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Девонские строматопораты распростра-
нены практически планетарно, хотя изучены
неравномерно. Исследование этой группы свя-
зано с именами Леконта, Рябинина, Яворского
и многих других исследователей как в России,
так и за рубежом. Библиографические сведения
приводятся в специальных изданиях, в моно-
графиях и статьях. Настоящая публикация про-
должает серию статей, ранее представленных
в Известиях Горной академии и посвященных
строматопоратам ордовика и силура. Отдель-
ные аспекты изучения девонских строматопо-
рат отражены в предшествующих работах [Бо-
гоявленская, 1998, 2001]. Далее будут последо-
вательно изложены сведения о морфологии,
систематике и распространении строматопорат.

Морфология

В морфологии девонских строматопорат
(рис. 1) устанавливаются элементы, появивши-

еся в ордовике и силуре. Это инфлексоны и
инфлексионные ламины (рр. Stromatoporella,
Stictostroma и др.). Широко распространены
формы с ламинами и столбиками.

Горизонтальные элементы

Ламины – основные горизонтальные эле-
менты строматопорат. Это тонкие, параллель-
ные или концентрические пластинки. В каче-
стве синонимов используются иногда термины
пластинки, концентрические пластинки или
ламелли. Характеристика ламин еще не может
считаться достаточной. В последнее время бы-
ла предпринята попытка разделить ламины по
способу образования на две группы:

А. Континузная группа (континузные ла-
мины). При образовании каждой следующей
ламины вертикальные элементы останавлива-
ются в своем росте вверх, разрастаются в гори-
зонтальном направлении и, соединяясь друг с
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другом, образуют горизонтальную плоскость
ламины. Такой способ образования ламин ха-
рактерен для Gerronostroma, Gerronodictyon, Sim-
plexodictyon, Tienodictyon.

Б. Колликулятная группа (колликулятные
ламины). От вертикальных элементов периоди-
чески отходят горизонтальные отростки, колли-
кулы, соединяющиеся друг с другом таким об-
разом, что в тангенциальном сечении ценостеу-
ма наблюдается своеобразная сетка, петли кото-
рой у различных родов имеют различные очер-
тания. По форме петель колликулятную группу
можно разделить на три типа.

Гексактинеллидный тип (гексактинел-
лидные ламины). Колликулы отходят от стол-
биков под прямым углом и соединяются друг
с другом таким образом, что в тангенциальном
сечении петли сетки имеют треугольную или
шестиугольную форму (р. Actinostroma).

Катенулатный тип (катенулатные лами-
ны). Колликулы отходят от столбиков под пря-
мым углом, но при соединении друг с другом
не образуют замкнутых петель (р. Atelodictyon).

Интертекстный тип (интертекстные ла-
мины). Колликулы наклонены к столбикам (р.
Plectostroma).

Вертикальные элементы

Столбики характерны для таких родов,
как Actinostroma, Gerronodictyon, Gerronostroma,
Simplexodictyon, Anostylostroma, Tienodictyon,
Atelodictyon и др. Рост столбиков периодичес-
ки приостанавливается при образовании каж-
дой вышележащей ламины. При возобновле-
нии роста столбики либо продолжают расти,
строго совпадая по направлению со столбика-
ми в нижележащем межламинарном промежут-
ке (пролонгированные столбики), либо разви-
ваются в каждом межламинарном промежутке
изолированно (сепаратные столбики). Проме-
жуточное положение занимают так называемые
консосиарные столбики. Консосиарные столби-
ки в вышележащем межламинарном промежут-
ке располагаются таким образом, что только
слегка смещаются по отношению к столбикам
в нижележащем межламинарном пространстве.
Такой тип столбиков характерен для рода Ateio-
dictyon. Попытка ввести термины пролонгиро-
ванные, сепаратные и консосиарные была сде-
лана сравнительно недавно и вызвана тем, что
обычно под термином «столбики» объединя-
лись различные по форме и происхождению

вертикальные элементы. Этим же обстоятель-
ством объясняется и выделение новых верти-
кальных элементов, которые предложено назы-
вать ценостелами.

Ценостелы – вертикальные элементы,
плотно слившиеся друг с другом, в результате
чего образуется как бы сложно изогнутая стен-
ка: границы между элементами внутри ценос-
тел неразличимы. Подобно столбикам, ценос-
телы разделяются на пролонгированные (Para-
llelopora) и сепаратные (Parallelostroma). Цено-
стелы появляются позже, вначале сепаратные,
затем пролонгированные. У представителей
рода Parallelostroma в межламинарных проме-
жутках вертикальные элементы изолированы
друг от друга, подобно столбикам, в верхней
части межламинарного промежутка вертикаль-
ные элементы сливаются друг с другом, обра-
зуя ценостелы. Подобная стадийность в образо-
вании вертикальных элементов говорит о том,
что появление столбиков предшествовало появ-
лению ценостел.

Дополнительные горизонтальные плас-
тинки располагаются между ламинами Tienodic-
tyon, подразделяя межламинарные пространст-
ва на нижнюю и верхнюю зоны. Дополнитель-
ные пластинки обычно короткиe, прерывистые.

У рода Stromatopora goldf. s. str. наблю-
даются ценостромы – утолщенные неправиль-
но изогнутые элементы, где трудно установить
переход от горизонтального к вертикальному
направлению.

У девонских строматопорат встречаются
обособленнные астроризы и астроризы декус-
сантного типа.

Астогенез колоний строматопорат

В строении строматопорат наблюдается
определенная стадийность (рис. 2). Это явле-
ние было отмечено сравнительно недавно. Дж.
Геллоуэй говорил о наличии личиночной (не-
птунической) стадии у строматопорат. В разви-
тии колонии он отметил наличие цистозной
(пузырчатой) стадии, предшествующей лами-
нарной. Он указывал, что астроризы заклады-
ваются еще на стадии эпитеки. Анализ литера-
турных данных и материала по палеозою раз-
личных регионов СССР свидетельствует об оп-
ределенной стадийности роста строматопорат.
Цистозная стадия у актиностроматид особенно
четко проявляется у рода Bullatella. В основа-
нии каждой зоны отмечается небольшая (0,2
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Рис. 1. Основные мор-
фологические элементы де-
вонских строматопорат.

Фиг. 1. Gerronostroma
concentricum Yavorsky; экз. №
4-С/1091/63, Североуральский
район, р. Колонга; нижний
девон. Континузные ламины,
тангенциальное сечение, ри-
сунок по фотографии ( 40);
C – сечения столбиков, T –
ткань, заполняющая промежу-
тки между столбиками.

Фиг. 2, 3. Actinostroma
clathratum Nicholson; 2 – экз.
№ 2351-К/691/59, Ивдельский
район, урочище Tap-Сyp; эй-
фельский ярус. Колликулят-
ные ламины, тангенциальное
сечение, рисунок по фотогра-
фии ( 40); G – концы столби-
ков, K – колликулы, T – ткань,
заполняющая петли сетки; 3 –
экз. № 278-К/682/61 ( 10). За
– гексактинеллидные ламины,
тангенциальное сечение, 36 –
пролонгированные столбики,
радиальное сечение. Местона-
хождение и возраст те же.

Фиг. 4. Atelodictyon sp.;
экз. № 54-В/150/59, Северо-
Уральский район, Козьеречен-
ское месторождение, эйфель-
ский ярус ( 10). 4а – катену-
лятные ламины, тангенциаль-
ное сечение, 46 – консосиар-
ные столбики, радиальное се-
чение;

Фиг. 5. Trupetostroma po-
rosum Lecompte; экз. № 5-Я-
792/62, Нижнетуринский рай-
он, междуречье р. Туры и ее
притока р. Полуденный Ак-
тай, живетский ярус. Пролон-
гированные ценостелы ( 10):
5а – тангенциальное сечение,
56 – радиальное сечение.
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мм толщиной) зона, образованная тонкими пу-
зырьками. Помимо цистозной, в строении стро-
матопорат удалось впервые выделить коллику-
лятную стадию. В основании зоны удается на-
блюдать беспорядочно ориентированные кол-
ликулы, которые на следующих стадиях роста
переходят в ламины или дают начало ценост-
ромам и ценостелам. Цистозная и колликулят-
ная стадия в идеальном случае периодически
повторяются. Но часто цистозная стадия выпа-
дает из цикла. Лучше всего стадийность про-
является на тех же участках, где происходила
задержка или перерыв в росте колонии.

Большое значение для познания астоге-
неза имеют дендроидные и колюмнарные фор-
мы, в строении которых намечаются осевая и
периферическая зоны. Осевая зона отражает бо-

лее ранние стадии развития ценостеума, так как
его рост происходил от центра к периферии.

Представители рода Parallelostroma (сем.
Parallelostromatidae), обладающие дендроидным
ценостеумом, характеризуются осевой зоной, в
строении которой наблюдаются веерообразно
расходящиеся столбики и соединяющие их кол-
ликулы. Это указывает на возможную связь па-
раллелостроматид с актиностроматидами.

Систематика

Отряд Labechiida Kuhn.
Семейство Labechiidae Nich. 1886
Замечания. Требуются дополнительные

исследования лабехиид позднего девона. Авто-
ром уже начата ревизия лабехиид этого уровня

Рис. 2. Астогенез строматопорат.
Pисунки по фотографиям (10). 1.Bullatella cystosum (Bogoyavl.) восточный склон Урала, Ивдель-

ский район, живетский ярус; отчетливо наблюдается зональное строение ценостеума, в основании каждой
зоны выделяются пузыревидные колликулы; продольное сечение. 2 – Gerronostroma immemoratum
Bogoyavlenskaya; восточный склон Урала, р. Тота, пражский ярус; непосредственно выше эпитеки в про-
дольном сечении располагаются беспорядочно ориентированные колликулы (колликулятная стадия). 3 –
колликулятная стадия у Parallelostroma minusculum Bogoyavl.; восточный склон Урала, р. Тошемка, лох-
ковский ярус. 4 – колликулятная стадия у Columnostroma grandisculum Bogoyavlenskaya в продольном се-
чении; восточный склон Урала, р. Тошемка, лохковский ярус.
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[Богоявленская, 1984]: уточнено распростране-
ние рода Stylostroma Gorsky, выделен род Pa-
rastylostroma Bogoyavl. Не исключено, что эти
роды будут обособлены в самостоятельное се-
мейство Postlabechiidae.

Отряд Clathrodictyida Bogoyavl.
Семейство Stromatoporellidae Lecompte,

1956. Диагноз. Ценостеумы пластинчатые, по-
лусферические. Инфлексионные ламины вып-
рямленные. Инфлексоны цилиндрические, по-
лые. Астроризы наложенные, иногда обособлен-
ные. Состав и распространение. Роды: Sticto-
stroma Parks (девон Западной Европы, Север-
ной Америки, Австралии, России – преимуще-
ственно Саяно-Алтайская область, редко Урал),
Stromatoporella Nich. (девон-карбон этих же
районов), Tubuliporella V. Khalf. (девон Саяно-
Алтайской области).

Семейство Coenellostromatidae Bogoyav-
lenskaya, 1977. Диагноз. Ценостеумы массив-
ные. Ламины инфлексионные, инфлексоны ко-
нусовидные. Инфлексоны сливаются друг с дру-
гом с образованием ценостел. Астроризы нало-
женнные, декуссантные. Состав и распрост-
ранение. Роды: Coenellostroma Bogoyavl. (ниж-
ний-средний девон Урала, Саяно-Алтайской об-
ласти), Kyclopora Bogoyavl. (серпуховский ярус
Донбасса). Сравнение. От других представите-
лей Clathrodictyidae отличается наличием цено-
стел.

Отряд Actinostromatida Bogoyavl.
Семейство Actinostromatidae Nich., 1886.

Диагноз. Ценостеумы от пластинчатых, полу-
сферических до дендроидных (колюмнарных)
и субцилиндрических. Астроризы наложенные
декуссантного типа, у субцилиндрических форм
– осевой канал, горизонтальные элементы – ла-
мины колликулятного типа и колликулы у суб-
цилиндрических ценостеумов. Вертикальные
элементы – пролонгированные столбики. Со-
став и распространение. Роды: Plectostroma
Nestor (силур Эстонии, Подолии, Урала, Саяно-
Алтайской области), Actinostroma Nich. (девон,
Западной Европы, Печорского Приуралья, Ти-
мана, Урала, Саяно-Алтайской области. Север-
ной Америки, Австралии), Trigonostroma Bogo-
yavl. (лудлов Урала), Bullatalla Bogoyavl. (силур
Готланда, нижний девон Салаира; средний де-
вон Бельгии, Урала верхний девон(?) Урала),
Stellopora Bogoyavl. (лудлов Урала, Подолии; де-

вон Русской платформы, Урала, Средней Азии,
Северо-Востока Саяно-Алтайской области).

Семейство Atelodictyidae Bogoyavlens-
kaya, 1969. Диагноз. Ценостеумы пластинча-
тые, полусферические, дендроидные. Астрори-
зы наложенные, декуссантного типа. Ламины
колликулятные; колликулы расположены по ка-
тенулятному типу. Вертикальные элементы –
консосиарные столбики. Колонны присутству-
ют. Состав и распространение. Род Atelo-
dictyon Lec. (нижний и средний, реже верхний
девон Урала, Саяно-Алтайской области, Арме-
нии, Чехословакии, Бельгии).

Отряд Gerronostromatida Bogoyavl.
Семейство Gerronostromatidae Bogoyavl.,

1969. Диагноз. Ценостеумы от пластинчатых,
полусферических до дендроидных (колюмнар-
ных) и субцилиндрических. Астроризы фасци-
кулярного типа. Горизонтальные элементы –
континузные ламины. Вертикальные элементы
– пролонгированные столбики. Состав и рас-
пространение. Роды: Gerronodictyon Bogoyavl.
(верхний силур Урала), Tiverodictyon Bogoyavl.
(лудлов Подолии), Gerronostroma Yavor. (луд-
лов, девон Урала, Саяно-Алтайской области,
Центрального Казахстана), Praeidiostroma (col.)
Bogoyavl. (лудлов Урала), Novitella (col.) Bo-
goyavl. (верхний девон Урала).

Семейство Simplexodictyidae Lessovaya,
1974. Диагноз. Ценостеумы преимущественно
пластинчатые, полусферические, очень редко
дендроидные. Астроризы наложенные, декус-
сантного типа, ламины континузные. Столби-
ки сепаратные. Замечания. Автор объединила
в состав семейства Simplexodictyon Bogoyavl.
(= Diplostroma Nestor), Nuratadictyon Less, а так-
же Clathrocoilona Yavor и Synthetostroma Lec.
А.И. Леcовая полагает, что перечисленные ро-
ды образуют один филогенетический ряд, в
котором наблюдается усложнение горизонталь-
ных элементов (Clathroccilona и Synthetostro-
ma). По поводу последних двух родов отметим,
что они являются синонимами и природа мно-
гослойности у них, по-видимому, иная. Кроме
того, у Clathrocoilona совершенно иной тип ас-
трориз и в ценостеуме присутствуют так назы-
ваемые ампулы, не описанные у Simplexodic-
tyon и Nuratadictyon. Представляется более це-
лесообразным рассматривать семейство Simple-
xodictyidae в составе Simplexodictyon и Nurato-
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dictyon, в результате чего будут объединены
роды, характеризующиеся единым способом
образования ламин и единым типом астрориз.
Состав и распространение. Роды: Simplexo-
dictyon Bogoyavl. (лландовери Тувы, преимуще-
ственно верхний силур Эстонии, Подолии,
Средней Азии, Америки(?) Австралии(?), реже
нижний и средний девон Урала, Печорского
Приуралья, Саяно-Алтайской области), Nurata-
dictyon Lessovaya (верхний силур Средней Азии
– Зеравшано-Биссарская область), Anostylo-
stroma Parks (верхний силур (?) Средней Азии,
девон Северной Америки, Казахстана).

Семейство Tienodictyidae Bogoyavl., 1965.
Диагноз. Ценостеумы массивные, иногда с
крупными закругленными выростами на верх-
ней поверхности. Горизонтальные элементы –
континузные ламины и дополнительные преры-
вистые горизонтальные пластинки, разделяю-
щие межламинарные промежутки. Вертикаль-
ные элементы – сепаратные столбики 1-го и 2-
го порядков. Астроризы наложенные, с отчет-
ливым вертикальным каналом и многочислен-
ными астроризальными днищами. Замечания.
Семейство Tienodictyidae было установлено в
объеме одного рода Tienodictyon и включалось
в состав Gerronostromatida на основании кон-
тинузного способа образования ламин. Впо-
следствии К. Стирн, Х.Э. Нестор, А.И. Лесовая
значительно расширили объем семейства, вклю-
чая в него Intexodictyon, Plexodictyon, Hamma-
tostroma, Tienodictyon, полагая, что существует
единый филогенетический ряд от Interodictyon
к Tienodictyon. Если принять точку зрения
Стирна и других исследователей, то семейство
Tienodictyidae будет гетерогенным, объединяю-
щим роды с инфлексионными (Plexodictyon,
Intexodictyon) и континузными ламинами (Tie-
nodictyon). Видимо, целесообразно рассматри-
вать Tienodictyidae в прежнем объеме, так как
в этом случае выдерживается единый принцип
выделения семейств по характеру образования
горизонтальных элементов. Состав и распрост-
ранение. Род Tienodictyon Yabe et Sug. (= Ham-
matostroma Stearn) (средний-верхний девон Се-
веро-Восточного Китая, Русской платформы,
Урала, Тимана, Польши, Чехословакии, Север-
ной Америки).

Отряд Syringostromatida Bogoyavl.
Семейство Parallelostromatidae Bogoyavl.,

1984. Диагноз. Ценостеумы от пластинчатых,

полусферических до дендроидных (колюмнар-
ных). Астроризы от обособленных до фасцику-
лярных. Вертикальные элементы представлены
сепаратными ценостелами, которые в нижней
части межламинарного промежутка изолирова-
ны друг от друга, подобно столбикам. Ламины
сплошные, утолщающиеся в местах соприкос-
новения с ценостелами. Сравнение. От семей-
ства Clathrocoilonidae отличается наличием це-
ностел. Состав и распространение. Род Para-
llelostroma Nestor (лудлов-нижний девон Подо-
лии, Эстонии, Готланда, Урала, Средней Азии,
Саяно-Алтайской области).

Семейство Clathrocoilonidae Bogoyavlen-
skaya. Диагноз. Ценостеумы пластинчатые, по-
лусферические, дендроидные (колюмнарные)
формы редки. Астроризы обособленные и фас-
цикулярные. Астроризальные днища многочис-
ленные. В ценостеуме имеются округлые каме-
ры – ампулы. Ламины многослойные. Сепарат-
ные столбики соединяют ламины друг с дру-
гом. Сравнение. От семейства Parallelostro-
matidae отличается многослойными ламинами.
Состав и распространение. Роды: Clathro-
coilona Yavor (= Synthetostroma Lec.) (нижний
и средний девон Саяно-Алтайской области;
средний-верхний девон Урала, Западной Евро-
пы), Trupetostroma Parks (средний-верхний де-
вон Урала, Саяно-Алтайской области, Западной
Европы, Северной Америки).

Семейство Syringostromatidae Lecompte,
1956. Диагноз. Ценостеумы полусферические.
Горизонтальные элементы – сильно утолщен-
ные ламины. Вертикальные элементы – сепа-
ратные ценостелы и колонны, образованные
тесно слившимися друг с другом ценостелами.
Астроризальные днища присутствуют. Состав
и распространение. Род Syringostroma Nich.
(нижний, средний девон Саяно-Алтайской об-
ласти (?), Северной Америки).

Семейство Hermatostromatidae Nestor,
1964. Диагноз. Ценостеумы от пластинчатых и
полусферических до дендроидных (колюмнар-
ных). Астроризы от обособленных до декуссан-
тных, имеются осевые каналы. Горизонтальные
элементы –ламины колликулятного и континуз-
ного типа. Вертикальные элементы – пролон-
гированные ценостелы, столбики. Состав и
распространение. Роды: Hermatostroma Nich.,
(= Flexiostroma V. Khalf.) (средний, верхний
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девон Саяно-Алтайской области, Северо-Вос-
тока России, Средней Азии, Урала, Западной
Европы, Северной Америки), Amnestostroma B-
ogoyavl. (лудлов, пржидол, лохков восточного
склона Урала, Средней Азии), Columnostroma
Bogoyavl. (венлок Тувы, лудлов Подолии, Сая-
но-Алтайской области, нижний, средний девон
Урала, Средней Азии, Саяно-Алтайской обла-
сти), Dendrostroma (col.) Lec., Idiostroma (col.)
Winch. (средний девон Западной Европы, Ура-
ла, Северо-Востока СССР, Северной Америки),
Stachyodes (col.) Barg (живетский, франский
ярус Западной Европы, Урала).

Отряд Stromatoporida Nich.
Семейство Stromatoporidae Nicholson,

1886. Диагноз. Ценостеумы от полусферичес-
ких до дендроидных. Элементами ценостеума
являются сложно изогнутые ценостромы. Аст-
роризы обособленные. Замечания. Род Stroma-
topora Goldf. понимался исследователями очень
широко. По Флюгелю, в составе р. Stromatopora
описано 126 видов. Не все эти виды соответ-
ствуют диагнозу рода. Многие из них найдут
свое место в составе Syringostromella, Parallelo-
pora, Actinostromella. При определении принад-
лежности к роду Stromatopora следует руковод-
ствоваться новым описанием типового вида
Stromatopora concentrica, приведенным М. Ле-
контом. В составе Stromatopora s. s.t.c. будут
включены только формы, обладающие ценос-
тромами. В этом случае стратиграфическое рас-
пространение рода Stromatopora будет ограни-
чено средним девоном. Состав и распростра-
нение. Род Stromatopora – средний девон Запад-
ной Европы и Урала.

Семейство Ferestromatoporidae Khro-
mych, 1974. Диагноз. Ценостеумы полусфери-
ческие, образованы сложно изогнутыми цено-
стромами. Астроризы обособленные. Имеются
дополнительные горизонтальные пластинки (па-
раламины?). Состав и распространение. Род
Ferestromatopora Yavor. (живетский ярус Саяно-
Алтайской области, Северо-Востока России).

Стратиграфическое и палеогеографическое
распространение

Девонские строматопораты пользуются
широким распространением в интервале от
зоны «woschmidti» до зоны «quasiendothyra»
Обобщение планетарной экспансии стромато-

порат в девоне содержится в упомянутых пуб-
ликациях автора [Богоявленская, 2001; Богояв-
ленская, Лихачева, 2002]. Для избежания повто-
рений остановимся только на тех данных, ко-
торые не рассматривались ранее.

Урало-Монгольский пояс
и прилегающие акватории

Уральский палеобассейн
и бассейны Русской платформы

В Уральском палеобассейне строматопо-
раты изучены как в шельфовой зоне (Айская
структура, восточное обрамление Печорской
плиты), так и в более глубоководных участ-
ках (Североуральский и Ивдельский районы
Тагильской мегазоны, район пос. Учалы и рай-
он Ириклинского водохранилища Магнитогор-
ской мегазоны). Уральский палеобассейн был
связан с палеобассейном Русской платформы.
Сведения о составе строматопорат обобщены
автором [Богоявленская, 1998, 2001].

Южнотяньшанский бассейн

Отложения этого палеобассейна вскры-
ваются в Зеравшано-Гиссарской зоне, где они
изучены и описаны А.И. Лесовой, ее данные
использованы А.И. Кимом, М.А. Ржонсницкой
при составлении путеводителей к всесоюзным
и международным экскурсиям в рамках под-
готовки к Международному геологическому
конгрессу.

В основании девонских отложений выде-
ляется бурсыхирманский горизонт, сложенный
мелкозернистыми тонкослоистыми известняка-
ми, с прослоями доломитов, содержащими
Bullatella pandum, Plectostroma grandiastroites,
Araneosustroma fistulosum, Atelodictyon distino-
tum, Coenellostroma stellatum, Columnostroma po-
rosum, C. globosum, Amnestostroma stylosum, Acu-
latostroma egregium, A. schirdarica, A. dzausense.

В вышележащем шутском горизонте,
представленном детритовыми известняками,
строматопораты не изучены. Известно, что в
шутском горизонте присутствуют Plectostroma,
Atelodictyon, Amnestostroma, Actinostroma.

Бурсыхирманский горизонт коррелирует-
ся с лохковским ярусом, а шутский – с праж-
ским раннего девона.

В составе среднего девона выделяются
аналоги элиховского яруса в объеме ляглянско-
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го горизонта и отложения эйфельского яруса.
Ляглянский горизонт представлен детри-

товыми известняками с многочисленными
строматопоратами: Actinostroma mamontovi, A.
clathratum, Simplexodictyon gandiosum.

Вышележащие отложения живетского
яруса охарактеризованы довольно слабо. В них
отмечается присутствие широко распростра-
ненного рода Stachyodes.

В Туркестано-Нуратинской зоне строма-
топораты известны во всех региональных под-
разделениях. В раннем девоне этой области
выделяется кунжакский горизонт, соответству-
ющий лоховскому ярусу, манакские слои и
шутский горизонт, коррелируемые с пражским
ярусом. Кунжакский горизонт подразделяется
на сарысайтские и андыгенские слои. Сарысай-
тские слои представлены криноидными извес-
тняками с линзовидными прослоями сланцев.
К сарысайтским слоям приурочены кораллово-
строматопоровые биогермы, образованные
Parallelostroma minimale, Hermatostroma stylo-
batum. Андыгенские слои, представленные тон-
кослоистыми известняками с прослоями аргил-
литов, лишены строматопорат.

В аналогах кунжакского горизонта (джал-
пакская свита), представленных водорослевы-
ми известняками, также присутствуют строма-
топораты – Parallelostroma minimale и Herma-
tostroma stylobatum. В вышележащих манакс-
ких слоях строматопораты не обнаружены.

Шутский горизонт в пределах Туркеста-
но-Нуратинской области повсеместно предста-
влен криноидейными известняками, содержа-
щими сравнительно редкие строматопораты:
Gerronostroma nikitini, Plectostroma salairicum,
Parallelostroma bonn.

История развития строматопорат в жи-
ветском веке и в позднедевонскую эпоху как в
Зеравшано-Гиссарской области, так и в Турке-
стано-Нуратинской совершенно неясна, по-ви-
димому из-за слабой изученности.

Максимум морской трансгрессии в Тянь-
Шане приходится на поздний девон, и нет ни-
каких видимых причин, препятствующих рас-
селению там строматопорат.

Саяно-Алтайский палеобассейн

К раннему девону отнесены томь-чу-
мышский, крековский и малобачатский гори-
зонты. Томь-чумышский горизонт представлен
глинистыми битуминозными известняками, в

которых присутствуют Plectostroma interme-
dium, P. intertexteforme, Bullatella salairica, Co-
lumnostroma racemifera, C. sibirica, Paralle-
lostroma parasitica, P. constellata, P. compactum,
P. Minimale, многочисленные субцилиндричес-
кие Stellopora intexta, S. messerschmidti и т.д.

Вышележащие отложения крековского
горизонта сложены светлосерыми массивными
известняками. Строматопораты приурочены к
верхнекрековским слоям и представлены Pa-
rallelostroma kusbassicum, P. krekovi, P. carteri,
P. minima, Suringostromella zinthenkovi, Acu-
latostroma verrucosum, Dualestroma dualis,
Atelodictyon krekovi, A. mirandum, Stellopora kre-
kovi, S. raretatis.

В вышележащем малобачатском горизон-
те строматопораты приурочены к детритусо-
вым криноидным известнякам. Они сравни-
тельно немногочисленны: Parallelostroma aff.
carteri, Stromatoporella antiqua, Undatostroma
rara, Gerronostroma batchatensis.

В составе среднего девона рассматрива-
ются отложения элиховского (салаиркинский
горизонт), эйфельского (шандинский, мамон-
товский горизонты), живетского ярусов (ака-
рачкинский, керлегешский, сафоновский гори-
зонты).

В песчанистых известняках салаиркинс-
кого горизонта строматопораты представлены
Actinostroma? chaetetoides, Stromatoporella com-
posita, S. sniatkovi, S. alternata.

К верхам салаиркинского горизонта при-
урочены светлые рифогенные баскусканские
известняки, с которыми и связаны редкие Salai-
rella multicea, Trupetostroma colliculosum, Co-
lumnostroma dimorphica.

В течение эйфельского века строматопо-
раты расселялись чрезвычайно широко. Для по-
луяхтовских (нижнешандинских) слоев, пред-
ставленных глинистыми известняками шан-
динского горизонта, характерны: Actinostroma
clathratum, A. egregium, Ferestromatopora ele-
gans, Dualestroma bractrealis, Undatostroma un-
data, Stromatoporella perelegans, S. pancratovi,
S. sniatkovi.

Вышележащие верхнешандинские гли-
нистые известняки и мергели обильны строма-
топоратами: Actinostroma clathratum, A. egregi-
um, A. mamontovi, Stromatoporella pancratovi,
Tubuliporella lecomptei, Ferestromatopora ele-
gans, Angulatostroma angulata, Dualestroma bra-
ctrealis, Undatostroma undata, Flexiostroma fle-
xuosum, Clathrocoilona sokolovi.
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Мамонтовский горизонт, которым завер-
шается разрез эйфельского яруса, включает
массивные рифогенные пестеревские известня-
ки и окружающие их глинистые малосалаир-
кинские известняки.

Пестеревские биогермы слагались Fle-
xiostroma crispum, Clathrocoilona obesum, Salai-
rella perinsignis, Trupetostroma virgatalum.

В обстановке накопления глинистых ма-
лосалаиркинских известняков существовали
Flexiostroma crispum, Actinostroma mamontovi,
Taleastroma tyrganica, Ferestromatopora elegans,
Clathrocoilona tenuitextilis, C. isjunctum.

Начало живетского времени (акарачинс-
кий горизонт) было чрезвычайно неблагопри-
ятным для расселения строматопорат. Отложе-
ния акарачкинского горизонта представлены в
основном терригенными отложениями (граве-
литы, туфопесчаники, аргиллиты, сланцы), с
редкими прослоями и линзами мергелей, со-
держащих брахиоподы и пелециподы. В выше-
лежащем керлегешском горизонте возрастает
роль известняков, в которых имеются и стро-
матопораты: Stromatopora nices, S. concentrica
minima, Parallelopora adleri, Trupetostroma tschi-
chatscheffi, Ferestromatopora krupennicovi, Stro-
matoporella batchatensis, S. mamontovensis, S. lon-
tongni, S. tuberosa, S. annularis, Columnostroma
salairense.

Сафоновский горизонт, завершающий
разрез живета, представлен туфопесчаниками,
конгломератами, большую роль в его строении
играют различные эффузивы. Известняки обра-
зуют отдельные линзы среди вулканогенно-тер-
ригенных толщ. Строматопораты немногочис-
ленны, хотя довольно разнообразны: Colum-
nostroma fenestratum, Actinostroma verrusosum,
Trupetostroma tenuitextilis, Parallelopora hupschil,
Ferestromatopora krupennicovi, Stromatoporella
mamontovensis, S. tschernensis, S. tuberosa.

Как уже отмечалось выше, франский век
ознаменован усиливающейся трансгрессией. В
начале (изылинское время) морской бассейн
был чрезвычайно мелководным. В нем отлага-
лись песчаники, конгломераты, аргиллиты, пес-
чанистые известняки. Строматопораты в этой
обстановке не жили. Они обитали в северо-за-
падной части бассейна, где изылинскому гори-
зонту отвечают так называемые зарубинские
известняки, представляющие собой биогермы,
в образовании которых участвуют Stromato-
porella irregularis, S. toniense, S. flexuosa, Ano-
stulostroma isylense.

В вышележащем вассинском горизонте
строматопораты отсутствуют.

В позднефранское время строматопораты
по-прежнему обитали в северо-западной части
бассейна, где они были строителями биогермов
(глубокинский горизонт): Trupetostroma schelo-
mensis, Stromatoporella stermuntura, S. izylensis,
Styloporella grata, Clathrocoilona solida и др. и
многочисленные субцилиндрические формы –
Stellopora pinguis.

В заключение отметим, что в фундамен-
те Западно-Сибирской плиты обнаружены де-
вонские строматопораты, описанные В.Г. Хро-
мых [1981, 1984] и С.Н. Макаренко [2005].

Тихоокеанский пояс
и прилегающие акватории

Азиатский сектор

Начало изучения строматопорат положе-
но работами Л.Б. Рухина, В.И. Яворского. Осо-
бенно большой вклад принадлежит В.Г. Хро-
мых [1962, 1974, 1977, 1981, 1984]; его иссле-
дования способствовали познанию девонских
строматопорат Северо-Востка России.

Омулевский палеобассейн

Наиболее древний комплекс строматопо-
рат приурочен к средней части нижнего дево-
на и происходит из низов нелюдимской свиты.
Нелюдимская свита четко разделяется на две
части.

Нижняя часть представлена доломитис-
тыми известняками и содержит Stellopora kre-
kovi, S. batschatensis, S. pinguis, Clathrodictyella
aperta, C. dichotoma, Stellopora intexta, Param-
phipora fruticosa, P. delucida, P. mirabllis, Atelo-
dlctyon cylindricum, Trupetostroma? spatiosum,
Syringostromella zintchenkovi.

Большинство строматопорат представле-
но субцилиндрическими формами (Stellopora,
Clathrodictyella). Остальные ценостеумы – тон-
кие, пластинчатые с авостомозирующими боко-
выми поверхностями.

Верхняя часть нелюдимской свиты оха-
рактеризована Amphipora spissa, Paramphipora
rasilis, Hermatostromella knalfinae, H. Vojachicum,
H. tubulosa, Clathocoilona ferepila, Clathrostroma
lekense, Stromatopora racemifera stellaris.

Нелюдимская свита большинством ис-
следователей относится к нижнему девону, од-
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нако, в самых ее верхах в мелкозернистых из-
вестняках присутствует комплекс строматопо-
рат, свидетельствующих о ее раннеэйфельском
возрасте: Synthetostroma obesum, S. actinostro-
moides, Salairella prima, Aculatostroma perfec-
tum, A. Verrucosum, Stromatopora tynijaensis, S.
cylindrica, Atelodictyon ex gr. fallax.

Вышележащие вечернинская и урультун-
ская свиты, отнесенные к эйфельскому ярусу,
охарактеризованы следующим комплексом:
Clathrodictyon tumulum, C. krekovi, Clathrocoilo-
na aperta, Flexiostroma medium, Styloporella mol-
lum, Stromatopora avrensis, S. orientalis, Trupeto-
stroma solidum, Parallelostroma penetypica, Syn-
thetostroma diligens.

Эти отложения представлены грубозер-
нистыми песчаниками, содержащими в осно-
вании прослои известняков, роль которых
вверх по разрезу возрастает. Строматопораты
представлены исключительно полусферически-
ми формами, не несущими следов каких-либо
отклонений.

Отложения живетского яруса в Омулев-
ских горах представлены пестроцветными мер-
гелями, сланцами, доломитами, доломитисты-
ми известняками и гипсами. Строматопораты
настолько сильно изменены, что не поддаются
определению.

В отложениях франского яруса (салаж-
ская свита) большая роль принадлежит суб-
цилиндрическим формам: Stellopora (S. laxe-
perforata, S. pervesiculata, Stahyodes costulata, S.
angulata, S. directa, S. bizonata, S. penecostula-
ta, S. inexplorata, S. verticillata), Gerronostroma
uralense, Hermatostroma sokolovi, H. parksi, H.
abeuse.

В фаменских отложениях строматопора-
ты не встречены.

Сетте-Дабанский палеобассейн

В хребте Сетте-Дабан с нелюдимской
свитой нижнего девона Омулёвских гор пара-
ллелизуется сеттедабанская свита, в нижней
части которой присутствуют: Labechia lubrica,
Pachystylostroma cylindricum, P. digitalis, Acti-
nostroma dulcum, Atelodictyon laxeastrcrhizoi-
dum,  Simplexodictyon convictum, Hermatostroma
omulevskense.

Верхняя часть сеттедабанской свиты от-
носится к эйфельскому ярусу среднего девона:
Atelodictyon khuraticum, Simplexodictyon tabu-
lum, S. coninconicum, Hermatostromella barbara,

Stromatopora foliis, Salairella falsis, Syntheto-
stroma sp., Stromatoporella sp.

Живетский ярус представлен вулкано-
генными отложениями с прослоями известня-
ков в верхней части, где встречаются единич-
ные строматопораты, не определенные из-за
плохой сохранности.

Омолонский бассейн

В Омолонском бассейне развиты живет-
ские отложения, представленные лавами, ту-
фами с прослоями известняков, разделяющие-
ся на ладенинские и вышележащие нелкинс-
кие слои. Для лaденинских слоев характерны:
Actinostroma stellulatum, Dendrostroma laxefron-
dosum, D. oculatum, D. permirum, Ferestromato-
pora aperla, F. bona, Hermatostromella arida, Idi-
ostroma crassum, I. roemeri, I. aff. uralicum, Sta-
chyodes  costulata, S. gracilis, S. paralleloporoides,
S. radiata, S. verticellata.

Нелкинские слои содержат: Actinostromа
dulcum, Clathrostroma umbellate, Dendrostroma
alienum, D. magnifestum, D. oculatum, D. setteda-
banicum, Hermatoporella perspiqua, Stachyodes
singularis, S. verticulata, Stromatopora concen-
trica colliculata, S. racemifera stellaris, Syntheto-
stroma orientelis, Trupetostroma bassleri.

Прилегающие бассейны
Китайско-Корейской платформы

Впервые на присутствие строматопорат
указали Ябе и Сугияма [Yabe et Sugiyama, 1939],
установившие род Tienodictyon. Чи [Сhi, 1940],
приводит данные по распространению девон-
ских строматопорат в тех же районах (провин-
ция Lushan и Hunan). Для района Gueichow
выделяются: 1. Нижний живет, по-видимому
соответствующий эйфельскому ярусу в совре-
менном понимании: Stromatopora crassa, S.
beuthii, Amphipora ramose, Anostylostroma kue-
ichouvense, Stromatoporella tingi, S. eifeliensis.
2. Верхний живет: Stromatoporella solitaria.
3. Верхний девон: Parallelopora beuthi.

В провинции Hunan выделяются извест-
няки среднего девона с Amphipora ramose, Pa-
rallelopora goldfussi и Stromatoporella solitaria.
Верхний девон охарактеризован Idiostroma
hunanense. Из известняков Jivozhai провинции
Gueizhou описали: Actinostroma regulare, A. tabu-
latum crassum, A. filitextum., A. interruptum, Tru-
petostroma laceratum, Stachyodes Wondchuoensis,
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Anostylostroma disjunetum, A. amygdaloides, Acti-
nostroma verrucosum, Atelodictyon dahekouensis,
Trupetostroma duschanense, T. sublamellatum, Pa-
ramphipora blokhini, Idiostroma jipaoense, Stra-
chyodies radiata, Hermato stroma episcopale, Sty-
lodictyon lamellosum.

Известняки Jivozhai сопоставляются с
живетскими отложениями Бельгии. В Индо-Си-
нийском бассейне организмы из пограничных
отложений девона и карбона полуострова Ин-
докитай отмечались Э. Паттом [Patte, 1926].
Впоследствии А. Фонтэн [Fontaine, 1965] уста-
новил в этих районах ряд видов живетских и
франских амфипор, что значительно уточнилo
возраст вмещающих отложений.

Австралийский сектор

Девонские строматопораты впервые об-
наружены Э. Риппер в известняках Lilydale
Большой Пустыни Виктории. А. Кокбейн [Coc-
bain, 1965] описал Anostystroma clarum, Stroma-
tipora hupschii из известняков Гиффтона, воз-
раст которых он считает позднеэмсским. Поз-
днее к изучению девонских строматопорат при-
ступил К. Малле [Mallet, 1970], который уста-
новил их в разрезах формации Broken River в
северном Квинсленде. Им определены Stroma-
toporella granulata, Stictostroma pustulosum, S.
porosum, S. tubulosum, Trupetostroma cimacense,
Actinostroma dehornae, A. clathratum, A. papallo-
sum, A. stellulatum, A. steloges, Nexililamina do-
pcreckensis, Anostylostroma amygdaloide, Tieno-
dictyon stirpiferum, T. monolaminozum. Форма-
ция Broken River, по данным К. Малле, охва-
тывает эмс, кузен и низы живета.

Американский сектор

В пределах Северной Америки девонские
отложения развиты на территории Северной, За-
падной, Восточной и Внутренней областей. Пер-
вые три были заняты бассейнами геосинклина-
льного типа, а четвертая – эпиконтинентальным
морем. В течение девонского периода в этих
бассейнах свободно расселились строматопора-
ты, которым посвящена обширная литература.

Нужно отметить, что номенклатура девон-
ских отложений Америки довольно сложна,
корреляция с подразделениями европейского
стандарта девона чрезвычайно противоречива.
В этом плане интересна работа П. Биркхеда
[Birkhead, 1967].

Девонские отложения Северной Амери-
ки подразделены на три отдела снизу вверх:
Ulsterian (пражский ярус), Erian (эйфельский +
живетский ярусы), Senecan (франский ярус).

Штаты Индиана, Кентукки, Огайо

Известняки Jeffersonville, которыми начи-
нается разрез девона в штатах Индиана, Кен-
тукки и Огайо, являются линзами, залегающи-
ми среди песчано-сланцевых толщ, и содержат
следующий комплекс строматопорат: Anostylo-
stroma subcolumnare, A. Dupontence, A. pondero-
sum, A. meschbergense, A. intercalare, Stictostro-
ma jeffersonvellense, S. megraini, Stromatoporella
selwyni, S. kirki, S. purasolitaria, S. peraimulata,
Gerronostroma plectiele, G. excellens, G. insoli-
tum, Stromatopora obcura, S. mononensis, Syrin-
gostroma superdensum, S. tuberosum, S. radico-
sum, Parallelopora campbelli, P. typicalis, P. pul-
chra, P. eumamillata, Actinodictyon vagans.

Приведенный комплекс характеризует
верхи Ulsterian и низы Erian, что соответствует
пражскo-эйфельским отложениям западноев-
ропейской шкалы.

Вышележащие известняки Logansport (верх-
ний Erian, соответствуеющий живетскому ярусу)
содержат Anostylostroma mediale, A. puppitense,
A. confluens, A. crebricolumnare, A. compactum,
A. humile, A. pipercreekemse, Stromatoporella so-
litaria S. huronensis, S. cryptoannulata, Trupeto-
stroma raricystosum, Stromatopora divergens, S.
laminose, S. eumaculosa, S. submixta, S. pachy-
texta, S. concomammilata, S. magnimammilata, Sy-
ringostroma perdensum, S. papillatum, Herma-
tostroma logansportense, Clathrocoilona abeona,
C. subclathrata, C. restricta, C. fibrosa.

Известняки Logansport представляют со-
бой биогермные тела, окруженные слоистыми
глинистыми известняками. Разница в система-
тическом составе строматопорат из биогермов
и биостромов, по-видимому, несущественна.

Штаты Нью-Йорк, Мичиган

В штате Нью-Йорк отделу Erian соответ-
ствуют известняки Onondaga, содержащие: Stic-
tostroma mamilliferum, Stromatoporella morelan-
densis.

К юго-западу от оз. Онтарио, в рифовом
комплексе Formosa, на склонах биогермов при-
сутствуют Anostylostroma arvense, Sticfostroma
mccanneli, S. longitubiferum, Stromatopora proxi-
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laminata, S. densilaminata, Syringostroma probi-
crenulatum, S. Sherzeri, S. cylindricum, S. ambiqu-
um. Рифовые известняки Formosa сопоставля-
ются с известняками Onondaga.

Строматопораты юго-восточного Мичи-
гана принадлежат рифогенному комплексу Pre-
Dundee и также сопоставляются с известняка-
ми Onondaga: Anostylostroma ponderosum, A. sib-
leyense, Syringostroma densam, S. sherzeri.

Штат Миссури

В юго-восточном Миссури строматопара-
ты принадлежат формации Grand Fower, кото-
рая соответствует Ulsterian и низам Erian: Tru-
petostrona ideale, Stromatoporella ozoraensis, Sti-
ctostroma ozarkense. Строматопораты приуроче-
ны к линзам известняков среди песчано-слан-
цевых толщ.

В пределах Центрального Миссури стро-
матопораты связаны с формацией Galloway, ни-
зы которой (фация Mineola) сопоставляются с
известняками Jeffersonville (штаты Индиана,
Кентукки, Огайо), средняя часть коррелирует-
ся с известняками Logansport. Для средней (ри-
фогенной) части Galloway характерен следую-
щий комплекс: Anostylostroma callawayensis, A.
bifurcacolumnare, A. vermiculosum, A. spissa, Sti-
ctostroma ordinarum, S. planulatum, Stromatopo-
rella cryptomammilatum, S. congregabele.

Таким образом, на рассмотренной терри-
тории США отсутствуют строматопораты осно-
вания девона. Это связано с крупными несо-
гласиями, перерывами на границе силура и де-
вона и выпадением из разрезов значительной
части нижнего девона. Строматопораты при-
вносятся в восточные области США с транс-
грессией, приходящейся на конец Ulsterian на-
чало Erian. В это время они приурочены к лин-
зам известняков среди терригенных толщ. К
концу Erian (Logansport, средняя часть Gallo-
way) строматопораты становятся строителями
биогермов.

Северо-Западные территории,
Юкон (Канада)

Все исследователи, изучающие стратигра-
фию девонских отложений, единодушно отме-
чают, что они залегают с перерывом и угловым
несогласием на силурийских, ордовикских, ме-
стами даже на кембрийских отложениях. В про-
винции Юкон песчано-сланцевые толщи с лин-

зами известняков, в которых встречены строма-
топораты, слагают формации Michelle (поздний
эмс) и Cossage (ранний эйфель) [Stearn, 1963, 1966].

Для формации Michelle характерны Ano-
stylostroma laxum, Trupetostroma ideale, Stroma-
topora bucheliensis.

В формации Cossage присутствует Clath-
rocoilona sublathrata. Вышележащая формация
Ogilve относится к верхам эйфеля-живету. Она
охарактеризована следующими строматопора-
тами: Anostylostroma intermedium, Anostylostro-
ma humile, Stietostroma cavosite, Hammatostroma
vermiforme, Tienodictyon jannaraini, Pseudoacti-
nodictyon cranswickense, Actinostroma clathra-
tum, Stachyodes thomasclarke, S. costulata, Fere-
stromatopora jaequesensis, F. laminose, Talea-
stroma vitreum, Amphipora ramose. Строматопо-
раты приурочены к слоистым глинистым изве-
стнякам. В низовьях реки Маккензи эйфель-
ские отложения подразделены на две зоны Ri-
diastrea arachne и Rensselandia laevis. Для зоны
Ridiastrea arachne отмечены Clathrocoilona res-
tricta, Ferestromatopora jacquesensis, Stromato-
pora maculata, Stromatoporella eriensis, Syringo-
stroma sanduskyense, Taleastroma lenzi, Trupeto-
stroma coalescense.В зоне Rensselandia laevis
присутствуют Parallelopora pellucida, Taleastro-
ma conicomammilata, Taleastroma vitreum. В по-
следние годы установлено, что глинистые из-
вестняки указанных зон фациально замещают
друг друга.

Живетские известняки содержат Actino-
stroma tyrrelli, Parallelopora ostiolata, Stromato-
pora arcuata, S. hupschii, Syringostroma sandus-
kyense. Trupetostroma coalescense, T. iowaense,
T. maillieuxi.

В верхней части живетских отложений
выделены рифогенные известняки зоны Kee
Scarf Reef, в которой присутствуют Clathro-
coilona abeona, Stromatopora planulata, Stroma-
topora damnoniensis, Trupetostroma warreni.

Для франских отложений (Post-Stringo-
cephalus Beds) отмечаются Anostylostroma va-
cuolatum, Hermatostroma episcopale, Trupetostro-
ma porosum.

Провинция Альберта (Канада)

Наиболее многочисленны и разнообраз-
ны средне- и позднедевонские строматопораты
провинции Альберта. Среднедевонские и по-
зднедевонские отложения с большим угловым
и стратиграфическим несогласием залегают на
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докембрии. Они образуют сложный комплекс
биогермов, слоистых карбонатных и песчано-
сланцевых толщ, взаимоотношения которых
показаны К. Стирном [Stearn, 1963].

Формация Waterways представлена гли-
нистыми известняками, которые снизу вверх
подразделяются на слои Firebag, Calumel, Chris-
tiana, Moberly.

Строматопораты происходят из массив-
ных известняков Moberly: Trupetostroma papu-
losum, T. Pycnostylosum, Idiostroma mclearmi,
Stachyodes crebrum, Pseudoactinodictyon athaba-
scensce, P. norrisi, Syringostroma bifeercum, S. fene-
stratum Stearn, Clathrocoilona inconstans Stearn.

Представители рода Amphipora являются
породообразующими в нижележащих слоях
Christina. Строматопораты слагают рифогенный
комплекс Swan Hills, они встречаются также в
терригенно-карбонатных толщах Cairn-Flume.

В рифогенном комплексе Swan Hills, в
одном из рифов (Kaybob), было установлено
следующее распределение строматопорат: ядро
рифа образовано ценостеумами Stromatopora,
Actinostroma, Trupetostroma, Taleastroma; на внеш-
ней зоне рифа располагают дендроидные фор-
мы Stachyodes; в центральной засолоненной ла-
гуне обитали только представители рода Am-
phipora (м.б. Stellopora).

На основании анализа строматопорат фор-
мации Waterways (слоистые известняки) Bea-
verhill Lake (комплекс Swan Hills рифогенные
известняки) и Cairn-Flume (терригенно-карбо-
натные толщи) они коррелируются друг с дру-
гом и относятся к низам позднего девона. Об-
щими видами являются Anostylostroma vesiculo-
sum, Atelodictyon stelliferum, Amphipora ramose,
Stromatopora cooperi, Taleastroma confertum.

Детальность изучения строматопорат поз-
днего девона позволила провести корреляцию
позднедевонских отложений Северо-Западных
территорий и Северной Альберты. В провин-
ции Северо-Западные территории к франскому
ярусу были отнесены (снизу вверх) формации
Escarpment, Hay R. и объединенные в группу
Grumbler формации Alexandra member, Twin
Falls, Tathlona, Redknife, Kakissa. В Северной Аль-
берте франскому ярусу соответствуют Lower
Limestone, Mottled limestone, Mikka Grosmont.

В составе строматопорат К. Стирн [Ste-
arn, 1966] выделяет два комплекса: нижний,
или комплекс Ferestromatopora parksi, и верх-
ний – комплекс Stictostroma. Нижний комплекс
характеризуют формации Escarpment, Hay R.,

Alexandra, Twin Falls. (Северо-Западные терри-
тории), Lower Limestone, Motted Limestone, Mi-
kka (Альберта): Actinostroma clathratum, Amphi-
pora ramose, Hammatostroma albertense, Tupeto-
stroma hayense, Stromatopora mononensis, Atelo-
dictyon stelliferum, Ferestromatopora parksi. Верх-
ний комплекс устанавливается только для Се-
веро-Западных территорий (формация Kakissa):
Anostylostroma phrioum, Stictostroma maclarem,
Stromatopora cygnea, Trupetostroma saintjeani, T.
kakissaense.

Оба комплекса строматопорат приуроче-
ны к первому и второму уровню биогермов, ко-
торые ими слагаются. Отложения фамена вы-
деляются только в провинции Северо-Западные
территории в объеме формаций Trout и Tetho.
Строматопораты приурочены к верхней части
фаменского яруса, они немногочисленны и
представлены одним видом – Labechia palisseri.

В итоге нашего очерка по девонским
строматопоратам Америки отметим, что стро-
матопораты наиболее полно изучены в Север-
ной и Восточной областях развития девонских
отложений (в западной области находки их еди-
ничны). Они появляются впервые в линзах из-
вестняков среди песчано-сланцевых толщ, зна-
менующих начало нового седиментационного
цикла (Ulsternian – низы Erian), и максималь-
ного развития достигают к концу Erian и нача-
лу Senecan, когда они образуют рифогенные
тела значительной мощности и на нескольких
стратиграфических уровнях. К концу Senecan
ареал распространения строматопорат значи-
тельно сокращается, местами они полностью
исчезают [Stearn, 1963, 1966].

Средиземноморский пояс (Тетис)

Впервые девонские строматопораты бы-
ли изучены в разрезах северных окраин Тети-
са. Их детальное описание приводится в клас-
сических работах Леконта (Lecomt, 1951-1952)
(Динант, Бельгия), дополненных исследовани-
ями Митсиена (Mitsien, 1980). Широко извест-
ны работы В. Зукаловой [Zukalova, 1974, 1977]
(Словакия, Карпаты), Ю. Казмирчака (Kazmi-
erzak, 1971) (польская Силезия). Характеристи-
ка комплексов строматопорат, их фациальная
приуроченность приведены ранее [Brice, 1965;
Богоявленская, 1983]. По-прежнему слабо изу-
ченными остаются строматопораты Альп, Ма-
лого Кавказа и других областей восточного Те-
тиса [Богоявленская, 1983, Яворский, 1955].
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Заключение

Автор представил планетарное обобще-
ние по распространению девонских строматопо-
рат. Неравномерность их изученности и большое
таксономическое разнообразие не подлежат со-
мнению. Строматопораты зоны cobeituzana, ко-
торая сейчас завершает разрез девона, тоже по-
лучили характеристику [Богоявленская, 1986].
Завершая обзор распространения строматопорат
палеозоя, автор надеется, что эти публикации
помогут дальнейшим исследованиям этой ин-
тересной и перспективной группы.
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