем живете. Род Columnoporella, обладающий цилиндрической 
формой ценостеума,  впервые отмечен в основании лудлова. его сущест
вование доказано в раннем и среднем девоне до начала живета включи
тельно. 

Третья группа включает представителей АmрЫрога, близких типо
вому виду Оаunорога ramosa, оригиналы которого не переизучались и 
внутреннее строение их не известно. Е. Шульц (Sсlшlz. 1 883) на основе 
С. ramosa установил род АmрЫрога, слагающий «амфипоровые извест
няки» в живетских отложениях Эйфеля. Экземпляры Е. Шульца были 
изображены Г .  Никольсоном ( Nicholson, 1 886-1 892) . Ценосч�ум Аm
рЫрога образован ценостромами -различным образом изU'гнутыми 
г.ластинкамИ, так что ус]ановить границу между горизонтальными и 
вертикальными элементами не пр,еДСТа)зляется возможным. По внутрен
нему строению они положи на представителей рода Stromaiopora 2, по
этому целесообразно их рассматривать в составе семейства S tromato
poridae. Массивные Stromatopora на Урале известны в эйфеле и в ниж
нем живете; АmрЮрога установлены в нижнем и верхнем живете. ]jуж
но отметить, что, как и представители, S'tachypdes виды Аглрhiрога встре
чаются большими СКОПJ1ениями ограниченного количества видов. На  
восточном склоне Северного УраЛ'а р аннеживетские амфипоровые из�е
<.:тняки сложены исключительно ценостеумам'и А. regularis' Less. Итак, 

1 Вероятно, сходство ' амфипор и археоциат явл��тся KoHBepгeHTH'ым. Ю. М. Фомин 
. ( 1 963) описал «археоциатоподобные» формы под н азванием Miassocyathus. Скорее 
. всего, это перекристаллизованные амфипоры. 

2 Род Shromptopora НУЖд'ается в ревизии. В данном' С.1!учае имеется в виду группа ви
дов, близких типовому S. concentrica Coldfuss (CM� Lecompte, 1 952, табл. 53, фиг. 1 ) .  

Рис. 3 .  Различные. Пр';I1ЭI!
'
а,КИ ,l!нутренщго с.троени� представителей рода АmрЫрога sensu 

Nicholson. " ,  . .  . .' 
1 -2 .  Cla/hrodic/yella /urkesia'lIi�a .  Н:'eH6�TeYM образуеТ;:я инфлеКСIIОННЫМИ элементами; 3 - 4 .  Со
lumlloporella gloriosa. В ценостеуые отчетливо устанавливаются пролонгированные столбllКИ В 
колликулы; 5 - б .  A mphipora regularis. Вертикальные элементы отсутствуют, ценостеуы образован 

сложно изогнутыми ценостромами 
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в составе АmрЫрога sensu l ato можно выделить три отдельных рода 
Clathrodictyella, Columnoporella и Amphipora, принадлежащих, соот
ветственно, семействам Сlаthгоdictуопidае, Actinostromatidae, Stroma
toporidae. Несмотря на р азличия во внутреннем строении, их о бъединя
ет ряд общих признаков: наличие тонкого цилиндрического ценостеума 
(диаметр порядка неСКОJ1ЬКИХ миллиметров) ,  присутствие слабо ветвя· 
щегося осевого астрориззльного канала и везикулярных ячеек на пери
ферии ценостеума. Очевидно, в данном случае мы имеем дело с гомео
морфией. 

По-видимому, схождение iIризнаков было широко распространено 
среди строматопороидеЙ. При анализе особенностей строения, которые 
были положены в основу при выделении семейства I diostromatidae ука
зывалось, что роды различных семейств на определенных этапах р азви
тия приобретали общие черты : цилиндрическую форму ценостеума, на
личие в нем двух зон рззличного строения и двух систем астрориз. Эти 
обстоятельства совершенно необходимо учитывать при построении си с
стемы строматопороидеЙ . При ревизии идиостроматид выясняется , что 
сходные по ряду признаков роды резко отличаются внутренним строени
ем скелета (семейство Hermatostromatidae - роды Idiostroma, Dendro
stroma; семейство Syringostromatidae - род Stachyodes; семейство Str.o
matoporidae - род Amphipora) . 

В состав семейства Idiostromatidae включались также Clav idictyon, 
Paramphipora, Vicinustac.hyodes, НагаmрЫрога; все они характеризуют
ся, по-видимому, различными чертами внутреннего строения, но для 
того, чтобы определить их место в системе; необходимо переизучение 
оригиналов типов. Эти роды отличаются и рядом общих признаков -
цилиндрической формой ценостеума,  наличием осевого канала и крае
вых везикул. На современном уровне наших знаний можно отметить 
лишь следующие моменты. 

Род Clavidictyon S L1g. Типовой вид С. r:olumnare Sug: из силур а Япо
нии. Однако его изображение ( маленький участок) не позволяет судить 
об особенностях внутреннего строения .  

Род РагаmрЫрога Уа\тог. Типовой вид Р. mirabilis Yavor. Род уста
новлен на  основании микроструктурных признаков : по отсутствию сре
динной темной линии внутри элементов ценостеума. Структура скелета 
строматопороидей и ее значение для систематики еще недостаточно 
ясны. Paramphipora объединяет виды, отличные по характеру внутрен
него строения и не исключена возможность, что часть относимых к ней 
видов отвечает диагнозу Columnoporella. Во всяко м  случае, для ревизии 
РагаmрЫрога необходимо дополнительное изучение лектотипа и струк
туры его скелета. 

Род Vicinustahyodes Yavor. Типовой вид автором не  избр ан.  Необ
ходимо дополнительное изучение. 

Род Haram{Jhipora Rukhin описан по материалу очень плохой сохран
пости. Для установления его места в системе нужно дополнительное 
изучение. 

Ниже приведены описания некоторых новых таксонов, упоминаемых 
выше. Изученные экземпляры хранятся в Музее Уральского террито
риального геологического управления 1 (Свердловск) , колл. N2 524, 982, 
990, 1 002. 

I УТГУ. 
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СЕМЕЙСТВО CLATHRODICTYONIDAE I(UH N  

Род Clathrodictyella Bogoyavlenskaya, 1 965 

Clathrodlctyella ·retroata1 Воgоуаvlелskауа, sp .  лоv. 
Табл. XXIX, фиг. 1 , 2 

Г о л. о т и п - экз . 2а .  За/1 002 в Музее УТГУ. Восточный склон Се
верного Урала, Североур альский район; лудлов, верхи колонгинской 
свиты. 

Д И а г н о з. Ценостеум цилиндрический, диаметр его 2,5-3,0 ММ. 

Астроризы осевые фистулярные, диаметром 0,5 ММ. Астроризальный 
канал ' слегка изогнут, от него отходят очень редкие невысокие короткие 
и тонкие горизонтальные ответвления, длина которых не превышает 
О,З ММ. Ламины резко перегнуты в плоскости оси ценостеума. У оси 
ламины прямые, почти пар аллельные друг другу, сильно сближенные. 
Их количество на  1 М.М 4-5 штук. Толщина ламин равна 0,05-0,07 ММ. 

В осевой части ценостеум а  ламины соединяются короткими столбиками 
'(3-4 штуки на ' 1 М,Н) . ПО мере приближения к периферии ламины изги
баются, становясь IIнфлексионными. Расстояние между ' ними в перифе
рической части ценостеУll,r а равно 0,2 ММ, толщина - 0, 1 ММ. Количество 
I1нфлек'СОНОJ? на 1 А1М :- 4 штуки, их толщина не превышает 0, 1 МоМ. Ши-
рина везикулярных ячеек равна 0,2 ММ. . 

М а т е р и а л .  20 ценостеумов хорошей сохранности . 
С р а в н е н и е. От С. turkestanica (Less . )  С. retroata отличается ха

р а ктером ламин : у С. retroata в осевой части ламины прямые, а в пери
ферической инфлексионные, у С. turkestanica характер ламин 'по пери
ферии ценостеума . и вдоль · оси не  меняется; 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Североуральский район, пр а
вый берег р. Колонга, железнодорожная выемка между станциями Бок
ситы и Североуральск; железнодорожная выемка на  линии Бокситы 
Покровск-Ур альский ;  Большое Кальинское болото, западнее пос. · Калья, 
.скв. 98, ;глубf 1 1 ' м; лудл6'в, iзер'Х� кол'онгинской свиты. 

. 

Clathrodictyella magna� Bogoyavlenskaya , �p. ЛQV. 
Табл. XXIX, фиг. 3, 4 

Г о л о т и п - - ЭКЗ . 1 6аа, 1 70а/990 в Музее УТГУ. Восточный склон 
Среднего Урала, ВерхНЕ;ТУРИНСКИЙ район; лу:п..ТIOВ, жур авликов.скиЙ го
ризонт. 

Д и а г н о з .  Ценостеум цилиндрический, диаметром 5,5-6,0 ММ. 

Астроризы осевые и периферические, первые - фистулярного типа .  Диа
метр канала 0,6 МЛt. Боковые ответвления невысокие, длина их равна 
0,5-0,7 .М М .  Астроризальные днища горизонтальные, довольно далеко 
отстоящие друг от друга .  Периферические астроризы р асполагаются 
iIерпендикулярно оси цепостеума.  Горизонтальные каналы слабо 'разви
ты. Диаметр вертикального канала 0, 1 ММ. Внутри него имеются астро
ризальные днища. Ламины инфлексионные, резко перегнутые в осевой 
плоскости ценостеума таким образом, что они располагаются парал
.пельно его боковой поверхности. В 1 ММ находится 4 ламины, толщина 
которых составляет 0, 1 о-о, 1 5  ММ. Количество инфлексонов на 1 М.М 

�eTыpe штуки. Толщина их около 0;2 ММ. 

М а т е р и а л. Семь ценостеумов хорошей сохранности. 

1 Retroata (лат.) - перевернутая. 
2 Magna (лат.) - крупная, большая.  
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е р а в н е н и е. НаЛ'ичие в ценостеуме перегнутых в осевой части 
ламина сб.7Jижает этот вид о описанным. выше. ОДliако, у первого ламины 
иН<рлексионные каю вблизи оси, так и в периферической зоне. Кроме то
го, у С. magna ответвления от осевого канала более четкие и присутст
вует периферическая система аСТР9РИЗ, не установленная  у С. retroata. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т. Верхнетуринский раЙОН, пра
вый берег р ,  Ис, против прииска Бокового; левый бер�г. р .  Ис, тракт 
между приисками Глубокое и Журавлик; Североуральский район, левый 
берег р .  Сосьва, ниже пос. Воскресенска ;  лудлов, журавлИl<ОВСКИЙ гс
ризонт. 

СЕМЕЙСТВО GERRONOSTROMATIDAE BOGOYAVLENSI(AYA, РАМ. N OV. 

д и а г н о з. Ценостеумы - от массивных до цилиндрических. Верти
кальные Э.7Jементы представлены столбиками, горизонтальные - конти
нузными ламинами. 

С о с т а в » р а с п р о  с т р а н е н и е . . Siтplexodictyon Bog. ,  Gerrorz.o
stroma Yavor., Clathrocoilona Yavor. ,  Praeidiostroтa Bog. gen. nov. ; луд
лов - ранний живет. 

Род Praeidiostroma Bogoyavlenskaya, gen. поу. 

Т и п о в о й в и д - Praeidiostroтa ргаесох Bogoyavl .  sp. поv. ,  Восточ
ный склон Северного Урала, Североуральский р айон; лудлов, верхи ко
JIORГИНСКОЙ свиты. 

Д И а г н о з .  Ценостеум цилиндрический. Астроризы фистулярные со 
слабо р азвитыми 'Горизонта.'IЬНЫМИ каналами. Ламины дугообразло изо
гнуты, вертикальные элементы представлены пролонгированными стол
биками. 

С р а в н е н и е.  От рода Gerronostroтa;. совместно с которыми встре
чаются, виды нового рода отличаются цилиндрической формой колонии. 

Г е о л о г и ч е с К. и й в о 3 Р а с т и. г е о г р а ф  и ч е с к о е· р а с. п р о
с т р а н е н и е.  Лудлов восточного склона Урала. 

Praeldlostroma ргаесох 1 Bogoyavlenskaya, sp .  поу. 
Табл. XXIX, фиг. 5-7; табл. ХХХ, фиг. 1 

Г о л о т и п .  Экз. 38/982 в Музее УТГУ. Восточный склон Северного 
Урала, Североуральский район; лудлов, низы колонгинской свиты. 

Д И а г н о з. Ценостеум своеобразной кустистой формы. Отдельные 
веточки либо изолированы друг от друга, либо дихотомически разветв
JIЯЮТСЯ . . ИХ диаметр колеблется от 2,5 до 6 ,м,м. Вдоль ОСИ проходит 
астроризальный канал диаметром 0,5-0,7 ,м,м. ОТ осевого канала отхо
дят боковые каналы, длина которых не превышает 2,0 ,м,м, а ширина -
0,2 ,м,м. В большинстве случаев боковые  каналы слабо выражены. Лами
ны дугообразно изогнуты. В осевой зоне ценостеума на 1 АЩ находится 
две ламины, у некоторых экземпляров расстояние между ламинами в 
осевой зоне увеличивается до 1. ,м,м. Тол щина ламин 0 ,08-0, 1 2  .At.At .• В пе
риферической зоне они р асполагаются параллельно боковой поверхно� 
сти.' ценостеума и расстояние между, ними значительно сокращается .
на 1 ,м,м приходится четыре ламины. Столбики пролонгированные ве
ероообразно р асходящисся от оси ценостеума.  Их кол'ичество на 1 ,м,м 
три штуки, а диаметр 0, 1 0"""70, 1 2  ,м,м. 

М а т е р и а л .  55 ценостеумов различной сохранности. 

1 Рrаесох(лат.) - преждевременный, ранний. 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е. Верхнетуринский район, левый берег р. Ис, 
'тракт между приисками Глубокое и 'Журавлик; правый берег р. Ис, юж
'нее пос. Ис, карьер вблизи тракта И с ,- Нижняя 'Тура ;  Североураль
�кий район, левый берег р. Сосьва ,  между пос. Сосьва и Воскресенка; 
�'!евый берег р .  Бобровка в MuecT� ее u п�русечения с трактом С еверо: 
уральск - Покровск-Уральскии;  левыи бе'Iн�г р. Колонга, карьер ас
'фальтового завода на  западной окраине сJВероуральска. 

Род Columnoporella Bogoyavlenskaya, gen. nov. 

Amphipora Schu]z (p8.гt) : Япорс-шй, 1 955, табл. 83, фиг. 1-9, табл. 86, фиг. 1 ,  2. 
Amphipora Schu.lz ( part) : Яворский, 1 957, табл. 34, фиг. 1-9, табл. 35, фиг. 1-10, 
табл. 36, табл. 4 1 ,  фиг. 1 -3. . 
Amphipora SChll]Z (part) : Яворский, 1 963, табл. 3 1 ,  фиг. 1 .  

Т и п о в о й в и Д - АmрЫрога intexta Yavorsky, 1 957. С алаир ; жедин
,ский ярус. . 

Д и а г н о з. Ценостеум цилиндрический. Астроризы фистулярные. 
Горизонта.7Jьные элементы представлены колликулами, вертикальнь(е -
пролонгированными столбиками. 

С р а в н е н и е .  НаЛИ1IИе пролонгированных столбиков и соединяю
щих их колликул сближает Columnoporella с A ctinostroma. Отличие 
здееь заключается в том, что у Columnoporella горизонтальные элементы 
представлены, колликулами, а ламины отсутствуют, в то время 'как у 
Actinostroma развиты ламины. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т' и Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Верхи лудлова - низы живета ВКJIючитеJIЬНО. �"-раJI ,  Сая
,ho-АJIтайская оБJIасть, Средняя Азия, Русская ПJIатформа .  

Columnoporella gloriosa 1 Bogoyavlenskaya, sp. nov. 
Табл. ХХХ, фиг. 2, 3 

Г о л о т и п - экз. 300;524 в Музее УТГУ. Восточный CKJIo'H Северного 
.Урала,  ИвдеJIЬСКИЙ р айон ; живетский ярус, основание зоны Bornhard
.tina. 

Д и а г н о з. Ценостеум цилиндрический, диаметром 5-6 мм .  Астро
;р изы фистулярные. Их диаметр 1 ,0- 1 ,2 ММ. Астроризальные днища 
чрезвычайно редкие, ТОJIщина их не цревышает 0,05 мм. СТОJIбики про
лонгированные, CJIerKa наклоненные к оси ценостеума. На 1 мй прихо
дится два СТОJIбика. Диаметр СТОJIбиков - 0,2 Л1:J1.i. Они соединяются 
друг с другом редкими неравномерно раСПОJIоженными КОJIJIикулами; 
Везикул нет. 

М а т е р и а JI. 1 5  ценостеумов хорошей сохранности. 
С р а в н е н и е. От С. intexta (Яворский, 1 957, стр . 62, таБJI .  34, 

'фиг. 5-9) С. gloriosa ОТJIичается БОJIЬШИМ диаметром ценостеума, бо
.тее ТОJIСТЫМИ и удаJIенными друг от друга столбиками и КОЛJIикулами, 
а также отсутствием везикул. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Ивдельский район, месторож
дение имени XIX па р:гсъезда, CI�B. 1 94, г луб. 1 О ;11: ; жив·ет. 

Columnoporella 'ЬагЬа2 Bogoyavlen�kaya, sp. поv. 

Табл. ХХХ, фиг. 4, 5 

Г о л о т и п - экз. 1 а / 1002 в Музее УТГУ. Восточный .склон · Северно
·,го Урала, Ивдел.ьскиЙ район; эйфель, зона Favosites regularissimus. 

. 

1 Gioria (лат.) - славная. 
:2 В агЬа (лат.)  - грубая. 
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Д и а г н о з .  Ценостеум цилиндрический, диаметром 2,5-3 ММ. Астро 
ризы фистулярного типа. Их поперечник - 0,6 ММ. Столбики отчетливые, 
пар аллельные оси ценостеума . На 1 ММ приходится два столбика. Кол
.'lИкулы между ними четкие, на 1 ММ их две-три штуки. И колликулы, И 
столбики значительно вторично утолщены (до 0,20-0,25 мм) . Благода
ря  этому промежутки между столбиками имеют неправильные очерта
ния, их внутренний диаметр равен 0, 1 -0,5 ММ. 

М а т е р и а л. 12 ценостеумов хорошей и удовлетворительной со
хранности. 

С р а в н е н и е. Грубо утолщенные столбики и колликулы ясно от
личают С. ЬагЬа от всех известных р анее видов . 

3 а м е ч а н и я .  Следует отметить, что у представителей вида внут
ри элементов ценостеума наблюдается четкая срединная темная линия, 
IIерпендикулярно IЮТОРОЙ расположены светлоокрашенные волокна .  Та
кая структура отмечалась ранее у представителей АmрЫрога sensu Iato. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Ивдельский район, место
рождение имени XIX партсъезда, скв. 1 30, глуб. 267 М; эйфель. 

СЕМЕЙСТВО SYRlNGOSTROMATIDAE LECOMPTE 

д и а г н о з. Ценостеумы - от массивных до цилиндрических. Гори
зонтальные элементы представлены тонкими ламеллями, вертикальные 
ценостелами.  

С о с т а в и р а с п р о  с т р а н е н и е .  Syringostroma Nich., Paralle
lopora B arg. ,  StacfLyodes B arg., Trupetostroma Parks; от лудлова до 
франского яруса включительно. 

Ниже приводится краткая характеристика каждого рода. 
Род Syringostroma характеризуется наличием отчетливых пролонги

рованных ценостел ; на этом основании нельзя относить его к семеиству 
stromatoporidae, что предложил Дж. Геллоуэй (Ga I Ioway, 1 957) . 

Род Parallelopora та кже отличается ясно развитыми ценостелами, 
'11'0 противоречит его включению в состав Stromatoporidae (Gal Ioway, 
1 9b1; Lecompte, 1 956) . 

Род Trupetostroma внутренним строением близок Parallelopora. Вер
тикальные элементы также представлены ценостелами;  поэтому не стоит 
разделять ' точку зрения Геллоуэя, который отнес Trupetostroma к 
актиностроматидам,  объединив тем самым в одно семейство формы с 
различными горизонтальными и вертикальными элементами. 

Род Stachyodes Леконт ( Lecompte, 1 956) включил в состав Stгoma
toporidae. С этим едва ли можно согласиться, поскольку в перифериче
ской зоне Stachyodes отчетливо устанавливаются пролонгированные це
ностелы и ламелли. 

СЕМЕЙСТВО H E RMATOSTROMATIDAE BOGOYAVLENSKAYA, FAM. NOV. 

д и а г н о з. Ценостеумы - от массивных до цилиндрических. Гори
З0нтальные элементы представлены континузными ламинами, а верти
кальные - ценостелами. 

С о с т а в  и р а с п р о с т р а н .е н и е. Роды Hermatostroma ."'J ich . ,  
/diostroma Winch., Dendгostoma Lec. ;  девон. 

С р а в н е н и е. От представителей Syringostromatidae Hermastгoma
t idae отличаются развитием отчетливых континузных ламин. 

3 а м е ч а н и я .  Род Н ermatostroma не может быть отнесен к семей
ству Syringostromatidae, как предложил Леконт ( 1 956) , поскольку в це
ностеуме в этом случае отчетливо развиты континузные ламины, отсут
ствующие у Syringostroma. Присутствие ламин препятствует отнеGению 
его и к Stromatoporidae (Gal lo\vay, 1 957 ) .  Род /diostroma, подобно Нег-
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matostroma, характеризуется наличием ламин и пролонгированных це
ностел, и на этом основании оба они объединены в общее семейство. 
Континузные ламины есть и у Dendrostroma, которая также включается 
в состав Hermatostromatidae. 

СЕМЕЙСТВО STROMATOPORIDAE WINCHELL, 1867 

Д и а г н о з. Ценостеумы - от массивных до цилиндрических. Гори
зонтальные элементы представлены це�IOстромами, а вертикальные, по
видимому, настолько тесно слились с горизонтальными, что часто их не
возможно выделить. 

С о с т а в и р а с п  р о с т р а н е н и е. Stromatopora Goldf. и A mphipora 
Schulz ; преимущественно девон. 

Род �тpЫpoгa Schulz, 1 883 

Т и п о в о й в и Д - Саиnорога ramosa Phil l ips, 1 84 1 .  Средний девон ( ? )  
:\нглии. 

. 

Д и а г н о з .  Ценостеум цилиндрический. Астроризы фистулярные, 
всегда достаточно отчетливые. Ценостремы резко изогнутые. Вертикаль
ные элементы не выделяются. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е и в о з р а с т. ?Силур - ?  Юра повсеместно. 
Состав и р аспространение рода нуждаются в уточнении. На Урале к 
Amphipora можно отнести два вида из живетских отложений. 
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СТРОМАТО ПОРОИДЕИ погрАничны)( СЛОЕВ силурА
'j 

И ДI;�ОНА 3J�:РАВШАНСКОГО ХРЕБТА 

А. И. Л,Б С О В А Я 

На территории Средней Азии строматопороидеи пользуются ш�роким 
распространением. Остатки их встречаются в отложени.ях как силура,  
так и девона.  В отличие от других районов Советского Союза отложения 
нижнего девона охарактеризованы строматопороидеями  наиболее ши
роко. 

Среднеазиатские строматопороидеи освещены в литературе крайне 
мало. И меются отде.l!ьные описания строматопор из силура Туркестан
ского хребта и девона Кызылкум (Романовский, 1 890, Рябинин, 1 93 1 ;  
Яворский, 1 929, 1 955, 1 957, 196 1 , 1 963) .  . 
, Силурийские и девонские стромаТОПОРQидеи наиболее полно изучены 
'в западной 'части Зеравшанского хребта Южного Тянь-Шаня (р айон 
Обисафит, УРОЧ,ище Ширдаг? на  горах Сангардан, Каратаг, Сумсар, 
Минкучар,  Хазрет-Султан, Хаузи-Эрам) . , ' Древнейшие строматопороидеи известны в юго-западной части Зе
равшанского хребта, юго-восточнее горы Сумсар в верхней части нижне
арчалыкских слоев, рассматриваемых в. настоящее время как верхне
ордовикские. Среди песчаников в отдельных линзах и пропластках из
вестняков найдены мелкие колонии Clathrodictyon ех gr. microvesiculo
sum ЮаЬ. ,  с неравномерно инфлексированным строением ламин.  Это 
широко распространеннан группа видов была извес.тна лишь из лландо'-
верийских и венлокских отложений. , 

" 

Для верхнеарчалыкских слоев нижнего лландовери характерно мас
,совое скопление представителей Clathrodictyon с пузырчато�ламина.рным 
строением ценостеума ( С/. ех gr.  vesiculosum Nich .  et Murie,  CI. boreale 
Riab, и ряд новых видов) . Наряду с ними появляются первые представи
тели рода с шевроноподобным строением ламин - Ecclimadictyon ex gr . 
fastig'iatum (N ich . )  и единичные экземпляры с выпрямленными и парал
лельными друг 'другу ламинами и с прямыми Стреловидным

·
и столбика-

ми - Clathrodictyon ех g.r. kudriavzevi, Riab. . : :  ' 
В южносумсарской свите среднего-верхнего .тiландовери (Сумсар ) 

совместно 'С Ecclimadiciyon ех gr. fastigiatum (Nich. )  появляется Plectost

гота sumsarense sp .  nov. Эта форма  с хорошо развитыми 'столбика,ми и 
с интертекстным строением ,ламин ЯllJiяется наиболее древним ,преJ!.ста
в ителем семейства Actinostromatidae. Близкий вид э-::ОГ,о же рода P.l. nе
copinatum (Nestor) известен в Эстонии' в ОТЛОЖЮ;Iи:ях" ллаНДОВЕфи -'вер-
хи горизонта там салу (Нестор , 1 964) . 

' 1 .  , • ,.' ' . " • 
' . " 

Наибольшее число строматопороидей в Зеравшанском хребте из от
ло:жений ,лландовери , известно из центральной части ТаджикистанЭ. (сай 
Агба-Шир, р. Кумарг-Яфч, гора ,Даурич и другие пункты) . Здесь ·массо
в ое р азвитие ·полуЧили представители Clathrodictyon, сходные по составу 
r видами этого рода из юго-западной части Зеравшанского хребта '(Лав
русевич и др. ,  1 960) , которые легко сопоставляются с таковыми из 'отло
жений лландовери Эстонии. Кроме того, 'одновременно здесь же: 'сущест
вовали редкие пузырчатые строматопроидеи семейства Labechi idae;· 'п ред
,ставленные родами Rosenella и Pachystylostroma. 

На территории Центрального Таджикистана (горы Даурич и Дукдон)  
В низах венлока широко р аспространены !lшогочисленные Есс!iтаdiсtцоn 



ех gr. microfastigiatum (Riab . )  Е. kirgisicum (Riab . ) , Е. macrotubercula· 
tum (ЮаЬ.) . Подобные ЕИДЫ встречены в меришкорском горизонте верх
него венлока хр. Северный Нуратау, Туркестанского хребта (исфара) . 
в Эстонии они известны в позднем лландовери ( адавереский горизонт) 
а в веНЛOl<е. 

Верхняя часть венлока на юго-западе Зеравшанского хребта охарак
теризована редкими представителями Ecclimadictyon ех gr. fastigiatum 
(N ich . )  . 

В центральной части Зеравшано-Гиссарской области комплекс стро
матопороидей верхнего венлока богаче,  чем на юго-западе Зеравшанско-
1 0  хребта. Здесь продолжали существовать строматопороидеи с шевро
ноподобным строением ламин - Ecclimadictyon ех gr. fastigiaium (N ich . ) 
и ряд новых видов. 

В Средней Азии массовое развитие строматопороидей приурочено 
к позднему венлоку. Это особенно характерно для разрезов Туркестан
ского и Нуратинского хребтов, где в меришкорском горизонте встречено 
до 20 различных видов и подвидов:  Ecclimodictyon fastigiatum (N ich . ) , 
fi. microfastigiatum (ЮаЬ. ) , Е. macrotuberculatum (ЮаЬ. ) , Е. laminae
ungulatum (Riab . ) ,  Clat1uodictyon variolare (Rosen) и др . Кроме того, 
здесь широко развиты и новые эндемичные виды, установленные пока 
лишь в Средней Азии. К ним относятся Eccl. microvesiculosum demin utum 
sp. nov . ,  /n texodictyon (Plexodictyon) asiaticum sp .  nov., 1. confutum sp .  
поv. и многие другие. Здесь же появляются первые представители родов 
Stгоmаtорога и Paramphipora. 

В юго-западной части Зеравшанского хребта отложения лудлова 
( нижнеаргская подсвита ) представлены доломитами, известными под 
названием «амфипоровых известняков», которые характеризуются бед
ным составом строматопороидеЙ. Здесь установлены РагаmрЫрога ( ? )  
sp .  и Сlаthгоdiсfуоn ( ? )  numегоsum Grinenko и единичные представители 
рода Ecclimadictyon. 

В отличие от нижнеаргской, верхнеаргская подсвита,  характеризую
щаяся в значительной степени преобладанием известняков, содержит 
обильный комплекс фауны кишечнополостных и брахиопод. Из строма
топороидей, которые представлены большим количеством особей, здесь 
присутствуют виды родов Densastroma, Рlесtоstгоmа, Аnоstуlоstгоmа, 
/ntexodictyon, Сlаt.hгоdiсtуоn, Syringostroma, Stгоmаtорога, РагаmрЫ
рога. 

Особого внимания заслуживают многочисленны.е /ntexodictyon (Ple
xodictyon) ех gr. savaliense ( Ri ab . ) , имеющие в своем составе около 
восьми подвидов. Это широко распространенная группа в лудлове на  
Урале, Печоре, в Эстонии, на  С алаире. Впервые она  описана из  отложе
ний скальского горизонта Подолии. В Средней Азии эти формы встре
чаются по всему Южному Тянь-Шаню; в Туркестанском хребте (р .  Ис
фара)  и в Кок-Ша але ( Киргизия ) группа появляется в низах лудлова 
( исфаринская подсвита ) , где очень широко распространена и частично 
проходит до середины кунжакских слоев. В Северо-Нуратинском хребте 
(Меришкор ) появляется она в верхнешалынеких слоях и проходит до 
верхов чашмазракских слоев и редко - до низов джалпакского горизон
та. В Нуреке эта группа характерна для исфаринской подсвить!. В юго
западной части Зеравшанского хребта она типична только для верхней 
половины лудлова (верхнеаргская подсвита ) . 

Большое значение' имеют строматопороидеи с нерегулярными скелет
ными элементами;  особенно широко распространена Parallelostroma ех 
gr. typicum ( Rosen . ) ,  определяющая позднелудловский возраст отло
жений. 

Нижний девон юго-западной части Зеравшанского хребта, подразде
JIЯ ЮЩИЙСЯ на бурсыхирманский и шутский горизонты ( Ким,  1 963) , пред-
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ставлен темно-серыми слоистыми известняками, переполненными стро
матопороидеями и брахиuподами.  

В бурсыхирманском горизонте впервые появляются представители 
рода Actinostroma. Эти формы по строению ламин еще мало отличаются 
от силурийских, общей у них остается небольшая волнистость ламин, но 
у них уже наблюдается разреженность скелетных элементов, а также 
утолщение ламин и столбиков. Кроме того, на этом стратиграфическом 
уровне встречаются многочисленные представители Plectostrorna с интер
текстным строением ламин с прямым и дихотомирующими боковыми ка
налами астрориз, не менее многочисленны Genonostroma, A telodictyon, 
Hermatostroma, Stromatopora. В девоне Зеравшанского хребта не встре
чены представители родС! Jntexodictyon, но зато появились типично «де
вонские» A telodictyon, Stас/щоdеs, ldiostroma, не известные в более древ
них отложениях. Шутс!<ий горизонт, в отличие от бурсыхирманского, 
характеризуется обеднением комплекса строматопороидей и преоблада 
нием брахиопод. 

Следовательно, граНlша между силуром и девоном по строматопорои
деям может быть проведена в основании бурсыхирманского горизонта , 
где наблюдается наибольшее изменение их родового состава - происхо
дит исчезновение «силурийских» родов Ecclimadictyon, Clathodictyon, ln
texodictyon и появление «девонских» A ctinostroma, Atelodictyon, Stachyo
des, J diostroma. 

Эйфельский ярус (зона Favosites regular issiml1s) представлен хорошо 
слоистыми известняками с многочисленными строматопороидеями, та
булятами, брахиоподами.  В этих отложениях, кроме представителей ро
дов, начавших свое существование в раннем девоне, появляются извест
ные из среднего девона Clathrocoilona, Stromatoporella и с совершенно 
прямыми лам инами A ctinostroma, а кроме того, здесь многочисленны 
Stachyodes, ldiostroma. 

Граница между нижнедевонскими и среднедевонскими отложениями 
по строматопороидеям нечеткая из-за слабой охарактеризованности ими 
шутского горизонта . 

На  приведенных таБJIицах показано распределение родов и видов 
сrроматопороидей в СИJ!уре и девоне юго-западной части Зеравшанского 
хребта (табл. 1 , 2) . 

Ниже приводится описание некоторых видов из силура и девона Юж
ного Тянь-Шаня. Коллекция хранится в Стратиграфической партии 
КГСПЭ Министерства геологии УзССР, N2 239. 



ОПИСАНИЕ СТРОМАТОПОРОИДЕЙ 

ОТРЯД sтiЮМАТОРОRОJDЕА 

Г И Д Р О К Т И Н О И Д Н А: Я Г Р У П П А 

СЕМЕЙСТВО ACТlNOSTROMATIDAE NICHOLSON 

Род Plectostroтa N estor, 1 964 

Plectostroma sumsarense 1 Lessovaja, Sp. nov. 
Табл. XXXI, фиг. 1 . 

Г о л о т и п - экз. N.q 1 0 1 1 /2 1 ,  в коллекции КГСПЭ. 3еравшанский 
хребет, г. Сумсар ;  лландовери.  , 

Д и а 'Г н о з .  Ценостеум полушаровидный. Столбики длинные, на ·1 ММ 

приходится 3-4 столбика. Л амины интертекстные, на l · мм приходится 
4-б ламин. Астроризы многочислеНliые, обособленные, слабо ветвящие

. ся. Структура ткани плотная.  
М а т е р и а л . 8 колоний удовлетворительной сохранности. . 
О п и с а н и е.  Ценостеумы полушаровидные р азмером от 5х 4 см до 

8 Х б Х 4 см. Верхняя поверхность гладкая, нижняя не сохранилась. Це
ностеум составлен длинными радиальными столбиками, местами они 
изогнуты, но ' в  обiцем параллельны между собой. -На  1 М.М приходится 

. 3-4 столбика диаметром 0, .1 2-0,2 ММ" ОТ столбиков на разныIx уровнях 
отходят очень тонкие шестилучевые связки, образующие ИН1'ертекстные 
лаМИНЫ" Местами ламинЬJ нитевидные и сближеI:Iные. На l 'М..1-! приходит

' ся 4-б лам ин. Толщина их 0,05-0, 1 мм. Астроризы m'HO-ГО'ЧИС,л'енные, 
'обособленные, с шестью широкими разветвляющимися каналами. 'Рас'-
стояние между центрами астрориз 4-5 ММ. Длина отдельных каналЬв от 
2 до 3 ММ. Ширина горизонтальных каналов у основания ' ра13на 0,4-
0,5 мм, а в дистальной части 0,3 ..1-tМ .  Некоторые из каналов, не ' меняя 
' С'воей ширины, делятся на два, а местами на три. Структура ткани плот-
ная, ширина звездочки астроризы 5-б ММ. , 

С Р а в н е н и е. Plectostroma sumsarense наиболее сходна с Р. nесо
pinatum Nestor ( 1 964, стр . 79, табл. XXXI,  фиг. 1 ,  табл. XXXI I ,  фиг. 1 , 2 ) . 
Отличается от нее более толстыми столбиками (0, 1 2-0;2 мм против 
О,Об ММ ) , редким их расположением (3-4 на 1 МЛ1 против 5-б) и хоро
шо развитыми 'четкими астроризами (у эстонского экземпляра астрьризы 
р азвиты слабо с двумя, тремя боковыми каналами) . " 

. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. IОго-западная часть Зерав

шанского хребта, в 2 К М  юго-восточнее горы Сумсар на правом берегу 
р .  Карасу; лландовери. 

Plectostroma lnornata 2 Lessovaja, sp. nov. 

Табл. XXXI, фиг. 2 

Г о л о т и п -- экз. 6/ 1 7а в колл. КГСПЭ . . :ЗеравшанскиЙ хребет гора 
,Сангардан; нижний девон, бурсыхирманский горизонт. • 

Д и а г н о з . · Ценостеум' округлой формы. Столбики даннЫе, пр�мые, 
р едко искривленные. На  1 М..1-! их приходится от трех до 'шести. Ла'мины 
интертекстные. На ] мм встречается шесть-семь ламин. Астроризь( обо
собленные. 

I Название вида дано по местонахождеН'ию на горе Сумсар. 
2 Inornatus (лат.) - простой. 
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М а т е р и а л .  Несколько колоний из двух местонахождений. 
О п и  с а н и е. Ценостеумы округлой формы, размером 6 х 6 х 5  см. 

Верхняя поверхность Г.1Jадкая.  Состоят из длинных прямых редко 
искривленных, но ПЗР'аллельных между собой столбиков. Р асстояние 
между СТО.ТJбиками  от 0 ,2 до 0 ,4 ЖЖ. На 1 мж их приходится от 3 до 6. 
Диаметр столбиков '0, 1 .м . .м. От столбиков на  разных уровнях по вертика
ли отходят тонкие. четыреХЛУl�евые связки, которые образуют прерыви
стые интертекстные ламины, но местами они отходят на одном уровне и 
тогда образуются сплошные ламины, как у A ctinostroma. На 1 мм при
ходится 6-7 ламин, ТОJIIцина их 0,07 мм. Диссепименты отсутствуют. 
Астроризы отчетливые, . обособленные с 1 4- 1 5  извилистыми боковыми 
каналами. Расстояние между астроризами 7-8 ЖМ, ширина боковых ка
налов 0,25 ММ, длина 1 ,5 М -М :  Диаметр звездочки астроризы 3'A-vм. 

С р а в н ,е � �·e. От Plectostroma salairicum (Yavor.) Pl. inornata от
личается неравномерным распределением столбиков, несколько удален
ны�и друг от друга лам инами и более крупными астроризами. По харак
теру СТfюения л'ами;н ,описываемый вид близок PI. intertextum (Nich. ) , от 
которого Q:гличается значительно удал'енными столбиками и ламинами. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. IОго-западная часть Зерав
шанского хребта, перевал Рахна-Аспи-духтар,  хр.  Северный Нуратау
Шохтау; ?  бур.сыхирмански'Й горизонт. 

Род Neoclathrodictyon Lessovaja, gen. поу. 

Т и п о в о й  в и д - NеоLlаtl�rodiсtуоп flexibilis Lessovaj a, gen. et sp .  nov . 

. д и а г-н Q з . · Ценостеумы м ассивные, полусферические, дисковидные. 
Они ПО,строены шевроноподобными ламинами типа Ecclimadictyon и 
длинными, обособленными, прямыми столбиками, п�ресекающими мно
го ламин. АС�Р0РИЗЫ ·имеются. Скелетные элементы плотные. 

С р а в н е н и е .  По строению длинных столбиков и плотной ткани 
скелетных элементов род н аиболее близок Actinostromatidae. Однако он 
Ilме�т некотррые морфологические отличия. По шевроноподобно-изогну

'-jыIM ламиiIам и 'плотньiм скеле,ТЦЫМ элементам N eoclathrodictyon похож 
на Ecclimadictyon, от которог'о отличается наличием длинных,  прямых 
совершенных столбиков, что сближает его с A ctindstroma и Gerronostro
та. 'в отличие от последних, имеющих прямые ламины, для Neoclathro
.dictyon Х,арактерны шеВРОНОПQдобные ламины. 

3 а м е ч а н и е .  По всей вероятности в процессе эволюции рода 
Ecclimadictyon происходило изменение роста столбиков, от простых ко
.ротких Ж сложным удлиненным. Типичный Eccl. fast�giatum - широко> 
р аспространенный вид в отложениях раннего силура (лландовери-вен
лок) Англии, Северной Америки, Эстонии, Средней Азии и др . HOBbli{ 
! 'од встречается в отложениях позднего силура .  Таким обр азом,  наме
чается филогенетический ,ряд от Ecclimadictyon, обладающих короткими 
столбиками, к N eoclathrodictyon с длинными столбиками. 

Из ранее описанных форм, в род ВКЛl0ча'ется A ctinodictyon quebecense 
.ИЗ фQрмации С айабек (Sayabec) Восточной Канады, соответствующей. 
верха'М венлока и низам J!:1длова ( Stearn, Hubert, 1 966) . . 

г е о л о г и ч е с к и й в о з р  а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п 'р о
с т р а  н е н и е. Лудлов Средней Азии, ? силур Урала, венлок - лудлов. 
К.анады. 
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Neoclathrodictyon flexlbllis 1 Lessovaja , Sp. nov. 
Табл. XXXII ,  фиг. 1 

A ctinostroma intertextum Nich.:  Яворский, 1955, стр. 2 1 ,  табл. 1 I I , фИГ. , ,4-6. 

Г о л о т и п - экз. N!! 9/63б в колл. КГСПЭ. Туркестанский хребет; 
верхний силур . 

Д и а г н о з .  Ценостеум полусферический, гладкий. Ламины шевроно
подобной формы, на 1 ДМ приходится 4-6 ламин. Столбики прямые, 
длинные параллельные. На 1 .чм приходится 5-7 столбиков. Астроризы 
обособленные. 

М а т е р и а л .  Несколько колоний хорошей сохр анности. 
О п и с а н и е. иеностеум полусферический 'С гладкой поверхностью, 

1 2  см длиной и .1 0  см шириной. Эпитека не сохранилась. Ламины сплош
ные, шевроноподобно-изогнутые, параллельные, местами выклиниваются, 
толщина их 0,05 ,чм. На 1 Л1М приходится 4-6 ламин и 3--5 межлами
нарных промежутков. С1 0лбики прямые, длинные, диаметром 0,05 .I1М. 

ОНИ расположены параллельно друг другу и пересекают до 1 5  и больше 
л амин. На 1 мм приходится 5-7 столбиков. ·В тангенциальном срезе 
ценостеума, столбики выглядят многочисленными темными точками. 
Астроризы с едва ветвящимися каналами, слабо заметны только в тан
генциальном сечении. Длина отдельных каналов 1 ,5-2 М.М, ширина 0,2-
0 , 1  М.М, скелетные элементы плотные. 

С р а в н е н и е .  По шевроподобной форме ламин вид имеет сходство 
с Ecclimadictyon fastigiatuni (Nich:) , но у последнего столбики короткие 
и приурочены к изгибам или инфлексиям ламин и .Не выходят за пределы 
одного межламинарного пространства, тогда кю( описываемая форма об
ладает ,длинными столбиками, густо пересекающимися ламины не только 
в местах изгибов, но и между ними. 

. 

r е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р 0-
(; т,р а 'н е н и е. Лудлов, низы .исфаринского горизонта, Туркестанский 
хребет; верхний силур, �Тр ал. . 

М е с т о н а х о ж д  е н и е. ТуркестанскиЙ хребет, пра,?ый берег р .  Исфа
ра, у закрытого сухого сан, юго-восточнее кйшлака Матчай. 

. . 1 "  • 

Neoclathrodlctyon kiml 2 Lessovaja, sp.  nov. 

Табл. ХХХI I, фиг. 2 
1 . 

Голотип .- экз . .N.� 6- 1 2/9 в колл. КГСПЭ. Туркес'танский' хребет, 
р. Исфара на северо-восток от кишлака Матчай;  верхний силур, кун-
жакский горизонт. . 

Д и а г н о з. Цеiюстеум массивный. Лам ины шевр'онопьдобные. стол
бики длинные прямые. На 1 мм приходится 6 ламин' и сто'лбиков. Астро
ризы наложенные в вертикальные ряда с слабовеtвящимися короткими 
боковыми каналами. Скелетные элем·енты плотные. 

М а т е р и а JI . Несколько колоний удовлетворительной сохранности 
из одного местонахождения. ' 

О п и с а н и е. Ламины шевроноподобные, построенные ПО " типу Eccli
madictyon fastigiatum. Они пересекаются длинными, четкими, прямыми 
столбиками типа A ctinostroma. На 1 мм приходится 5 ламин; .соответст
в енно 4 межламинарных промежутка и 5-6 столбиrщв. Толщина ламин 
и диаметр столбиков составляет 0,07-0,08 мм. 

В начальной стадии роста колонии наблюдается несколько ·большая 
изогнутость ламин, а также сближенность и ' утолщенаость с·келетных 

1 FlехiЬШs (лаТ.) - изor,НУТJ,IЙ. 
2 Вид назван в честь А. И. Кима. 
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элементов . Здесь в 1 ММ помещается 6 ламин и 6 столбиков, толщина 
..lIамин и диаметра столбиков 0, 1 ММ. 

Астроризы многочисленные, наложенные в вертикальные ряды. Р ас
t'тояние между их центр ами 5-7 ММ. Астроризальные канал ы  слабо 
в етвящиеся, р асплывчатые, короткие. Диаметр центр ального астрори
зального канала О, 4 .Ч.М. На одном уровне насчитывается 1 0-- 1 2  горизон
тальных каналов. Длина отдельных каналов 1 ,0- 1 ,5 ММ, ширина 0,2-
0,3 ММ. Скелетные элементы плотные. 

С р а в н е н и е. По строению ценостеума описываемые э кземпляры 
близки Neoclat/1rodictyon flexibilis. Данный в ид отличается более круп
ной структурой, одинаковой толщиной л амин и стол биков (у N. flexibilis 
столбики значительно тоньше ламин) и более густо р асположенными 
астрор изами.  По изогнутости ламин и строению астрориз имеется сходст
I!O с Ecclimadictyon kirgisicum (Riab. ) , но новый вид отличается длинны
ми совершенными столбиками и более мелкой структурой скелетных 
эл·ементов. 

По строению скелетных элементов вид близок A ctinodictyon quebecen
se Stearn et Hubert. ПОСJ!едний отличается от описываемого более круп
носетчатой структурой (на 2 ММ приходится 6-8 ламин и 3-7 столбика) . 
. м е с т 9 н а х о ж Д е н и е. Туркестанский хребет, правый берег р .  Нс
фара, в 3 КМ юго-восточнее кишлака Матчай. 

, < 

-, � . 

СЕМЕЙСТВО CLATHRODICTYONIDAE KUHN 

Род Clathrodictyon N icholson et Murie, - 1 878 

.clathrodlctyon micro'lJeslculosum demlnutum Lessovaja, subsp. nov. 

Табл. ХХХI II,  фиг. 1 , 2 

Т и п и ч н ы й э к  з е 1\1 п л я 'р - экз. 1 0 1/ l l д  в колл. КГСПЭ, 239/5а, 
Ну:р атинский хребет; веНJJОКСКI;fЙ ярус, меришкорский -горизонт. 

- . 

Д и а г н о з. Цедостеумы ?Келвакообразные, с гладкой и ' бугорчаТQЙ 
поверхностью, л амины мелкоморщинистые, на 1 ММ приходится 12-
16 л амин. Радиальные столбики короткие не обособленные. Астроризы 
не встречены. 

М а т е р и а л. Много колоний удовлетворительной сохранности из 
двух местонахождений. 

О п и с а rr и е. Il,eHocTeYMb! желвакообразные, полные, с гладкой и 
бугорчатой поверхностью, высотой 5 С.М, диаметром 5-6 см. Расстояние 
между бугорками 7-9 мм. Ценостеумы сложены чрезвычайно сближен
ными мелкоморщинистыми л аминами и помещающи!vlИСЯ между ними 
GeTKO не обособляющимися столбиками. Расстояния между лам инами 
неодинаковые:  н а  1 М М  приходится от 12 до 1 6, чаще 14 л амин. То.ТIщина 
ламин и диаметр столбиков равны 0,025 мм. Соединение столбиков и ла
мин образуют пузырчато-ламинарную сетку. 

Следует отметить, что в тангенциальном срезе в идны очень близко 
стоящие друг от друга столбики, выраженные обособленными точками 
или соединенными между собой изогнутым и  ламинами, представленны
м и  в в иде отдельных УГ.iюв атых р азличной формы и р азмеров черточек. 
Астроризы не встречены, но возможно имеются.  

С р а в н е н и е. Описанные формы по строению сетки близки Clath
" odictyon microvesiculosum ЮаЬ.,  но отличаются меньшими размер ами 
<:.келетных элементов, ' большей изогнутостью л амин. Азиатские формы 
·обл адают самой тонкой структурой из в сех представителей данной 
группы. 
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с т р а н е н и е. Поздний венлок (меришкорский горизонт) , хр . Северный 
Нуратау и нижняя ПОДС13ита дальянской свиты, Туркестанский хребет. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Хр . Северный Нуратау; северный склок 
Туркестанского хребта, р. Исфара, левый берег сухого оврага « Как». 

Род Eccli madictyon N estor, 1 964 

Eccllmadlctyon lamlnaeungulatum (ЮаЫпiп) , 1951 

Табл. ХХХI I I ,  фиг. 3 

М а т е р и а л .  Три экземпляра из одного местонахождения. 
О п и с а н и е. Ценостеумы полусферической формы р азличных раз

меров, сложены извилистыми ламинами и плохо заметными р адиальны
ми столбиками. Л амины плотные, сплошные, р авномерно-изогнутые 
в крутые крупные шевроноподобные складки, толщина ламин 0, 1 -
0 , 2  мм. В местах и х  изгибов образуются прямые углы.  По вертикали на 
! мм приходится 4 л амины. Столбики направлены прямо к ламинам и 
приурочены к вершинкам изгибов, диаметр их 0,05 мм, на 1 MJH приходит
ся не более трех столбиков. Диссепименты встречаются очень р едко. 
Ткань плотная.  Астроризы возможно имеются. В тангенциальном сече
нии вершины изгибов ламин выглядят искривленными короткими чер
точками;  а столбики - точками. 

С р а в н е н и е. Описываемая фор м а  отличается от эстонских пред
ставителей вида тем, что столбики у нее тоньше л амин. Е. laminaeungu
latum построен по типу Е. fastigiatum (Nich . ) , но у него изломаны л а м и  ... 
ны резче и размеры скелетных элементов значительно крупнее. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Венлок Эстонии и Тянь· Шаня. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Хр. Северный Нур атау, в 1 КЛ! севернее 
кишл ака Чашмазарак;  меришкорский горизонт. 

Eccllmadlctyon macrotuberculatum (Riabinin), 1 991 

Табл. XXXIV, фиг. 1 

Ecclimadictyon macrotuberculatum (Riabinin) : Нестор, 1964, стр. 68, табл. XXIV. 
фиг. 3-5; табл. XXVII,  фиг. 2, 4, стр. 15, табл. V, фиг. 1, 2. 

Г о л о т и п - экз. 89/ 1 85 в Музее В I-IИГРИ, Ленинград; лландовери 
Эстонии. 

М а т е р и а л. Несколько ценостеумов хорошей сохранности из двух 
местонахождений. 

О п и с а н и е. Ценостеумы полусферической и ш арообр азной формы, 
от 5 до 15 см в диаметре, с гладкой поверхностью и неясно выраженны
ми бугорками. На нижней поверхности местами сохранилась базальная 
эпитека. Сложены они волнистыми, резко изгибающимися концентриче
скими л аминами и столбиками, соединяющими две соседние л амины. 
Стол бики прямо и нак.тIOННО напр авлены к вершинам изтибов л амин. 
Ячейки горизонтально вытянутые, иногда имеют ромбическую форму. 
На 1 мм располагаются 6-7 ламин. Столбиков в 1 мм насчитывается 
4-5. Толщина Jlамин 0,08 мм, диаметр столбиков 0,02 М.М. Астроризы 
отчетливо видны в р адиальном срезе, они наложены в вертикальные 
ряды, пучковатые. Боковые астроризальные каналы слабо ветвящиеся, 
короткие, косо и прямо пер есечены плохо заметными тонкими табулями; 
от центр а они отходят под острым углом, далее выпрямляются и сли
Е а ются с межл аминарным простр анством. Высота астроризальных си
стем 5-6 .�M, диаметр пучка 1 - 1 ,5 мм. Длина горизонтальных каналов 
1 -2 мм, ширина 0,2 мм. 
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{ С Р а в н е н и е. По строению изгибающихся ламин данная форма от
носится к группе Ecclimadictyon fastigiatum Nich. ,  от которого отличает
ся x�p a KTepOM р азвития пучковатых астрориз. От эстонских представи
телеи -вида отличается отсутствием в межла минарных пространствах 
диссепиментов . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Лландовери (тамсалукски.Й и р айккюлаский горизонты) 
и венлок (Я�гараху) Эстонии; поздний венлок (меришкорский гор изонт) , 
хр . Северныи Нуратау; нижняя подсвита дальянской свиты Туркестан
ского хребта. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Туркестанский хребет, р. Исфара, левый 
борт' сухого оврага « Как». Хр . Северный Нуратау, в 1 км севернее киш
лака Чашмазрак. 

Род /ntexodictyon Yavorsky, 1 963 
/ntexodlctyon conjertum 1 Lessovaja, sp. поv. 

Табл. XXXIV, фиг. 2 

l' о л о т и п - экз. 1 0. 1 /9 в колл. КГСПЭ. Туркестанский хребет; р ан
ний силур .- венлок. 

Д и а г н о з. Ценостеум полусферический.  Ламины сла боволнистые, 
на 1 мм приходится . 3:-8 л амин. Р адиальные столбики короткие, прямые 
и разветвляющиеся в средней части межламинарного промежутка . Н а  
1 · мм приходится 9-- 1  О. стол биков. Астроризы объединены в вертикаль
ные ряды. 

М а т е р и а л. Много колоний удовлетворительной сохранности из 
двух местонахождений. 

О п и с а н и е. Ценостеумы полусферической формы р азмерами 
5 х 5 х  1 0.  см и 3 Х З Х 7  см .. Л амины плотные, тонкие, слабоволнистые, 
толщина их 0. , 1  JИМ, В 1 J1t.M помещается от 3 до 8 ламин. Стол бики плот
ные, ровные, в · основании частые, диам-етр их 0.,0.25 мм, на 1 мм приходит
ся 9- 1 0.  (замер производился в местах соприкосновения) . Они косо и 
IlР ЯМО направлены к л ам инам. HeKoTopbIe из столбиков недоразвиты, ко
роткие, местами в своем продолжении раздваиваются, соединяясь и пере
плетаясь с двумя соседними. Астроризы четкие, многочисленные, объе
динены в вертикальные р яды. Расстояние между цеНТР'ами астрориз от 
3 до 5 мм. Боковые каналы прямые, суживающиеся, а иногда дихотоми
рующие к дистальной части. Диаметр центрального а строризального ка
нала 0.,2 мм; ширина боковых каналов у основания 0., 1 мм, на концах -· 
0,0.5 J1tM. На одном уровне поперечного среза астроризы насчитывается 
от 4 до 8 боковых каналов. 

С р а в н е н и е. По размерам столбиков описываемый вид наиболее 
близок Intexodictljon barlykense Yavor. (Яворский, 1 963, табл. VI ,  
фиг. 1 -3) , о т  которого отличается формой переплетения столбиков и 
наличием астрориз. От близкого по форме строения столбиков и л амин 
Intexodictyon olevi Nestor (Нестор, 1 964, стр .  74, табл. XXIX, .фиг. 1 -5) 
этот вид отличается несколько меньшими· р азмерами скелетных элемен
тов, а также присутствием многочисленных астрориз. 

М е с т о н а х о ж Д е i1 и е.  Северный склон Туркестанского хребта, 
р .' Исфара, левый бор:г сухого оврага «Как»; венлок, мер ишкорский го
ризонт. 

'. 

I Сопfегtum (лат.) - густой. 
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Т а б л и ц а  1 
Распространение родов строматопороидей в сил�ре и девоне юго-з�падной части � 3еравшанского хребта 

Clathrodictyon 

Ecclimadictyon 

J ntexodictyon 
1 ntexodictyon (Р lexodictyon) 

S уг ingostromella 

Actinostromella? 

Neoclathrodictyon 

Anosti!ostroma 

Rosenella 

Pachystylostroma 

Plectostroma 

Densastroma 

Actinodic�yon 

Simplexodictyo.'1 

Actinostroma 

A telodictyon 

(]егго " ostroma 

Syringostroma? 

Hermatostroma 

Parallelostroma 

Stromatopora 

Stromatoporella 

Clathrocoilona 

Synthetostroma 

Trupetostroma 

Flexiostroma 

Stachyodes 

ldiostroma 

Amphipora 

РагаmрЫрога 

_��------------------__ I--�Н-И-Ж�ИИ-Й---,_---с-р-еД7Н-I-!Й---СИЛУР 
девон ,_ девон 

Ллан- Венлок 
довери 

S,ln 

Лудлов 

---
-

--- -----

Эйфель Живет 

D,' D ,' D,' D,' 

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

----- --- ----- --,--- ----- - . - - - - - . - ----

- -'---- ,- - - - -. 
-. -.--.-------- возможное распространение 

извес 'ное распрос гранение 
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Т а б л и ц а  2 
Р аспространение строматопороидей в силуре и Девоне (юго-западной части 3еравшанского хреб та 

Вид 

Actinostroma aff. clathratum 
Nich. 
А? intermedium Yavor. 
А. mamontovi Yavor. 
А .  bifariumforme Less. 
Actinostromella? ех gr. vaiva
rense Nest. 
Plectrostroma inornata Less . 
Р. sumsarense Less. 
Р. ех gr. intertextum (Nich.) 
Р. karatagica Less. 
Р. s!-lbmutiense Less. 
Р. flabellatum Less. 
Pseudoactinostroma hamidulense 
Less. 
Densastroma ех gr. podolicum 
(Yavor . )  
A ctinodictyon s p .  
Atelodictyon khalfinae Less. 
At. stellata Less. 
Gerrollostroma uralicum hami
dulense Less. 
О. istekense schirdagica Less. 
О. ? sphaeroidea Less. 
О. obliquum recta Yavor. 
Cl. boreale R i ah.  
Cl. vesiculosum N ich. 
Cl. microvesiculosum R i a b .  
Cl. microstriatellum ЮаЬ . 

Cl. variolare Rosen. 
Cl. cf. kudriazevi Ю�Ь. 

Cl.  ? numerosum Grin.  
Simplexodictyon podolic!-lm (У  а ;  
vor.) 
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Силур 

Нижиий 

Ллан- Венлок 
довери 

S,' S,' 

Верхний 

Лудлов 

S,' 

Девон 

Нижний Средний 

D ,' 

- -----.- -vv-�� __ _ -'�-'�J-_ _ _ _ _ _ _ _  - - --

--- - - - -= -- - -
_ ........ _--- ---

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



Т а б л и ц а 2 (продолжение) 

Сил ур Девон 

Нижний Верх ний Нижний Средний 

'Ллан- Веилок Лудлов I Эйфель I Живет Довери 

'" '" '" ' .. 
'" , .... F- "' ''' 'U;.� Вид 
:.: " ", , '"  � o  " '- " '- " .. '" о .... 
:.: 0. " 0. "  0. ",  "" "  > '"  :а "' ..:  ", ,,( "' о.  "' '' ", -", о  0) 0  >< 0  [1. 5'.,  <: ,, "  ,, "  :О '"  :': 0  
"' ",  :Е ",  >< ",  ,, '" � � ;  �'; .... " "' о 0. ",  ;>' 0.  "" <:  "' ", "' :.: o V> E  

..: " :r: :.:  � u  ;>, :.:  8 2  (1') 0) .-

�I� � � ">  
---

51' 5,' D ,' D ,' D,' D,' 
-

S. sangardaniea Less. - - -
-+�--I S. grandios!1s Less. 

- � � .  ---

Eeelimadietyon 
Nich. 

fastigiatum 
--- --- -- ---

Ее. mierofastigiatum (R iab . )  --- ____ .J _  
Ее. kirgisieum (Yavor.) 

--- - ---

1 ntexodietyon (Plexodietyon) sa-
valiense (Riab. )  ---

� - --

1.  (Plex.) savaliense pos(lehovae 
(Less .) 

--- -- - -

1 .  aff. рег plexum У avor. 
Clathrostroma uralieum (Yavor.) 

--- - - - -

Anostilostroma lozvense 
. _ - - ---

Yavor. 
Ап. yavorskyi Less. ----- - ---

Ап. hausieramika Less. 
--- ---- - -

Ап.  sp_ 
____ о --- - - -

Stromatopora ? raikazaki Less. 
- - - - - ----

8tr. porosa Less. 
---

Str. eylindricum Less. 
--- - - --

Str ? longipillaris Less. 
--- -- - -

Str ? concentrica GoIdfuss 
----

Str .  ех gr. hupschii Bargatzky 
--- - - -- - -

Str . ех gr. hices? Yavor. 
--- - - - - - -

Str ? аН. adleri Yavor. 
--- -- -- - -

Parallelostroma typicum (Rosen) 
--- - -- - - -

--- - - - -

Раг. ех. gr. typicum (Rosen) 
--- - - --

--

Раг. е х .  gr. dnestriensis (ЮаЬ.) 
--- - - - ---

Раг. stellagerum (Yavor.) 
---

Syringostromella incrustanta 
Yrin. --- - -

_

. 

Syr . schirdagica Less. 
- -

Syr. aff. tenuitetilis (Yavor.) 
---

- - ---
Flexiostroma aff. erispum У. 
Khalf. 
llermatostroma mincuchariea 

-
-
---

Less. --- - - --
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1 а б л и ц а 2 (окончание) 

Вид 

- .' 

magnifica Less. 

egregium Less. 

schirdagica Less. 

dzausense Less. 

astro!tes Less. 

н 
н 
н 
н 
н 
т 
s 
v 

rupetostroma globos;lm Less. 

tromatoporella IO:lto:lguini 
ог. 
yntetastrima S 

к Ьаlfiпа) 
aff. sokolovi 

Уа-

(У . 

s tachyodes gracilis k :лпеtskеп-
s is Yavor. 

J diostroma sp.  

Amphipora ех 
Schulz 
Amph. intexta 

mph. ех gr.  А 
Р aramphipora 

gr. ramosa 

Уауог. 

socialis Rom. 

sp.  

Силур Девои 
Нижний Верхний Нижний Средний 

Ллзи- Веило� Л удлов I довери -", - --- " " ' ''' � , !- ,.. "' ''' " ",  , '"  " о " ,- " '- " �i :,: "" " "" " :а ., <t  ,, <t  ", о ", о  = 0  � "' ''  0: ",  Х '"'  " = 5 ",  Х ",  :о �O "" "  " "" 
-о:':} - " "' :,: "" = :r:: :,: p:j "  » ",  -- -- --- -- � 

S,' S,' S,' S,' D ,' 

-
--
--

. --
---

- - --
--

--

- - ---
- �.-,--- -- ---

'1:! !;; :': 0  " ", !- '"  ;.."" 
8 2  --
D ,' 

- -
- -
- -

- -

- - - - � -

--

эйфелы� ;.:: 
, , '(i).� О .... > "  ", -� g:,  ", ,,, " .... ;.. 5 "' 13  ('f) 2 'fi) --
D,.1 

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

--
D ,' 

-

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

-- - --- � 

--

lntexodlctyon (Plexodlctyon) aslatlcum Lessovaja, sp. поу. 
Табл. XXXIV, фиг. 3 

Г о л о т и п - экз. M� XXI-5/4 в колл. КГСПЭ. Северный Нуратау, 
'с. Меришкор ; венлок. 

Д и а г н о з. ЦeHOCT�YM м ассивный. Л амины волнистые не раiзноот
стоящие друг от друга. На 1 МН! приходится 7-8 ламин. Стол бики ко
роткие недоразвитые, прямые и р азветвляющиеся. Астроризы наложен
ные в вертикальные ряды. 

М а т е р и а л .  Н есколько ценостеумов хорошей сохранности из двух 
·местонахождениЙ. 

О п и с а н и е. Ценостеум м ассивный размером 10 Х 5 С/И, с неровной 
!f10верхностью, покрытый сосочковидными бугорками р азличных р азме
ров. Сложены они волнистыми ламинами и короткими р азветвляющими
ся столбиками. Сетка построена довольно оригинально. Слабо волнистые 
ламины через промежуток 0,3-0,5 мм сближаются между собой до 
'0, 1 5-0,2 м.М. Столбики прямо напр авлены к ламинам, ограничены одним 



д.1ежл аминарным промежутком (аналогично S. regulare); в этом случае 
на 1 мм приходится 3-4 стол бика, в промежутке же 0,5 мм р адиальные 

,-ст�)л(j)ики недоразвиты, короткие, от ламин отходят под острым углом, 
разветвляются и ср астаются, местами образуют дополнительные нерегу
JJяр ные ламины. В этом промежутке на 1 мм приходится 7- 8 стол биков. 

<Строение сетки напоминает Ecclimadictyon. Толщина ламин и диаметр 
·-стол биков р авны 0,05 М.М. Такое ритмичное чередование узких и широ
),их межламинарных пр остранств наблюдается . в росте всей колонии.  
Астроризы р едкие, наложенные в вертикальные ряды, с длинными р аз-
13етвляющимися каналами, которые пересечены табул ями. Р азмещаются 

·,они между бугорками и на бугорках. Диаметр центрального астрори
.:..1ального канала 0,2 ММ, ширина торизонтальных каналов 0, 1 мм, диа
метр звездочки астроризы 3-2,5 ММ. Структур а скелетных элементов 
Jlлотна я .  

С р а в н е н и е: Данный вид о т  всех известных отличается более 
" сложным п�реплетение!\[ стол биков и тонкой ' структурой ; от J. confer
i 11т - более грубой сложной структурой и строением разветвляющихся 
а строриз. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Север ный склон Туркестанского хребта,  
J11 . Исфара,  левый борт сухого оврага « Каю>;  меришкорский горизонт. 
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о СТ РОМАТОПОРОИДЕЯХ Н ЕЛЮДИМСКОЙ СВИТЫ 

(Северо-Восток СССР) 

В . Г . Х Р О М Ы Х  

Отложения нелюдимской свиты широко р аспростр анены в Омулев
о<их гор ах, а ее аналоги известны 'и в других р айонах Северо-Восто
ка СССР.  

Наиболее полный разрез свиты в изученном р айоне ( Омулевские 
!'Горы, бассейн р .  Омулевки) обнажается по ручьям Гротовому, Сал аге 
!и Авру. Стром атопороидеи встреча ются здесь только в верхах р азреза ,  
·а их  наиболее МНОГОЧИСJ1енные местонахождения известны по ручью 
:Воях, где на.блюдается неполный разрез свиты. 

Строматопороидеи из погр аничнЫх слоев силура и девона (по-види
",юму, анаЛQГИ нелюдим екой свиты ) впервые были описаны Л. Б. Рухи-
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ным ( 1 938) из бассейна р .  Колымы, впоследствии В .  и. Яворским ( 1 963� 
было указано несколько видов из нижнего и среднего девона.  

Нелюдимский комплекс строматопороидей характеризуется специфич
ностью, бо.'1ЬШИНСТВО (около 60 % )  видов в нем местные и не обнаружи
вают сходства с формами, известными из других областей . Одна из его 
особенностей - отсутствие представителей таких широко р аспростра
ненных р одов, как A ctinostroma, Labechia, R.osenella. 

Нелюдимскую свиту по строматопороидеям можно разделить на две
части: в нижней преобладают амфипориды с незначительным количест
вом массивных строматопороидей, а в верхней - массивные стромато-. 
пороидеи занимают главенствующее положение, тогда как амфипориды 
почти отсутствуют. 

Наибольшим распространением в нижних слоях свиты пользуютС5Г 
представители Amphipora, Paramphipora. 

Такие виды, как АтрЫрога ramosa (Phi l . ) , А. krekovi  Yav., А. batsha-· 
tensis Yav.,  А. intexta Уау. , Paгamphipora dilucida Yav., Р. mirabilis Yav.,. 
Р. tomiensis Yav. ,  Р. rasilis Yav., Р. vestculosa Yav., Р. ех gr. tomiensi,,> 
Yav., характерны для отложений нижнего девона Алтая и Кузбасса, а . 
последние пять видов являются руководящими для ТОМь-чумышских 
слоев Салаира.  

Массивные строматопороидеи представлены родами Stromatopora,_ 
Stromatoporella, A telodictyon, Trupetostroma, Tienodictyon. Число видов, .. 
относимых к этим родам, невелико и большинство из них является но
выми, но Stromatopora zintchenkovi У. Khalf . ,  S. carteri Nich. ,  S. racemi-
,'ега v icina У. Kha l f. ,  S. gurjevskensis Yav. определяют р аннедевонский: 
возраст в Кузбассе и на Салаире. 

Таким образом, возраст низов нелюдимской свиты раннедевонскиЙ. 
Это также подтверждается данными по брахиоподам, собранным в бас
сейне р. Урультун (Алексеева и др . ,  J 968) . Наряду с типичными для ран-
него девона формами здесь установлено небольшое количество видов, 
характерных для среднего девона - АтрЫрога pinguis Yav., А. recta 
Yav. , Paramphipora arcuationis Yav., Trupetostroma spatiosum Yav., Stro
matopora puLchra Yav. 

Верхняя часть нелюдимской свиты характеризуется обильными. 
Н ermatostromella и Clathrocoilona. Амфипориды очень неМНОГОЧИС.rrенны 
н представлены р анее указанными видами, а массивньrе строматопорои
деи - новыми. На Салаире род Н ermatostromella пользуется очень ши
DОКИМ р аспространением в томь-чумышских слоях И неСl<ОЛЬКО меньшим 
в крековских. В нелюдимской свите этот род представлен обильными: 
Н. khalfinae sp. nov. и Н. vojachica sp. nov. Кроме того, здесь часто
встречается Stromatopo/'a racemifera stellaris V. Khalf . ,  характерная для 
верхов нижнего девона Салаира .  

Самые верхи нелюдимской свиты по составу строматопороидей четкО' 
отличаются от нижних частей ее разреза .  Здесь почти отсутствуют амфи
пориды, а среди массивных строматопороидей появляются SynUz-еtоst
roma, Salairella, Syringostroma, Anostylostroma. Synthetostroma obesufrt 
V. Khalf . ,  S. cf. actinostromoides Lec., Syringostroma perfectum Lec.,. 
Stromatopora cylindrica Yav. ,  Atelodyctyon ех gr. [аиах Lec., характерные 
для низов среднего девона. Поэтому верхи нелюдимской свиты относят
ся, вероятно, уже к среднему девону. 

Сравнивая изученные р азрезы нелюдимской свиты, следует отме::ить� 
что формирование их протекало в условиях несколько повышеннои со
лености, вероятно, в центральной части мелкого моря. Как указывае'Г 
Н. М. Страхов ( 1 963) , незначительное колебание солености в таких ча
стях моря приводило К тому, что осаждение доломита происходило лишь. 
в незначительные сроки, отвечавшие наиболее теплому и сухому сезону, 
а при «таких условиях и происходило перераспределение доломита w 
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::метасоматоз по СаСОз; в результате формировались пятнистые метасо
матические доломиты . .  Пишь в сильно осолоненных «лагуноподобных» 
участках . . .  осолонение приводил о к садке доломита в течение круглого 
года и за многие годы подряд» (там же, стр . 487) . 

Весьма вероятно, что разрез по руч. Воях, где в низах преобладают 
· -сильно доломитизированные породы, начал формироваться в такой 
«лагуноподобной» зоне, �I разрезы по руч . Гротовому И Салаге - в бас
-сеине лишь с несколько Iювышенной соленостью воды. К концу времени 
-формирования неЛЮДЮ1СКИХ осадков соленость стала нормальной, и 
·-само море не�колько глубже, в результате чего отлагались глинистые и 
углисто-глинистые осадки. 

Н. М. Страхов также отмечает, 'Что для первичных - седиментацион
.:ных - доломитов хар актерн а  бедность фаунистических остатков и их 
,однообразие. По-видимому, это справедливо и для толщ как бы l1ере
ходных по составу к метасоматическим доломитам. Вероятно, именно 
.В таких условиях происходило формирование отложений нижних слоев 
лелюдимской свиты, в которых отсутствуют остатки всех представите
.леЙ органического мира, кроме кишечнополостных, причем строматопо
.роидеи представлены здесь JIИШЬ амфипоридами и редкими колониями 
.1vl ассивных строматопороидеЙ. 

Амфипориды очень обильны. Встречаются они целыми прослоями 
. !,\10ЩНОСТЬЮ от 15 до 30 [.11 . Ориентировка залегания, в ОСНОВНОМ, . парал
.дельна, . напластованию и лишь изр·едка нарушена. Колонии большие, 
ветвистые (длина обломков достигает 8-1 0, иногда 1 5  см) ' . . Обломки 
.почти не окатаны. 

Массивные строматопороидеи попадаются очень редко в виде 01'
.дельных округлых или пластинчатых колонии. Размеры их небольшие 
и не превышают 2-4 см !3 поперечнике. 

Постепенно, вверх по разрезу, при переходе к менее доломитизиро
.ванным разностям, массивные строматопороидеи начинают играть все 
более заметную роль. Хотя здесь все еще преобладают амфипориды, 
.КОЛОНИИ м ассивных строматопороидей увеличиваются в размерах (до 
1 0- 1 5  см в : поперечнике) , появляются пластообразнь�е (высотой до 

.�-8 см) , полусферические формы.  Но все же еще более многочисленны 
мелкие шарообразные .и: цилиндрические колонии. Часто такие строма
топороидеи образуют прослои, содержащие представителей лишь одно
то вида, например, .4 telodictyon cylindricum sp.  nov. 

В случае почти ритмичного чередования доломитизированных изв� 
стняков и доломитов, процентное соотношение амфипорид и массивных 
,(:троматопороидей близкое. Определенный интерес представляет наблю
-дающаяся здесь закономерность в их распределении. В более доломити
зированных участках и:меются пр6с:тrои остатков амфипорид мощностью 
25-40 см. Выше, совместно с ними начинают появляться мелкие мас
оСивные строматопороидеи обычно округлой или овальной формы. Далее 
вверх амфипориды встречаются в очень небольшом количестве, а мас-

' сивные строматопороидеи становятся лепешковидными, пластообразны
::ми, полусферическими. Размеры их увеличиваются почти в три раза 
(до 1 5- 1 8  с;н в поперечнике) , а длина пластообразных колоний доходит 
до 25-30 С;Н. Эта же закономерность прослеживается по всему слою. 
Состав амфипорид здесь не претерпевает никаких изменений ; они пред
,ставлены только РагаrnрЫро!а cf. arcuationis Yav., Р. rasilis Yav., но 
,очень мнЬгочисленны. 

Массивные строматопороидеи более разнообразны в видовом отноше
'нии, хотя встречаются реже. 

В верхах нелюдимекой свиты амфипориды почти полностью отсутст
:вуют, тогда как массивные строматопороидеи обильны и довольно раз
;нообразны. Их колонии резко увеличиваются в размерах, , достигая 
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35-40 СМ в поперечнике и до 1 0- 1 5  СМ высотой, а форма  их становитсЯ!" 
-каравае06разноЙ. 

Таким образом, амфипориды встречаются преимущественно в доло
митизированных разностях, где массивные строматопороидеи очень редIШ и представлены ограниченным количеством видов. В известняках. 
наблюдается обратное соотношение: резко возрастает количество видов. 
и экземпляров массивных строматопороидей и почти полностью исчеза
ют амфипориды. 

Все это подтверждает вывод Б.  И. Чувашова ( 1 963) о том, что стро
м атопороидеи могли жить и при повышенной солености моря. По-види
мому, это в первую очередь относится к амфипоридам. 

Строение скелетов строматопороидей из доломитизированных пород. 
и из известня-ков мало чем ·отличается. Одн-ако первые более yrHeTeHHble,  
их ламины чаще дихотомируют, несколько более морщинистые. Астр 0-
ризы очень крупные, как правило, наложенные с коротким и широким. 
центральным каналом, иногда кустистые, и расположены обычно в цент
ре сосочков, которые встречаются очень часто. У строматопороидей из· 
известняков астроризы построены несколько по-другому: центральный. 
канал весьма протяженный, более узкий с большим числом боковых от
ьетвлениЙ. Возможно, форма астрориз и их размеры как-то зависели от' 
внешней среды. Внутреннее строение амфипорид отличается значитель-· 
ной толщиной скелетных элементов. На  это обратил внимание еще
Л. Б. Рухии ( 1938) и предложил выдлитьь на основе такого признака 
род НагатрЫрога. Осевой канал развит хорошо и весьма часты формы 
с краевыми везикулами. 

Ниже приведено краткое описание комплекса строматопороидей иЗ'. 
нелюдимской свиты. Подавляющее большинство описано из р азреза по> 
руч. Воях, в левом борту которого на протяжении 1 ,5 км вплоть до устья 
обнажается нелюдимская свита. Часть форм описана из разреза  по руч_ 

. [-ротовому, в 1 50 М 'ниже устья руч. Салаги. 

СЕМЕЙСТВО ACТlNOST ROMATIDAE· N ICHOLSON ,  1886 

Род Atelodictyon Lecompte, 1 9 5 1  
Atelodlctyon cyllndrlcum 1 КЬгоmусЬ, s p .  nov. 

Табл. ХХХУ, фиг. 1 

Г о л о т и п -- экз. N!!' Э63/I в коллекции ИГиГ СО АН СССР; нижний 
:девон, нелюдимекая свита Омул,евских гор. 

Д .и а г н о з .  Колонии цилиндричеокие, реже шаровидные диаметром 
около 2 СМ. Ламины тонкие (0,03-0;.05 ММ) , ровные, прерывистые, часто· 
сливаются друг с другом. Н а  1 ММ их приходится семь. Столбики более 
толстые (0,08-0, 1 2  ММ) , часто расщепляются в верхней части. На 1 ММ 
ИХ приходится 5. Астроризы МНОГQчисленные, наложенные. Расстояни� 
между их центрами 4,5-5,5 ММ. Диаметр центрального канала, KOTOPbHL 
несколько изогнут не менее 0,5 ММ; боковые же имеют ширину 0 ,33 ММ � ,. � и длину не менее 2,5-3 ММ. В местах наличия астрориз ламины оора-
зуют невысокие сосочки. которые прекращаются у их окончания. 

М а т е р и а л .  Около 15 колоний и обломков ценостеумов. 
С р а в н е н и е .  Вид несколько напоминает А. ruginosuт Yav. ;  он об

ладает гораздо более крупной сеткой и у него ОТСУТ,ствуют астроризы_ 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Руч. Воях. 

1 Cylindricum '(лат.) - цилиндрический. 
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Atelodlctyon jlexuosum 1 Khromych, sp. nov. 

Табл. XXXVI, фиг. 2 

Г о л о т и п - экз. N!! 363/2 В коллекции ИГиГ СО АН СССР;  сред
IШЙ девон, верхняя часть нелюдимской свиты. 

Д и а г н о з. Ценостеум караваеобразный. Мелкоморщинистые тон
кие (0,025-0,03 o4tJ1-t) л амины и несколько изогнутые, часто соединенные· 
перемычками, более толстые (0,04-0,05 ММ) столбики, пересекаясь, 
дают четкую прямоугольную сетку . . На 1 ММ приходит.ся четыре-пять ла
мин и шесть столбиков. Астроризы наложенные. Центральный канал 
диаметром 0,75 М.М с многочисленными (до 12 )  боковыми ответвлеНИЯМlf 
шириной 0,25- 0,35 Мо4! и длиной до 4,3 ММ. Расстояние между центра
ми' астре>риз 1 2·-:- 1 '3  ММ. -В ,к;ан·алах М'Н0рочисл-енные табуль! .  В местах 
наличия астрориз ламины воздымаются вверх, образуя сосочки высотой 
до 6 ММ, которые продолжаются и по окончании астроризы. 

М а т е р и а л. Одна колония. 
С р а в н е н и е. Очень изогнутыми ламинами, хорошо развитыми 

многочисленными наложенными астроризами, данный вид резко отли
чается от ранее описанных. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Левый берег руч. Гротового. 

СЕМЕЙСТВО CLATHRODICTYONIDAE J(UHN ,  1 939 

; РОД ClathrocoUona Yavorsky, 1 93 1  
ClathrocoUona jereplla 2 Khromych, s p .  nov. 

Табл. XXXVII ,  фиг. 3 

Г о л о т и п - экз. N!! 363/3 в коллекции ИГиГ СО АН СССР; нижний: 
девон, нелюдим.ская свита Омулевских гор . 

Д и а г н о з. КОJlОНИИ пластообразные, иногда расслоенные, толщи
ной 8-1 0  o4to4t. CKeJIeTHbJe элементы четкие. Ламины ровные, местами С' 
темной линией, толщиной 0, 1 2-0, 1 5  .ММ. Столбики соединяют две сосед
ние ламины, катушковидные, толщиной 0, .1 5-0, 1 8  :ММ. На 1 ММ прихо
дится две-три ламины и столько же столбиков. Н аблюдаются астрори
зальные колонны ширино� 1 ,8-2, 1 ММ, которые ВОЗВl>Iшаются на поверх
ности в виде сосочков высотой до 4-5 ММ. Астроризы в этих колоннах. 
не ветвящиеся, а имеют . вид вертикальных каналов диаметром 0, 1 8-
0,20 ММ. По-видимому, есть астроризы и второго порядка, так как на
ОJllодаются обрывки астроризаJIЬНЫХ каналов шириной 0,6 ММ. Ткань. 
скелетных 'элементов плотная, но В ламинах наблюдаются крупные 
(0,03-0,05 .ММ) округлы� поры.  

М а т е р и а л .  Два обломка ценостеумов. 
С р а в н е н и е .  Описанный вид от всех известных отличается нали

чием астроризальных KO.ТJOHH. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е.  Р,учей ·Воях. 

РОД Synthetostroma Lecompte, 1 952 

Synthetostroina obesum Khalfina, 1 960 

Табл. XXXVII,  фиг. 5 

О п и с а н и е. Ламины многосл'ойные, толщиной 0,2 мм, в редких 
с.ТJучаях -- однослойные. Столбики расположены неравномерно: в осно
вании колонны они более толстые и редкие, а выше их толщина равна 

1 Flexuosum (лат.) - извилистый. 
2 Видовое название составное fere (лат.) - нести и pila (лат.) - ко·лонна. 
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0 , 1 -0, 1 2  ММ. На 1 .ММ приходится 4 столбикq. И 2 ламины. Астроризы 
наложенные с МНОГОЧИС.'lенными очень тонкими табулами. Централь
ный канал 0,5 ММ в диаметре; от него отходит 5-6 боковых, шириной 
0,25 ММ. Расстояние между центрами астрориз не менее 10 ММ. Ткань 
скелетных элементов волокнистая. 

М а т е р и а л .  Одна колония. 
М е  с т о н а х о ж Д е н и е. Ручей Воях. 

СЕМЕЙСТВО ТlENODICTYONIDAE BOGOYAVLEN SKAYA 

Род Тlenodictyon УаЬе et Sugiyama, 1 94 1  

Tlenodlctyolt gregalls 1 Кl1fomych, sp. ЛОV. 
Табл. XXXVI I,  фиг.. 6 

Г о л о т и п - экз. М'! 363/4 в коллекции И ГиГ СО АН СССР;  нижний 
девон, нелюдимская свита Омулевских гор . 

Д и а г н о з. Ценостеум пластообразный, толщиной 4 СМ. Ламины 
тонкие (0,05-0,07 мм) , часто расщепляющиеся. Расстояние между ними 
0,25-0,40 М М .  СТОJIбики короткие, очень редко наложенные, толщиной 
0,08 ММ. Там, где ламины расположены близко, столбики ровные и до
ходят до верхней ламины; там, где ламины удалены, столбики изогну
тые и соединяются между собой дополнительными перегородками.  Аст
роризы весьма многочисленные, их боковые .ветви имеют ширину 
0,7-0,9 М М .  Ткань плотная .  

М а т е р и а л.  Два обломка ценостеумов. 
С р а в н е н и е. От Т. zonatum УаЬе et S ug. отличается более просты

ми межламинарными пространствами и более многочисленными астро
ризами. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Ручей Воях. 

СЕМЕЙСТВО SYRI NGOSTROMATIDAE LECOMPTE 

Род Syringostroma N icholson, 1 875 

Syrlngostroma рег jectum Lecompte, 1952 

Табл. XXXVII,  фиг. 4 

Syringostroma perfectum sp. nov.:  Lecompte, 1952, стр. 199, табл. ХХХ, фиг. 1 ,  2 

О п и с а н и е. Колонии караваеобразной формы толщиной 8 СМ, по
перечник - 12 .tlM. Ламины толщиной 0,08 MAt, столбики толщиной 
0, 1 -0, 1 2  ММ, пересекаясь, образуют прямоугольную сетку. На 1 ММ при
ходится 5 столбиков и 3--4 ламины. Астроризы наложенные. Централь
ный канал диаметром 0,2 ММ ; от него отходит 8-9 боковых, шириной 
0,25 ММ и длиной около 4 ММ. Расстояние между центрами астрориз 
6-8 ММ. Ткань скелетных элементов пористая. 

М а т е р и а л .  Две колонии и два обломка ценостеумов. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Правый берег руч .  ГРОТОВОГО. 

1 Gregalis (лат.) - обыкновенный. 
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СЕМЕЙСТВ О H ERMATOSTROMAТl DAE BOGOYAVLEN SKAYA 

Род Herтatostromella Khal f ina, 1960 

н ermatostromella khalfinae 1 Khromych, sp. поу. 
Табл. XXXVI, фиг. 2 • 

Г о л о т и п -- экз . .N"2 363/5 в коллекции ИГиГ СО АН СССР ; нижний 
девон, нелюдимская свит? Омулевских гор. 

Д и а г н о з. Колонии лепешковидные. На поверхности - редкие не
!J a B HoMepHo расположенные сосочки высотой 2-3 ММ. Ровные тонкие 

,. (0,08-0, 1 0  ММ) протяженные, редко расщепля ющиеся ламины, которые 
иногда плавно изгибаЮ1 СЯ, и толстые (0, 1 5-0,20 Л/М) наложенные ка
тушковидные столбики образуют правильную прямоугольную сетку .. 
На 1 ММ приходится 3 столбика и столько же ламин. Скелетные элементы 
пронизаны порами или канальчиками шириной 0,03 ММ. В ячейках ред
кие диссепименты, в ламинах иногда заметна темная линия. Астроризы 
редкие и ,  по-видимому, наложенные. 

М а т е р и а л .  20 колоний и обломков ценостеумов. 
С р а в н е н и е. Очень близка Н. parasitica У. Khalf . ,  но у описанно

го вида ламины значительно тоньше столбиков, а астроризы однооб
разны. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е.  Ручей Воях. 

Hermatostromella 'Dojachica 2 Кllfomych, sp.  лоу. 
Табл. XXXVI, фиг. 6; табл. ХХХУII .  фиг. 1 

Г о л о т и п - экз. N2 363/6 в коллекции И ГиГ СО АН СССР;  нижний 
девон, нелюдимская свита Омулевских гор .  

Д и а г н о з .  Скелет четко дифференцирован на протяженные, иногда 
дихотомически ветвящиеся тонкие (0,08 ММ) ламины и толстые (0, 1 5-
0,2 ММ) катушковидные наложенные столбики. На  1 ММ помещается 
2-3 столбика и 3 ламины. В местах наличия астрориз наблюдается 
сильное сгущение скелетных элементов и они теряют свою индивидуаль
.юсть. Ширина этих колонн 1 ,5-2 ММ. Скелетные элементы пронизаны 
крупными округлыми порами диаметром 0,03 ММ. 

М а т е р и а л .  Два обломка колоний. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е . ' Ручей Воях. 

СЕМЕЙСТВО STROMATOPORIDAE WI NCHELL 

Род Stroтatopora Goldfuss, 1826  
Stromatopora cyllndrica Yayorsky, 1957 

Табл. XXXVI, фиг. 3 

Stromatopora cylindrica: Яворский, 1 957, стр. 49, табл. ХХУ, фиг. 1 , 2, 

О п и с а н и е. Ценостеум полусферический. Ценостеллы довольно 
длинные толщиной 0, 1 -0,22 .ММ, разделены ценотубами неправильной 
формы с диаметром 0,2-0,25 ММ. Ламины толщиной 0, 1 5-0,2 МА! мес
тами с темной срединной линией, выражены слабо. В ценотубах - р ед
кие тонкие изогнутые диссепименты. Ткань пористая. Поры круглые, 
диаметром 0 ,03-0,04 .лU!. Астрориз не наблюдалось. 

М а т е р и а л. 2 неБОJlьшие колонии. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Ручей Воях. 

1 Вид н азван в честь В.  К. ХалфиноЙ. 
2 Видовое н азвание дан'О по руч. Воях. 
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Stromatopora racemi/era stellaris Khal f ina,  1 960 
1 абл. XXX\T I I , фиг. 2 

О п и с а н и е. Ламины толстые непротяженные, иногда с темной 
JlИнией, толщиной 0, 1 2-0, 1 5  мм; на 1 мм их приходится 3. Толщина 
столбиков такая же, они проходят через ряд межпластинчатых пр ом е
жутков, часто расщепляются. В ячейках изредка наблюдаются диссепи
менты. Астроризы многочисленные, наложенные. Диаметр центр ального 
канала 0,32 MAt, а боковых - 0,3 мм. Расстояние между центрами -, 
1 4  мм. 

М а т е р и а л.  Два обломка КОЛОНИЙ. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Ручей Воях. 

Род Salai rella Khalfina, 1 960 

Salairella prima 1 Khromych, sp. поу. 
Табл. XXXV I I ,  фиг. 1 

Г о л о т и п - ЭI<З. 363/7 в коллекции ИГиГ СО АН СССР;  средний 
девон, нелюдимская свита Омулевских гор. 

Д и а г н о з. Ценостеум полусферический с латиламинами толщиной 
5-6 MAt. Длинные ценостеллы толщиной 0, 1 3-0, 1 7  МJИ, разделены длин
ными изогнутыми ценотубами шириной 0, 1 5-0,2 мм с МНОГОЧИСJlенными 
тонкими табулами. Ценотубы соединяются друг с другом. Астроризы 
редкие наложенные, причем тяготеют к основанию латиламин. Цент
ральный канал 0,4 мм диаметром. От него отходит не менее 8 боковых 
шириной 0,3 и длиной около 5 мм. 

М а т е р и а л. Три колонии. 
С р а в н е н и е. Наиболее близок S. регinsignis У. Юlаlf . ,  но у 

()писанной формы ценотубы менее ровные и чаще соединяются друг с 
другом .  Астроризы удалены на  большее расстояние и более кустистые. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Ручей Воях. 

СЕМЕЙСТIЮ AMPНlPORIТlDAE RUKНlN 

Род АтрЫрога Schulz,  1 883 

АmрЫрога aperta 2 Khromych, sp . поу. 
Табл. XXXVI, фиг. 3 

Г о л о т и п - ЭI<З. М 363/8 в коллекции ИГиГ СО АН СССР;  нижний 
девон, нелюдимская свита Омулевских гор. 

Д и а г н о з. Ценостеум цилиндрический диаметром 2 AtM . В центре 
осевой канал шириной 0,45 мм. Скелетные элементы с темной линией, 
несколько напоминающие ламины, проходят пар аллельно осевому ка
налу и образуют как бь! фастигиатную струlПУРУ. Толщина их 0, 1 мм. 
Ячейки овальной формы шириной 0, 1 5  AtJ1t.  l\раевые везикули отчетли
вые шириной 0,5 мм. 

М а т е р и а л . IllecTb колонии. 
С р а в н е н и е. От известных видов отличается наличием «фастиги

зтных» ламин, идущих пар аллельно осевому каналу. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Ручей Воях. 

1 Prima (лат.) - н ачальная. 
2 Aperta (лат.) - ясная. 
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АmрЫрога ramosa (Phi l l ips),  1841 

Табл. XXXV I, фиг. 7 

Ainphipora ramosa (Phi1iips) : Lecompte, 1 952, стр. 325, табл. XVIII ,  фиг. 1-7. 
Там же, см. синонимику. 

АmрЫрога ramosa (Phillips) : Яворский, 1 955, стр. 1 52, табл. XXXII, фиг. 1 -6. Там 
же, см. синонимику. 

О п и с а н и е. В центре колонии диаметром 2,2-2,6 мм проходит 
осевой канал шириной 0,6 мм с тонкими изогнутыми частыми табулами. 
Краевые везикули выделяются слабо, но более крупные (0,4 мм) ячей
'Ки тяготеют к периферии. В некоторых из них заметны диссепименты. 
Толщина 'скелетных элементов 0, 1 2-0, 1 8  млt. В продольном сечении 
преобладают элементы, проходящие параллельно осевому каналу. По
перечных связок почти нет. Описанный вид идентичен А. ramosa из кре
ковского известняка Кузбасса (Яворский, 1 957) . 

М а т е р и а л .  Около восьми колоний. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Ручей Воях. 

Род
' 
РагатрЫрога Yavorsky, 1 955 

Pa:ampl1ipora jrutlcosa 1 Khromych, sp. лоу. 
Табл. ХХХУ, фиг. 4; табл. XXXVI, фиг. 4 . 

. . 

Г о л о т и п - экз. N2 Э63j9 в коллекции И ГиГ СО АН СССР; нижний 
девон, нелюдимская свита Омулевских гор . 

Д и а г н о 3 . . Ценостеум цилиндрический 2, 1 .'им диаметром со стен:
кой 0, 1 мм толщины. Длина его не менее 20 JИМ. Толщина скеле'\ных 
элементов 0, 1 5  мм. Они наблюдаются только на периферии, разделяя 
.краевые везикули - в центре сплошная масса G редкими мелкими 
(0,07 мм в поперечнике) яrqеЙками. Ширина ' краевых везикул 0,25-
0,35 AtAt. 

М � Т е р и a ,(l . 1 2  обломков колоний. 
С Р а в н е н и е. Весьма близок Р. mirabilis Уау., но у него отсутст

вуют краевые везикули.  От Р. rasilis Уау. отличается · более крупными 
везикулами и более широким осевым каналом. . . 

м е с т о н а х о ж Д е н и е. Ручей Воях . 

. .  
Paramphlpora agreste 2: Khromych, sp. ЛОУ. 

Табл. XXXVI, фиг. 5 

Г о л о т и п - экз. NQ 363/ 1 0  в коллекции И ГиГ СО АН СССР; ни?к: 
'ний девон. Нелюдимская

: свита Омулевских гор. 
Д и а г н о 3. Ценостеум цилиндрический диаметром 1 ,6�2 . мм, c� 

стенкой толщиной 0,08-0, 1 мм. В центре проходит осевой канал диа.с 
'метром 0,35 мм, связанный с ячейками, KOToptle имеют продолговатую 
-форму шириноЙ · 0,07-0, 1 2  мм. В центральной части колонии скелетны� 
элементы не выделяются, а на периферии их толщина 0, 1 5---:0, 1 8  MA!i. 
В ячейках встречаются диссепименты. ., ' . . . . , 1 • 

М а т е р и а л .  Более 1 5  обломков колонии. . . . . . .  : . . ' : 
с р а в н е н и е. Наиболее близок Р. difficilis Уау:, но у него и�еются 

краевые везикули, которых у описанного вида · нет. . 
М е с т о' н а х о ж Д е н и е. Ручей Воях.. , . 

I Fruticosa (лат.) - ветвистая. 
' 2: . Agrestl:i · (лат.) - грубая, . . . .  , !  , 1 . . 
1 О РУГО3Ы 

..l � � . • )..� J ,.! 
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Я ВЛ Е.Н И Я  СИМБИ ОЗА .У СИ ЛУРИЙСКИХ И ДF,.ВОНСКИХ ТАБУЛЯl' 

. И СТРОМАТОПОРОИДЕЙ УРАЛА 

О.  В .  Б О Г О Я В Л Е Н С К А Я,  Ф. Е .  Я Н Е Т 

Симбиоз У табу.'IЯТ и строматопо,роидей отмечался Б. Б. , Черныше, 
.вым ( 1937) , Б. С. Соколовы м  ( 1 948, 1 952) , В.  Н. Рябининым ( 1 955) , 
А.. И.  Кимом ( 1 965) и др. Исследования показали, что недооценка явле:'ний симбиоза иногда приводила к ошибкам :при установлении новых так
сонов. Так были выделены Parallelopora Holt, ( = Parafavosites Orlov)., 
Саиnорога B arg., Diapora Barg" Columnopora Nich. Впоследствии было 
доказано, что Parafavosites и Columnopora представляют симбиоз Ра
vosites с червями, а Саиnорога и Diapora - симбиоз строматопороидей 
и табуля.т. 

Симбиоз строматопороидей и табулят . цолъзуется особенно широким 
р аспространением. Это объясняется их универсальной коло�иальностью 
н общностью плана строения полипняков : и ценостеумов; образованны� 
горизонтальными и вертикальными элементами. Наиболее ч асто уста
навливается симбиоз между Sугingорога .и Simplexodictyon (табл. 
XXXVIII,  фиг. 1 ) .  Скелет Simplexodictyon образован горизонтальными 
ламинами и соединяющими их сепаратными столбиками. Тонкие корал
литы Syringopora р асполагаются, как и столбики, перпендикулярно ла
минам, а редкие соединительные трубки идут по поверхности ламин. 
Строение Simplcxodictyon при наличии ' симбионтов не  нарушается, 
Кор ал'литы сирингопоры при симбиозе более удалены друг от друга 1;1 
их соединительные трубки р асположеныI р еже, чем у обычных предста
вителей рода. Частичная редукция соединительных трубок, ПО-ВИДИЩk 
му, связана с T�M, ЧТО при симбиозе происходило совместное питание и 
отпала необходимость в тесной связи кораллитов друг с другом. В та,
ком случае обеспечивается прочность полипняка сирингопор за счег 
горщюнтальных и вер'Гикальных элементов ценостеума'; в обычных ко
лониях она достигается сближением кораллитов и увеличением ЧИСЩI 
соединительных трубок. Симбиоз Syringopor,a и SiтрlехоФсtуоn ЯЕЛЯ'
ется наиболее простым 11 наиболее устойчивым, существова'вшим почти 
без изменений как в силуре (Simplexodictyon convictum) , так и в дево
не (S. yakovlevi) . 

Род Syringopora встречается также в симбиозе и с Paralleloporq,. у 
которой в отличие от Simplexodict.yon развиты преимущественно верти.-



кальные элементы ценостеума - ценостелы.  Более сближенные, чем ''В' 
предыдущем случае симбиоза кораллиты р асполагаются в промежутках'. 
между ценостелами, а соединительные образования наблюдаются край'
не р едко. Строение ценостеума ParaUelopora при этом не испытало су- ' 
щественных изменений. Что касается сирингопоры, то У нее наблюдает-, 
ся почти полная редукция соединительных . образований. Подобный сим- , 
биоз известен между девонскими Syringopora уаvогskуi Тсhегп. и Paral- , 
lelopora hupschii ( B arg. ) . Интересно отметить, что Р. hupschii почти не · 
встречается без симбионтов. S. yavorskyi также чаще всего устанавли- ' 
вается в симбиозе. Описанный Б . . С .  Соколовым ( 1952, стр . 1 23 )  экземп� ; 
ляр этого вида без сопутствующих строматопороидей отличается более' 
сближенными кораллитами и более многочисленными соединительными} 
трубками. , '> 

Кроме сирингопор в симбиозе со строматопороидеями часто встреча7:' 
ются представители Trac/Lypora. Такой симбиоз детально описан М. Ле
контом ( Lecompte, 1 939, стр . 1 48, табл. XIX, фиг. 8- 10) . На  Урале в )  
живетских .отложениях установлено совместное существование Т: circu
ирога ( Keys . )  и Р. adleri (Уау. ) (табл. XXXV I I I ,  фиг. 2 ) . К на'Чалу , 
р азобщения кораллитов Trachypora, на  поверхности полипняка ПОЯВЛ·Я;� I 
ется ,строматопороидея,. родовую принадлежность которой в начале ро-! 
ста определить невозможно. В дальнейшем ценостеум р азвивается ава.,  
JIOГИЧНО Parallclopora и кораллиты Trachypora р асполагаются в проме
жутках между ценостелами. В некоторых учаьтках ценостеума коралли�.\ 
ты почковались и дава.тrи начало новым неровным веточкам .  ОчевидI:iо, 
совместное существование не препят-ствовало, а способетвовало ,росту! 
полипняка - вертикальные эл·ементы щшостеума как бы укрепляли раз<;: 
общенные кораллиты. 

Все описанные выше случаи симбиоза (Syringopora - Simрlехщ1iс . ." 
[уоn! Syringopora - Рагаllеlорога, Parallelopora - Trachypora) быm�.r 
взаимно выгодны. Такой тип симбиоза может быть определен KaK , .мy�; 
туалщ�м. ОН был .своЙствен представителям только перечисленных POДOB�I 

Помимо мутуализма наблюдаются качественно иные форм ы  сосуще", 
ствования табулят и строматопороидей - паразитизм. На поверхностй 
р астущего полипняка Т/шmnорога sp. indet. поселял ась Stromatopora 
sp. (табл. XXXV I I I ,  фиг. 3) . Оба организма настолько изменены, что 
невозможно их более точно диагностировать. Кораллиты часто пр�рыва
.1JИ свой рост И ИСКРИВЛЯJ!ИСЬ. Дальнейшее обволакивание полипняка це-' 
ностеумом строматопоры ПОЛНОGТЬЮ прекратило �гo pOCT. Подобные Я�·, 
ления наблюдаются очею. редко, так как они не бьiли выгодны ни табу
лятам, ни строматопороидеям. . )  

Так же редко встречается паразитизм табулят на строматопороидеях' 
(табл. XXXVJ I I ,  фиг. 4 ) . 'рост ценостеума Simplexodictyon podolicum Ц� 
определенных участках прерывается. На последней ламине начинает 
р а сти полипняк Favosites sp., который вскоре после прохождения ауло� 
пороидной стадии прекрпщает свое развитие, так 15a]{ на его пов�рхно
<;ти вновь образуется ламина S. podolic'um, Быстрое прекращение роста 
Favosites, вероятно, связано с тем, что «степень ]{Q.пониальностИ» стро
м атопороидей выше, чем табулят и рост ценостеума происходил интен
сивнее. Это давало СТРОl\!атопороидеям возможность прервать невыгод
ное им сожительство. 

Часто наблюдается посмертное обрастание табулят строматопоро
идеями. Эти случаи легко отличим ы  от симбиоза - границы между ске
летами довольно резкие, иногда поверхность обрастания бывает разру
шена. 

Среди табулят и стром�топороидей не редок комменсализм с черВ5t· 
м и .  У табулят черви расрол.агались обычно в местах сочленения трех 11 
более граней кораллитов и вытянуты вдоль полипняк? Комменсалиста· 
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А�Я- та,etулят были круглые и звездчатые черви.  Круглы е  черви Chaetosal
pinx: Sok. и Camptosalpinx Sok. встречаются у фавозитид Урала от вен
.'IOKa до эйфеля включительно. Винтообразно изгибающиеся I{руглые 
чеРВЕ Streptindytes С1агkе известны у неl{ОТОРЫХ деВОНСI{ИХ фавозитид 
li у видов Scoliopora. Все они почти не влияли на оБЛИI{ I{ОЛОНИИ и их на
личие не является видовым признаl{ОМ. Звездчатые черви A sterosalpinx 
}IСl{ажают оБЛИI{ I{ораллитов. Поэтому виды Favosites, описанные со 
звездчатыми червями, изолированно от них праl{тичеСI{И не определяют
ся. Такими являются неl{оторые ураЛЬСl{ие Favosites, а таl{же Р. stella
r;is Тсhегп. (Чернышев, 1 937, СТР . 80) и Р. karpinskyi Уапеt (Янет, : 1 959, 
"'Гр. 99) . Интересно, что одни и те же сожительствующие виды долго со
существовали:  например, Р. bonus, мало изменяясь, был известен на 
протяжении всего .rrудлова .  ПозднеЛУДЛОВСI{ИЙ Р. finitimus очень похож 
на Р. stellaris, а Р. karpinskyi известен от верхов нижнего девона до 
эйфеля включительно. Вероятно, сожительство Favosites и Asterosal
pinx было взаимно выгодно. 

Хараl{Теризуя род Oculipora, А. И. КИМ ( 1 965, стр . 70) Уl{аззл на на
личие пластинчатых образований в межстенных швах. По его мнеНИlQ, 
они принадлежат червям-комменсалистам Lamellrima. Однаl{О таl{ие об
разования, свойственные большинству аЛqвеолитид, могут являться 
,,�ображением СТРУI{ТУРНЫХ особенностей их скелета.  

Комменсализм червей и строматопороидей мало известен. Подобные 
явления описывались В. Н .  Рябининым ( 1955, стр . 13) у A ctinostroma 
voivojense из франского яруса Тимана. Черви (по-видимому, Streptindy
tes) винтообразно изогнуты и сгруппированы вокруг вертикальных эле
ментов ценостеума, не внеся в него существенных изменений. 

В большистве описанных случаев симбиоз был взаимно выгоден. Он 
устанавливается обычно между такими формами, ЭIЮЛЮЦИЯ I{ОТОРЫХ 
цротеl{ала очень медленно и не сопровождал ась значительным измене
НИ�l\'1 основных черт строения скелета.  Поэтому в праКТИl{е следует с 
С)ольшой осторожностью относиться К опредеJlению возраста по строма 
�опроидеям и табулятам, находившимся в состоянии симбиоза .  
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  Т А Б Л И U  

Т а б л и ц а  I 
Фиг. 1. Схема завивания серповидного типа (септальная форма). Тип С sp . 
Фиг. 2. Схема завивания серповидного типа (ламеллярная фо'рма) . Тип С 1т. Изогнуты 
только радиальные пластю!ки. 
Фиг. 3 .  Схема завивания S-образного типа (септальная Форма) . Тип S sp . 
Фиг. 4. Схема завивания угловатого типа (септальная форма) . Тип А sp . Повернутые 
концы септ образуют трубку в центре сечения. 
Фиг. 5. Схема завивания угловатого типа (септально-ламеллярная форма) . Тип А sp -
1 т. 

Фиг. 6. Схема завивания крюкообразного типа (типа йот, септальная форма) . Тип J �P. 
Фиг. 7 .  Схема завивания кулисообразного типа (септальная форма). Тип Е sp . 
Фиг. 8. Схема завиван�я

' 
Z-образного типа (септально-ламеллярная форма) . Тиm: 

Zs р - 1т .  

Фиг. 9. Схема завивания сложного Z - S типа (септально-ламеллярная форма) . Тип 
Z - S sp - 1т. 

Фиг. 10. Измерение углов завивания (а и �) для случая, когда септы сходятся в центре. 
·Фиг. 1 1 .  Измерение угла завивания (а) у коралла, имеющего осевую колонну со средин
ной пластинкой типа Dibunophyllum. 
Фиг. 12 .  Схема изгиба радиальной пластинки при угле завивания, превышающем 360·. 
Распределение степени завивания в плоскости поперечного сечения (фиг. 13- 17): 
Фиг. 13.  Завивание сосредоточено у центра коралла (тип J).  
Фиг. 14.  Завивание охватывает всю центральную зону (например, в ламеллярных формах). 
Фиг. 15. Завивание сосредоточено в пределах кольца (тип А) . 
Фиг. 16 .  Завивание охватывает все сечение, кроме области примыкания септ к стенке. 
Фиг. 17.  Завивание охватывает все сечение, кроме обл асти срединной пл астинки и проти
воположной септы (некоторые кораллы при завивании Z-обр азного типа) . 
Фиг. 18 и 19 .  Завивание р адиальных пластинок на столбике Clisiophyllum intortum Vojn
Кг. Верхнее турне западного склона Урала. Завивание положительное. х 1. 

Т а б л и ц а I I  

Фиг. 1 .  Kungejophyllum a;agusensis Sultanbekova, gen. e t  sp . поу . . . . . . стр . 29, 30 
Голотип а, б, в, г, д - поперечные сечения молодых и зрелых стаднй роста коралла, Х 2 ;  е - про

I\ольное сечение, Х 2 ;  ж - вн ешн и й  вид коралла, Х 1 .  В ерхний лландовери хр.  Ч и н гиз . 

Фиг. 2.  То же. Экз. 1/18 . . . . . . . . . . . стр. 29, 30 
Поперечное сечение молодой стадии, Х 2 .  Местонахождение то же. 

Т а б л и ц а  I I I  

Фиг. 1 .  Kungejophyllum ajagusensis SuI tanbekova, gen. e t  sp . поу . . . . . •  стр . 29, 3() 
ЭК3 . 1/6 . а - поперечное сечение, Х 2; б - увеличенное изображение того же сечен и я ;  8 - попереч

ное сечение; Х 2; г - увеличенное изображение части того же сечения. Хорошо видны меди анн.J'[ 

И прикорневые линии. В ерхиий лландовери х р .  Чингиз. 

Фиг. 2 и 3 .  То же. Экз . ,  соответственно, 1/31 и 1/18 . • . . . . . . • .  , . .  стр . 29, 30 
Поперечные сечения молодой н средней стадий, Х 2. В одном и том же сечеиии видны как тонкие сеп

ты, так и утолщен ные наложеНИeJ>1 днищ. Местон ахожденне то же. 
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Т а б л и  ц а I Y  

Фиг. 1 .  Kungejophyllum ajagusensis Sultanbekova, gen. e t  s p .  поу • • • • • •  , • стр . 3 1  
Экз. 1 /5 .  а ,  6,  в - поперечные сечення,  Х 2. Видна последовавательность н аложения диищ иа септы. 
В ерхиий ллаидовери хр. Ч и нгнз. 

Фиг. 2 .  То же. Экз. 1/7 . . . . • . . . . • 

Продольное сечение, Х 2. Местонахождение то же. 
. . . . . . . . . .  '. СТр. 31 

Фиг. 3, 5. То же. Экз. 1/23 1 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  , . . . . .  стр. 31 
Увеличение части поперечных сечений.  В нутри септ ВИДНЫ срединные пластины. Местонахождение 
то ж е .  

Фиг. 4 .  То же. Экз. 1/ 15-2 . . . . . . . . . . . . . стр . 31 
'У'величенная часть поперечного сечения.  Местонахождение то же. 

Т а б л и ц а  V 

Фиг. 1 .  Kungejophyllum ajagusensis Sultanbekova, gen et sp . поу стр . 30, 31 
Экз.  1 /36.  Поперечное сечение зрелой стадии, Х 2. В ерхний лландовери хр. Ч и н гиз, 

Фиг. 2. То же. Экз. 1/6 . . . . . • •  , . . • . . • • • . • стр. 30 
Поперечное сечеиие зрелой стадии, Х 2. В ерхний лландовери хр. Чин гиз. 

' Фиг. 3. То же. Экз. 1/40 
В н ешниii вид коралла, Х 1 .  Местонахожден и е  то же .  

Фиг.  4 .  То же. Экз. 1/37 . . . . . . . . . . • 

Поперечное сечени е  молодой стадии, Х 2. Местонахождение  то же. 

Фиг. 5. То же. Экз. 1/6 . . .  
Поперечное сечение зрелой стадии, Х 2 .  Местонахождение то же.  

т а б л и ц а УI 

, стр. 31 

стр . 29, 30 

Фиг. 1 .  Kungejophyllum ajagusensis Sultanbekova, gen. et sp . поу • • . . . •  стр . 31 
Экз. 1 /1 8 .  Рисунок с фотографии сечения средней стадии роста коралла .  Толстый слой днища налегаЕТ 
н а  тонкие септы. В ерхний лландовери хр . ЧИНГИЗ .  

Фиг. 2 .  То же. Экз. 1 /5 . .; . . . . . стр . 31 
Рисунок с фотографии сечения средней стадии роста коралла. Утолщени е  септ происходит за счет 
н зложения ТОНКИХ слоев ДНИЩ. Местонахождение то ж е .  

Фиг.  3 .  То же.  Экз. 1 /6  . . . . . . • • . • • • • •  . . • • •  стр. 32 
Рисунок с фотографии сечения, в котором хорошо видна структура септы. Фнбры ориентированы 

Косо в сторону пернферии коралла . Местонахождени е то же. 

Т а б л и ц а  УН 

Фиг. 1 .  Известняк с Tryplasma asiaticus (Nikol . ) ,  уменьшено в 5 р аз .  . . • . •  стр. 35 
3еравшано-Гиссарская горная область, верховье р .  Ч ап-Дара ( Пасрудская). В ерхний силур. верх
н еаргская подсвита. Фото А .  Б .  I<оровкин а .  

Фиг. 2 .  Известняк с чешуйками триплазматид, х10 . стр. 35 
'3 еравшано-Гиссарская горная область, р .  Арг, верхн венлока, шнкорхонннскн е слон . 

Фиг. 3-5. Aplryllum relictum Lavrus . ,  sp . поу . .  . . стр . 36 

,
Северный склон Туркестанского хребта, гора Осман-Джайляу (район кишлака Расраут). Живетский 
ярус. 3 - голотип, Х 3 ,  3а - поперечиое сечение, 36 - продольное; 4 - Эка. 92, Х 3 ,  4 а. 6 -
продольное сеченне ; 5 - экз. 92 - 1 0/ 1 6  - продольное сеченне, Х З .  

Т а б л и ц а УН! 

Фиг. 1 , 2 .  Tryplasma pakshifiensis Lavrus . ,  sp . поу. . . . . . . . . . . . . . . .  стр . 38 
Северный склон 3 еравшанского хребта. Сай  Пакшиф. Эйфельскнй ярус.  1 - экз.  8900 б. Х 3 ,  по
перечное сечение;  2 - голотип, Х 3 ,  1 а  - поперечное сечение, 16 - продольное сечен ие .  

Фиг. 3-5. Thecaspinellum daljanicum Lavrus. , sp . поу . .  стр . 39 
Северный склон Туркестанского хребта, сай Далья н .  В ерхннй силур, дальянскиii горизонт. 3 - го
лотип, Х 3 ,  3а - скошенное поперечное сечение, 36 - продольное сечение; 4 - экз. 355 1/26,  х З. 
поперечное сечение; 5 - ЭКЗ. 355 1 /9, х 3, продольное сечение . 

. ЩS 



Т а б л и ц  а. IX 

Фиг. 1-4. Tryplasma hercynicum (Roemer) sensu Peetz. . . • • . . • . .  . . СТр. 37 
3еравшано,Гнссарская горная область. Бассейн р .  Шинг, гора Парандос. Нижний девон 1 - эка. 
3600-3, Х 3, поперечиое сечение; 2 - экз. 3603/4, Х 3 - поперечное сечение; 3 - эка. 36 1 1 /3 1 .  
х 3 ,  3а - поперечное сечение, 36 - продольиое сеченне; 4 - экз. 3 6 0 1 /2 1 ,  Х 3 ,  4а - поперечио е  
сечеиие, 46 - продольиое сечение. 

· Фиг. 5-6. Tryplasma magianense Lavrus. ,  sp . поv. . . . . . . . . . . . . . . СТр . 38 
3еравшано-Гиссарская гориая область. Бассейн р. Магиан, сай Турк-Парида. Средний девои. Б -
голотип, Х 3, Ба - поперечное сечеиие, 56 - продольное сечение; 5 - экз. 238/1 4 ,  Х 3, 5а - про' 
,цJльное сечение . 

. 
Фиг. 7-8. Tryplasma asiaticum (Nikol . )  . . . . . . . . . . . . .  . СТр . 36 
3еравшано-Гиссарская горная область. Б ассейн р. Арчз·Ма!!даи . Верхний силур, иизы верхнеарг
.екай ПОДСВIIТЫ.  7 - экз. 4 0 - 1 , Х 3, поперечное и продольное сечения; 8 - экз. 3 - 1 ,  Х 3,  продоль
ное сечение. 

Т а б л и ц а Х 

Фиг. 1 .  Cf!avsakia chavsakiensis Lavrus. . . . . . , . . • . . • •  СТр . 39 
3 еравшано- Гиссарская гориая область, бассе!!н р .  Арг, са!! Х авзак. Голотип. 1а - виешний внд 
коралла, Х 1 ,  16 - продольное сечение, Х 2, 18 - поперечное сечение, Х 2  

Фиг. 2,  3.  Nipponophyllum daljanicum Lavrus . . . . . . . . . . . . . . . . . СТр. 40 
- Северный склон Туркестанского хребта, са!! Дальян.  В ерхннй силур, дальянски!! горизонт. 2 -
экз. 355 1/6, Х 3 ,2а - поперечное сечение, 26 - продольное сеченне; 3 - экз. 355 1 / 1 7, Х 3, ПDО
.Дольное сечение. 

Т а б л и ц а  Х! 

.Фиг. ] -3.  Holmophyllum taltiense Nikol . . • . . • • . . • . . • . . • . . •  , СТр. 40 
- 3еравшано-Гиссарская горная область, бассейн р .  Шннг, гора Парандос. Ннжний девои. 1 - экз. 

'3486/27, Х 3, 1а - поперечное сечение, 16 - продольное сечение; 2 - экз. 3486/28, 2а - попереч
ное сечение, Х 3, 26 - срез по стенке коралла; 3 - экз. 3486/3 1 ,  Х 3; 3а - продольное сечение, 

. .,3 6 - поперечное сечение. 

Т а б л и ц а  ХН 

Фиг. 1-8. Cyathoclisia coniseptum (Keys .), Х 1 , 0  . СТр . 46-55 
1 - внешний вид с выпукло!! стороны. Виден слабо выраженный киль, отвечающий фоссуле; 2 -
,вид СО стороны чашечки; КОНЧНК столбика обломан . Видно несколько косое направление фоссулы; 

. 3 - экземпляр с широкиы шатрообразным основа ии ем столбика; 4а - 46 - видиа высокая пластин
ка столбика, эксцентрическое направление внутренних КОНЦОВ септ (радиальных пластинок) и слегка 
Qтклоняющееся против часовой стрелки внутреннее'., окончание фоссулы; 5 - типичная форма; 
l5а - зрелая стадия; темиые межсептальные промежутки - заполнение породой; 56 - более молодая 
стадия; периферическая зона со стороны главных квадрантов повреждена; 58 - продольный разрез; 
слева периферическая зона повреждена. Экз. N. 1 .  5 - типичная форма. 5а - поздняя юношеская_ 
стадия, переход к зрелой стадии; сильное развитие осевой зоны, отличающееся)однако,малым чиё -

. .лом радиальных пластинок; 56 -зрелая стадия .  Экз . N. 5 1 ;  7 - типичная форма. Экз. N. 29.  8 - 8а
значительная пустая область на периферии осевой зоны; многие септы имеют свободные концы; 86 -
продольное сечение того я{е коралла. Справа видно, что осевые пластинки соединяются с септами . 
Экз. N. 2 7 .  

Т а б л и ц а  XIII  

Фиг. 1 .  Cyathoclisia coniseptum (Keys.) ,  х 1 ,0 .  • • •  ' . ' . • • • • • •  СТр . 46-55 
l а  - значительная пустая область на периферии осевой зоны. Многие септы упираются В днища; от " 
дельные септы заканчиваются острием независимо от днища. Стереоплазма отсутствует; 16 - про
дольное сечение того же коралла, близкое к горизонтальному положению днищ во внешней части осе 
вой зоны; слева видно, как радиальные пластинки соединяются с септами; 10 - молодая стадия того 
же коралла. Стереоплазма имеется и в противоположных квадрантах, септы соединеиы в пучки , 
г ипертрофня фоссулы на внутреннеы конце, слабое развитие осевой зоны. Экз. N. 1 9 .  

Фиг. 2.  Cyathoclisia coniseptum (Keys.) forma regularis, Х 1 ,0 . . . . . . . . СТр . 46-55 
Очень многие септы, продолженные радиальными пластинками, доходят до срединной пластинки._ 
В ыраженная радиальная симметрия, слабое развитие стереоплазмы в главных квадрантах. Экз 
N. 3 .  
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Ф иг. 3. Cyathoclisia coniseptuт (Keys.) , Х 1 , 0 . . . . . . . . . . . . . .  стр . 46-55 
Многие септы, продолженные радиальными пластинками, ДОХОДЯТ ДО срединной пластин к и .  Сильное 

'развитие стереоплазмы в �гл·авных квадрантах, ЧТО '
обусловливает ясную билатеральную симметрию. 

Экз. N, 9. 

Фиг. 4. Схема части продольного сечения коралла Cyathoclisia coniseptuт, Х 1 ,0  . . стр . 46-55 
Показано соотношенне септ н радиальных пластинок. В низу - поперечный разрез по линии А - А' 
1 - срединная пластинка; 2 - радиальные пластинки; 3 - септы; 4 - Днища; 4' - осевые Днища. 

5 - диссепименты. Справа разрез п роходит вдоль радиальной пластинки, соеднненной с септой 

Фиг. 5-7. Cyathoclisia coniseptuт (Keys.), х 1 , 0  . . . . . . . . . . . .  стр . 46-51> 
3" - очеиь слабое развнтне стереоплаз .. ы; 5а - поперечное; 5в - продольное ,. сеченне. Экз. N, 8;. 

6 - полное отсутствне средииной пластинкн в осевой зоне; ба - поперечное сечение: б6 - продоль

ный разрез. Экз. N, 50; J - широкая осевая зона с обильньши осевыми днищами, �п редставляющими 

п л авные дуги и овал ы .  Экз. N, 4 .  

Фиг. 8.  Cyathoclisia coniseptuт. (Keys.) forma regularis, Х 1 , 0  . . . . . . стр . 46-55 

Широкая осевая зона с обильными осевыми Днищами, состоящими из фестонов. ВЫПУКЛЫХ к центру •. 
Редукция срединной пластии](и . Инфантильные признаки - пучки септ, стереоплазма в проти во

положных квадрантах, раздутая у внутреннего конца фоссула. Малое число радиальных пластинок. 

Экз .  N, 56.  

Фиг. 9. Cyathoclisia . coniseptuт (Keys.) ,  х 1 ,0 . ' стр . 46-55 
.Очен ь  широкая периферическая зона; очень узкая осевая зон а .  Экз . N, 2 5 .  

Фиг. 10 .  Cyathoclisia coniseptuт (Keys.) forma biseptatuт, Х 1 ,9 . . . . . . стр . 46-55 
10а - с:гадия, переходная от поздней юношескоj! к зрелой. Видно появление малых септ в противо

положных квандрантах. Х ар а ктерно слабое развитие осевых ДНИЩ. узкая осевая зона, сильное зави

в а ни е ;  106 - продольный разрез. Экз . N, 54 . 

Т а б  л и ц а  XIV 

Фиг. 1- 19.  Cyathoclisia coniseptuт (Keys.)  . .  . . . . .  стр . 46-55, 
1 - ранняя юношеская стадия .  Экз. N, 46а,  Х 2; 2 - ранняя юношеская стадия .  Экз. N, I I  Ос • 

. Х '2 ;  3 =-- раНlfяя юношеская стадия, переход к среднеЙ , юношескоЙ. Экз . N, 4 4 ,  Х 1 0 ;  4 - сред

няя юношеская стадия .  Экз. N, 1 04 a  . .  Х 2; 5 - средняя юношеская стадия. Экз. N, 1 00 ,  Х 2; б -
средняя юношеская стадия, пер еход к поздней юношеско й .  6а, Х 1 , 0 ;  б6, Х  2. Экз . N, 1 1 0 ;  7 - позд

няя юношеская стади я .  Экз. N, 460, Х 2 ;  8 - поздняя юношеская стадия. 8а, Х 1 ,  6; Х 86, Х 2. 

Экз. N, 4 5 ;  9 - поздняя юношеская стадия .  Экз.  N, 1 04 ;  9а, Х 1 , 0; 96, х 2 .  10 - продольный. 

раазрез молодого коралла, достигшего поздней юношеской стадии. Экз. N, 73, х 1 ,0; 11 - стадия, 

переходная от поздней юношеской к зрелой. Экз. N, I I  О, Х 1 , 0; 12 - стадия, переходная от позд

ней юношеской к зрелой. Эка.  N, 1 03,  Х 1 , 0 ; 13 - стадия, переходная от поздней юношеской к зре

Лой.  Экз. N, 1 0 5, Х 1 ,  О; 14 - задержка в развитии. При диаметре 22 А"', при наличии бl септы и 

п ри наличии закладывающейся периферической зоны коралл Gбнаруживает ряд прнзнаков р анней 

юношеской стадии :  значительный ПОКРОВ стереоплазмы, перистое расположение септ, схождение септ 

В центре, расширенную внутри главную фоссулу, слияние септ в пучки во всех квадрантах. Экз. 

N, 78, Х 1 , 0 ;  15 - задержка в развнтии. При диа .. етре 25 A'AI, при н аличии 7 1  септы и при наличии 

з акладывающейся периферической зоны коралл н е  вышел за п р еделы средней юношеской стадии 

развития, о чем свидетельствует покров стереоплазыы, пучки септ, расширенна" внутри фоссула 

слабое развитие осевой структуры. Экз. N, 36, Х 1 , 0;  1б - задержка в развитин. При диаметре 24 "M� 
п ри н аличии 73 септ коралл обнаруживает ряд признаков начальных стади й развития: покров сте

р еоплазмы, пучки септ, расширение фоссулы внутри, примитивное строенне осевой колон н ы .  Экз. 

N, 42 ,  Х 1 , 0 ;  1 7  - ускоренное р азвитие. Малый по величине, но полно развитый коралл. Экз. N, 32. 
Х 1 , 0 ;  1 8 - ускоренное развитие. Коралл с полно развитой осевой зоной при наличин ряда ин

ф антильных черт - расширение фоссулы, наличие боковых Фоссул, пучков септ, остатков стерео

п лазмы в противоположных квадрантах (поздняя юношеская стадия).  Экз . N, 4 7 ,  Х 1 , 0 ; 19 - ус. 

к оренное развитие. Ранняя или средняя юношеская стади я .  Х арактерно наличие осевых днищ. Экз. 

N, 6 6 ,  Х 2 .  
Т а б л и ц а  XV 

Фиг. 1- 9. Cyathoc[{sia coniseptuт (Keys.) forma biseptatuт . . . . . . . .  СТР . 46-55 
1 - почтн взрослый коралл; незр елость выражается в ыалой величине, несколько расширенной внут

ри фоссуле. Х а рактерна сильная связь септ с радиальными пластннками. Малые септы развиты лншь 

кое-где в виде зубчиков. Экз. N, 1 0 ,  Х 1 , 0; 2 - переход от поздней юношеской к зрелой стадин;. 

n е р и ф Е рич(ская зона раЗЕита не ВЕзде. Х аракТЕРНЫ очень широкая осевая зона, сильное завнвание 

Малые септы развиты ТОЛЬКО в п ротивоположных квадрантах и далеко не во всех интерсеПТDЛЬНЫХ 

промежутка х .  Экз . N, 1 4 ,  Х 1 , 0 .  3 - зрелая стадия,  4 - малые септы входят в периФерическуlO 

з ону. Сильное завивание. Тесная связь септ и радиальных пластинок. Экз. N, 49, Х 1 , 0 ; 5а - моло

дая стадия; 56 - зрелая стадия. Малые септы развиты как в протнвоположных, так 11 в главньiх 

квадрантах. Просто устроенная осевая зона. Экз. N, 6 2 ,  Х 1 , 0; б - сильное развитие малых септ .  

Слож ная осевая структур а .  Э к з .  N, 2 0 ,  Х 1 , 0;  7 - ы а л ы е  септы, хотя бы в внде зачатков, имеютс,. 

в о  в сех квадрантах. Они начинаются от внутренней и от внешней стенки . Экз. N, 1 6 ,  Х 1 , 0 ;  8 - "3-
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nые септы имеются как в главных, так и в противоположных квадрантах. Они начннаютея 011 внут
ренней н от внешней стенки. Экз. Н2 1 3 ,  Х 1 , 0; 9а - малые септы имеются в ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ и. в 
иебол'ьшом числе т'акже в главньrх' к'вадрантах; 96 - фото шлифа, проведенного через 'основание 
чашечки. Малые септы исчезли. Характерио также исчезновеиие стереоплазматического покрова 
на всех септах. Ряд сечений этого ж е  коралла изображен в работе: Войновский-Кригер, 1 956, табл_ 
1, фиг. 1 ,  2 , . 3 .. Экз. Х. 72, Х 1 , 0  .. .  

Фиг. 10. Cyathoclisia coniseptum (l\eys.) forma regularis. 
Слабое раэвитне стереоплазмы по всему кругу. Экз. Х. 2 8 ,  Х 1 ,  О .  

Т а  б л и ц  а X VI 

. Фиг. 1 .  Cyathoclisia coniseptum (l\eys.) forma regularis . . . . . . . . . . стр . 46-55 
Х арактер онтогенетического развития.  lа, 16 - ранняя юношеская стадия; 10 - поздняя юноше
ская стаДИ!l; lг.- n�p"xo}\ � зрелой стаi!ИИ. З релая стадия IIзображена в работе В оliновского-Кригера. 
1 956, табл. III, фиг. 2. Экз. Х. 68, Х 1 , 0 .  

Фиг. 2. Cyathoclisia coniseptum (l\eys .) - модификация, представляющая отклонение 
в сторону Cyathoclisia modavensis (Salee) в понимании Е. д. Сошкиной 
2а и 26 - .послед�вательн�rе !10пере�иые . раЗl?ез.ы, Х

.
1 , 5 ;  20 - продольиый разрез, Х 2. Экз. Х. 6 1 .  

Фиг. 3.  Cyathoclisia coniseptum (l\eys.) - модификация, представляющая собой откло
нение в сторону рода Amygdalophyllum. 

'За - попере,чиое сече!'ие; З6 - продольиое сечеиие. Экз. Х. 5 ,  Х 1 , 0 .  

Фиг. 4. Cyathoclisia coniseptum (l\eys.) - модификация, представляющая собой отклоне
ние в сторону рода Clisiophyllum. 
Переход от поздней юношеской к зрелой стадии. 
4а - поперечиое сечение; 46 - п родольное сечение. Экз. Х. 2 1 ,  Х 1 , 0 .  

- Фиг. 5 .  Cyathoclisia coniseptum (l\eys.) - модификация, представляющая собой 01клоне
ние в сторону ряда Clisiophyllum. 
Экз. N. 58, Х 1,О. . . . 

Т а б л и ц а XVII 

Фиг.  1 .  Crassilasma simplex Ivanovsky _ . . . . . . . . • . . . .  стр . 74 
. Экз. Х. 1 /9842, ЦГМ. Поперечное сечение. Х 3. Приполярный Урал, правый П РИТОI{ р. Кожим, в 

1 КА! ниже устья р. Бетыо.  В ерхний лландовери. 

Фиг. 2. Neocystiphyllum clarkei (Wedekind) . .  . . . . . . . . . . . . . . . . стр . 74 
Экэ. Х. 2/9842. ЦГМ 2а - поперечное сеченне на ранней стадии, Х 3;  26 - поперечное сечение 
на взрослой стадии, Х 3;  хорошо развиты колосовидные диссепимеиты; 2в - продольиое сечение, 
Х 3. Р. Шарь-ю, среднее теченне. Н ижни й венлок. 

Фиг. 3.  Neocystiphyllum holtedahli Wedekind . . . . . . . . • .  стр . 75 
Экз. Х. 3/9842, ЦГМ. За - поперечное сечение, Х 3; З6 - продольное сечение, Х 3 .  Руч. В о йса

, Вож (левый приток р.  Малой Роговой). В ерхний венлок. 

Фиг. 4. Lamprophyllum brevilamellatum (Мс Соу) . . . . . . . . . . . .  . стр . 76 
Экз. Х. 4/984 2 .  ЦГМ·. Поперечное сечение на ВЗрослой стадии; осевые концы септ утолщены, р азви
ваются краевые «пузыри>, Х 3. Р. Кожим, правый приток в 3 КАI выше устья р. Дурной .  В ерхиий 
венлок. 

Фиг. 

Т а б л и ц а  XVIII  

1 .  Lamprophyllum brevilamellatum (Мс Соу) . . стр . 76 
Экэ. Х. 4/9842, ЦГМ. lа - поперечное сечение, Х 3; отчетливо видны утолщенные осевые концы 
септ; 16 - продольн

'
ое сечение,

' Х 3. Р. Кожим, правый приток в 3 КАI выше устья р.  Дурной.  
Верхний веилок. 

Фиг. 2. Spongophylloides grayi (M.-Ed\vards et Haime) . . . стр . 7!} 
Экэ. Х. 5/9842, ЦГМ. 2а - поперечное сечение на взрослой стадии,  Х 3; сильно развиты краевые 
«пузыри>, осевые концы септ утолщены стереоплазмой, 26 - продольное сечение, Х 3. Р .  Кожим, 
левый берег, в 1 , 5  КАI ниже у

'
стья р. CblBbio. Гребеннской горизонт. 

Фиг. 3. Spongophylloides cockei Stutherland . . . . . . . . . _ 
. . 

. 
стр . 77 

Экз. Х. 6/9842, ЦГМ. За - поперечное сечение на ранней стаднн, Х 4; септы сильно утолщеиы во
локниСтой стереоплазмой, появляются отдельные краевые «пузырн.; Зб - поперечное сечение на 
взрослой . стаД}]]I ,  Х 4; .зв -: продольное сечение, Х 4. Руч. Войса-Вон,- Гребенской горизонт. 

Фиг. 4-5. Spongophylloides pertecta (Wedekind) . стр . 78 
4 - экз. Х. 7/9842, ЦГМ. 4а - поперечное сеченне, Х 4; септы несколько утолщены стереоплаэмоlI, 

хорошо выражена каринация септ; 46 - продольное сеченне, Х 4. Р. Фома-ю. ДурнаЮСIШЙ ГОРН

.зоит; 5 - экз. Х. 8/9842, ЦГМ. ПОП еречное сечение, Х 4. Р. Большая Сыня. Ва йгачский горизоlНТ. 
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-Фиг. 

Т а б л и ц ы  X I X  
1 .  Carinophyllum alpinum (Schouppe) • . • . . СТр • 78 

.эК3. н. 9/9842, ЦГМ. lа - поперечное сечение, Х 4; 16 - продольное сечение, Х 4. Р. Кожиы, 
5 /см ииж е  устья руч. 51реныЙ-Шор. Дуриаюски!! горизонт. 

Фиг. 2-3. Strombodes socialis (Soshkina) . . • • . • . . . . . • • • . • . .  СТр. 79 
2 - экз. Н. 1 0/9842,  ЦГМ. Поперечное сечение через небольшую колонню, Х 3;  3 - 9К3. Н. 1 1 /9842, 

ЦГМ. 3а - поперечное сеченне, >.<3; 36 - продольиое сеченне, Х 3. вндно возннкновение двух 
дочерних кораллитов иа краю чашки материнского кораллита. Р.  Кожим. правы!! приток против 
устья руч. Джагал-51птик-ШоР. Нижни!! в енлок. 

. ·Фиг. 4. Dentilasma intermedia (ТсЬеrn.) СТр. 80 
Экз. Н. 1 2/9842. ЦГМ. Поперечное сечение, Х 3. Р. Кожим, 6 /СА! ниже устья руч. 51реиыЙ.Шор. 
Нижни!! венлок. 

· Фиг. 5. Spongophylloides perfecta (Wedekind) . . . . . . . • . . . . . . • •  СТр . 78 
ЭК3. н, 8/9842, ЦГМ. Продольное сечение, Х 4.  Р.!Большая Сыня. В а!!гачски!! ГОРИ30НТ. 

ХХ 
• • • • • СТр . 80 

Т а б л и ц  а 
-Фиг. 1 .  Dentilasma intermedia (Tchern.). • • • 
ЭК3 . Н. 1 2/9842. ЦГМ. Продольное сечение, Х 3. Р .  
Нижний веилок. 

Кожим, 6 /СА! ниже устьи руч. 51реиый-Шор, 

Фиг. 2 .  M icroplasma gotlandicum Dybowski СТр . 8 1  
.эК3. н. 1 3/9842, ЦГМ. 2а - поперечное сечение, Х 4;  2 6  - продольное сеченне, Х 4 .  Р. Шарь-ю, 
среднее течение. Нижний венлок. 

·Фиг. 3.  M icroplasma sosvensis Nikolaieva . . . . . . . . . . . . . • .  СТр . 8 1  
3 - ЭК3. Н, 1 4/9842, ЦГМ. 3 а  - внешни!! вид кораллита, Х 1 ;  3 6  - поперечное сечение, Х 4 ,  3 8  -
продольное сеченне, Х 4 .  Руч. Богатырь-Ель (правы!! приток р. Большой Сыни). Гребенской горн
·Вонт. 

Фиг. 4. Cystiphyllum siluriense Lonsdale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . СТр . 82 
Экз. н, 1 5/9842, ЦГМ. 4а - поперечное сечение, Х 3; 46 - продольное сечение, Х З. Р. Кожи", 
прав. приток, в 2 /СА! ниже устья руч. Лола-Шор. В ерхни!! лландовери.  

Фиг. 5.  Cystiphyllum placidum Po�ta СТр . 82 
Экз. Н, 1'6/9842, ЦГМ. 5а, 6 - поперечные сечения на различных стадиях, Х 3; 58 - продоль
ное сечение, Х 3 .  Р. Кожим, 1 , 5  /СА! ниже устья р. Сывью. Гребенской горнзонт. 

Фиг. 6. Cysticonophyllum cylindricum (Lonsdale) . .  СТр. 83 
·Э К3.  Н. 1 7/9842, ЦГМ . ба - поперечное сечение; отчетливо видиы септальиые коиусы, Х 3; про· 
дольное сечение, Х 3. Р. Бетыо (прав. приток р .  Кожим). В еилок. 

Т а б л и ц а  ХХI 
Фиг. 1 .  Cystiphyllum placidum РоЫа. . . . . . . . . . . . .  СТр . 82 

.эКЗ. Н, 1 6/9842,  ЦГМ. lа - поперечное с еченне, Х З; 16 - продольное сечение, Х 3. Р.  Кожи", 
1 , 5 /СА! ниже устья р. Сынью. Гребенской горизонт. 

·Фиг. 2.  Naos pagoda (Salter) . .  СТр . 84 
Экз. Н, 1 8/9842, ЦГМ. 3а - поперечное сечение, Х 4;  26 - продольное сечение, Х 4. Р. Фома-ю, 
·обр . 67 - 5а .  В ерхни!! венлок. 

Фиг. 3. Pholidophyllum hedstroemi Wedekind. . . . . . . . . . . . . . . . .  СТр . 84 
.эКЗ. н. 1 9/9842, ЦГМ. 3а - поперечное сечение. Х 4; 36 - продольное сечение. Х 4 .  Р. Кожим. 
6 /СА! ниже устья руч. 51реныЙ-Шор. Нижний венлок. 

Фиг. 4. Holacanthia gibbosa Sytova. . . . . . . . . . СТр . 85 
Экз. н, 20/9842, ЦГМ. 4а - поперечное сечение, Х 4;  46 - продольное сечение, Х 4. Р. Шарью. 
В ерхни!! венлок. 

Ф иг. 

Т а б л и ц а  ХХII 
1. Holacanthia sytovae Strelnikov, sp . nov. . СТр . 85 

Голотип. lа - внешний вид кораллита, Х 1 ;  развит рубец прирастания; 16 - 8 - поперечные се
чения на различных стадиях, х4; г - продольное сечение, Х 4; д - структура септ, Х 4 0 .  Отчет
.пиво ВИДН!,I голаканты ( Г),  погруженные в ламеллярную стереоплазму (стер.);  р. Большая Сыня . 
В а!!гачски!! горизонт. 

Фиг. 2-3. Thecaspinellum longiseptatum Strelnikov, sp . nov . . . . .  . СТр . 86 
2 - голотип; 2а - внешний вид кораллита, Х 1 ;  26 - г - поперечные сечения на различных ста· 
диях, Х 4; 2д - продольное сечение, Х 4; руч. Богатырь-Ель (правы!! приток р. Б. Сыни).  Гребен
·еко!! горизонт. 3 - экз. И. 23/9842, ЦГМ; 3а - поперечное сечение, Х 4; 36 - продольное сечение. 
)( 4;  р. Б ольшая Сыня. В айгачский горизонт. 

Фиг. 4. Hedstroemophyllum nikiforovae Strelnikov, sp . nov . сТр . 87 
Голотип. 4а - поперечное сечение, Х 3; 46 - продольное сечение, >.< 3; р. Кожиы, 1 . 5 /СА! ниже 

)'стья р .  Сывью. Гребенско!! горизонт. 
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Фиг. 5. Hedstroemophyllum gyalophylloides Wang . . . . • .  стр. 87 

.Экз. § 25/9842, ЦГМ. 5а - поперечное сечение, Х 3; 56 - продольное сечение. Х 3; руч. Богатырь· 
.Ель (правы/! приток р. Б. Сыня) . Гребенс кой горизонт. 

Т а б л и ц а  XXIII 

Фиг. 1 .  Pseudogrypophyllum limatum Tcherepnina, gen. et  sp . nov. . . . . . СТр . 89 

Голотип .  1а - поперечное сечение, Х 1 0; 16 - п р одольное сечение, Х 1 0 ; 1г - продольиое сечеиие 
,паратипа, N. 801/r - 33-6 1 ,  Х 1 0 , хорошо видны шнпы; 10 - поперечное сеченне паратипа. 
]11", 8 01/r - 33-69, Х 5. Горны/! Алтай, жедински й ярус. 

Т а б л и ц а XXIV 

Фиг. 1-2 .  Semaiophyllum magnus� Tcherepnina, sp . nov. СТр . 90 

1 - голот"п . 1а - поперечное сечение. Х 2 ;  16 - поперечное сеченне ыо�одой стадии. Х 2; 10 -
.n родольное сечение, Х 2; 2 - продольное сечение паратнпа, N, 80 1/A - А - 90 -35.  Х 2. Горный 
Алтай, жединский ярус . 

·Фиг. 3. Pseudogrypophyllum limatum Tcherepnina, gen. е! sp . nov. . . СТр . 89 
Продольное сечение паратипа, N. 8 0 1/rзз - 69, Г - 33, Х 5. Горный Алтай. жедински й  ярус . 

Т а б л и ц а  XXV 

ФИГ: 1 .  Neomphyma rosiformis Zheltonogova • • • • • • • •  СТр . 89 
lа - поперечное сечение. Х 6; 16 - продольное сечение, Х 6; экз . N, 8 0 1 /1 - 1 1 3 .  Горный Алтай, 
жединский ярус. 

Ф ИГ: 2. Entelophyllum devonicum Tcherepnina, sp . nov. • : . • • • • • • • СТр . 90 
Голотии. 2а - поперечное сечение, Х 5;  26 

Х 1 0 ,  ВИДНЫ зубцы на 
,
наружной стенке, экз. 

- продольное сечение, Х 5; 28 - продольное сечение, 
N. 80 1/A - 9 0 - 83. Горн ый Алтай. жединский ярус . 

ФИГ. 3. Tryplasma hercynica (R.oemer) sensu Peetz . . . . . . . . . . . . • СТр . 89 
Часть поперечного и продольное сечение. Х 4. экз. 8 0 1 /733-70.  Горный Алтай. жедински й ярус, 

<:тратотип реыневских слоев. 

Т а б л и ц а  XXVI 

Фиг. 1 .  Commutatophyllum cincinnatus Kaplan, gen. et sp . nov. СТр . 92 
Голотип. Х 2 .  1а - поперечное сечение на ыолодой стад!!и развития; 16 - поперечное сечение н а  
средней стадии развития; 10 - поперечное сечение зрелой стадии развития ; l г  - продольное се. 
"ение. Северное Прибалхашье, фаменский ярус, сульциферовые елои . 

Фиг. 2 .  То же. 
Экз. N. 9806/2, Х 3, 2а - поперечиое сечение; 26 - продольное сечение. То же местонахождеии е .  

Т а б л и ц а  X X VII 

Фиг. 1 .  Cyathoclisia pulchrum Vojnovskij-Kriger, sp . nov. СТр . 93-98 

Голотип . lа - поздняя юношеская стадия; хорошо видны характерные п етли; образуеыые большиыи 
септаыи на границе промежуточной и осевой зон, Х 1 , 5 ;  16 - переход от поздней юношеской к зре· 
лой стадии ,  Х 1 , 5 ; 18 - зрелая стадия,  Х 1 , 5 ;  lг - часть продольного разреза коралла, Х 2; l д 

продольный разрез через ча шечку, Х 1 , 0 .  

Фиг. 2 .  Cyathoclisia pulchrum VОjпоvskij-Кгigег, sp . nov. . СТр . 93-98 

Экз. N. 2. Онтогенет"ческое развитие. 2а - ранняя юношеская стадия, Х 2; 26. в - средияя юно
шеская стадия, Х 1 , 5 ; 2г - поздняя юношеская стадия, Х 1 , 5 ;  2д - переход от поздней юноше
ско й к зрелой стадии, Х 1 , 5 ; 2е - продольи ы й  разрез через чашечку, Х 1 , 5 .  

Т а б л и ц а  XXVIII 

Фиг. 1. Cyathoclisia pulchrum Vojnovskij-Kriger, sp . nov. СТр . 93-98 

Экз. N, 3. l а  - поперечное сечение взрослого коралл а ,  Х 2;  16 - продольиое сечение, Х 1 , 5 . 

Фиг. 2. Cyathoclisia pulchrum Vоjпоvskij-Кгigег, sp . nov. СТр . 93-98 

Экз. N. 4. Онтогенетическое развитие. , б ,  о Za - ранняя юношеская стадня, Х 1 , 5 ;  2г - средняя 
юношеская стадня, Х 1 , 5 ;  2д - поздн ня юношеская стадия, Х 1 , 5 ;  2е. ж - п ереход от поздней 
юношесКОЙ стадии к зрелой стади и,  Х 1 ,5 .  Хорошо различается противоположная септа. 2з - почти 
зр елая стадия , Х 1 , 5; 2u - продольный разрез, X I , 5 .  
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Т а б л и ц а XXIX 
(увеличения всех фигур на таблицах X X I X  и ХХХ в 10  раз) 

Фиг. 1-2. Clathrodictyella retroata Bogoyav!enskaya. sp. nov . . .  . . СТр . 107 
Голотип. 1 - продольиое сечеиие; 2 - поперечиое сечеиие. Восточиый склон Севериого Урала. 

Североуральский район. правый берег р.  Колонга. железнодорожная выемка к югу от моста; луд

Блав, колонгин�кая сита, верхняя часть. 

Фиг. 3-4. Clathrodictyella magna Bogoyav!enskaya. sp . nov . . . . . . . . . .  стр . 1 01 
Голотип. 3 - поперечное сечение; 4 - продольное сечение; отчетливо различимы осевые и перифе

рические астроризы. Восточный склон Среднего Урала. Нижнетуринский р а йон, правый берег р. 

Ие, против прииска Б окового; лудлов, журавликовский ГОРИЗОНТ. 
Фиг. 5-7. Praeidiostroma ргаесох Bogoyav!enskaya. gen. et. sp . nov . . . . . .  стр . 1 08-
Голотип. 5 - поперечное сечение; 6 - продольное сечение. Восточный склон Северного Урала. 

Североуральский район, левый берег р .  Сосьва, ниже пос. Воскресенска; лудлов, колонгинская 

свита, нижняя часть; 7 - экз . 3 1 0/990 - сечение по касательн ой к боковой поверхности ценостеума .  

Отчетливо виден континузный характер ламин, образуемых при соединении разрастающихся стол

биков. Восточный склон Среднего Урала, Нижнетуринский район, левый берег р. Ис, ниже приие

ка Благонадежного; лудлов, жураВЛНlСОВСJШЙ горизонт. 

Т а б л и ц а Х Х Х  

Фиг. 1 .  Praeidiostroma ргаесох Bogoyav!enskaya, gen. e t  s p .  nov . . . . . . . . стр . 108 
Экз . N. 3 1 2а/990 - поперечное сечение дихотомически разделяющегося ценостеум а .  На границе 

двух «веточек» отчетливо видна астрориз а .  Восточный склон Среднего Урала, Нижнетуринскнй 

,р а йон, правый берег р .  Ис, протнв прииска Бокового; лудлов, журавликовский горизонт. 

Фиг. 2-3 .  Columnoporella gloriosa Bogoyav!enskaya. gen. et. sp . nov . . . • .  стр . 109 
Голотип. 2 - поперечное сечение; 3 - продоль�ое сечение. Восточный склон Северного Урала, 

,Ивдельский район; м есторождени е им. XIX партсъезда, скв. 1 94 ,  глубина 1 0  А/. Живет, осиование 

зоны Bornhardtina. 
Фиг. 4-5. Columnoporella ЬагЬа Bogoyav!enskaya. gen. et sp . nov. . . . . . .  СТр. 109, 
Голотип. 4 - поперечное сечение; 5 - продольное сечение. Восточный склои Северного Урала •. 
Ивдельский райои, месторождение им. XIX партсъезда. скв. 1 30 .  глуб. 267 А/ . Эйфель. зона Ра
osites regularissirnus. 

Т а б л и ц а Х Х Х I  

Фиг. 1 .  Plectostroma sumsarense Lessovaja. sp . поу. · . . . . . стр . 1 15, 
Голотнп. 1а - продольное сечение, Х 1 0 . 16 - тангенциальное сечение, Х 1 0 .  Юго·западная часть 

3 еравшанского хребта, гора Суысар; лландовери. 

Фиг. 2. Plectostroma inornata Lessovaja, sp . nov . . . .  · • . . • .  СТр . 1 15 
Голотип. 2а - продольное сечение, Х 1 0 . 26 - тангенциальное сеЧОJИе, Х 1 0 .  Юго· з ? n адная ч а С 1 h>  
3 еравшанского хребта, гора Сангардан. 

Т а б л и ц а Х ХХII 

Фиг. 1.  Neoclathrodictyon tlexipilis Lessovaj a, sp . поу. · . . . . . стр . 1 1 7 
Голотип. 1а - продольное сечение, X I O, 16 - тангенциальное сечение, Х 1 0, Туркестанск в й  хре

бет, р. Исфара. 

Фиг. 2. N eoclathrodictyon kimi Lessov aj а, sp . поу. . . . . . . . . стр. 1 17 
Голотип. 2а - продольное сечение. X I O, 26 - таигенциальное сечение. Х 1 0 . Туркестанский хре

б ет, р. Исфара. 

Т а б л и ц а Х Х Х III 
Фиг. 1. Clathrodictyon microvesiculosum deminutum Lessovaja, subsp . nov . • . • .  стр . 1 18 
Голотип. 1 а  - продольное сечение, Х 1 0 .  Туркестанский хребет, р. Исфара. 

Фиг. 2. То же. Экз. 277 
277 

2а - продольное сечение, Х 1 0, 26 - тангенциальное сечение, Х 1 0, хр. Сев. Нуратау, сы.  Мернш

кор.  

Фиг. 3 .  Ecclimadictyon laminaeungulatum (R i ab.).  . стр . 1 19-
Экз. 239/6а - продольное сечение, Х 1 0 ,  36 - тангенциальное сечение, Х 1 0 ,  хр. Сев. Нуратау. 

Г. Мерншкор. 



Т а б л и Ц а XXXIY 
Фиг. 1 .  Ecclimadictyon macrotuberculatum ОНаЬ.) . .  СТр . 1 1 9  

Экэ. 1 0 1 / 1 1 у . . 1 а  - продольное сечение. Х 1 О ,  1 6.  - тангенциальное сеченне, Х 1 0 .  Туркестанскн/I 
хр., р. Исфара. 

Фиг. 2. /ntexodictyon contertum Lessovaja,  sp . поу. . . . . . . . • . .  СТр . 1 20 

fuЛОТИП. 2а - тангенциальное сечение, 26 - продольиое сечение, Х 1 0 ,  ТуркестаНСКН/I Хр . ,  р. Ис
фара.  

Фиг. 3.  /ntexodictyon (Plexodictyon) asiaticum Lessovaja, sp . поу . • . • . . • .  СТр. 121 

Голотип. 3а - продольное сечение, Х 1 0. 36 - тангенциальное сечение, Сев. Нуратау, с.  М.еришкор. 

т а б л и Ц а ХХХУ 
ФI11'. 1 .  A telodictyon cylindricum Khromych, sp.  поу. • • • , • • • • • • • СТр. 128 

Голотип . lа - поперечное сечение; 16 - пр, Х дольное сечение, видны наложенные астроризы; 

Х 6 ;  18 - тангенциальное сечение, Х 6 

Фиг. 2. A telodictyon tlexuosum Khromych, sp . поу. . . . . • . • • . . . . .  СТр. 129 

Голоти п .  2а - продольное сечение, Х 3; 26 - продольное сечеиие, видны наложенные астроризы, 
Х 6 ;  28 - поперечное сечение; Х 3 ,  2г - деталь поперечного сечения, Х 6 .  

Фиг. 3.  А mрЫрога aperta Khromych, sp. поу. 
Голотип . 3а, 6 - 'поперечное сечение, Х 1 0 . 38 - продольное сеченне, Х 6 .  

Фиг. 4.  РатаmрЫрога truticosa Khromych, sp . поу. 

Голотип. 4а, 6 - поперечное сечение, Х 1 0 .  

т а б л и ц а ХХХУI 
Фиг. 1 .  Salairella prima Khromych, sp . поу. 

• • • • • • СТр . 132 

• • • • • • СТр . 133 

СТр . 132 

Голотип. 

Х 6. 

/ а  - поперечное сечение, слева наблюдается астрориэа, Х 6; 16 - продольное сечение, 

Фиг. 2. н ermatostromella khaltinae Khromych , sp . поу. . 

Голотип. 2а - поперечное сечение, Х 6; 26 - п р одольное сечение, Х 6 .  

·Фиг. 3.  Stromatopora cylindrica Yavorsky . . . . . . . 

·3а - продольное сечение, Х 8; 36 - поперечное сечеиие, Х 6 .  

СТР . 131  

• • • • • • • • СТР. 131 

·Фиг. 4.  РагаmрЫрога truticosa Khromych , sp . поу . • . . . • . . . . . . . .  СТр . 133 

Голотип. 4а - продольное сечение, Х 1 0 ; 46 - продольное сечение вне осевого к а н ала, Х 6. 

·Фиг. 5.  Paramphipora agreste КЬготусЬ, sp. поу. 
Голотип. 5а - продольное сечение, Х 1 0; 56 - поперечное сечение, Х 1 0 .  

·Фиг. 6 .  Hermastromella vojacf!ica Khromych, sp .  поу. 

Голотип, продольное сечение, слева наблюдается колонна, Х З .  

• СТр . 133 

СТр. 13 1 

Фиг. 7. А mрЛiрога ramosa (Phi l .) .  , . . . . • . .  • • • • • • • • • •  СТр. 1 3 3  
7 а  - поперечное сечение, Х 1 О ;  7 6  - продольное сечение, Х 1 О 

т а б JI И Ц а Х Х ХУII 
·Фиг. 1 .  Hermatostromella vojachica Khromych , sp. поу. • • • • • • СТр . 1 3 1  
Голотип. / а - продольное сечение, сгущение скелетных элементов, Х б ;  1 6  - поперечное сече· 
ние, Х 6. 

Фиг. 2. Stromatopora racemitera stellaris Khalf. • стр. 1 32 
2а - продольное сечение с астроризой, Х 6; 26 - поперечное сеченне, Х б .  

·Фиг. 3. Clathrocoilona terepila Ю1гоmусl1 , sp. поу. . . . . . . . . . . . . .  СТР. 1 29 
Голотнп. 3а - продольное сечение, вверху слева астрориэальная колонна, Х б; 36 - поперечное 

сеченне, Х 6 .  

Фиг. 4. Syringostroma perter:tum Lec. . . . • СТр. 1 30 
4а - продольное сечение, Х 6 ;  46 - поперечное сеченне, Х 6 .  

Фиг. 5. Synthetostroma obesum Khalf. . . • . •  • • • • • • • • • • СТ Р. 1 2 9  
5а - продольное сечен"е, Х 6 ;  5 6  - поперечное сечен"е, Х 6 .  

Фиг. 6. Tienodictyon gregalis КЬготусЬ, sp . поу . . . • •  
l'олот"п .  ба - продольное сечение, Х б ;  б6 - поп ереч"ое сечеиие, Х 6 .  

• • • • • • • СТР. 1 30 
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Т а б л и ц а X XXVI Il 

Фиг. 1. Sitnplexodictyon convictum Yavorsky, Х 10. Симбиоз Simplexodictyon и Stromato
pora, продольное сечение. • • .. i � ! .. • • • • • • • • • : • • • . ' • • •  стр. 134 

Восточный склон Среднего Урала, Нижне-Туринский р-н; веилок. извеСТНЯКII с M egalomus. 

Фиг. 2. Симбиоз Trachypora circulilipora (Keys.) и Parallelopora adleri (Yav.) ,  
Х 4, экз. Ng 233, 234/524. • • • • • • • • • • • • . : ! I .. : • .. .. • • • • стр. 135· 

Восточный склон Среднего Урала. Нижне-ТУРIIНСКИЙ район, И .. еНIIОВСКИЙ участок; эйфель, зона· 
Conchidiel l a .  

Фиг. 3. Паразитизм cStromatopora» sp . на «Thamnopora .. sp . • . . • • • • • .  стр. 135 
3а - поперечное сечеНllе, Х 4;  36 - то же, Х 16; 3в - продольное сечеНllе, Х 4. Восточный СКЛОII 
Северного Урала, Наделоскиi! район, Лаксийское ыесторождение, к югу от пос. Горностайка; эА. 
фель, ЗОllа Conchidiella. 

Фиг. 4. Паразитизм Favosites (?) sp . на Simplexodictyon podolicum . • • • . .  стр. 13& 

4а - продольное сечение, )( 1 0 .  ПОДОЛIIЯ, с .  Як06нтов; силур, ыалиновеЦКllе еЛОII. 
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У Д К  563. 6 1  

Основные этапы эволюции ругоз и ОСНОВЫ их системат изации. А .  Б .  И n а н о в С к 11 i1 .  
В сб. : Ругозы и строматопороидеи палеозоя ССС Р, М . ,  изд·во « Н а у к а», стр. 9-15. 

Аптор п р и шел к ВЫВОДУ. что, во-первых, при составлении системы J{ораллоI3 з а  основ у 
не I\IorYT быть П Р И Н Я Т Ы  ]{(J I{и с-либо отдел ь н ы е  морфологические п р и з н а к и ,  а ДОЛЖН Ы  и с п о л ь 
ЗО!З<lТЬСЯ абсолютно в с е  х а р а lпсрные особенности строен и я  и х  С I(слета, Н, во-вторых, что 
ругозы 11 С I{леракти н и и  я в л я ются ДВУfo.'I Я  отрядами единого подкласса склерокораЛJlОВ . 

У Д К  5G3. 6 1  

Я влеиие завивания у ругоз. К .  Г. в о ii и о D С К И Й - К Р 1 1  Г С р .  В сб. : Ругозы и стро
М а ТОПОР ОIIДСИ палеозоя ССС Р . М. , IIЗД-ВО « Н аука», стр. 16-28. 

А втор рnссмотрел все встреча Юlциеся у ругоз r.,·roрфологичсскнс ТIIПЫ завива н и я  септ (В общем СJlучас - образов а н и я  BOpTCI{ C a ) .  IIзмен е н и е  их в п р о цессс онтогенетического р n з -
вития скелета и н n  п ротяжеНИII геОJJогического вр еfo.'Iени . У К [lзывается с в я з ь  з а В И ЫI Н И Я  с дру
гим н J\'lOрфологич еСIОI М И  п ри з н а l{[l М 1-I I{ораллов н сделан вывод относительно того, что это 
я вление было генетически оБУСJlOвленным; все элеl\1ентЬ! з а в и в а н и я  были присущи м я гкому 
телу пол и п а .  

Рис . 1 ,  т а б л .  1 ,  б и б л .  2 5  и а з в .  

У Д К  563. 6 1  

Н ОВЫЙ род ругоз Kllngejopltylllun и з  ЛJtaндоверийских uтложений хр. ч юiгиз ( В осточный 

Казахстан). Ж. С. с у л т а " б с к о в а. В сб. : Ругозы и строматопоро идеll палеозоя СССР 

М. . IIЗД-ВО « Н аука», стр. 28-32. 

ДеТ<1 Л Ь Н О  ОПllсан еди нственныli извест н ы ,", представитель нового рода оди н о ч н ы х  корал
лов 1(. ajagusensis, ОТЛ И Ч <1ющи ikя ха ршсгеР Н Ы М lI ( J{ у н г е IiОфИ Л Ь Н Ы I\'III) д н и щ а М II ,  Н 3 {1 егаю
ЩИ !\НI н а  септы и н а  стенку, и н е  и з вестным р а н ее Т ИПОfo.l сеПТ[l Л Ь Н Ы Х  трабеl{УЛ (автор н а З Ы 
в и ет И Х  стеРЖНЯМII) ,  в которых фllбры ориенти р о в а н ы  в сторону п ериферни, обратн о  f..I O H  .. 
!{(]нту. 

Табл. 5 .  

У Д К  563. 6 1  

Ч е ш уйчатые ругозы Центрального Таджикистана. А .  и .  Л а в р у с е IЗ и ч .  В сб. : Ругозы 
и строматопороидеll п алеозоя СССР. М., изд-во « Н аука», стр. 32-41. 

А втор считает, что и н о гда встречаlOU�3 Я С Я  у трипла зматид чешу Пчатость эпнтеКIJ 
мо:;,кет рассматриваться в таксономни н е  выше, чеr-.-I родово,"1 п ри зн а к .  В ОЗi\'IОЖ I -I О ,  чешуiilОI 
СJIУ,кили для П Р И К РЫТIIЯ кзких-либо УЯ3ВИ l\'I ЫХ п ернферичеСКII Х част е й  тела ПОЛIlП 3 . В п ервые 
описан ПОJI н ы (l ,{омплекс чеШУJlчзтых I{ораллов и з  силура и девона ТаДЖIIJ{J'lст а н з ,  I{ОТОР Ы Й  
состоит и З  п р еДСТ3ВJIтелей РОДОВ A p}tyllum ( В  т о м  ч и с л е  HOBbI i'! вид А .  reLictum s p .  ПОУ . ,  Тгу
plasma ( Т .  lI1agianense sp . поv . ,  Т. pa/ls/tiJiense sp. поv . ) ,  ТI,ecasp inellllm ( Т .  daljanicll/ll sp . поу . ) ,  
Cllavsa/l ia,  Н ol/llop/<yllll/ll. N ipp o/llop/,yllu/ll. 

Табл. 5, библ. 22 н а з в .  

У Д К  563. 6 1  

Изменчивость кораллов Cyat1,ocllsla соnlsерtшn (Keys. ) и з  турнейских отложений западного 

склона Урала. К. Г. в о й н о в с к и ii - К Р и Г е р. В сб. : Ругозы и строматопороидеи 
п алеозоя СССР. М. , изд-во « Н аука», стр. 42-55. 

Детально рассмотрены явлен и я  индивидуальной и внутривидовой изменчивости 
и харш{тера онтогенетического развития скелета с .  conisep tu m .  Кораллы, обладающие 1I3ЛЫ
м и  септамн, выделены в форму Ьisерtаtuпz, а с хорошо выраженноi[ билатеральной симмет 
ри еii - в форму regu{aris. Разобр а н ы  случаи отклонения эти х кораЛЛОD о т  н о р м ы  в сторо-
ну других видов и родов. 

Табл. 5,  библ. 1 4  назв . 

У Д К  5 63. 6 1  

ОлредеЛJпель родов девонских четырехлучевых кораллов, основанный н а  кодирован и и  ЛРИЗ!iI 
иаков. Н .  Я. С п а с с к и Й. В сб. : Ругозы 11 стромаТОПОРОllдеll палеозои СССР. М" I1ЗД-ВО 
« Н аука», стр. 56-71. 

3 а l{одировав р а з л и ч н ы е  l\'Iорфологические п р и з н а к и  девонских ругоз, автор составил 
таблицы, п о  которым J\'10,KHO о пределить родовую п р и н адлежность кораллов, последователь
н о ,  от более ВЫСОI{ИХ таксонов к более Н И3I{1IМ.  П р и ведены п ри м е р ы  оп р еделени я .  

Табл. 4 ,  библ. 2 назв . 

У Д К  563. 6 1  

3начение ругоз для стратиграфии силурийских отложений Приполярного Урала и гряды 

Ч ерн ы шева. С т р е л ь н и к о в С, И. в сб. : Ругозы и страматопороидеи палеозоя СССР. 
М., IIЗД-ВО « Н а ука», стр. 71-88. 

В р езультате изучен и я  ругоз удалось установить ряд видовых ]{омплексов для отдель� 
н ы х  частей р а з р ез а  силурийски х отложений обширного реги о н а ,  охватывающего Приполяр 
н ы й  YpaJJ и гряду Ч е р н ы ш ева . В отлож:ениях н иж н его сил у р а  отчетливо выделяются среди?
верхн елландовер и йский, н и ж н е- и верхневенлокс к и й  компл�ксы. Н иж.ние горизонты силура 
о х а р а ктеризованы слабо,  и можно л и ш ь  п редположительно выделять нижний лланцовери. 
В в е r Х И('1\1 СJlлуре, согласно стrатиграфичеСJ{О I"r с х ем€', п r f'ДЛОЖЕ'Нl-l о ii  В .  Д. Ч ехови'Ч", BЫJТe · 

'1 5'1 



ЛЯlОt'ся дурнаюский, гребенскоii )1 ва 1"lгачский горизонты, Для каждого Н3 H H X� характерны 
определенные видовые ]{омплексы ругоз. В работе описан ы  22 вида СИЛУ РII ИС К Н Х  ругсз, 
ОТНОС:ЯЩН ХСЯ К родам Crassilasma Ivnsk, Neocystipl<yllum W d �d ,  Lamp�opllyllum W dk?, 
Spongopllylloides Меуег, Carinophillum Strel n . ,  S trombodes Sch\velgger, D entllasma Ivn�k, М ,с
roplasma Оу Ь . ,  Cystipllyllum LOl1s d . ,  Cysticonophyllum Ivnsk е! Zapr., Naos Lang, Ph ol,dopllyl
lиm W d k d ,  H olacantl!ia Sytova, TI,ecaspinellum N i kol . ,  Hedstroemopllyllum W d kd : Из н и х  
3 вида (H olacanthia sytovae, Tllecasp inellu m longisep ta/lI m, Heds/roemp o/'yllll m mk,forovae) 
уста новлен ы впервые. 

Табл. 6, библ. 6 назв.  

УД " 563 . 6 1  

Ругозы жединскнх отложений rqpHOrO Алтая (ремневские слои). С .  К .  ч е р е п  н и н а. 
В сб. : Ругозы и строматопороидеи палеозоя СССР. М . ,  изд,во « Н аука», стр. 89-91. 

В п ервые описан ко:мпл еl{С ругоз 113 ремн еВСI{ИХ слоев окрестностей с. I(амышеНКII , 
в том числе Pseudogrypopl'yllum СОРll lаtшn gen. е! s p .  поу . ,  Semaiopl'yllum magnlls sp.  поу . ,  
E1I/elop/'yllll m dеvоniсuПl s p .  поУ. Указаны также Neompl,yma rosiformis Zhelt . ,  Tryplasma 
',eгcynica ( Roem . ) sensu P eetz . 

Табл. 3, библ. 3 н азв.  

У Д I< 563. 6 1  

о новом роде кораллов из фаменского яруса северного nрибалхашья ( I( азахстан) .  А .  А .  К a !l
л а н .  В сб. : Ругозы н строматопороидеи палеозоя СССР. М . ,  нзд-во «Наука», стр. 91-93· 

Впервые из верхиего девоиа описан достоверн ы й  представитель семейства Cyanthop
s i dae - Commll tatophyllllm cincillnatus gen. et sp. nov . 

Табл. 1 ,  библ. 1 иазв.  

УД К 563. 6 1  

Н овый вид Cyat1locllsla и з  турне Урала. К .  Г. В о Ji н о в с к 11 ;\-К Р 11 г е р .  В сб. : Руго
з ы и строматопороидеи палеозоя СССР. М. , изд,во « Н ау к а», стр. 93-98. 

Детально опис а н ы  в н ешние признаки, BHYTpeHH€e строение, характер онтогенеТJlче· 
ского раЗ ВIlТИЯ скелета, внутривидовая и индивидуал ь н а я  1I3ttleH'-IIIВОСТЬ с .  p u lC}lra s p .  лоv. 
Приведено подробное сравнение с другими формами . 

Табл.  2 ,  библ. 6 н азв.  

УД К 5 6 3 . 3  

1( ревизии семейства Idiostromatidae Nicll. О. В .  Б о г о я в л е н с к а я .  В с6. : Ругозы 
и строматопороидеи палеозоя СССР. М. , изд-во « Н аука», стр. 98-111 .  

Н а  основании детального а н ализа па леонтологичеСIОIХ :материалов ] f  литературы автор 
провел детальную ревизию всех из вестны х  к настоящему времени лредставителей семейства 
I d i ostrom at i dae  и уточнил диагнозы некоторых родов. 

УД К 563. 6 1  

строыаТОПОРОllдеи пограничных слоев силура 11 девоиа Зеравшанского хребта. А. И .  Л е с 0-
в а я. В сб. : Ругозы и строматопороидеи палеозоя СССР. М . ,  изд-во «Наука», стр. 112-125. 

В статье впервые описан комплекс строматопороидей из силура и н и ж н его девона 3 ерав
шанского хребта (мерншкорский горизонт, дальянская свита, исфаринский горизонт, кунжак
сюrй горизонт, бурсыхирманский горизонт). Приведены описания следующих родов ( и  новых 
видов): Plex/os/roma (Р.  sumsarense, Р .  i"eгna/a), Neocla/hrodic/yon gen . поV . (N. flexibilis, 
N. kimi),  Cla/hrodicy/on ( С .  microvesiclllosum ) ,  Ecclimacodictyon (Е .  lam illaell llgu la/um),  111/е
хоЩс/уоn ( 1 .  cOllfeг/um, 1. asia/icum ) .  

Табл . 4 ,  библ. 24 н а з в .  

У Д К  563.3 

О строматопороидеях нелюдимекой свиты (Северо-Восток СССР). В .  Г .  Х Р о м ы х. В с6. 
Ругозы 11 строматопороиден палеозоя СССР. М. , нзд-во «Наука», стр. 125-134. 

В статье дается палеОНТОЛОГ]f ческая характеристика отложени й  н еЛЮДlIмскоii свиты, 
которая п о строматопороидеям расчленяется На две части. Нижняя ее часть относится к ниж
нему девону, а вер хн я я  - к среднему. Разбирается вопрос об условиях формирования н елю
ДИМСI{ОЙ свиты И делаются выводы, что строматопорондеи могли )кить И I1РИ повышен ной 
солеиости ы о р я ,  ч т о  в первую очеред ь  ОТНОСИТСЯ к амфипоридам, 1 1  ч т о  ф о р м а  и размеры 
астрориз, возможно, зависят от внешней обстановки. ПРIIВОДЯТСЯ краткие ОПIIС3\IIIЯ п р ед
ставителей родов А telodic/yon, Cla/',rocoilofla, Syn/hetos/roma, T ienodictyon, Syringostroma, 
Heгmatostromella, S/romatopora, Salairella, A mphipora, Paramp" ipora, из которых 1 О ВIIДОВ 
установлено впервые. 

Табл. 3,  библ. 8 назв. 

УДК 563. 3 +563.67 

Я вления симбиоза у СИЛУРИЙСКИХ и девонских табулят и строматопороидей Урала. О. В. Бо
г о я в л е н с к а я ,  Ф. Е. Я н е т. В сб. : Ругозы 11 строматопороидеи палеозоя СССР. 
М., изд-во «Наука,., стр. 134-136. 

Авторы рассмотрели все известные IIЗ силура и девона Урала случаи взаимн ого мутуа
лизма I! пар аЗИТl!зма табулят и строматопороидеJi, а также комменсаЛНЗhl тех и других с чер
вям и .  

Т а б л .  1 ,  6ибл. 7 назв. 
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