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Предисловие

Настоящая книга является вторым томом монографии 'Стратиграфия и 
редентераты девона Вьетнама'. Она посвящена изучению строматопорат, хе- 
тетид, гелиолитид, табулят и ругоз из девонских отложений Вьетнама. Работа 
выполнена вьетнамскими и советскими специалистами, в  ней впервые дано 
наиболее полное монографическое описание строматопорат, выполненное в.г. Хро
мых (Институт геологии и геофизики ИМ; 60-летия Союза ССР с о  АН СССР, 
ИГиГ), Нгуен Хыу Хунгом (Институт геологии и минерального сырья при Глав
ном геологическом управлении СРВ). Хететиды, гелиолитиды и табуляты изу
чены Тонг Зюи Тханем и Та Хоа фыонгом (Ханойский университет), в  описа
нии некоторых новых видов табулят принял участие Нгуен Тхе Зан (Геолого
съемочная экспедиция при Главном геологическом управлении СРВ). Табулято- 
морфные целентераты уже описывались Тонг Зюи Тханем / T o n g —D z u y  T h a n h ,  
1 9 6 7 / .  Характеристики родов Б разделе, посвященном табулятоморфным целен- 
тератам, тоже даны Тонг Зюи Тханем. Невозможно в одном томе полностью 
отразить результаты палеонтологических исследований всех целентерат, поэто
му авторами дано описание видов, имеющих наибольшее значение для страти
графии или палеобиогеографии. Ругозы анализировались Тонг Зюи Тханем и Нгуен 
Дык Кхоа. Публикации с описанием девонских ругоз Вьетнама / F o n ta in e ,  
1 9 6 1 , 1 9 6 4 , 1 9 6 6 ; N g u y e n  D u c  K h o a , N g u y e n  T h o m , 1 9 8 0 /  не отра
жают разнообразие фауны, поэтому ПО ругозам требуются дальнейшие специ
альные исследования.

Материалами для настоящего исследования послужили коллекции, собран
ные вьетнамскими авторами за последние 2 0  пет. Описанные коллекции хранят
ся в Ханойском геологическом музее и в музее Института геологии и мине
рального сырья при Главном управлении геологии СРВ.

Авторы отмечают следующие особенности описания таксонов. Диагнозы 
проводятся лишь для родов, требующих уточнений и дополнений. Стратиграфи
ческое распространение видов во Вьетнаме описывается по местным стратигра
фическим подразделениям (свитам, толщам, горизонтам), а географическое ука
зывается по административным районам и Провинциям, в  объяснении к фото
таблицам даются местонахождение и возраст изображенных видов. Местонахож
дение дубликатных экземпляров приводится лишь в списках коллекций, храня
щихся в музеях.

В процессе изучения материалов и подготовки монографии к печати авто
ры пользовались консультациями и советами академика Б.с. Соколова, докторов 
геолого-минералогических наук в.н, Дубатолова, А.Б. Ивановского, А .м. Обута, 
н.я. Спасского, ю.и. Тесакова. Всем им приносим искреннюю благодарность. 
Авторы признательны в.г. Кашину (ИГиГ, г. Новосибирск) и Буи Ван Куену 
(ИГиМС, г. Хавой), которые любезно изготовили фототаблицы, и в.н. Дуба- 
толову,. взявшему на себя труд редактирования книги.
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ТИП C O E L E N T E R A T A

К Л А С С  H Y D R O Z O A

ОТРЯД S T R O M A T O P O R O ID E A  N IC H O L S O N  E T  M U R IE , 1878

НАДСЕМЕЙСТВО L a b e c h ia c e a e  N ich o ls o n , 1885

С е м е й с т в о  A c t in o s tro m a tid a e  N ic h o ls o n , 1886

Род P le c to s tro m a  N e s to r ,  1964

P le c to s tro m a  cy lin d r iio rm e  K h ro m y c h  sp . n.

Табл. I, фиг. 1, 2

Н а зв ан и е  вида от cy lin d ricu m  (лат.) -  цилиндрический.
Г о л о т и л  -  экз. 1/55-1, Ханойский геологический музей (ХГМ) при 

Главном управлении геологии СРВ, свита Баннгуон (горизонт Миале), пражский 
ярус, р-н Путюот, низовье р. Да, Северный Вьетнам, нижний девон, пражский 
ярус, горизонт Миале, свита Баннгуон; Северный Вьетнам, низовье р. Да, р-н 
Путюот.

Д и а г н о з .  P le c to s tro m a  цилиндрической, реже желваковидной формы 
с плохо выраженными отростками, с крупными наложенными астроризами, рас
стояние между центрами которых достигает 5 мм.

Описание.  Ценостеумы цилиндрической (до 12 мм в диаметре) и желвако
образной (до 25 мм в поперечнике) формы, построены протяженными, сравнитель
но толстыми (0,.1 мм) и тесно расположенными (5 в 1 мм) столбиками. От 
них на разных уровнях отходят очень тонкие (0 ,03  мм), местами выпуклые 
кверху отростки, которые в поперечном сечении образуют неправильные цепоч
ковидные структуры. Располагаются отростки очень сближенно (8  в 1 мм). 
Астроризы отчетливые, наложенные, расположены на очень пологих со
сочках. Диаметр центрального канала до 0 ,25 мм, от него под прямым 
углом отходят короткие (1 ,2  мм) боковые ответвления шириной 0 ,12  мм. Рас
стояние между центрами астрориз 4 ,5 -5 ,5  мм. Структура ткани скелетных 
элементов гомогенная.

Изменчивость слабая, выражается в незначительных колебаниях линейных 
размеров, расстояние между центрами астрориз находится в прямой зависимос
ти от величины колонии.

Сравнение .  Среди известных в литературе 16 видов этого рода установ
ленный наиболее близок P le c to s tro m a  ru gosu m  (Y a v o r . )  из витайского и 
тошемского горизонтов (пражский ярус) восточного склона Урала, отличается 
от него более тонкими и сближенными отростками, а также присутствием нало
женных астрориз. От других видов отличается еще значительнее.

М ат ер и ал. Восемь колоний хорошей сохранности, обр. 1/55-1, 2/55- 
1, хранятся в ХГМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Горизонт Миале, пражский ярус Северного Вьетна
ма.

Местонахождение .
P le c to s tro m a  y e n la c e n s is  K h ro m y c h  sp . n.
Табл. I, фиг. 3
Н а з ва ни е  вида от пос. Енлак.
Г о л о т и п  -  экз. 3/55-1, ХГМ, слои Енлак (горизонт Миале), пражский 

ярус, р-н Енлак, провинция Бактхай, Северный Вьетнам.

*  Адреса всех местонахождений даны в Приложении.
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Д и а г н о з . P le c to s tr o m a  с многочисленными неясными, неналожен- 
ными астроризами и крупной сеткой, образованной скелетными элементами.

О п и са н и е. Ценостеумы пластинчатые, до 3 0  мм толщиной, построены 
длинными, проходящими через всю колонию, сравнительно толстыми ( 0 .1 - 0 Д З  мм), 
тесно расположенными (4 -5  в 1 мм) столбиками, с многочисленными, час
тыми (5 , редко 6  в 1 мм), более тонкими ( 0 ,0 5 -0 ,0 7  мм) отростками, от
ходящими от столбиков на разных уровнях. Поэтому в поперечном сечении наб
людается неправильная гексанеллидная структура, в  этом же разрезе видны 
неясные, но многочисленные неналоженные (не заметен центральный астрори- 
зальный канал) астроризы, находящиеся на расстояний 5 - 6 ,5  мм друг от друга. 
От linoxo выраженного центра астроризы отходит до 8  коротких (до 3  мм) не- 
ветвяшихся боковых каналов шириной 0 ,1 2  мм.

С р а в н ен и е . ВидовP le c to s tr o m ạ  с неналоженными астроризами немно
го. От сходного P le c to s tr o m a  ru g o su m  ( Y a v o r .)  из пражского яруса
Урала отличается более редкой сеткой и более тесно расположенными астрори— 
зами (6 ,5  мм против 1 2 ); от близкого P le c to s tr o m ạ  in op in atu m  ( Y a v o r . ) 
из томьчумышского горизонта (лохковский ярус) Сапаира отличается от
сутствием сосочков и близко расположенными астроризами.

М а т ер и а л . Две КОЛОНИИ хорошей сохранности, обр. 3 /5 5 - 1 ,  хранится в
хгм.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Горизонт Миапе, пражский ярус Северного Вьетнама.

Род ■ A cttn ostrQ m à N ic h o ls o n , 1 8 8 6

A c tin o s tr o m a  cla th ratum  N ic h o ls o n ,  1 8 8 6
Табл. II, .фиг. 1

A c tin o s tr o m a  cla th ratu m  s p .  n.: N ic h o ls o n ,  1 8 8 6 , p . 1 3 1 , p i. I, 
f ig .  8 - 1 3 ;  p i .  X II, f ig .  1 - 5 ;  p i .  Х Ш , f ig .  1 ,  2 .

A c tin o s tr ò m a  cla th ratum  N ic h o ls o n :  L eco m p te , 1 9 5 1 , p . 7 7 ,  pi.
I, fig. 1-12; P lu g  e l ,  P lu g e l—K a h le r , 1968, s . 69; Хромых, 1 9 7 6 ,  
с .  4 5 , табп, I, фиг. 2 .

A c tin o s tr o m a  undulatum  s p .  п.: Y a n g , D o n g , 1 9 6 3 , p . 1 7 0 , pi.
Ill, fig . 1 ,2 ,

Г ол оти п  -  экз. 1 4 1 , Королевский музей естественной истории (Лондон), 
средний девон, Геролынтайн, ФРГ.

О п и са н и е . Ценостеумы в виде небольших полусфер и пластинчатые, сло
жены протяженными, толстыми (0 ,1 2  мм), редко расположенными (3  в 1 мм) 
столбиками, которые в местах отхода отростков 'катушкообразно утолщаются. 
Отростки такой же, как и столбики, толщины располагаются на одном уровне, 
более сближены (5 в 1 мм), чем столбики, в  несколько косом поперечном 
сечении видны округлые очертания столбиков и отходящие от них отростки, 
образующие характерную для рода гёксанеллидную сетку. Астроризы не наблю
дались. Структура ткани скелетных элементов гомогенная.

С р а в н ен и е . Является типовым для рода, многократно описан в литерату
ре из средне-, верхнедевонских отложений (почти повсеместно). Многие иссле
дователи относят к данному виду формы, имеющие приблизительно равномерное 
развитие отростков и столбиков равной величины и не обладающие астроризами. 
Описанная форма полностью соответствует такому толкованию вида.

М а т ер и а л . Десять колоний хорошей сохранности, обр. 4 /5 5 - 1  -
обр. 8 / 5 5 - 1 ,  хранятся в х гм .

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний -  верхний девон Австралии, Азии, Европы, 
Северной Америки, СССР; горизонт Халанг, живетский ярус Северного Вьетнама.
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Табл. I, фиг. 4
C la th ro d ic ty o n  y u n n a n e n s e  s p .  n .: M a n su y , 1 9 1 4 ,  p . 4 , p l . l ( 

fig . 4 a ,b .
A c tin o s tr o m a  y u n n a n e n s e  ( M a n s u y )  : F o n ta in e , 1 9 6 7 , p. 8 1 ,  

pl. IV, f ig . 1 - 7 .
Г олоти п  -  экз. 1 3 4 , Музей геологической службы Южного Вьетнама 

(Хошимин), девон, Юго-Западный Китай, провинция Юннань, Си Чи-Ю ( S i  
T c h e - Y i ) .

О п и са н и е . ЦеносТеумы полусферические, высотой и диаметром около 
3 0  мм, сложены толстыми ( 0 ,1 2 -0 ,1 5  мм), протяженными, равномерно рас
пределенными ( 3 - 4  в 1 мм) столбиками, несколько расширяющимися в местах 
отхода отростков. Отходящие на одном уровне отростки образуют протяженные 
слабоволнистые, тонкие (0 ,0 5  мм), редко расположенные (в 1 мм их 4 -5 )  
ламины. В галереях иногда наблюдаются очень тонкие диссепименты. Встре
чаются редкие наложенные астроризы с центральным каналом до 0 ,4  мм в 
диаметре. От него сначала лод острым углом, а затем резко параллельно 
ламинам отходит не менее 4  боковых каналов шириной 0 ,2 5  мм с тонкими 
изогнутыми табулами. в> сечение попала только одна астрориэа, поэтому нель
зя говорить о расстоянии между йх центрами, в поперечном сечении наблюдает
ся гексаяелпидная сетка.

С р а в н ен и е . Описанный вид можно сравнить только с наиболее близким 
A c tin o s tr o m a  d e v o n e n s e  L e e . из франских отложений Бельгии. Отличие 
заключается в отсутствии сближенных ламин и в другрм устройстве астрориз.

М а т ер и а л , Пять колоний хорошей сохранности, обр. 9 /5 5 - 1 ,  1 0 /5 5 - 1 ,  
хранятся в хгм.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Девонские отложения Юго-Западного Китая; гори
зонт Миале и надгоризонт Еанпап Вьетнама.

Род A te lo d ic ty o n  L eco m p te , 1 9 5 2

A te lo d ic ty o n  str ic tu m  L eco m p te , 1 9 5 2
Табл. I I ,  фиг. 2 ,3

A te lo d ic ty o n  str ictư m  s p .  n.: I /e co m p te , 1 9 5 1 ,  p. 1 2 6 , p l. XV, 
fig . 3; p l. XVI, fig . 1 - 3 .

Г олоти п  -  экз. 7 3 9 6 , Королевский‘Музей естественной истории (Брюс
сель), верхняя часть нижнего девона, кувенокий ярус, спои со S p ir ife r  O S — 
t io ta tu s , Кувен, Бельгия.

О п и са н и е . Ценостеумы пластинчатые, толщиной до 3 0  мм, построены 
слегка волнистыми тонкими (0 ,0 4 - 0 ,0 5  мм), протяженными, редко располо
женными (4  в 2  мм) ламинами и короткими, местами наложенными, более 
толстыми (0 ,0 7 -0 ,1  мм), иногда катушкообразными столбиками* также далеко 
удаленными друг от друга (4 -5  в 2 мм). Галереи прямоугольной формы, с 
многочисленными выпуклыми кверху диссепиментами толщиной 0 ,0 3  мм, сое
диняющими только соседние столбики. Имеются мелкие наложенные астроризы 
с центральным каналом диаметром 0 ,2 6  мм и с редкими (2 - 3 )  боковыми от
ветвлениями шириной до 0 ,2  мм. Расстояние между центрами астрориз 3 -4  мм. 
В местах наличия их ламины, образованные отростками столбиков, воздыма
ются кверху, формируя невысокие пологие сосочки, в поперечном сечении вид
ны редкие отростки, соединяющиеся в цепочкообразную структуру, характерную 
для данного рода. Структура ткани скелетных элементов гомогенная.

Actinostroma yunnanense (M ansuy , 1914)
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С р а в н ен и е . От голотипа описанная форма отличается лишь меньшим 
количеством отростков. Это незначительное отличие может быть объяснено 
несколько неудачным поперечным сечением.

М а т ер и а л , Три колонии хорошей сохранности, обр. 1 1 /5 5 - 1 ,  1 2 /5 5 - 1 ,  
хранятся в ХШ .

Р а с п р о с т р а н е н и е . Кувенский ярус Бельгии; горизонт Миале, пражский 
ярус Северного Вьетнама.

A te lo d ic ty o n  tr a u tsc h o ld i (R ia b in in , 1 9 4 1 )

Табл. II, фиг. 3 ,4

A c tin o s tr o m a  tr a u tsc h o ld i s p .  п .: Рябичин, 1 9 4 1 , с. 8 7 , табл.
I, фиг. 1 ,2 ; Яворский, 1 9 5 7 , с. 9 , табл. ц , фиг. 3 ,4 .

C la th ro d ic ty o n  tu b ercu la tu m  s p .  п.: -Рябинин, 1 9 4 1 , с, 8 8 , табл. I, 
фиг. 3 -5 .

A c t in o s tr o m a  mirum s p .  п.: Яворский, 1 9 5 7 , с,! 8 ,  табл. 11, фиг. 1, 2 .
A c tin o s tr o m a  k a r p in s k y i s p .  п.: Яворский, 1 9 5 7 , с. 1 0 , табл. III,

фиг. 1 -3 .
A te lo d ic ty o n  sp h a e r ic u m  s p .  п .: Z u k a lo v a , 1 9 7 1 , p . 4 2 ,  p l. VIII, 

fig . 1 , 2.
A te lo d ic ty o n  sp h a e r ic u m  s p is s u m  Çitibsp. п.: Z u k a lo v a , 1 9 7 1 ,  

p. 4 2 ,  p l. VIII, f ig . 3 - 6 .
A te lo d ic ty o n  tr a u tsc h o ld i (R ia b in in ) :  K a z m ie r c z a k , 1 9 7 1 , p.

1 2 9 , p l. XXXVI, f ig . 2 , 3 .
Г ол оти п  -  эка. 1 0 1 -1 8 ,  Палеонтологический музей АН СССР (Москва), 

верхний девон, франский ярус, шелонские слои, северо-запад Русской платфор
ма, нижнее течение р. Великой.

О п и са н и е . Иеностеумы полусферические, около 4 0  мм высотой и 6 0  
в диаметре. Колонии построены короткими, катушковидными, толстыми (0 ,1 -  
0 ,1 5  мм) столбиками, занимающими один межламинарный промежуток, иногда 
наложенные; расположены часто (на 2  мм их помещается 8 - 1 1 ) .  От столбиков 
отходят отростки, которые образуют субгексагональные волнистые ламины. Они 
более тонкие (0 ,0 5 -0 ,0 7 ,  очень редко 0 ,1  мм), чем столбики, расположены 
более редко (в 2  мм их ‘6 -8 ) , воздымаются в местах наличия астрориз, обра
зуя невысокие сосочки. Астроризы хорошо развиты, наложенные, с центральным 
каналом диаметром 0 ,6 5 - 0 ,7 5  мм. От него отходит не менее 6  боковых ответв
лений шириной до 0 ,6  мм. В каналах многочисленные выпуклые кверху тонкие 
табулы, а в галереях заметны тонкие изогнутые дисселименты. Структура тка
ни скелетных элементов гомогенная, иногда пятнистая (вторичная).

С р а в н ен и е . Имеется несколько близких видов, с которыми можно спутать 
установленный. От A c tin o s tr o m a  v e r r u c o s u m  (G o ld f .)  отличается корот
кими столбиками и цепочкообразной структурой в поперечном сечении; от A te — 
lo d ic ty o n  in cu b o n u m  (Y a v o r . ) — наличием сосочков; от P a r a i—
le lo p o r a  v o l e n s i s  R ia b . /Рябинин, 1 9 3 2 /  -  плотной, a не пористой струк
турой ткани скелетных элементов.

М а т  ер и ал. Две колонии хорошей сохранности, обр. 1 .1 А /2 6 , 1 .1 А /2 7 ,  
хранятся в музее Института геологии и минерального сырья (МИГиМ) (г. Ха
ной).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон, франский ярус Европы (Русская 
платформа -  Польша, СССР, ЧССР); верхи толщи Кубай, франский ярус Цент
рального региона Вьетнама.

9



НАДСЕМЕЙСТВО C y s to s t r o m a c e a  K h ro m y ch , 1 9 7 4

С е м е й с т в о  C la th r o d ic ty o n id a e  K u e h n , 1 9 3 9

Род C la th ro d ic ty o n  N ic h o ls o n  e t M û rie, 1 8 7 8

C la th ro d ic ty o n  s p .
Табл. II, фиг. 6

О п и сан и е. Ценостеум, по-видимому, грушеобразный. Построен протяжен
ными, волнистыми, тонкими (0 ,0 3 - 0 ,0 5  мм) ламинами, которые соединены ко
роткими, катушковидными, неналоженными, более толстыми (0 ,0 7  мм) столби
ками. На промежутке 1 мм располагаются 3  столбика и 6 ламин. Структура 
ткани скелетных элементов гомогенная.

З а м е ч а н и е . По одному продольному сечению определить вид невозможно, 
поэтому короткое описание приведено здесь только для того, чтобы показать, 
что в девонских отложениях Вьетнама известны представители и этого рода.

М а т ер и а л . Один шлиф продольного сечения, обр. 1 3 /5 5 - 1 ,  хранится в 
ХГМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Силур -  девон повсеместно, горизонт Халанг, живет- 
ский ярус Северного Вьетнама.

Род T ie n o d ic ty o n  Y a b e  e t  S u g iy a m a j 1 9 4 1
T ie n o d ic ty o n  cf. rarum  B o g o y a v le n s k a y a ,  1 9 6 5
Табл. I I ,  фиг. 5

T ie n o d ic ty o n  rarum  sp .:  Богоявленская, 1 9 6 5 , с.: 3 8 , табл. I, фиг. 4 .
Г ол оти п  -  экз. 2 0 6 /5 2 4 ,  музей Уральского геологического управления 

(Свердловск), средний девон, живетский ярус, высотинский горизонт, восточный 
склон Северного Урала.

О п и са н и е . Ценостеум пластинообразный, толщиной не менее 2 0  мм, сложен 
четкими, толстыми (0 ,2  мм), не выдержанным и по простиранию, двухслойны
ми ламинами. Верхний слой более темный и более тонкий (0 ,0 4  мм), имеюший 
плотную структуру, выражен не всегда; нижний -  более светлый и. более толстый 
( 0 ,1 5  М м ) ,  с поперечно-волокнистой структурой, развит повсеместно. На 2 мм по
мещается 3 , крайне редко 4  ламины .-Столбики короткие, неналоженные, изогнутые, 
не всегда доходят до соседней ламины. Они более тонкие (0 ,1  мм), распреде
лены неравномерно (в 2 мм их насчитывается до 5  ) ; Столбики порядка II раз
виты плохо. В галереях встречаются плохо сохранившиеся, тонкие (до 0 ,0 2  мм), 
неправильно изогнутые диссепименты. По-видимому, имеются наложенные астро- 
ризы, но об их характере говорить трудно. Структура ламин, вероятно, вторич
ная, возникшая в результате процессов диагенеза.

С р а в н ен и е . По количественным признакам описанная форма идентична 
T ie n o d ic ty o n  rarum  /Богоявленская, 1 9 6 5 / ,  но невозможность устано
вить характер астрориз заставляет нас отнести ее к этому виду со знаком cf. 
От типового вида T ie n o d ic ty o n  zon atu m  Y a b e  e t  S u g .  из среднего 
девона Китая определенный вид отличается редкими столбиками порядка II 
и более разреженной скелетной сеткой.

М а т ер и а л . Одна колония хорошей сохранности, обр. 1 4 /5 5 - 1 ,  хранится 
в ХГМ. *

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живет Урала; горизонт Халанг, жи
ветский ярус Северного Вьетнама.
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T ie n o d ic ty o n  t s c h u s s o v e n s e  (Y a v o r s k y ,  1 9 3 0 )

Табл. Ill, фиг. 1

C la th r o d ic ty o n  t s c h u s s o v e n s i s  s p .  п.: Яворский, 1 9 3 0 , с. 4 8 4 ,
табл.. Ш, фиг. 1 -6 .

C la th r o d ic ty o n  t s c h u s s o v e n s i s  Y a v o r sk y :  Рябинин, 1 9 3 1 , с. 17 , 
табл. I, фиг. 5 ,6 ;  Рябинин, 1 9 3 9 , с. 3 6 ; с. 17 , табл. IX, фиг. 3 -6 ;  1 9 5 5 ,  
табл. X, фиг. 1 , 2; Яворский, 1 0 5 5 , с. 5 0 , табл. XXII, фиг. 7 ,8 ; табл.
XXIII, фиг. 1; Ермакова, 1 9 6 0 , с. 7 2 , табл. I, фиг. 3 ,4 .

• H am m atostrom a t s c h u s s o v e n s e  ( Y a v o r s k y ) :  Li, 1 9 7 7 , p . 1 0 1 ,  
p i. XXXIU, f ig . 4 a ,b .

Г о л о т и п  -  Центральный геологический музей им. Ф.Н. Чернышева (Ле
нинград), Урал, р. Чусовая, выше устья р. Чизмы, низы верхнего девона.

О п и са н и е. Ценостеумы полусферические, высотой до 5 0 , диаметром до 
1 0 0  мм. Построены толстыми (0 ,0 5 -0 ,1 5 ,  в среднем 0 ,1 1  мм), протяжен
ными, редко расщепляющимися ламинами. В промежутке 2  мм их помещает
ся 3 -6 .  Ламины однослойные, гомогенной структуры. Столбики короткие, не- 
наложенные, диаметром 0 ,1 -0 ,1 7  мм, часто не достигают верхней ламины, 
изогнутые; срастаются между собой, образуя дополнительные прерывистые 
ламины. Столбики порядка II короткие, катушковидные, развиты лучше. В 
2 мм столбиков порядка I помещается 4 -6 .  В галереях местами заметны . 
тонкие волнисто изогнутые диссепименты. Астроризы выражены не отчетливо -  
заметны несколько каналов шириной до 0 ,5  мм в центральной части одного 
ценостеума.

С р а в н ен и е . От близкого вида T ie n o d ic ty o n  k a t a v e n s e  (Y a v o r .)  
из нижнего франа (слои со S p ir ife r  a n o s s o f i )  Т . t s c h u s s o v e n s e  
отличаются более толстыми ламинами и более часто расположенными столби
ками.

М а т ер и а л . Четыре колонии хорошей сохранности, обр. 1 .1 а /3 2 -1 .1 А /3 5 ,  
хранятся в МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живет Китая, Русской платформы, 
Урала; верхний девон, фран Урала; верхняя часть толщи Кубай, франский ярус 
Центрального региона Вьетнама.

С е м е й с т в о D ip lo stro m a tid a e  K h ro m y ch , 1974-

Род S im p le x o d ic ty o n  B o g o y a v le n s k a y a ,  1 9 6 5

S im p le x o d ic ty o n  a r t y s c h t e n s e  (Y a v o r s k y ,  1 9 5 5 )

Табл. HI, фиг. 2 ,3

C la th r o d ic r y o n  a r t y s c h t e n s e  s p .  п.: Яворский, 1 9 5 5 , с. 5 5 , табл.
XXII, фиг. 1 -4 .

Г ол оти п  -  коп. 7 3 5 1 ,  Центральный геологический музёй им. Ф.Н. Чер
нышева (Ленинград)', юго-запад Кузбасса, левый берег р. Кара-Чумыш, выше 
устья р. Ендыгаш, средний девон, эйфельский ярус.

О п и са н и е. Ценостеумы пластинчатые, реже корковидные, толщиной 8 -  
1 0  см. Они построены тонкими ( 0 ,0 3 - 0 ,0 8  мм), иногда с темной или светлой 
срединной полоской, протяженными ламинами, которые соединяются более толсты
ми (0 ,1 5 -0 ,2  мм), катушковидными, неналоженными столбиками. Последние 
иногда расщепляются в верхней части. В 1 мм помещаются 2 - 4  столбика и 
4 -6  ламин, которые блабо ундулируют, образуя редкие, очень пологие сосочки, 
расположенные на расстоянии 1 5 -2 0  мм друг от друга. Встречаются й очень 
крутые, но не высокие (1 ,5  мм) сосочки, образованные резким воздыманием
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ламин и сложенные рыхлыми гомогенными образованиями. По-видимому, присут
ствуют наложенные астроризы, однако неудачные сечения не позволяют гово
рить об их характере. Структура ткани скелетных элементов гомогенная.

С р а в н ен и е . По общему характеру строения ценостеума описанная форма 
соответствует СХаШгосЦсгуоп а г^ у в сМ еп а е Y a v o r ., отличаясь только 
более редкими столбиками (2 -4  против 4 -6  у В.И. Яворского / 1 9 5 5 / ) .  Но 
это отличие несущественное.

М а т ер и а л . Шесть колоний удовлетворительной сохранности, обр. 1 5 / 5 5 - 1 -  
2 0 /5 5 - 1 ,  хранятся в ХГМ;

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, ? эйфельский ярус Кузбасса; горизонт 
Миале, пражский ярус Северного Вьетнама.

Зхтр1ехосНс1уоп ш сИ оХзот ( Уал/огэку, 1955)

Табл. Ш, фиг. 4
СХаШгосЦсНуоп т с 1 ю 1 з о т  е р . п.: Яворский, 1 9 5 5 , с. 5 7 , табл.

XXIII, фиг. 4 ,5 .
Г олоти п  -  кол. 7 3 5 1 , Центральный геологический музей им. Ф.Н. Черны

шева (Ленинград), Юго-Западный Кузбасс, р. Тыргьш, галька из конгломерата, 
отделяющего индоспириферовый (сафоновский) горизонт от нижнего карбона.

О п и сан и е. Ценостеумы в виде мелких караваеобразных колоний до 4 0  мм 
в поперечнике. Сложены частями (в 1 мм 5 -6 )  ровными, протяженными, тон
кими (0 ,0 8  мм) ламинами и короткими, катушковидными, неналоженными стол
биками, толстыми (0 ,1 -0 ,1 5  мм) и близко расположенными (в 1 мм 5 -6 ) .  
Галереи, по-видимому, без диссепиментов. Астроризы плохо выражены, наложен
ные, расстояние между их центрами 1 2  мм; диаметр центрального канала 
0 ,2 2  мм, от него отходит не менее 5  коротких (до 2 ,5  мм), тонких (0 ,1 м м ), 
боковых каналов. Табул в них не замечено. Структура ткани скелетных элемен
тов гомогенная.

С р а в н ен и е . От вида, описанного В.И. Яворским /1 9 5 5 / , .  отличается очень 
незначительно. У вьетнамских экземпляров большее расстояние между центра
ми астрориз: 1 2  против 11  мм.

М атер и ал . Две колонии удовлетворительной сохранности, обр, 2 1 /5 5 - 1 ,  
хранится в ХГМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний -  (?) верхний девон Кузбасса; свита Бан- 
нгуон (горизонт Миале), пражский ярус Северного Вьетнама.

Б1тр1ехосЦс1уоп ^ е ^ а гт е п э^ Б  К Ь г о т у с Ь  эр . п.

Табл. III, фиг. 5; табл. IV, фиг. 1
Г олоти п  -  экз. 2 2 /5 5 - 1 ,  ХГМ (Ханой), Северный Вьетнам, пражский 

ярус, слои Енлак.
Д и а г н о з . 31тр1ехосЦ с1уоп с наложенными, местами расщепленными 

в верхней части столбиками, с оригинальными рыхлыми образованиями типа 
колонн. Астроризы имеются.

О п и сан и е. Ценостеум полусферический, высотой до 5 0 , а поперечником 
до 8 0  мм. Верхняя поверхность ровная. Колонии построены протяженными, 
слабоволнистыми, тонкими ( 0 ,0 5 -0 ,0 7  мм), иногда с темной срединной линией, , 
редко расположенными (6 -7  в 2  мм) ламинами и короткими, но наложенными, 
толстыми (до 0 ,1 2  мм), катушковидными, иногда расщепляющимися в верхней 
части столбиками. На промежутке 2 мм их помещается 5 -7 .  Особенностью ви
да является наличие "опрокинутых" колонн диаметром 2 - 2 ,5  мм, сложенных 
изогнутыми книзу ламинами и тесно расположенными (в 2  мм 1 6 ) , веерообраз
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но расходящимися протяженными столбиками. Расположены колонны неравно
мерно, на расстояний от 4  до 10  мм. Астроризы имеются, но они очень редкие и в 
сечениях встречены только их обрывки. Структура ткани скелетных элементов 
гомогенная.

С р а в н ен и е . Подобные образования в виде ‘'опрокинутых" колонн известны 
только у A c tin o s tr ò m a  r e v e r s u m  L e e . из девонских отложений Бельгии, 
но у рода совсем другое строение ламин и столбиков.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Слои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус Север
ного Вьетнама.

* Род C la th r o c o ilo n a  Y a v o r s k y , 1 9 3 1

C la th r o c o ilo n a  s o l id a  Y a v o r s k y ,  1 9 5 5

Табл. IV, фиг. 2

C la th r o c o ilo n a  s o l id a  s p .  п .: Яворский, 1 9 5 5 , с . 3 8 , табл. XIII,
фиг. 1 -7 .

Г ол оти л  -  кол. 7351, Центральный геологический музей им. ф.н. Чер
нышева (Ленинград), Северо-Западный Кузбасс, р. Мал. Глубокая (левобе
режье р. Томи), верхний девок, франский ярус,

О п и са н и е. Ценостеумы полусферической формы, средних размеров (высо
та 6 0 , диаметр у основания около 1 0 0  мм). Сложены катушковидными стол
биками, соединяющими. две соседние ровные ламины. в ценостеуме перемежа
ются два типа ламин: одни более тонкие (0 ,0 7  мм), а другие более толстые 
(до 0 ,2  мм). В первом случае столбики очень четкие, а во втором сливаются 
с ламинами и теряют свою индивидуальность. Следует заметить, что никакой 
ритмичности в чередовании этих ТШ 10Б не наблюдается, в лолеречном сечении 
четко видны мелкие наложенные астроризы с диаметром центрального канала 
до 0 ,3 5  мм при расстоянии между их центрами около 5 ,5  мм. в местах их 
присутствия наблюдается воздымание ламин, которое начинается с  появления 
астроризы и исчезает с прекращением ее роста. Структура ткани скелетных 
элементов гомогенная, но в ламинах наблюдается 1 -2  светлые полоски, что 
характерно для представителей этого рода. Следует отметить также своеобраз
ный симбиоз строматопораты со мшанкой F is tu lir a m u s  cf. m ic h a n e n s is  
N e k h ., что является чрезвычайно редким явлением.

С р а в н ен и е . Согласно лервоописанию для C la th r o c o ilo n a  s o l id a  
Y a v o r . характерно леремежение двух типов ламин, а астроризы наблюдают
ся и у описанного вида.

М а т ер и а л . Две колонии хорошей сохранности, обр. 2 4 /5 5 - 1 ,  хранится 
в хгм.

Р а с п р о с т р а н е н и е , фран Кузбасса; толща Куидат {живет -  фран) 
Центрального региона Вьетнама.

Род А п о  s ty lo  strom a. P a r k s ,  1 9 3 6

A n o s ty lo s tr o m a  a r v e n s e  ( P a r k s ,  1 9 3 6 )
Табл. IV, фиг. 3; табл. V, фиг. 1

C la th ro d ic ty o n  a r v e n s e  s p .  п.: P a r k s ,  1 9 3 6 , p . 2 3 , p i. Ill, 
fig . 1 , 2 .

A n o sty lo stro m a . a r v e n s e  ( P a r k s ) :  G a llo w a y , I 9 6 0 ,  p . 8 2 ,  p i. 
VIII, fig . 1 ,2  (см. синонимику).

Г ол оти п  -  экз. 1 4 3 8  R .M .O . (Канада, Онтарио), г . Товсенд, вблизи 
Симко; средний девон, известняки O n o n d a g a .
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О п и са н и е. Неправильные корковидные и пластинчатые ценостеумы, 
сложены сравнительно толстыми (0 ,1 -0 ,1 2  мм), протяженными ламинами с 
отчетливой светлой срединной полоской толщиной 0 ,0 4  мм. Л амины изгиба
ются кверху, образуя сосочки высотой до 5  мм. Столбики короткие, ненало- 
женные, часто расщепляющиеся в верхней части. В 1 мм 2 - 3  ламины и 5 -7  
столбиков. Галереи прямоугольной формы с многочисленными, аркообразной 
формы, протяженными, тонкими (0 ,0 5  мм) диссепиментами. Астроризы частые, 
расположены на сосочках, наложенные. Центральный астроризальный канал 
диаметром 1 мм пересечен многочисленными изогнутыми табулами (как и 
редкие боковые каналы, ширина которых достигает 0 ,7  мм, а длина более 9 ) .

С р а в н ен и е . Описанные формы наиболее сходны с A n o s ty lo s tr o m a  a r ~  
v e n s e  ( P a r k s ) ,  изученным Дж. Галловеем и Г. Элерсом /G a llo w a y ,
■Ehlers, I 9 6 0 /  из среднего девона (доломиты Амхерстбург). Правда, 
эти авторы, говоря о наличии крупной трубки с табулами, почему-то считают, 
что астрориз нет.

М а т ер и а л . Две колонии хорошей сохранности, обр. 2 5 /5 5 - 1 ,  хранится 
в ХГМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон Северной Америки: горизонтМиале, 
пражский ярус Северного Вьетнама.

A n o sty lo stro m a *  laxu m  ( N ic h o ls o n ,  1 8 8 7 )

Табл. V, фиг. 2 ,3

C la th ro d ic ty o n  laxu m  s p .  п.: N ic h o ls o n ,  1 8 8 7 , p . 1 2 , p i. Ill, 
f ig . 4 , 5 .

A n o s ty lo s tr o m a  laxum  ( N ic h o l s o n ) :  S te a r n , M eh ro tra , 1 9 7 0 ,  
p. 8 , p i. I, f ig . 7 , 8 (см. синонимику).

Г олоти п  -  номер и место хранения неясны, средний девон Англии.
О п и сан и е. Ценостеумы пластинчатые, толщиной до 2 5  мм, с невысо

кими (3 -4  мм), коническими, неравномерно разбросанными по‘поверхности 
сосочками. Ламины той кие (0 ,0 7  мм), разные, протяженные, удаленные друг 
от друга на расстояние 0 ,5 -1 ,5  мм. Столбики короткие, неналоженные, рас
ширяющиеся (иногда расщепляющиеся) в верхней части, расположены более 
тесно (в 1 мм 2 - 3 ) .  Галереи прямоугольной формы с многочисленными, до
вольно толстыми (0 ,0 5  мм), изогнутыми и протяженными диссепиментами, 
которые иногда образуют как бы дополнительные ламины. Астроризы наложен
ные, но короткие; диаметр центрального канала достигает 1 ,2 , ширина боко
вых -  0 ,7  мм. В местах наличия астрориз ламины воздымаются кверху, об
разуя сосочки. Воздымание начинается с возникновения астроризы и прекращает
ся окончанием ее роста. Расстояние между центрами астрориз не менее 15  мм. 
Структура ткани скелетных элементов гомогенная.

С р а в н ен и е . От близкого вида A n o s ty lo s tr o m a  a r v e n s e  ( P a r k s )  
отличается очень редким расщеплением столбиков и редкими неравномерно 
расположенными сосочками.

М а т ер и а л . Три колонии хорошей сохранности, обр. 2 6 /5 5 - 1  и 2 7 /5 5 - 1 ,  
хранятся в ХГМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон (низы живета) Англии, Северной 
Америки (США, Канады); горизонт Миале, пражский ярус Северного Вьетнама.

A n o s ty lo s tr o m a  p ra e ten eru m  ( Y a v o r s k y ,  1 9 3 l )
Табл.. \/,фиг. 4

C la th ro d ic ty o n  p ra e ten eru m  s p .  п.: Яворский, 1 9 3 1 , с. 1 3 9 6 ,
табл. I, фиг. 5 ,6 .
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C la th ro d ic ty o n  c f. p ra e ten eru m  Y a v o r sk y :  Рябинин, 1 9 3 9 ,
с. 2 6 , табл. VII, фиг. 7 ,8 ; табл. VIII,фиг. 1 .

Г ол оти п  -  кол. 3 3 8 8 , Центральный геологический музей им. Ф.Н. Чер
нышева (Ленинград), Кузбасс, левый берег р. Чумыш, в 3 км выше устья р. 
Таловки, средний девон, шандинский горизонт.

О п и са н и е. Ценостеум лепешковидный, высотой до 4 0  мм, сложен ров
ными, местами слабоизогнутыми, тонкими (0 ,0 3 -0 ,0 7  мм), редко расположен
ными (в 2  мм 4 - 6 )  ламинами и короткими, обычно расщепляющимися в верх
ней части, катушковидными, более толстыми ( 0 ,0 5 -0 ,1 5 ,  но чаше всего 0 ,1м м )  
столбиками, редко расположенными (в 2  мм -6 -8 ) .  Галереи высотой до 0 ,7  мм 

,с многочисленными изогнутыми табулами. Астроризы выражены неотчетливо. На
блюдаются только обрывки каналов шириной до 0 ,7  мм в виде длинных ампуло
видных пустот.

С р а в н ен и е . По общему характеру строения ценостеума и по количествен
ным признакам описанная форма относится к виду, установленному В.И. Яворским 
/ 1 9 3 1 / .

М а т ер и а л . Одна колония хорошей сохранности, обр. 1 .1 А /3 1 , хранится 
в МИГйМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, шендинский горизонт Кузбасса; го
ризонт Миале, пражский ярус Северного Вьетнама.

С е м е й с т в о  H erm a to stro m a tid a e  N e s to r ,  1 9 6 4

Род F le x io s tr o m a  V. K h a lf in a , 1 9 6 0
F le x is tr o m a  f le x u o s u m  V. K h a lf in a , 1 9 6 0
Табл. V, фиг. 5; табл. VI, фиг. 1; табл. LXI, фиг. 1; табл. LXII, фиг. 1

F le x io s tr o m a  f le x u o s u m  s p . п.: Халфина, 1 9 6 0 , с. 3 4 6 , табл. D —1 5 , 
фиг. 2 .

F le x io s tr o m a  cr isp u m  s p . п.: Халфина, 1 9 6 0 , с. 3 4 6 , табл. D —1 5 ,
фиг. 3 . 1 ч.

Г олоти п  -  экз. 93а , музей Томского политехнического института (Томск), 
средний девон, мамонтовский горизонт (пестеревские известняки), Салаир, ок
рестности г. Гурьевска, Мало-Салаирский карьер.

О п и са н и е. Ценостеум лепешковидный, толщиной до 3 0  мм, построен 
сильноволнистыми, тонкими (0 ,0 5 -0 ,1 5  мм), редко расположенными (в 1 мм 
их 4 -6 )  ламинами, которые резко утолщаются в местах развития астрориз. 
Столбики, короткие, часто наложенные, местами дихотомически ветвятся, 
толщиной до 0 ,1 5  мм. Они тоже увеличиваются в диаметре в местах 
наличия астрориз до 0 ,2 5  мм. В галереях многочисленные изогнутые табулы. 
Астроризы хорошо развиты и объединены в вертикальные системы. Центральный 
астроризальный канал имеет диаметр около 0 ,3 5 ,  а боковые -  0 ,2 5 - 0 ,3 5  мм.

С р а в н ен и е  и з а м е ч а н и е . Описанная форма по количественным показате
лям, несомненно, очень близка F le x io s tr o m a  f le x u o s u m  V. K h a lf ., 
незначительно отличаясь несколько более широким диаметром центрального 
астроризального канала. В синонимику включен и вид F le x io s tr o m a  c r i s — 
puni ' V. K h a lf .t который ,с нашей точки зрения является лишь разновид
ностью установленного вида.

М а т ер и а л . Одна колония хорошей сохранности, обр. 1 .1  А/7 6 ,  хранится 
в МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, мамонтовский горизонт Салаира; 
толща Куидат (живет -  фран) Центрального региона Вьетнама.
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Табл, VI, фиг. 4

Н а зв а н и е  ви да  от ta b u la tu s  (лат.) -  табула.
Г ол оти п  -  экз. 1 .1 А /7 7 , МИГиМ (Ханой), средний девон, живетский 

ярус, Северо-Восточный Вьетнам, р-н Киньмон, северный склон горы Кутиен; 
свита Лошон, горизонт Халанг.

Д и а г н о з . Массивный ценостеум сложен протяженными ламинами и стол
биками с многочисленными табулами в галереях.

О п и са н и е . Ценостеум лепешковидный, высотой до 4 0  мм, состоит из 
тонких (0 ,0 5 -0 ,0 7  мм), мелковолнистых, протяженных, близко расположен
ных (в 1 мм их 5 -6 )  ламин и коротких, но наложенных, толстых (0 ,1 5 -  
0 ,2  мм), местами дихотомически ветвящихся столбиков, которые в местах 
наличия астрориз значительно утолщаются (до 0 ,3 5  мм). Они расположены 
очень тесно (в 1 мм и* 3 ) .  Галереи округло-овальной формы с многочислен
ными прямыми или слабоизогнутыми табулами. Астроризы хорошо развиты, 
объединены в вертикальные системы. Диаметр центрального канала до 0 ,5 5  мм, 
а ширина горизонтальных -  до 0 ,3  мм. Расстояние между центрами астрориз 
7 - 8  мм. Структура ткани скелетных элементов пористая.

С р а в н ен и е . От наиболее близкого вида F le x io s tr o m a  m edium  K hrom . 
новый отличается многочисленными табулами в галереях, более тонкими лами- 
ками.

М а т ер и а л . Одна колония хорошей сохранности, обр. 1 .1 А /7 7 , хранится 
в МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Горизонт Халанг, живетский ярус Северного Вьетна
ма.

Flexiostroma tabulatum Hung sp. n.

Род H erm a to stro m a  N ic h o ls o n , 1 8 8 6

H erm a to stro m a  p a r k s ii  L eco m p te , 1 9 5 2
Табл. VI, фиг. 2

H erm a to stro m a  p a r k s ii  s p .  n .: L eco m p te , 1 9 5 2 , p . 2 5 6 , pi. 
XI/VI, fig . 3; p i. XLVII, f ig . 1 , 2.

Г олотип  -  экз. 5 2 7 2 , Королевский музей естественной истории (Брюс
сель), средний девон, живет, спои с H e x a g o n a r ia  q u a d r ig em in a  /Веллин, 
Бельгия/.

О п и сан и е. Ценостеум крупный, полусферической формы, высотой около 
1 5 0  мм и примерно 2 5 0  мм в поперечнике. Он сложен длинными, толстыми 
(0 ,1 5 -0 ,3 5  мм), протяженными, близко расположенными (в 2  мм их 4 - 5 )  
столбиками и слабоволнистыми, более тонкими (0 ,1 5 -0 ,2  мм), тесно распо
ложенными (в 2 мм их 4 -5 )  ламинами. Краевая пузыристая структура 
скелетных элементов выражена очень отчетливо. Астроризы развиты сла
бо, но наложенные. Диаметр центрального канала достигает 0 ,5 5 ,  а ширина 
боковых ответвлений -  0 ,3 5  мм.

С р а в н ен и е . Описанная форма совершенно идентична H erm a to stro m a  
p a r k s ii  L e e .  из отложений живетского возраста Бельгии.

М а т ер и а л . Две колонии хорошей сохранности, обр. 1 .1 А /7 4  и 1 /1 А /7 5 ,  
хранятся в МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний и верхний девон (живет и фран) Бельгии; 
горизонт Халанг, живетский ярус Северного Вьетнама.
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Род Trupetostroma Parks, 1936

T r u p e to s tr o m a  b e lg ic a  K h ro m y ch  e t H un g s p .  n .

Табл. VI, фиг. 3

Н а зв а н и е  в и да  от b e lg ic ư s  (лат.) -  бельгийский.
Id io stro m a  cap ita tu m  ( G o ld f u s s ) :  N ic h o ls o n ,  1 8 8 6 ,  p . 6 3 ,  

te x t— fig. 8 .
P a r a lle lo p o r a  cap itata . ( G -o ld fu s s ) : N ic h o ls o n ,  1 8 9 1 , p . 1 9 7 ,  

p i. XXV, f ig . 1 0 - 1 3 .
T ru p e to st.ro m a th o m a si s p .  n .i L eco m p te  1 9 5 2 ,  p . 2 4 0 .
T r u p e to s tr o m a  th o m a si v a r .  a r d u e n n e n s is  v a r . n .: L eco m p te , 

1 9 5 2 , p . 2 4 1 ,  p l. XLIV, f ig . 2 , 3 .
Г ол оти п  -  ЭКЭ. 1 .1  A /6 4 , МИГнМ (Ханой), свита Халанг, живетский 

ярус, р-н Халанг, северо-восточная часть Вьетнама.
О п и сан и е. Ценостеумы лепешкообразные, диаметром до 1 0 0  мм, сло

жены длинными, но неналоженными, вертикальными, скелетными элементами, 
представленными столбиками и ценостеллами. Толщина их 0 ,3 5  мм, крайне 
редко достигает 0 ,5  мм. На промежутке 2 мм их помешается 3 -4 .  Ламины 
четкие, с ясной темной срединной линией, толщиной 0 ,2 5 - 0 ,3  мм. На проме
жутке 2  мм их насчитывается 4 -5 .  в галереях заметны тонкие изогнутые 
диссепименты. Астроризы многочисленные, объединены в вертикальные систе
мы. Диаметр центрального канала достигает 0 ,8 , а ширина горизонтальных -
0 ,3 - 0 ,5 5  мм. В каналах многочисленные табулы.

С р а в н ен и е  и з а м е ч а н и е . Описанной форме свойственно расположение 
пор вблизи границ скелетных элементов, что характерно для представителей 
рода H erm a to p o re lia  /Хромых, 1 9 6 9 / .  Однако наличие ясных трехслой
ных ламин заставляет нас рассматривать указанные формы в составе рода 
T r ư p e to s tr o m a . От наиболее близкого вида T r u p e to s tr o m a  p in g ư e  
L e e . отличается полным отсутствием сосочков и более крупными размера
ми скелетных элементов.

М. Леконт /L e c o m p te ,  1 9 5 2 / ,  рассматривая виды P a r a lle lo p o r a  
c a p ita ta  ( G o l d f u s s ) ,  изученные А. Никопьсоном/N ic h o ls o n ,  1 8 8 6  -  
1 8 9 2 / ,  установил, что этот вид сборный. Часть форм он отнес к S у r in g o s t 
rom a ca p ita tu m  ( G o l d f u s s ) ,  a часть -  в установленный им новый вид 
T r u p e to s tr o m a  th o m a si L e e . (не приводя ни одного изображения), не 
имея собственного материала, а пользуясь шлифами А. Никольсона из Коро
левского музея естественной истории (Лондон). Однако, изучив образцы этих 
форм, М. Леконт /  L eco m p te , 1 9 5 2 , с .  2 4 1 /  все их отвергает "...обр. 
1 2 1 . . .  плохо ориентирован и не соответствует виду, ...обр. 1 2 2 ...  имеет 
другие более крупные астроризы, ...обр. 1 1 8  и 1 1 9 ... отличаются от перво
начального описания и изображения, . . .1 2 0  и 1 2 3 . ..  плохо удовлетворяют 
описанию вида, ...обр. 4 1 0 ...  перекристаллизован и трудно определим, обр. 
4 1 1  относится к S y r in g o s tr o m a  le n s ifo r m e  L e e . ,  а обр. 4 4 6  -  к 
S y r in g o s tr o m a  m inutitextum  L ee ." . у вариетета вша также не 
указан голотил. Поэтому мы упомянутые в синонимике формы объединяем в 
новый вид, с ГОЛОТИПОМ, хранящимся в МИГиМ.

М а т ер и а л . Три колонии хорошей сохранности, обр. 1 .1  А /6 3 , 1 .1  А /6 4  
(голотип), 1 .1 А /6 5 , хранятся в МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живет Англии, Бельгии; горизонт 
Халанг Вьетнама.

2 Зак. 1 9 4 1 7



Табл. VII, фиг. 1

T r u p e to s tr o m a  b ila m ello su m  s p .  п.: Y a n g , D o n g , 1 9 6 3 , p. 1 7 1 ,  
pl. VI, f ig . 3 ,  4 .

T r u p e to s tr o m a  reg u la m elia tu m  s p .  п.: Y a n g , D o n g , 1 9 6 3 ,  p.
1 7 2 , p l. VI, fig . 5 - 8 .

T r u p e to s tr o m a  s p .:  F o n ta in e , 1 9 6 7 , p. 8 3 , p l. VI, f ig , 1 ,2 .
Г ол оти л  -  экз. 1 3 6 8 5 , музей Института геологии и палеонтологии 

АН КНР (Пекин), верхняя часть среднего девона, нижняя часть слоев Чжив- 
жай( J iw o z h a i)  , Чунджоу, р-н Душана,

О п и са н и е. Ценостеумы пластинчатые, толщиной более 2 5  мм, построе
ны протяженными двучленными ламинами. Нижняя микроламина тонкая ( 0 ,0 2 мм), 
плотная, четкая; верхняя -  более толстая (до 0 ,1 5  мм), пористая, расплывча
тая, образована расширением столбиков,- которые от этого становятся катушко
видными. Они неправильно-округлой формы, иногда спиваются друг с другом, 
наложенные, толщиной до»0,25  мм. На промежутке в 1 мм помещается 
4 -5  ламин и 3 -4  (редко) столбика, в ламинах многочисленные форамины, диа
метром до 0 ,0 5  мм. Ламины изгибаются кверху, образуя пологие сосочки 
высотой до 1 ,5  мм, расстояние между ними около 9  мм. Астроризы частые, 
но выражены плохо, расположены на сосочках, наложенные, диаметр централь
ного канала 0 ,3  мм, от него отходят строго параллельно ламшам 6 -7  боко
вых ответвлений шириной 0 ,1 8  мм. Структура ткани скелетных элементов 
тонкопористая (диаметр пор 0 ,0 2  мм).

С р а в н ен и е  и з а м е ч а н и е . От голотипа отличается только отсутстви
ем цистозных пластин в галереях и слабым развитием двойных плотных микро- 
ламин. Это не является видовым признаком, тем более наличие или отсутствие 
шстозных пластин (диссепиментов) объясняются различной сохранностью 
колоний. Поэтому в синонимику включен вид T r u p e to s tr o m a  r e g u la m e lla — 
turn Y a n g  e t  D o n g , который отличается от описанного только отсутстви
ем диссепиментов.

М а т ер и а л . Семь колоний хорошей сохранности, обр. 2 8 /5 5 - 1 ,  2 9 / 5 5 -
1, 3 0 /5 5 - 1 ,  хранятся в хгм.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Девон, Си-Че-Ю ( S i - T c h e - Y i )  провинции Юн- 
нань; средний девон, нижняя часть слоев J iw o z h a i Южного Китая; гори
зонт Mrçane, лражский ярус Северного Вьетнама.

С е м е й с т в о  s tr o m a to p o r e ll id a e  L eco m p te , 1 9 5 1

Род S t ic to s tr o m a  P a r k s ,  1 9 3 6

S t ic to s tr o m a  iv d e í ie n s e  (Y a v o r s k y ,  1 9 5 5 )
Табл. VII, фиг. 2

s tr o m a to p o r e lla  iv d e l ie n s i s  s p .  п.: Яворский, 1 9 5 5 , с. 1 2 7 ,
табл. LXVII,фиг. 5 ,6 .

s tr o m a to p o r e lla  s c h e lg u t a n ie n s i s  s p .  п.: Яворский, 1 9 5 5 , с. 1 1 9 ,  
табл. LXIZ, фиг. 5 ,6 .

Г ол оти п  -  кол. 7 3 5 1 , Центральный геологический музей им. ф.н. Черны
шева (Ленинград), Северный Урал, Ивдельский район, средний девон.

О п и сан и е. Ценостеумы полусферические, до 5 0  мм высотой и диамет
ром, построены протяженными, параллельными, прямыми, тонкими (0 ,0 2 5 -  
0 ,0 2 7  мм), сравнительно редко расположенными (в 1 мм их 4 - 5 )  ламинами 
и короткими, неналоженными,толстыми (0 ,1 -0 ,2 5 ,  но чаще 0 ,1 5 - 0 ,2  мм),

Trupetostroma bilamellosum Yang et Dong, 1963
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сближенными (в 1 мм их 3 -4 )  столбиками. Галереи имеют округло-овальную 
форму, высотой до 0 ,2 5  мм; в некоторых из них заметны тонкие, изогнутые 
диссепименты. Астроризы выражены не очень отчетливо -  наблюдается толь
ко один канал, возможно, центральный, шириной 0 ,7 5  мм.

М а т ер и а л . Две колонии удовлетворительной сохранности, обр. 1 .1 А /3 6 ,  
1 .1  А /3 7 , хранятся в МИГиМ.

С р а в н ен и е . От наиболее близкого вида S t is to s tr o m a  je f fe r s o n v i l— 
l e n s e  G a llo w a y  e t  S t .  J ea n , 1 9 5 7 , описанный отличается четкими 
утолщенными столбиками.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон Урала, толща Куидат (живет -  фран) 
Центрального региона Вьетнама.

S t ic to s tr o m a  k o ly m e n s e  ( Y a v o r s k y , 1 9 6 1 )

Табл. VII, фиг. 3

ParaJU elopora k o ly m e n s is :  Яворский, 1 9 6 1 , с. 4 8 , табл. X X IX ,
фиг. 4 -7 .

S t is to s tr o m a  k o ly m e n s e  ( Y a v o r s k y ) :  K a a m ie r c z a k , 1 9 7 1 , p . 
8 4 , p . XVI, fig . 1 — 3 .

S t is to s tr o m a  g u a n x ie n s e  s p .  n .: Li, 1 9 7 7 ,  p. 1 6 3 ,  p i. XXX V, 
f ig . 1; N g u y e n  H uu H u n g , 1 9 8 2 ,  p . 4 8 , p i. XIII, fig . la ,.

Г ол оти п  -  Центральный геологический музей им. Ф.Н. Чернышева (Ле
нинград), Северо-Восток СССР, р. Колыма, карьер Половинный *Камень, верх
няя часть нижнего девона (верхний эмс).

О п и сан и е. Ценостеум лепешковидный, толщиной до 2 0  мм, состоит из 
протяженных, слабоволнистых, толстых (до 0 ,2 5  мм) ламин с тонкой, средин
ной, светлой полоской и четких, коротких, но обычно наложенных, толстых 
(0 ,1 2 -0 ,2  мм) столбиков. На промежутке в 1 мм помещается 2 -3  ламины 
и столбика. Галереи округло-овальной формы, высотой 0 ,2 , редко до 0 ,6  мм. 
Астроризы выражены очень неотчетливо -  наблюдаются только несколько тон
ких (до 0 ,2  мм), ло-вйдимому, боковых каналов в периферической части це- 
ностеума с темными выпуклыми табулами.

С р а в н ен и е . По количественным и качественным признакам описанная 
форма полностью совладает с видом В.И. Яворского.

М а т ер и а л . Одна колония хорошей сохранности, обр. 1 .1 А /3 8 , хранится 
в МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е , Верхняя часть нижнего девона Северо-Востока СССР; 
средний -  верхний девон Китая, Польши; свиты Накуан (эмс -  Эйфель) северо- 
восточной части Вьетнама.

С е м е й с т в о  S y n th e to s tr o m a tid a e  K h ro jn y ch , 1 9 6 9

Род S y n th e to s tr o m a  L eco m p te , 1 9 5 2

S y n th e to s tr o m a  a c t in o s tr o m o id e s  L eco m p te , 1 9 5 1
Табл. VUI, фиг. 1.

S y n th e to s tr o m a  a c t in o s tr o m o id e s  sp ;  n .: L eco m p te , 1 9 5 1 ,  p . 
1 9 3 , p i. X X , fig . 3 ,4 ; Z u k a lo v a , 1 9 7 1 , p . 5 3 ,  p i. XII, f ig . 1 - 5 .

Г ол оти п  -  экз. 7 2 9 6 , Королевский музей естественной истории (Брюс
сель), средний девон, живет, Динант, Сюрис, Бельгия.

О п и сан и е. Ценостеум пластинообразный, толщиной до 3 0  мм. Состоит 
из очень толстых (до 0 ,3  мм), слабоволнистых ламин, построенных тонкими 
(0 ,0 2  мм), фиброзными пластинками с 2 -3  светлыми полосками и толстыми
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(о,1 -0 ,2  мм), катушковидными, короткими, но часто наложенными столбика
ми. На промежутке в 2  мм помещаются 3 -4  л а мины и 8 -1 1  столбиков. Гале
реи округлые, с многочисленными изогнутыми диссепиментами. Астроризы хо
рошо развиты, наложенные, с центральным каналом диаметром до 0 ,5  мм, а 
ширина боковых каналов достигает 0 ,3  мм. в каналах многочисленные табулы.

С р а в н ен и е . От близкого C la th r o c o ilo n a  a b e o n a  Y a v o r s k y  уста
новленный вид отличается другой микроструктурой ткани скелетных элементов, 
более толстыми ламинами и многочисленными табулами в астроризах.

М а т ер и а л . Одна колония хорошей сохранности, обр. 1 .1 А /3 9 , хранится в 
МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, живет Бельгии; живет -  фран Чехос
ловакии; верхняя часть толщи Куидат, франский ярус Центрального региона 
Вьетнама. '

S y n th e to s tr o m a  o b e su m  V. K h a lf in a , 1 9 6 0
Табл. VIII, фиг. 2.Ĩ табл. LXIV, фиг. 1

S y n th e to s tr o m a  o b e su m  s p .  п.: Халфина, 1 9 6 0 , C i 3 4 0 , табл. D —1 2 ,  
фиг. 1.

C la th r o c o ilo n a  g ig a n t ic a  s p .  п.: Косарева, 1 9 7 9 , с. 22j рис. 1; 
N g u y e n  H uu H ư n g, 1 9 8 2 , p . 4 9 ,  p l. XIV, fig . 1.

C la th r o c o ilo n a  m a g n ifica  s p .  п.: Косарева, 1 9 7 9 , с. 2 3 , табл. I,
фиг. 2.

C la th r o c o ilo n a  g u r j e v s k ie n s i s  s p .п.;Косарева, 1 9 7 9 , с . 2 1 , табл. I, 
фиг. 1.

C la th r o c o ilo n a  p e r p le x a  s p .  п.: Косарева, 1 9 7 9 , с. 2 4 , табл. II,
фиг. 1 .

Г ол оти п  -  экз. 9 5 -6 , музей Томского политехнического института 
(Томск), средний девон, мамонтовская свита, пестеревские известняки, Куз
басс, окрестности г. Гурьевска.

О п и сан и е. Иеностеум пластинчатый, толщиной около 3 0  мм, сложенный 
сравнительно толстыми ламинами (0 ,2 , максимально до 0 ,9  мм), состоящими 
из 2 -3  светлых полосок, ширина которых достигает 0 ,0 3  мм. На 2 мм прихо
дится 3 -5  ламин. Столбики катушковидные, толщиной 0 ,2 5 - 0 ,4 5  мм, редко до
0 ,8  мм. На промежутке 2 мм их помещается 2 -6 .  Галереи овальной или непра
вильной формы. Астроризы хорошо развиты, наложенные, диаметр центрально
го канала 0 ,6  мм, от него отходят боковые каналы шириной до 0 ,3  мм. в 
каналах многочисленные табулы.

С р а в н ен и е . Описанные формы очень близки к голотипу, незначительно 
отличаются количественными показателями.

М а т ер и а л . Одна колония хорошей сохранности, обр. 1 .1 А /4 2 , хранится 
в МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, мамонтовская свита Кузбасса; гори
зонт Намтат, эйфельский ярус Северного Вьетнама.

НАдсЕМЕйство s tr o m a to p o r a c e a  N ic h o ls o n , 1 8 8 6

С е м е й с т в о  A c t in o s tr o m e llid a e  N e s t o r ,  1 9 6 4

Род P a r a ile lo p o r a  B a r g a tz k y , 1 8 8 1
P a r a U e lo p o r a  d a r t in g to n e n s is  v a r . filitextum  N ic h o ls o n ,  1 8 9 1
Табл. VIII, фиг. 3
P a r a U e lo p o r a  d a r t in g to n e n s is  v a r . fiiitextum  v a r .  n .: N ic h o l

s o n ,  1 8 9 1 , p . 2 0 1 ,  p l. XXV, f ig . 2 , 3 .
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P a r a lle lo p o r a  d a r t in g to n e n s is  v a r . Glitextum N ic h o ls o n :  
b e c o m p te , 1 9 5 2 , p . 2 9 6 , p l. XLIX, fig . 4 .

Голотип  -  Королевский музей естественной истории (Лондон), верхняя 
часть среднего девона, Девоншир, Англия.

О п и с а н и е .  Ценостеумы массивные, полусферические, высотой до 3 0  мм. 
Они построены сравнительно тонкими (0 ,2  мм), протяженными ценостеллами, 
которые в поперечном сечении образуют замкнутые петли. В 1 мм помещает
ся 3 -4 .  Ценостромы тонкие (0 ,0 5  мм), выражены слабо, непротяженные. В 
галереях, имеющих форму трубок, часты выпуклые кверху диссепименты. 
Астроризы многочисленные, наложенные, располагаются на пологих сосочках. 

’Расстояние между центрами аст{х>риз колеблется от 7  до 1 6  мм. Диаметр 
центрального астроризального канала 0 ,5 5  мм, от него отходит не менее 6 
сравнительно коротких (3 -4  мм) ветвящихся боковых каналов шириной 0 ,2 5 -
0 . 3 5  мм. È каналах многочисленные табулы. Структура ткани скелетных эле
ментов лрристая, но она вторичная, так как поры расположены неравномерно
и образовались за счет перекристаллизации тонкорешетчатой структуры.

С р а в н е н и е .  Описанная форма практически полностью соответствует ука
занному варианту из франского яруса Бельгии.

М а т е р и а л .  Пять колоний хорошей сохранности, обр. 3 1 /5 5 - 1 ,  3 2 / 5 5 -
1, хранятся в ХГМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть среднего девона Англии; фран Бель
гии; горизонт Халанг, живетский ярус Северного Вьетнама.

Род P a r a lle lo s tr o m a  N e s t o r ,  1 9 6 6

P a ra lle lo s tr o m a . s p o n g io s u m  K h r o m y ch  s p .  n .

Табл. VIII, фиг. 4; табл. IX, фиг. 4
Н а з в а н и е  вида  от s p o n g io s u s  (пат.) -  губчатый.
Г о ло т ип  -  экз. 3 3 /5 5 -Х , ХГМ (Ханой), слои Енлак, горизонт Миале, 

пражский ярус, р-н Енлак, провинция БактХай, Северный Вьетнам.
Д и а г н о з .  P a r a lle lo s tr o m a  с четкими, сравнительно толстыми це

ностеллами, с толстыми, короткими ценостромами с многочисленными автоту- 
бами и наложенными, просто построенными астроризами, расстояние между 
центрами которых 8 - 1 0  мм.

О п и са н и е .  Мелкие полусферические (высотой до 3 0 , а Аоперечником до 
5 0  мм) ценостеумы сложены четкими двураздельными ценостромами. Верхняя 
часть ценостромы тонкая ( 0 , 0 2  мм), ' плотная, а нижняя -  толстая (до 
0 ,2  мм), имеет тонко'решетчатую структуру. Ценостеллы обладают такой 
же структурой, короткие, толстые ( 0 , 1 5 - 0 , 2  мм), большей частью на
ложенные. В поперечном сечении хорошо ввдны многочисленные автоту- 
бы, диаметром до 0 , 0 5  мм.. На 1 мм помещаются 4  ценостеллы и 
ценостромы. Астроризы четкие, наложенные. Центральный канал диаметром 
0 , 3 5  мм с боковыми ответвлениями (до 6 )  шириной 0 ,1 8 , длиной до, 5 мм, 
которые дихотомически ветвятся. Астроризы расположены на высоких пологих 
сосочках и боковые каналы отходят от центрального строго под прямым углом.

С р а в н е н и е .  По устройству изученную форму следовало бы отнести к 
T ru p e to s tr o m a , но присутствие многочисленных автотуб, а также наличие 
пористой части ценостромы под плотной частью заставляет нас рассматривать 
описанную форму в составе P a r a lle lo s tr o m a . Установленный вид наиболее 
близок T r u p e to s tr o m a  p e l lu c id a  ( Y a v o r . ) ,  отличаясь более просто по
строенными астроризами, расположенными на невысоких сосочках и с много
численными автотубами.

■ М а т е р и а л .  Около десяти колоний хорошей сохранности, обр. 3 3 / 5 5 -  
(голотип), 3 4 /5 5 -1  (паратип), хранятся в ХГМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Горизонт Миале, пражский ярус Северного Вьетнама.
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Семейство stromátoporidae Nicholson, 1886

Род H erm a to p o re lla  K h ro m y ch , 1 9 6 9

H erm a to p o re lla  c h u c a e n s e  H u n g s p .  n .
Табл. IX, фиг. 1

Н а з в а н и е  в ид а  от Чукъа ( C h u c a  ) -  местность во Вьетнаме.
Г о л о т и п  -  экз. 1 . 1 А / 7 3 ,  МИГиМ (Ханой) , . верхний девон, франский 

ярус, верхняя часть толщи Кубай, Вьетнам, р-н Чукъа, северный склон горы 
Донгдаи.

Д и а г н о з .  H erm atop orella . с. многочисленными, хорошо развитыми, вы
сокими сосочками, с толстыми ценостеллами, имеющими в поперечном сечении 
меандрическую форму.

•Описание.  Ценостеумы крупных размеров, полусферические, высотой до 
1 5 0 , диаметром до 2 0 0  мм с многочисленными сосочками высотой до 1 0  мм, 
сложены толстыми (0 ,3 5 -0 ,5  мм) ценостеллами, имеющими в поперечнике 
меандрическую форму. Ценотубы располагаются параллельно друг другу, 
диаметр до 0 ,3 5  мм, в них многочисленные тонкие, прямые или слабовогнутые 
дисседименты. Астроризы выражены очень отчетливо, объединены в короткие, 
вертикальные системы, расположены на сосочках. Диаметр центрального кана
ла 0 , 6 5 ,  а горизонтальных -  0 , 3 5  мм. в каналах многочисленные табулы. 
Расстояние между центрами астрориз 4 -6  мм. Структура ткани скелетных 
элементов пористая, причем лоры тяготеют' к периферии их.

С р а в н е н и е .  От всех известных видов рода новый вид отличается очень 
высокими сосочками и толстыми ценостеллами.

М а т е р и а л .  Две колонии хорошей сохранности, обр. 1 .1  А /7 3 ,  хранится 
в МИГиМ.

Р а с л р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть толщи Куидат (живет -  фран) Цент
рально XX) региона Вьетнама.

H erm a to p o re lla  m a illieư x  ( L e c o m p t e ,  1 9 5 2 )
Табл. IX, фиг. 2

T r u p e to s tr o m a  m a illie u x i s p .  п.: L eco m p te , 1 9 5 2 ,  p.  2 3 7 ,  p i. 
XLIII, f ig . 2 , 3 .

Г о л о т и л  -  экз. 5 7 6 0 , Королевский музей естественной истории (Брюс
сель), верхний девон, фран, Санзей, Бельгия.

О п и с а н и е .  Ценостеумы небольших размеров, толщиной до 3 0  мм, реже 
инкрустирующие, сложены волнообразно изгибающимися ценостромами и длин
ными ценостеллами, которые при пересечении утолщаются. Толщина ценостром 
0 , 0 5  (на 2  мм их 5 , очень редко 6 ) ,  а ценостелл -  0 , 1 5 - 0 , 2 2  мм (на 2 мм 
их 4 - 5 ) .  В местах воздымания ценостром располагаются многочисленные астро- 
ризы с центральным каналом диаметром 0 ,4  мм, от него под острым углом 
отходит от 7  ветвящихся боковых ответвлений шириной до 0 , 1 8  мм. Расстоя
ние между центрами астрориз 6 -7  мм. Структура ткани скелетных элементов 
пористая, причем поры тяготеют к периферии скелетных элементов, в центре 
ценостелл местами заметна светлая полоска, в результате процессов фосси- 
лизации темная пигментация столбиков была уничтожена.

С р а в н е н и е .  Отличие от голотипа заключается только в более мелком 
строении ценостеума.

М а т е р и а л .  Около десяти колоний различной сохранности, обр. 35/55—1, 
36/55-1, хранятся в хгм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний девон, фран Бельгии; толща Куидат и тол
ща Намкан, живет -  фран Центрального региона Вьетнама.
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H erm a to p o re lla  ten u ila m ella tu m  ( L eco m p te , 1 9 5 2 )

Табл. IX ,фиг. 3
T r ư p e to s tr o m a  ten u ila m ella tu m  s p .  n .: L eco m p te , 1 9 5 2 ,  p.  2 2 3 ,  

p i. XXXVI, f ig.  1 - 5 ,  p i. XXXVII, f ig . 1: N g u y e n  H uu H u n g , 1 9 8 2 ,  
p . 5 0 ,  p i. XV, fig . 2 .

T r u p e to s tr o m a  su b la m ella tư m  s p .  n.: L e c o m p te , 1 9 8 2 ,  p.  2 2 6 ,  
pL XXXVII, f ig .  2.

T r u p e to s tr o m a  la cer a tư m  s p .  n .: .L eco m p te , 1 9 5  2, p . 2 2 8 ,  pl. 
XXXVIII, f ig.  1; Y a n g , D o n g i 1 9 6 3 ,  p . 1 5 6 ,  p i. VII, fig . 6 , 7; K a z -  
m ie r c z a k , 1 9 7 1 , p . 1 1 3 , p i. X3ÍX, f ig . 1.

G e r r o n o s tr o m a  p o r k h o v e n s e  s p .  п.: Яворский, 1 9 5 7 ,  с. 1 5 , табл.
VI, фиг. 1, 2 .

Г о л о т и п  -  экз. 1 7 2 7 7 ,  Королевский музей естественной истории (Брюс
сель), франский ярус, Кувен, Бельгия.

О п и с а н и е .  Ценостеум полусферический, диаметром до 1 5 0 ,  а высотой 
до 5 0  мм. Построен длинными, сравнительно тонкими (до 0 , 2 5  мм), тесно 
расположенными (в 1 мм 4 - 5 )  ценостелламй и очень короткими такой же тол
щины ценостромами. Галереи неправильной формы, располагаются параллельно 
друг другу в вертикальном направлении; в них частые, слабовылуклые диссепи- 
менты,-пересекающие ценостеллы. Астроризы хорошо развиты, наложенные, 
диаметр центрального канала 0 , 7 5  мм, à ширина горизонтальных -  0 , 3 5 .  По
ристая структура скелетных элементов выражена очень' отчетливо. Диаметр 
пор 0 , 0 3  мм.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида H e rm a to p o re lla  p o ro sư m  
( L e e . )  описанный отличается более тонкими ценоетеллами и более много
численными дисселиментами в галереях.

М а т е р и а л ,  Одна колония хорошей сохранности, обр. 1 .1  А / 6 9,  хранится 
в МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний -  верхний девон Бельгии; живет Польши, 
Китая; фран Урала; горизонт Халанг, живетский ярус Северного Вьетнама.

Род S a la ir e l la  V. K h a lfin a , 1 9 6 0

SaiaireJLla k h a lf in a e  H u n g , 1 9 8 2

Табл. X, фиг. 3

S a la ir e l ia  k h a ư in a e  s p .  п.: H u n g, 1 9 8 2 ,  p.  5 2 ,  p i. XVI, fig . 1.
( ? )  s tr o m a to p o r a  c o o p e r i  L eco m p te: Z u k a lo v a , 1 9 7 1 ,  p . 6 1 ,  

p i. XVIII, fig . 1 - 5 .
Г о л о т и л  -  экз. 1 1 9 0 7 / 3 ,  МИГиМ (Ханой), свита Халанг, живетский 

ярус, 1 км к юго-западу от с. Бангка, р-н Халанг провинции Каобанг Север
ного Вьетнама.

О п и са н и е .  Мелкие полусферические ценостеумы высотой и диаметром 
до 2 0  мм. Автотубы выражены отчетливо, располагаются строго параллельно 
друг другу, диаметр до 0 , 1 7  мм. На промежутке 2 мм их насчитывается 
6 -7 .  Ценостеллы длинные, прямые, толщина до 0 , 2 5  мм, в 2  мм их помещает
ся 8 - 1 0 .  Астроризы слабо выражены, по-видимому, наложенные; диаметр 
центрального канала 0 ,6  мм, а ширина боковых около 0 ,2 5  мм. Структура 
ткани скелетных элементов Пористая.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида S a lâ ir e l la  m u lticea  
V. K h a li, (см. табл. LXIII, фиг. 1) отличается более утолщенными ценостелла- 
ми и более тонкими ценотубами.
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М а т е р и а л .  Две колонии хорошей сохранности, обр. 1 1 9 0 7 / 3 f ,  1 .1 А /5 7 ,  
хранятся в МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  (?) фран ЧССР; горизонт Халанг, живетский ярус 
Северного Вьетнама.

Род S tr o m a to p o r a  G o ld f u s s ,  1 8 2 6

S tr o m a to p o r a  b o ia r s c h in o v i  Y a v o r s k y ,  1 9 6 1
Табл. X, фиг. 2

S tr o m a to p o r a  b o ia r s c h in o v i  s p .  п.: Яворский, 1 9 6 1 , с. 4 2 ,
табл. X XV , фиг. 3 -5 .

Гол от ии -  кол. 7 3 5 1 ,  Центральный геологический музей им. Ф.Н. Черны
шева (Ленинград), Кузбасс, левый берег р. Черновой Бачат, в 0 ,8  км к восто
ку от г . Гурьевска, средний девон, салаиркииский горизонт.

О писа ни е. Массивные полусферические ценостеумы средних размеров, 
сложены толстыми ( 0 , 3  мм), протяженными (иногда через всю колонию) це- 
ностеллами, которые в полеречном сечении образуют вермикулярную структуру 
с замкнутыми петлями. Редко встречаются непротяженные более тонкие ( 0 , 1 5 -  
0 , 2  мм) ценостромы. Н ат промежутке в 2  мм помещаются 4  ценострома и 5 -6  
ценостелл. В неправильных галереях есть редкие, очень тонкие (0 ,0 3  мм), вы
пуклые, короткие диссепименты. Встречаются единичные ‘'гроздевидные" астро- 
ризы с 3 -4  каналами, идущими почти параллельно друг другу и пересекающи
ми ценостромы. От центра астроризы отходит до 7  коротких боковых каналов 
с табулами. Расстояние между центрами астрориз не менее 11  мм. Структура 
ткани скелетных элементов пористая, но измененная процессами фоссилизаши.

С р а в н е н и е .  По общему характеру строения ценостеума, по количествен
ным признакам наша форма очень близка этому виду. Но в описании /Яворский, 
1 9 6 1 /  указывается, что астрориз нет, однако на рис. 4 , табл. XXV хорошо 
видна астрориза. Поэтому нашу форму мы идентифицируем с видом S tr o m a to — 
p ot’a  b o ia r s c h in o v i  Y a v o r .

М а т е р и а л .  Три колонии хорошей сохранности, обр. 3 7 / 5 5 -  1,  3 8 / 5 5 —1,  
хранятся в ХГМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон, салаиркинский горизонт Кузбасса; 
горизонт Миале, пражский ярус Северного Вьетнама.

S tro m a to p o ra  c o n c e n t r ic a  G o ld fu s s ,  1 8 2 6
Табл. X, фиг. 1

S tr o m a to p o r a  c o n c e n t r ic a  s p .  п.: G o ld fu s s ,  1 8 2 6 ,  p . 2 2 ,  
p i. VIII, fig.  5.

S tr o m a to p o r a  c o n c e n t r ic a  G o ld fu s s :  L eco m p te , 1 9 5 2 ,  p. 2 7 1 ,  
p i. LIII, fig . 1 -4 ;  p i. LIV, fig . 1 - 5  (см. синонимику).

(? )  S tr o m a to p o r a  c o n c e n t r ic a  G o ld fu s s :  Яворский, 1 9 5 5 ,  с. 1 0 7 ,  
табл. LVTI, фиг. 1 ,2 .

Г о л о т и п  -  Геологический музей Боннского университета (Бонн), ФРГ, 
Герольштайн, средний девон.

О п и са н и е .  Ценостеум пластинчатый, толщина 2 5  мм, латиламинарный, 
толщина латиламин 2 мм. Ценостеум сложен тонкими ( 0 , 1 2  мм), протяженны
ми ценостеллами, которые в ряде случаев ограничиваются латиламиной, а иног
да пересекают ее. Ценостром практически не наблюдается. Галереи вытянуты 
в вертикальном направлении, в них изредка можно видеть сохранившиеся диссе- 
лименты. Астроризы многочисленные, по-видимому, наложенные, но в связи с
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тем, что ширина каналов (0 ,2  мм) примерно соответствует ширине галерей, 
в продольном сечении астроризы заметны плохо. Диаметр центрального кана
ла 0 ,2 2  мм, от него отходит до Ю  боковых ответвлений длиной 2 ,5  мм. 
Структура ткани скелетных элементов гомогенная, образованная в результате 
процессов диагенеза из тонкорешетчатой. Расстояние между центрами астро- 
риз 5 -5 ,5  мм.

С р а в н е н и е .  Форма неоднократно описывалась в литературе; по характе
ру латиламинарности, астрориз и по общим размерам скелетных элементов 
изученных ценостеум, несомненно, принадлежит этому, виду.

М а т е р и а л .  Одна колония хорошей сохранности, обр. 3 9 /5 5 - 1 ,  хранится 
гв ХГМ.,

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Средний девон почти повсеместно, но более тяготе
ет к эйфельским отложениям.

S tro m a to p o r a  h ü p s c h ii  (B a r g a t z k y ,  1 8 S l )
Табл. X, фиг. 4

C a u n o p o r a  h ü p s c h ii  s p .  п .: B a r g a tz k y , 1 8 8 4 ,  p . 6 2 .
S tr o m a to p o r a  h ü p s c h i i  ( B a r g a t z k y )  L eco m p te , 1 9 5 2 ,  p.  2 6 8 ,  

pl.  LU, fig.  1 —5 (см. синонимику).
S tr o m a to p o r a  h ü p s c h ii  ( B a r g a t z k y ) :  Яворский, 1 9 6 1 ,  с. 4 3 ,

табл. XXVI, фиг. 4 -6 .
Г о л о т и п  -  экз. 1 6 , Геологический музей Боннского университета (Бонн), 

средний девон, Бухель, округ Паффрат, ФРГ.
О п и са н и е ,  Ценостеум массивный, пластинообразный, толщина до 8 0  мм; 

построен длинными ценостеллами, имеющими в поперечном сечении меандричес
кую форму. Толщина ценостелл колеблется от 0 ,1  до 0 ,3  мм, на промежутке 
2 мм их помещается 6 - 8 .  Автотубы тонкие, хорошо развиты и располагаются 
в вертикальном направлении. Ценостромы развиты слабо. Астроризы выражены 
очень отчетливо, наложенные, с диаметром центрального канала 0 ,6  мм, с 
многочисленными горизонтальными ответвлениями шириной до 0 , 2 5  мм. Струк
тура ткани скелетных элементов пористая.

С р а в н е н и е .  По характеру развития ценостелл и общим размерам скелет
ных элементов изученная форма, несомненно, принадлежит S tro m a to p o r a  
h ü p s c h i i  ( B a r g a t z k y ) .

М а т е р и а л .  Четыре колонии хорошей сохранности, обр. 1 .1  А /4 6 -1 .1  А / 4 9,  
хранятся в МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон западной Европы, СССР; верхний де
вон Бельгии; средняя часть свиты Банжанг, эйфельский ярус Центрального 
региона Вьетнама.

S tr o m a to p o r a  o r ie n la la  K h ro m y ch  s p .  n.
Табл.Х1, фиг. 1

Н а з в а н и е  в и д а  от o r ie n ta le  (лат.) -  восточный,
Г о л о т и л  -  экз. 4 0 / 5 5 - 1 ,  ХГМ (Ханой), свита Халанг, живетский ярус, 

р-н Халанг провинции Каобанг Северного Вьетнама.
Д и а г н о з .  S tro m a to p o r a  с многочисленными неналоженными астрори- 

зами.
О п и са н и е .  Ценостеум пластинчатый, толщиной до 2 0  мм, сложен порис

тыми, плохо дифференцированными, скелетными элементами толщиной 0 ,1 -0 ,1 2  мм. 
Среди неправильных галерей различной формы часто встречаются округлые от
верстия диаметром 0 , 1 7 ,  соответствующие боковым каналам астрориз. Астрори-
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зы неналоженные, многочисленные. Расстояние между центрами астрориз 7 -  
8  мм, от центра отходит до 8  боковых, дихотомически ветвящихся каналов 
шириной до 0 , 2 5  мм, длиной свыше 3 мм. В полеречном сечении видны от
дельные округлые ценостеллы, которые сливаются друг с другом, образуя непра
вильные меандры. Структура ткани скелетных элементов пористая, диаметр пор
0 ,0 4  мм.

С р а в н е н и е .  Среди описанных в литературе форм нет формы с многочислен
ными, неналоженными астроризами. По этому признаку данная форма выделяет
ся в новый вид.

М а т е р и а л .  Одна колония хорошей сохранности, обр. 4 0 / 5 6 -  1 , хранит
ся в ХГМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Горизонт Халанг, живетский ярус Северного Вьет
нама.

S tro m a to p o r a  c o o p e r i  L eco m p te , 1 9 5 2
Табл, XII, фиг. 3

S tro m a to p o ra  c o o p e r i  s p .  п.: L eco m p te , 1 9 5 2 ,  p. 2 8 5 ,  p i. LIX, 
fig . 2 , p l. LX, fig . tL, 4; K a z m ie r c z a k , 1 9 7 1 ,  p l. XIX , f ig . 1 , 2.

Г о л о т и п  -  экз. 1 7 7 7 9 ,  Королевский музей естественной иртории (Брюс
сель), франский ярус, Кувен, Бельгия.

О п и са н и е .  ЦеностеумЫ массивные, лепешковидные, толщиной до 4 0  мм; 
построены длинными, большей частью параллельными друг другу, толстыми 
(до 0 , 2 5  мм), тесно расположенными (на 2 мм их 8 - 1 2 )  ценостелламй. 
Горизонтальные скелетные элементы развиты неравномерно и представлены или 
толстыми (до 0 , 1 5  мм), протяженными ценостромами, или тонкими (0 ,0 3  мм),  
непротяженными диссетшментами. В поперечном сечении наблюдается четкая 
вермикулярная структура. Астроризы хорошо развиты, наложенные, диаметр - 
центрального канала до 0 , 3 5  мм, а боковых -  до 0 ,2 .  В каналах заметны 
тонкие изогнутые табулы. Структура ткани скелетных элементов пористая.

С р а в н е н и е .  По общей структуре скелета и по количественным показа
телям описанный вид практически не отличается от голотипа.

М а т е р и а л .  Две колонии удовлетворительной сохранности, обр. 1 .1 А /5 4 ,  
1 .1 А /5 5 , хранятся в МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний -  верхний девон Бельгии, Польши; верхняя 
часть толщи Куидат, франский ярус Центрального региона Вьетнама.

Род S y r in g o s tr o m e lla  N e s t o r ,  1 9 6 4

S y r in g o s tr o m e lla  а££. p er fec tu m  (L e c o m p te , 1 9 5 1)
Табл. XI, фиг. 2 ,3

О п и са н и е .  Ценостеумы в виде желвачков небольших размеров,^построе
ны сравнительно протяженными, сравнительно тонкими ( 0 ,1 2 -0 ,1 5  мм) цено- 
стеллами, которые в поперечном сечении образуют неправильную вермикулярную 
структуру. Горизонтальные скелетные элементы представлены очень редкими, 
более толстыми ( 0 , 1 5  мм) ценостромами и тонкими ( 0 , 0 4  мм), более или 
менее протяженными, плохо сохранившимися диссешментами. Астроризы много
численные, наложенные, с боковыми каналами шириной до 0 , 2 2  мм. Однако 
точный характер астрориз установить очень трудно из-за многочисленных тру
бок S y r in g o p o r a  s p .  Структура ткани скелетных элементов тонкопористая; 
поры лучше заметны в поперечных сечениях.

С р а в н е н и е .  По характеру астрориз, ценостелл, диссепиментам описанная 
форма очень близка S y r in g o s tr o m e lla  p er fec tu m  ( L e e . ) ,  н о н е -
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четкое представление о характере астрориз позволяет определить ее со знаком 
aff.

М а т е р и а л .  Шесть колоний удовлетворительной сохранности, обр. 4 1 / 5 5 -
1, 4 2 / 5 5 -  1 , 4 3 / 5 5 - 1 ,  4 4 / 5 5 - 1 ,  хранятся в ХГМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Типичные представители этого вида известны в от
ложениях зигена (верхняя часть нелюдимской свиты) Северо-Востока СССР, 
среднего девона (кувен) Бельгии. Описанные формы встречаются в горизонте 
Миале, пражский ярус Северного Вьетнама.

S y r in g o s tr o m e lla  z in tc h e n k o v i te n u is  (V . K h a lf in a , I 9 6 0 )

Табл. XII, фиг. 1; табл. LXIV, фиг. 2

S tro m a to p o r a  z in tc h e n k o v i t e n u is  s u b s p .  п.: Халфина, I 9 6 0 ,
с. 3 2 8 , табл. D —3, фиг. 2 .

S y r in g o s tr o m e lla  e f. z in c h e n k o v i  te n u is  (V . K h a lf in a ):  Хромых,

1 9 7 6 ,  с. 6 0 , табл. VIHj фиг. 2 .
Г о л о т и п  -  экз. 4 0 2 /2 3 а , б, ЦСГМ (Новосибирск), малобачатский горизонт, 

верхний эмс, Северо-Восточный Салаир, район г. Гурьевска.
О п и са н и е .  Ценостеум полусферический, высотой до 2 0  мм, поперечником 

у Основания более 4 5  мм, построен сравнительно длинными, относительно тон
кими {до 0 , 1 2  мм) ценостеллами и тонкими ( 0 , 0 7  мм), иногда утолщающими
ся до 0 ,2  мм, непротяженными ламинами. Галереи прямоугольной, вытянутой 
вверх формы, пересечены тонкими (0 ,0 2  мм), плохо сохранившимися диссели- 
ментами. Астроризы частые, наложенные, расстояние между их центрами 1 2 -  
1 5  мм. Центральный канал выражен плохо; от него отходит не менее 5  боковых 
ответвлений шириной до 0 ,7  мм с многочисленными изогнутыми табулами.
Ткань скелетных элементов тонкопористая, сохранилась лишь в отдельных 
участках.

С р а в н е н и е .  По характеру структуры Ткани, по количественным размерам 
описанная форма близка к подвиду, описанному В.Г. Хромых / 1 9 7 6 /  из сред
него девона хр, Улахан-Сис.

М а т е р и а л .  Одна колония хорошей сохранности, обр. 4 5 / 5 5 - 1 ,  хранит
ся в ХГМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Низы среднего девона, малобачатский горизонт 
Салаира; живетский ярус, наанчанская свита хр. Улахан-Сис; горизонт Халанг, 
живетский ярус Северного Вьетнама.

С ем  е й с т в о  S y r in g o s tr o m a tid a e  L e c o m p t e ,  1.956

Род F e r e s tr o m a to p o r a  Y a v o r s k y ,  1 9 5 5

F e r e  s tr o m a to p o ra  k r u p e n n ik o v i v a r . t a lo v e n s i s  Y a v o r s k y , 1 9 5 5

Табл. XI, фиг. 4; табл. XII, фиг. 2

F e r e s tr o m a to p o r a  k r u p e n n ik o v i v a r .  t a lo v e n s i s  v a r . n.: 
Яворский, 1 9 5 5 ,  с. 1 1 0 ,  табл. LVII1, фиг. 6 -8 ;  табл. LVIX, фиг. 1.

Г о л о т и п  -  кол. 7 3 5 1 ,  Центральный геологический музей им. Ф.Н. Черны
шева (Ленинград), Салаир, правый берег р. Волчьей, южнее пос. Заринского, 
средний девон, живетский ярус, индоспириферовый горизонт.

О п и с а н и е .  Ценостеумы полусферические, высотой до 4 0  мм, с попереч
ником у основания до 2 5  мм. Колонии построены четко выраженными, 
то сближенными, то. удаленными, сравнительно толстыми (до 0 , 1 5  мм) 
па рал амина ми, которые иногда выклиниваются. В межпараламинарном промежут- . 
ке расположены плохо дифференцированные шевронообразные элементы толщиной
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0 , 1 2  мм. Аетроризы обильные, хорошо развиты, наложенные. Диаметр централь
ного канала достигает 0 ,6  мм; от него сначала под острым углом, пере
секая скелетные элементы (но никогда не пересекая параламин), а потом рез
ко перпендикулярно отходят длинные (до 8  мм), многочисленные, широкие 
( 0 ,3  мм), боковые ответвления, располагающиеся в основании параламины. 
Расстояние между центрами астрориэ 6 - 8  мм. Структура ткани скелетных 
элементов тонкопористая; поры округлые, 0 ,0 3  мм в поперечнике.

С р а в н е н и е .  От близкого вида P e r e s tr o m a to p o r a  a p e r ta  K hrom . 
из живетских отложений Омолонского массива отличается отсутствием сосоч
ков.

М а т е р и а л .  Две колонии прекрасной сохранности, обр. 4 6 / 5 5 - 1 ,  хранит
ся в ХГМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Живетский ярус С ал аира; горизонт Халанг, живет- 
ский ярус Северного Вьетнама.

Род S y r in g o s tr o m a  N ic h o ls o n ,  1 8 7 5

S y r in g o s tr o m a  ? g r o s s u m  H un g s p .  n.

Табл. XII, фиг. 4; табл. ХШ,фиг. 1

Н а з в а н и е  вида  от g r o s s u m  (лат.) -  крупный.
Г олот ил  -  экз. 1 .1 А /5 9 , МИГиМ (Ханой) , свита Лошон, средний девон, 

живетский ярус, Северо-Восточный Вьетнам, р-н Киньмон, северный склон го
ры Кутиен.

Д и а г н о з .  Ценостеум сйстоит из длинных ценостелл и толстых, но корот
ких ламин, структура скелетных элементов пористая, аетроризы хорошо разви
ты.

О п и са н и е .  Ценостеумы крупных размеров, лепешковидные, толщиной до 
8 0  мм. Столбики крупные, длинные, толщиной до 0 ,5  мм; на 2  мм их помеща
ется 3 -4 .  Л амины короткие, часто нелротяженные, толщиной до 0 ,3  мм; на
2  мм их насчитывается 4 -5 .  Галереи неправильной овальной формы, высотой 
до 0 ,3  мм. В них многочисленные изогнутые диссепименты. Аетроризы хоро
шо развиты с древовидно-ветвистыми каналами (диаметр вертикальных дости
гает 0 , 5 5  мм, а горизонтальных -  0 , 3 ) .  Расстояние между центрами астро- 
риз 1 8 -2 0  мм. Структура скелетных элементов пористая.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида N e o s y r in g o s tr o m a  lo g a n s — 
p o r te n s e /G a l lo w a y ,  S t ,  J e a n , 1 9 5 7 /  описанный отличается другой 
структурой ткани скелетных элементов и более утолщенными столбиками. На
личие пористой структуры, возможно, указывает на принадлежность этого вида 
к роду S y r in g o s tr o r n e lla .

М а т е р и а л .  Одна колония хорошей сохранности, обр. 1 .1  А / 5 9,  хранится 
в МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон, горизонт Халанг, живетский ярус 
Северного Вьетнама.

НАДСЕМЕЙСТВО D e n d r o s tr o m a c e a  K h ro m y ch , 1 9 6 7

С е м е й с т в о  A m p h ip o r a id a e  R u k h in , 1 9 3 8

Род A m p h ipora  S c h li t z ,  1 8 8 3

A m p h ip ora  a c e r b a  a l a i s k ie n s i s  Y a v o r s k y , 1 9 5 7
Табл. XIII, фиг. 2 -4

A m p h ip ora  a l a i s k ie n s i s  s p .  п.: Яворский, 1 9 5 5 ,  с. 1 5 1 ,  табл.
LXXXI, фиг. 1 -3 .
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А т р Ы р о г а  а с е г Ь а  а1а1зк1епз13 Y a v o r sk y :  Хромых, 1 9 7 7 ,
с. 1 1 ,  табл. Ш, фиг. 8 - 1 0  (см. синонимику).

Г о ло т ип  -  коп. 7 3 5 1 ,  Центральный геологический музей им. Ф.Н. Чер
нышева (Ленинград), Средняя Азия, р. Исфара, (?) верхний силур.

О пи са н ие .  Ценостеумы цилиндрические, редко ветвящиеся, диаметром 
2 ,3 -4 ,5  мм. В центре проходит отчетливый осевой канал шириной 0 , 5 - 0 , 7  мм, 
с частыми изогнутыми днищами и очень редкими боковыми ответвлениями. 
Краевые везикули хорошо выражены, ширина их 0 , 3 5 - 0 , 5  мм. Между ними 
и осевым каналом находится зона слабо дифференцированных, тонких (0 ,0 7  мм),  
скелетных элементов с отчетливой темной срединной линией. Ближе к пери
ферии колонии из общей скелетной массы выделяются более толстые (до 0 ,2  мм), 
протяженные столбики. Они присутствуют практически во всех колониях, ко 
в одних выражены лучше, а в других хуже. Структура ткани перисто-волокнистая.

С р а в н е н и е .  Описанная форма наиболее близка А т р Ы р о г а  г а т о з а ,  
от которой описанный вид отличается более крупными краевыми везикулами 
и более уплотненными скелетными элементами, развитыми вокруг осевого 
канала.

М а т е р и а л .  Около 6 0  ценостеуМов хорошей сохранности, обр. 4 7 / 5 5 - 1 -  
5 2 / 5 5 - 1 ,  хранятся в ХГМ, а также обр. 1 . 1 А / 1 3 5 - 1 . 1 А / 1 3 8 ,  хранятся в 
МИГйМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний силур (?) Средней Азии; нижний девон 
(верхи нелюдимской свиты) Северо-Востока СССР; средний девон Урала, Куз
басса, Средней Азии; горизонты Миале (пражский ярус), Пакнам (эмский 
ярус), средняя часть свиты Намкан (живетский ярус) и верхняя часть толщи 
Кубай (франский ярус) Вьетнама.

A m p h ip ora  a n g ụ s ta  L eco m p te , 1 9 5 2

Табл. XIII, фиг. 5 ,6

A m p h ip ora  a n g u s ta  s p .  п.: L eco m p te , 1 9 5 2 ,  p.  3 2 4 ,  pi. LXVII, 
fig.  2.

A m p h ip ora  a n g u s ta  L eco m p te: Z u k a lo v a , 1 9 7 1 , p. 1 2 0 ,  p i.
XXXVIII, fig.  5.

Г о ло т ип  -  экз. 5 2 7 5 ,  Королевский музей естественной истории (Брюс
сель), Сюррей, Бельгия, средний девон, живетский ярус, слой со s t r in g o — 
c e p h a l i s  bưrtinú

О п и с а н и е .  Ценостеумы цилиндрические, диаметром до 3 мм, при длине 
обломков свыше 30 мм. в центре проходит осевой канал без боковых ответв
лений, пересеченный многочисленными изогнутыми табулами, диаметром до
0,8 мм. Отношение диаметров канала и колоний 0,3. Краевые везикулы шири
ной до 0,4 мм выражены слабо. Скелетные элементы плохо дифференцированы, 
но все же удается наблюдать "столбики" толщиной до 0,18 мм с плохо замет
ной темной срединной линией, идущие веерообразно от осевого канала и соеди
няющие их более тонкие ( 0 , 1 2  мм) перегородки.

С р а в н е н и е .  По характеру колоний (тонкие веточки с широким осевым 
каналом, с плохо выраженными краевыми везикулами) описанный вид идентичен 
голотипу.

м а т е р и а л .  Свыше 200 обломков ценостеумов, обр. 5 3 / 3 5 —1 ~ 5 7 / 3 5 —1, 
хранятся в ХГМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Живет Бельгии, ЧССР; горизонт Халанг региона 
Бакбо, свита Намкан (живет -  фран) Центрального региона Вьетнама.
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A m p h ip ora  d if f ic i l is  ( Y a v o r s k y ,  1 9 5 7 )

Табл. XIII, фиг. 7

P a ra m p h ip o ra  d if f ic i l i s  s p .  п.: Яворский, 1 9 5 7 ,  с. 6 9 ,  табл.
X X X IX , фиг. 4 - 1 6 .

P a ra m p h ip o r a  m a c u lo s a  s p .  п.: Яворский, 1 9 5 7 ,  с. 7 1 ,  табл.
XIII, фиг. 3 -7 .

P a ra m p h ip o r a  p er fo ra ta  s p .  п.: Яворский, 1 9 5 7 ,  с. 71 ,  табл.
XIII} фиг. 8 -1 2 .

Г о л о т и п  -  кол. 7 3 5 1 ,  Центральный геологический музей им. Ф.Н. Чер
нышева (Ленинград), Урал, правый берег р. Ай, выше с. Чеславка, средний 
девон, живет.

О п и с а н и е .  В коллекции имеются длинные (более 3 0  мм), неветвящиеся 
обломки ценостеумов, диаметром до 3  мм. В центре проходит ровный, без 
боковых ответвлений осевой канал шириной 0 ,5  мм, пересеченный неправиль
но выпуклыми перегородками толщиной до 0 ,0 5  мм. По периферии колонии 
развиты отчетливые краевые везикулы шириной 0 ,5  мм с редкими перегород
ками. Скелетные элементы плохо дифференцированы, однако на периферии вы
деляются отдельные столбики. Кое-где в скелетных элементах можно видеть 
темную срединную полоску. Структура ткани гомогенная, образовавшаяся за 
счет перисто-волокнистой в процессе фоссилизации.

С р а в н е н и е .  Очень сходе» с A m p h ip ora  a g r e s t e  a g r e s t e  K hrom ., 
но отличается наличием хорошо' развитых краевых везикул.

М а т е р и а л .  Около 1 2  ценостеумов хорошей сохранности, обр. 5 8 /5 5 - 1 ,  
хранится в ХГМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон, живет Урала, верхний девон, фран 
Кузбасса; горизонт Халанг, живетский ярус Северного Вьетнама.

A m p h ip ora  la x e p e r fo r a ta  L eco m p te , 1 9 5 2
Табл. XIV, фиг. 1, 2

A m p h ip ora  la x e p e r fo r a ta  s p .  п.: L eco m p te , 1 9 5 2 ,  p.  3 3 0 ,  p l. 
LXX, fig . 1 , 2 .

A m p h ip ora  la x e p e r fo r a ta  L eco m p te: F o n ta in e , 1 9 5 5 ,  p .  5 9 ,  pl.
I, fig. 5; G -o g o lcz y k , 1 9 5 6 ,  p.  2 3 0 ,  pl.  I, f ig.  5; Z u k a lo v a , 1 9 7 1 ,  
p.  1 2 5 ,  p l. XXXV, fig . 4 , 5 .

Г о ло т ип  -  экз. 5 5 8 6 ,  Королевский музей естественной истории (Брюс
сель), верхний девон, фран, Сензай, Бельгия.

О п и са н и е .  Ценостеумы цилиндрические,_ ветвящиеся, диаметром до 3 мм, 
с крупным (до 1 ,3  мм в диаметре) осевым каналом. Скелетные, хорошо диф
ференцированы . на столбики и ламины. Толщина скелетных элементов 0 ,1  мм. 
В галереях и осевом канале заметны тонкие перегородки. Ткань скелетных 
элементов характерна для рода. Краевые везикулы отсутствуют.

С р а в н е н и е .  Описанная форма практически полностью сходна с голотипом.
М а т е р и а л .  Многочисленные обломки ценостеумов, обр. 1 . 1 А / 1 4 2  -  

1 . 1 А / 1 4 6 ,  хранятся в МИГиМ.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний девон, фран Бельгии, Польши, ЧССР; верх

няя часть толщи Кубай, фраяский ярус Центрального региона Вьетнама.

A m p h ip o ra  p e r v e s ic u la ta  L e c o m p t e ,  1 9 5 2
Табл. XIV, фиг. 3 ,4

A m p h ip ora  p e r v e s ic u la ta  s p .  п.: L eco m p te , 1 9 5 2 ,  p . 3 3 1 , p l. 
LXX, fig . 3 - 5 .
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A m p h ip ora  p e r v e s ic u la t a  L ecọ m p te: G o g o lc z y k ,  1 9 5 6 ,  p .  2 3 2 ,  
p i. I, fig . 6; Z u k a lo v a , 1 9 7 1 , p . 1 2 0 ,  p l. XXX IX, fig . 1 ,2 .

Г о ло т ип  -  экз. 6 5 2 0 ,  Королевский музей естественной истории (Брюс
сель), верхний девон, фран; Динант, Денэейле, Бельгия.

О пи са н ие .  Ценостеумы цилиндрические, диаметром до 2 ,5  мм, в центре 
наблюдается отчетливый осевой канал, шириной до 0 ,8  мм, с тонкими изогну
тыми перегородками и редкими боковыми ответвлениями, шириной 0 , 1 5  мм. 
Скелетные элементы хорошо дифференцированы, можно различить столбики и 
ламины в центральной части толщиной около 0 ,2  мм. Краевые везикулы силь
но развиты, высотой до 0 ,4  мм, с частыми изогнутыми перегородками.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого A m p h ip o?a  la x e p e r fo r a ta  L e— 
co m p te  .описанный вид отличается хорошо развитыми краевыми везикулами.

М а т е р и а л .  Два образца с многочисленными стеблями хорошей сохран
ности, обр. 1 . 1 А / 1 4 7 ,  1 . 1 А / 1 4 8 ,  хранятся Б МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний девон, фран Бельгии, Польши, ЧССР; верх
няя часть толщи Кубай, франский ярус Центрального региона Вьетнама.

A m p h ip o ra  r á m o sa  ( P h i l l i p s ,  1 8 4 ĩ )
Табл. XIV, фиг. 5 ,6

C a u n o p o r a  ra ra o sa ' s p .  п.: P h i ll ip s ,  1 8 4 1 , p . 1 9 , p l. VIII, fig . 2 2 .
A m p h ip ora  r a m o sa  ( P h i l l i p s ) : .  L e c o m p t e ,  1 9 5 2 ,  p.  3 2 5 ,  pi.

LXVII, fig.  3; p i. LXVIII, f ig.  1 - 7  (см. синонимику).
П а р а т и л  -  экз. 4 0 2 а , Королевский музей естественной истории (Лондон), 

средний девон, живет {?), Герольштайн, ФРГ.
О п и са н и е .  Этот вид настолько широко распространен в отложениях средне

го девона, что описывается или упоминается в любой работе по среднедевонским 
строматолоратам. По.этому описание приводится в сокращенном виде.

Ценоетеумы цилиндрические, диаметр достигает 6 , длина обломков 4 0  мм.
В центре проходит осевой канал шириной до 1 мм. Краевые везикулы от-; 
четливы, ширина их 0 ,7  мм. в них, как и в осевом канале, отмечаются много
численные изогнутые перегородки. Между везикулами и осевым каналом имеет
ся спутанная масса недифференцированных скелетных элементов, в средней час
ти которых можно наблюдать темную срединную лолоску.

С р а в н е н и е .  Широкий осевой канал, везикулы, ПЛОХО дифференцированные 
скелетные элементы четко указывают на принадлежность описанной формы к 
данному виду.

М а т е р и а л .  Около 4 0  обломков ценостеумов различной сохранности, обр. 
5 9 / 5 5 - 1 ,  6 0 / 5 5 - 1 ,  хранятся в хгм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон, живет Австралии, Азии, Европы, Се
верной Америки; горизонт Халанг, живетский ярус Северного Вьетнама.

С е м е й с т во Id io stro m a tid a e  N i c h o l s o n ,  1 8 8 6

Род D e n đ ro str o m a  L e.com pte, 1 9 5 2

D e n d r o str o m a  cu m u lu s  ( Y a v o r s k y ,  1 9 5 5 )
Табп. XIV, фиг. 7

Id io stro m a  cu m u lu s  s p .  п.: Яворский, 1 9 5 5 ,  с. 1 3 8 ,  табл. LXXIV,
фиг. 1 -4 .

Г о ло т ип  -  кол. 7 3 5 1 ,  ..Центральный геологический музей им. ф.н. Чер
нышева (Ленинград), Урал, р. Лозьва, ниже устья руч. Еленинский, средний 
девон.

31



О п и са н и е .  Ценостеум дендроидный, диаметром до 2 мм. в центральной 
части наблюдается тонкий (0 ,4  мм) осевой канал, вокруг которого располо
жены концентрические ламины и короткие, но местами наложенные, столбики. 
Толщина ламин около 0 ,1 ,  а столбиков -  0 ,2  мм. На промежутке 2 мм поме
щается 8 - 1 0  ламин и 6 -7  столбиков. От осевого канала отходит не менее 
5  боковых ответвлений шириной 0 ,2  мм. Вокруг осевого канала наблюдает
ся вермикулярная структура, характерная для тангенциального сечения у пред
ставителей этого рода.

С р а в н е н и е .  От вида в.и. Яворского / 1 9 5 5 /  описанная форма отлича
ется только меньшими размерами.

М а т е р и а л .  Один образец с многочисленными стеблями, обр. 1 .1  А, хра
нится в МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон Урала; толща Кубай (живет -  фран) 
Центрального региона Вьетнама.

D e n d r o s tr o m a  minưtum H u n g, 1 9 8 2
Табл. XIV, фиг. 8а, 86

D en d rostrom a*m in u tu m  s p .  rù: N g u y e n  H uu H u n g , 1 9 8 2 ,  p.
5 0 ,  p i .  X III, f ig .  3 .

Г.0Л0ТИП -  Э К З . R . 1 2 5 / 3 ,  МИГиМ (Ханой), свита Хапанг, средний де
вон, живет, р-н Халанг, провинция Каобанг, Северный Вьетнам.

О п и са н и е .  Ценостеум цилиндрический, ветвящийся, диаметром до 3 , 5 мм 
при длине около 2 3  мм. в центре колонии наблюдается осевой канал, который 
расщепляется на два шириной до 0 ,3  мм. Отчетливо наблюдаются концентри
ческие ламины с ясной срединной светлой, полоской. Толщина ламин до 0 , 1 5  мм; 
столбики короткие, но местами наложенные,, диаметром около 0 ,2  мм. в 1 мм 
насчитывается до 6  ламин и 5  столбиков.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого D e n d r o str o m a  la x e ír o n d o su m  
K hrom . установленный вид отличается меньшими размерами ценостеума, 

но более толстыми ламинами и столбиками.
М а т е р и а л .  Оана колония хорошей сохранности, обр. R. 1 2 3 / 3 ,  хранит

ся в МИГиМ.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Горизонт Халанг, живетский ярус Северного Вьетна

ма.

D e n d ro str o m a  ocu la tu m  ( N i c h o l s o n ,  188G)
Табп. X V ,  фиг. 1

Idiostroim a o cu la tu m  s p .  п.: N i c h o l s o n ,  180 C,  p . 1 0 1 , fig.  14 ,  15.
D e n d ro str o m a  o cu la tu m  ( N i c h o l s o n ) :  L eco m p te , Ị 9 5 2 ,  p.  3 2 0 ,  

pi. LXI, fig.  1 (см. синонимику).
Г о ло т ип  -  экз. 4 0 3 ,  Королевский музей естественной истории (Лондон), 

средний девон, Бухель, р-н Пафрат, ФРГ.
О п и са н и е .  Ценостеумы ветвистые, диаметром до 12  мм при длине об

ломков более 2 0  мм, сложены толстыми (до 0 ,2  мм),  аркообразными, с го
могенной микроструктурой ламинами и катушковидными, более тонкими 
(до 0 , 1 5  мм), редко наложенными столбиками, в центре проходит осе
вой канал диаметром 0 ,5  мм, с редкими боковыми ответвлениями и час
тыми табулами. в галереях встречаются тонкие изогнутые дисселименты.

С р а в н е н и е .  От вида А. Никольсона / N i c h o l s o n ,  1 8 8 6 /  описанный 
отличается отсутствием "каунолоровых" трубок. Эти образования являются 
чужеродными для строматопорат и не имеют никакого диагностического зна
чения.
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М а т е р и а л .  Четыре колонии хорошей сохранности, обр. 6 1 /5 5 - 1 ,  хра
нится в хгм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон Англии, ФРГ, Северо-Востока СССР, 
подгоризонт Банлап Вьетнама.

Род Id io stro m a  W in c h e ll, 1 8 6 7

Id io stro m a  c r a s s u m  L eco m p te , 1 9 5 2

Табл. XV, фиг. 2 ,3*

Id iò stro m a  c r a s s u m  s p .  п.: L eco m p te , 1 9 5 2 ,  p . 3 1 8 ,  p i. LXVI, 
fig . 2.

Id io stro m a  c r a s s u m  L ecom p te: Хромых, 1 9 6 9 , с. 3 6 , табл. VIII, 
фиг. 4 .

Г олотил  -  экз. 5 2 5 0 , Королевский музей естественной истории (Брюс
сель), верхний девон, фран, СПОИ с M io p h o r ia  tr a n s r h e n a n a  и L y r io p e c — 
te n  g i l s o n i ,  Динант, Сюрис, Бельгия.

О п и с а н и е .  Ценостеумы цилиндрические, диаметр до 11 мм, в центре 
проходит осевой канал шириной до 1 ,3  мм с многочисленными (до 5 )  боковыми 
ответвлениями, идущими круто вниз вдоль ламин. Ширина ответвлений до 0 ,5  мм. 
Как в осевом, так и в боковых каналах имеются частые изогнутые табулы. 
Ламины толстые (0 ,1 5 -0 ,2 5  мм), с отчетливой темной срединной полоской, 
аркообразные. Столбики катушковидные, толстые (о ,2 -0 ,3  мм), наложенные, 
расположены очень тесно ( з  на 1 мм и столько же ламин). Псевдозоидные 
трубки узкие (0 ,0 8 -0 ,1 2  мм), неправильные. Микроструктура ткани скелет
ных элементов волокнисто-фиброзная, видимо, сильно изменена процессами 
диагенеза.

С р а в н е н и е .  От близкого вида Id io stro m a  h u n a n e n s e  C hi /C hi ,  
1 9 4 0 /  отличается более тесно расположенными столбиками и ламинами.

М а т е р и а л .  Шесть колоний удовлетворительной сохранности, обр. 6 2 / 5 5 -
1, 6 3 / 5 5 - 1 ,  хранятся в хгм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон, живет, леденинские слои Северо- 
Востока СССР; фрак Бельгии; горизонт Халанг, живетский ярус Северного 
Вьетнама.

Id io stro m a  fililam inatum  I /eco m p te , 1 9 5 2

Табл. XV, фиг. 4

Id io stro m a  fililam inatum  s p .  п.: L eco m p te , 1 9 5 2 ,  p. 3 1 8 , pi. 
LXVII, fig . 1.

Г о л о т и п  -  экз. 5 5 9 3 ,  Королевский музей естественной истории (Брюс
сель), фран, Динант, Бельгия.

О п и са н и е .  Ценостеумы цилиндрические, диаметром до 6 ,5  мм. в центре 
проходит осевой канал шириной 0 ,5  мм, вокруг которого расположены отчет
ливо выраженные ламины толщиной 0 ,5 -0 ,2 5  мм. Столбики более толстые 
( 0 ,1 5 -0 ,2  мм). На промежутке 2  мм помещается 1 0 -1 2  ламин и 5 -7  стол
биков. Галереи округлой формы, располагаются регулярно в радиальном и кон
центрическом направлении. Высота их около 0 , 1 5  мм. Тонкопористая структу
ра скелетных элементов хорошо выражена на периферии столбиков и ламин.

С р а в н е н и е .  По форме и размеру ценостеума, по толщине ламин и стол
биков и другим признакам описанная форма не отличается от голотипа.

3  Зак. 1 9 4  3 ạ /



М а т е р и а л .  Три образца о многочисленными ценостеумами, обр. 1 .1 А /8 1 ,  
хранится в МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний девон, фран Бельгии; верхи топгци Куидат, 
франский ярус Центрального региона Вьетнама.

С е м е й с т в о  S ta c h y o d id a e  K h ro m y ch , 1 9 6 7

Род S t a c h y o d e s  B a r g a tz k y , 1 8 8 1
S t a c h y o d e s  c o s tu la ta  L eco m p te , 1 9 5 2

Табл. XVI, фиг. 6

S t a c h y o d e s  c o s tu la ta  s p .  п.: L eco m p te , 1 9 5 2 ,  p.  3 0 9 ,  p i. LXIV, 
f ig . 3; p i. LXV, fig . 1 - 4 .

S t a c h y o d e s  c o s tu la ta  L eco m p te: Хромых, 1 9 7 4 ,  с. 6 2 , табл.
XVI, фиг. 1; табл. XVII, фиг. 2; Хромых, 1 9 7 6 ,  с. 6 8 ,  табл. X, фиг. 2 .

Г о л о т и п  -  экз. 8 2 8 3 , Королевский музей естественной истории (Брюс
сель), фран, Динант, Ранси, Бельгия.

О п и са н и е .  Ценрстеум ветвистый, диаметр ветвей различен (от 6  до 1 0м м ) ,  
длина обломков иногда достигает 5 0  мм. В центре колоний проходит осевой 
канал шириной около 0 ,6 5  мм. Отношение диаметров осевого канала и коло
ний 0 ,1 .  Канал имеет боковые ответвления шириной 0 , 3 5  мм. В каналах име
ются многочисленные изогнутые табулы толщиной 0 , 0 3  мм. Осевой канал иногда 
расщепляется и тогда в колонии можно наблюдать 2 -3  осевых канала примерно 
одинакового диаметра. Ламины очень тонкие, Заметны плохо из-за перекристал
лизации образов. Также тшохо заметна и структура ткани.

С р а в н е н и е .  По наличию расщепляющего осевого канала й по количествен
ным показателям описанная форма практически идентична голотипу.

М а т е р и а л .  Свыше 6 0  обломков ценостеумов удовлетворительной сохран
ности, обр. 6 4 /5 5 - 1 ,  6 5 /5 5 - 1 ,  хранятся в ХГМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон, наананская свита хр. Улахан-Сис: 
леденинские слои Омолонского массива (Северо-Восток СССР); верхний девон, 
фран Бельгии; горизонт Халанг Северного Вьетнама, толши Намкан и Куидат 
(живет -  фран) Центрального региона Вьетнама.

S t a c h y o d e s  creb ru m  S t e a m ,  1 9 6 2
Табл. XVII, фиг. 1

S t a c h y o d e s  creb ru m  s p .  п.: S te a r n , 1 9 6 2 ,  p. 9 ,  p i. IV, fig . 1 - 6 .
S t a c h y o d e s  creb ru m  S te a r n : B ir k h e a d , 1 9 6 7 ,  p.  8 6 ,  p i. 1 6 ,  

fig . 3 .
Г о л о т и п  -  экз. G S C  № 1 6 4 3 8 , музей Геологической службы Канады 

(Оттава), верхний девон, формация W a te r w a y s , слои M ob er ly ; плотный 
мшанковЫй известняк; Восточная банка, в 1 миле ниже о. Догриб.

О п и са н и е .  Ценостеум ветвистый, диаметр достигает 3 мм. В центре 
проходит осевой канал шириной 0 ,3 5  мм, с частыми (до 5 ) боковыми ответв
лениями диаметром до 0 ,2  мм. Скелетные элементы слабо дифференцированы, 
на периферии можно видеть неясные столбики толщиной 0 , 1 5  мм. Галереи 
трубчатой формы, расположены радиально, диаметр их около 0 ,1  мм.

С р а в н е н и е .  По общему строению описанная форма практически не отли
чима от голотипа.

М а т е р и а л .  Два образца с многочисленными стебельками, обр. 1 .1 А /1 0 8 ,  
хранятся в МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон Миссури (США); верхний девон Альбер
ты (Канада); толща Кубай, живет -  фран Центрального региона Вьетнама..
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Табл. XVI, фиг. 1 ,2

Н а з в а н и е  в и д а  от пос. L a ich a u .
Г о л о т и п  -  экз. 6 6 /5 5 - 1 ,  ХГМ (Ханой), верхи толщ Банпап, живетский 

ярус, верхнее течение р. Да, Северный Вьетнам.
Д и а г н о з .  S t a c h y o d e s  без ярко выраженного осевого канала, но в 

центральной зоне наблюдается группа ( 3 - 5 )  угловатых каналов, соединенных 
между собой. Структура ткани скелетных элементов продольно-волокнистая.
, О пи са н ие .  Ценостеумы цилиндрические,» иногда ветвящиеся, диаметром 
до 8  мм. В центральной зоне колоний наблюдается несколько угловатых кана
лов диаметром' 0 ,3 8 -0 ,4 5  мм, соединенных между собой. Перегородок в них 
не наблюдается. Скелетные элементы дифференцированы плохо, но на перифе
рии ценостеумов выделяются редкие неправильные столбики толщиной до 0 ,2 5  мм. 
Псевдозооидные трубки многочисленные, диаметр их 0 ,1 2 - 0 ,1 6  мм. Структу
ра ткани скелетных элементов продольно-волокнистая, но в ряде образцов 
уничтожена процессами диагенеза. Возможно, имеются неналоженные астрори- 
зы. Тангенциальное сечение изготовить не удалось, однако иногда видны пус
тоты, могущие быть боковыми каналами астрориз.

С р а в н е н и е .  От близкого S t a c h y o d e s  v e r t ic i i la ta  отличается 
наличием крупных резких угловатых каналов в центральной зоне; от S t a c h y o 
d e s  c o s tu la ta  -  другой структурой ткани скелетных элементов.

М а т е р и а л .  Восемь обломков ценостеумов различной сохранности, обр. ; 
6 6 /5 5 - 1 ,  хранится в ХГМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Горизонт Халанг Северного Вьетнама.

S t a c h y o d e s  s in g u la r is  Y a v o r s k y , 1 9 6 1

Табл. XVI, фиг. 4 ,5

S t a c h y o d e s  s in g u la r is  s p .  п.: Яворский, 1 9 6 1 , с. 5 3 , табл. XXXII,
фиг. 1 -8 ; табл. XXXIII, фиг. 1 -4 .

S t a c h y o d e s  in s ig n is  s p .  п.: Яворский, 1 9 6 3 , с. 7 7 , табл. XXVII, 
фиг. 13; табл. XXVIII,фиг. 1 0 .

S t a c h y o d e s  in s ig n is  Y a v o r sk y :  N g u y e n  H uu H u n g , 1 9 8 2 , p . 5 4 ,  
pi. XVII, fig . 1 —4 .

S t a c h y o d e s  in s ig n is  Y a v o r s k y  v a r . r a r is  v a r . п.: Яворский,
1 9 6 3 , с. 8 3 , табл. X X IX , фиг. 4 -6 .

S t a c h y o d e s  in e x p lo r a ta  s p .  п.: Яворский, 1 9 6 3 . с, 7 8 , табл. XXV, 
фиг. 7 ,8;  табл. XXVI, фиг. 1 .

S t a c h y o d e s  te n u ite x t il is  s p .  п.: Яворский, 1 9 6 3 , с. 8 1 , табл. XX IX , 
фиг. 1 -3 .

S t a c h y o d e s  g r a c i l i s  L eco m p te: Яворский, 1 9 6 3 , с . 8 2 , табл. XXV, 
фиг. 6 .

Г о л о т и п  -  кол. 7 3 5 1 , Центральный геологический музей им. Ф.Н. Чер
нышева (Ленинград), Средняя Азия, северо-восточные предгорья хр. Нуратау; 
средний девон, слои со S tr in g o c e p la l is  b urtin i. '

О п и с а н и е .  Ценостеумы ветвистые, диаметр ветвей меняется от 2 ,5  до 
1 0  мм (преобладают 3  мм). В центре проходит осевой канал диаметром до 
0 , 6 2  мм (отношение диаметров канала и колонии 0 ,1 6 .). В канале и в редких 
боковых ответвлениях встречаются редкие изогнутые табулы толщиной 0 ,0 5  мм. 
Нитевидные ламины развиты слабо и плохо заметны, а вся скелетная масса 
пронизана "псевдозооидными" трубками, имеющими в большинстве случаев ок
руглые сечения диаметром 0 ,0 8 - 0 ,1  мм, а изредка и червеобразную форму. 
Структура ткани скелетных элементов тонкорешетчатая.

Stachyodes laichauensis Khromych sp. n.
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С р а в н е н и е .  Описанный вид наиболее близок к S t a c h y o d e s  c o s t u -  
la ta , но отличается наличием одного осевого канала и более многочисленны
ми, округлыми "лсевдозооидными" трубками.

М а т е р и а л .  Около 1 0 0  обломков различной сохранности, обр. 6 7 / 5 5 - 1 ,  
6 8 / 5 5 - 1 ,  хранятся в хгм, а также обр. 1 . 1 А / 1 1 4 ,  1 . 1 А / 1 1 5 ,  хранятся в 
МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон, живет Средней Азии; горизонт Ха- 
ланг, живетский ярус Северного Вьетнама, толща Куидат (живет -  фран) Цент
рального региона Вьетнама.

S t a c h y o d e s  v er tic illa ta . ( M c C o y ,  1 8 5 1 )
Табл. XV, фиг. 4; табл. XVI, фиг. 3

s  tro m ato рога. ( C a u n o p o r a ) .  v e r t ic i i la ta  s p .  п.: M c C o y ,  1 8 5 1 ,
p. 6 7 , fig.  a ,b.

S t a c h y o d e s  v e r tic iU a ta  M’C oy: L eco m p te , 1 9 5 1 ,  p.  3 0 3 ,  p i.
LXII, fig . 1 - 3  (см. синонимику).

S t a c h y o d e s  la g o w ie n s is  s p .  п.: G -o g o lc z y k , 1 9 5 9 ,  p.  3 8 2 ,  
p i. VII, fig . 1 -3 ;  Z u k a lo v a , 1 9 7 1 , p . 1 0 0 , pi . -XXXII,  fig.  1 - 5 .

S ta c h y o d e s ?  w o u g c h ia o e n s is  s p . п.: Y a n g ,  D o n g ,  19G3,  p.
1 7 4 ,  p i. VIII, fig . 7 , sT

Гол о  Т И П  -  Королевский музей естественной истории (Лондон), средний 
девон, живет, Девоншир, Гебборн.

О п и са н и е .  Ценостеумы ветвистые, диаметром до 5 мм, с четким осе
вым каналом шириной до 0 , 7 5  мм. Отношение диаметров канала и колонии 
0 , 2 5 .  От осевого канала отходят редкие боковые ответвления шириной око
ло 0 , 1 5  мм. Ламины нитевидные, плохо-заметны. "Псевдозооидные" трубки 
многочисленные, диаметром 0 , 1 - 0 , 1 5  мм, протяженные. Иногда они соединя
ются друг с другом. Какие-либо перегородки в них не замечены. Структура 
ткани скелетных элементов отчетливо продольно-волокнистая.

С р а в н е н и е .  Четкая продольно-волокнистая структура, крупный осевой 
канал с редкими боковыми ответвлениями не оставляют сомнения в принадлеж
ности описанной формы к данному виду.

М а т е р и а л .  Около 1 8  образцов с многочисленными стебельками, обр. 
6 9 / 5 5 - 1 ,  7 0 / 5 5 - 1 ,  хранятся в хгм, а также обр. 1 . 1 А / 1 0 6 ,  хранится в 
МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний -  верхний девон Англии, Западной Европы, 
Китая (Южный Чунджоу). США^-OGGP;'Г.0РИ30НТ Халанг, живетский ярус Се
верного йьетнама. —'— ------------ -----------------------

S t a c h y o d e s  zo n a tifo r m is  H ung s p .  n .
Табл. XVII, фиг. 2

S t a c h y o d e s  aí£. s in g u la r is  Y a v o r sk y :  N g ự y e n  Huu H u n g , 1 9 8 2 ,  
p. 5 4 ,  p i. XVIII, fig.  2 - 4 .

Г о ло т ип -  экз. 1 . 1 A / 1 1 2 ,  МИГиМ (Ханой), Вьетнам, р-н Бакшон, в
1 км к юго-западу от дер. Моман, средний девон, Эйфель.

Д и а г н о з .  S t a c h y o d e s  с ясно выраженной зональностью строения ске
лета с плотным расположением скелетных элементов, с явно выраженными 
столбиками и ламинами на периферии колоний.

О п и са н и е .  Ценостеумы цилиндрические, ветвящиеся, диаметром до 8 ,5  мм. 
В центре стеблей можно видеть один тонкий (0 ,2 мм) осевой канал, в цент
ральной части стебля скелетные элементы плохо дифференцированы и располо
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жены очень тесно, а Б периферической части столбики и ламины выражены 
отчетливо, они примерно одинаковой толщины -  0 ,2  мм, иногда до 0 , 2 5  мм. 
На промежутке 2  мм помещается 8 - 1 0  столбиков и 5 - 6  ламин. "Псевдозо- 
оидные*' трубки диаметром до 0 , 2 5  мм лучше выражены в периферической 
части стебля. Структура ткани скелетных элементов продольно-волокнистая.

С р а в н е н и е .  Ясно выраженная зональность является одним из характер
ных признаков этого вида. От наиболее близкого S t a c h y o d e s  g r a c i l i s  L e e .  
новый вид отличается узкими "лсевдозооидными" трубками и толстыми лами- 
нами и столбиками.

М а т е р и а л .  Два образца хорошей сохранности с многочисленными стеб
лями, обр. 1 .1 А /1 1 2 , 1 .1 А /1 1 3 , хранятся Б МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Надгоризонт Бакпал (эмс -  живет) Северного 
Вьетнама.

S t a c h y o d e s  g r a c i l i s  L ec o m p te , 1 9 5 2
Табл. XVII, фиг. 3

S ta ic h y o d e s  g r a c i l i s  s p .  п.: L eco m p te , 1 9 5 2 ,  p .  3 0 2 ,  p i. LXI, 
f ig . 4 , 5 .

S t a c h y o d e s  g r a c i l i s  L eco m p te  v a r ,  k u z n e t s k e n s i s  v a r . п.: 
Яворский, 1 9 5 7 , с. 5 9 , табл. XXX, фиг. 5 -8 ;  табл. X XX I фиг. 1 -4 ; Явор
ский, 1 9 6 2 ,  с. 1 6 5 , табл. IX, фиг. 1,2;  Лесовая, Иконникова, 1 9 6 2 ,  с. 1 4 2 ,  
табл. XII, фиг. 2.

S t a c h y o d e s  v e n u s t a  s p .  п.: Яворский, 1 9 6 1 ,  с. 5 4 , табл. XXXIV, 
фиг. 1 -5 .  (?); N g u y e n  H uu H u n g , 1 9 8 2 , p . 5 3 , p i. XV, fig . 4; p i. 
XVIII, fig . 1 .

S t a c h y o d e s  c f . v e n u s t a  Y a v o r sk y :  Яворский, 1 9 6 1 , с. 5 5 , табл. 
XXXIV, фиг. 6 -8 .

Г о л о т и п -  экз. 6 1 4 2 ,  Королейский музей естественной истории (Брюс
сель), средний девон, спои с C a lc e o la  s a n d a l in a ,  горизонт С о2Ь  
(кувен), Динант, Кувен, Бельгия.

О п и са н и е .  Ценостеумы цилиндрические, ветвистые, диаметром до 4  мм.
В центре проходит расщепляющийся осевой канал (диаметр до 0 ,4  мм) с много
численными боковыми ответвлениями (ширина до 0 , 2 5  мм). В каналах наблю
даются редкие изогнутые табулы. Скелетные элементы дифференцированы сла
бо. Средняя толщина их около 0 ,2  мм. "Псевдозооидные" трубки, соединяющие
ся друг с другом, с редкими перегородками, имеют ширину до 0 ,1 5  мм. 
Структура скелетных элементов тонкопористая, причем поры ориентированы 
радиально и имеют диаметр до 0 , 0 2  мм.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Как видно из синонимики, некоторые виды 
В.И. Яворского / 1 9 5 7 ,  1 9 6 2 , 1 9 6 3 /  объединены в один. Одним из признаков 
выделения новых видов В.И. Яворский считал отсутствие дифференциации скет- 
летных элементов на ламины и столбики на периферии колоний. Однако М.Ле
контом /L eco m p te , 1 9 5 2 6 , табл. LXI, фиг. 5 а / приведены поперечные разре
зы трех иеностеумов и только в одном можно видеть ламины и столбики.
Таким образом, наличие или отсутствие дифференцированных скелетных элемен
тов не’ является видовым признаком. По всем остальным показателям наши 
формы очень близки голотипу.

М а т е р и а л .  Шесть образцов с многочисленными ветвями, обр. 1 .1 А /9 3 -  
1 .1 А /9 5 , 1 . 1 А / 1 0 7 ,  хранятся в МИГиМ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон Бельгии, Кузбасса, Средней Азии;
(эмс -  живет) горизонт Халанг, живетский ярус Северного Вьетнама.
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КЛАСС A N T H O Z O A

ПОДКЛАСС T A B U L A T A

ОТРЯД FA V O SIT ID A

П О Д О Т Р Я Д  P a v o s i t in a
С е м е й с т в о  T h e c i id a e  M iln e—E d w a r d s  e t  H a lm e, 1 8 5 0

Род P o s s o p o r a  E th e r id g e , 1 9 0 3
Типовой вид. P o s s o p o r a  w e U in g to n e n s is  E th e r id g e , Ĩ 9 0 3 ,  p. 1 6 ,  

p i. 1, 2 . Силур -  нижний девон Австралии, Новый Южный Уэлс, Веллингтон.

F o s s o p o r a  y e n l a c e n s i s  ( T o n g - D z u y ) , 1 9 6 7

Табл. XVIII, фиг. 1 а -1 г .
T h e c ia  y e n ia c e n s i s :  T o n g - D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 ,  p . 6 .  p i. I, f ig .  

l a - I d ,  t e x t - f ig .  l a ,  lb ;  N g u y e n  T h o m  ( CM. D u o n g  X u a n  H ao et  
a l .,  1 9 8 0 , p . 1 0 6 ,  p i. 4 0 ,  fig . 3 j 4 ) .

Г о л о т и п  -  экз. 1 / 2 5 ,  хгм , спои Енпак, 1 км от пос. Хуойват, р-н 
Енлак, горизонт Миале, пражский ярус.

О п и с а н и е .  Полипняки массивные, полушаро- и грибовидные, пластинча
тые, среднего размера, диаметр мелких лолгашяков 5 -6  см, а крупных -  1 5 . 
Поперечники кораллитов многоугольные (чаше всего шестиугольные), они распола
гаются параллельно у пластинчатых и радиально разветвляются у округлен
ных полигшяков. Диаметр кораллитов варьирует от 0 ,5  до 0 ,9  мм, преоблада
ют в лолипняках кораллиты диаметром 0 ,7 - 0 ,8  мм. Стенки кораллитов прямые, 
толщина их 0 ,0 8 - 0 ,1 2 ,  иногда 0 ,1 5 - 0 ,2 0 ,  но чаще всего о д  мм, межстен— 
ный шов не наблюдается. Септальные образования выражены в виде шести ко
ротких гребневидных септ в каждом кораллите. Соединительные поры сильно 
развиты, диаметр круглых 0 ,2  мм, а овальных -  0 ,1 5 -0 ,2 x 0 ,2 5 -0 ,3  мм. 
Располагаются они в 1 -2  рада на стенках кораллитов с интервалом 0 Д - 0 .2  мм, 
т. е. меньше диаметра лор. Днища горизонтальные или слегка вогнуты, на
клонные. Они часто располагаются на одних уровнях в ряде соседних корал- 
литов, что придает продольным сечениям политика сетчатый облик. Интервал 
между днищами колеблется от 0 ,2  до 0 ,5  мм.

С р а в н е н и е .  Наиболее полное описание вида дано Тонг Зюи Тханем 
/T o n g - D z u y  T h a n h , 1967/. Самым близким к нашему виду является 
P o s s o p o r a  d e v o n ic a  ( L e l e s h u s ) ,  описанная в .л. Лелешусом /1965/ под 
родовым названием T h e c ia  ( N e o t h e c i a ) .Оба вида ло характеристике сеп- 
тальных образований, состоящих из шести пластинок, должны относиться к роду 
F o s s o p o r a  E th e r id g e  /нш, 1981/. F o s s o p o r a  y e n l a c e n s i s  ( T o n g -  
D z u y )  отличается от p .  d e v o n ic a  ( L e l e s h u s ) короткими септа
ми, большим развитием крупных пор и более толстыми стейками. От типового 
вида F o s s o p o r a  w e ll in g to n e n s is  E th . /Hil l ,  1981/ описанный нами 
отличается короткими септами и многочисленными крупными порами. По форме 
полшшяка и строению селтальных образований T h e c ia  minimorum P o c ta  
/P o c t a ,  1902; G a lle ,  1978/ относится к роду P o s s o p o r a  Eth.OT 
последнего вида F o s s o p o r a  y e n l a c e n s i s  ( T i n g —D z u y )  отличается бо
лее крупными кораплитами, порами и короткими септами.

М а т е р и а л ,  в коллекции имеется более десятка попилняков хорошей сох
ранности, все они найдены в слоях Енлак. Сделано 3 0  шлифов.

Р а с л р о с т  р а н ен и е .  Вьетнам, горизонт Миале, пражский ярус нижнего 
девона, регион Бакбо Северного Вьетнама,
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Род C o r o lite s  S o k o lo v  in Kim , 1 9 6 5

C la d o p o ra : Янет, 1 9 5 9  ( p a r t . ) .
C o r o lite s :  Ким, 1 9 6 5  ( p a r t . ) ;  N g u y e n  T h o r n  ( CM. D u o n g

X u a n  H ao  e t a l .,  1 9 8 0 ) ;  Дубатолов и др., 1 9 8 2 ;  n on: Дубатолои и
др., 1 9 6 8 .

P a la e o c o r o l i t e s :  Янет, 1 9 7 0 ,  1 9 7 7 ;  non: Лелешус, 19G5.
Т и п о в о й  вид. C o r o lite s  p o s n e r i  S o k o lo v ,  верхи нижнего дево

на Урала (см. табл. XVII, фиг. 4а, 46  настоящей работы).
Д и а г н о з .  Полипняки мелкие, ветвистые. Стенки сильно утолщены к пе

риферии за счет интенсивного отложения стереоплаэмы. Септальные образова
ния представлены пятью, реже четырьмя пластинами, которые хорошо развиты 
на периферии полипняка. Поры круглые, расположены на стенках кораллитои, 
на периферии лолипняка они превращаются в канальцы. Днища редкие и тонкие.

В и д о в о й  с о с т а в .  Кроме типового, к этому роду относятся следующие ви
ды: C o r o lite s  s te llifo r m is  ( Yanot)  нижнего силура, /Янет, 1 9 7 0 / ,  с . ef— 
í e c t ư s  ( Y a n e t )  нижнего девона /Янет, 1 9 7 7 / ,  с .  cr u c ifo r m is  
(Y a n et) эйфельских отложений Урала /Янет, 1 9 5 9 / .  Во Вьетнаме описан С о — 
r o l i te s  h a o i T h o m  e t  H uny среднего девона.

С р а в н е н и е .  Характерные признаки C o r o lite s  — ветвистые полипняки 
и строение септальных образований, представленных пятью, реже четырьмя 
пластинами, что придает поперечному сечению кораллитов звездчатый облик. 
Самым близким к C o r o lite s  S o k .  является P a l a e o c o r o l i t e s  Lei .  Одна
ко P a la e o c o r o l i t e s  характеризуется не 4 - 5 ,  а непостоянным количеством 
(от 8  до 1 3 ) септальных пластин. Кроме того, P a la e o c o r o l i t e s  отлича
ется наличием резкой границы между осевой и периферической зонами полип- 
няков /Лелешус, 1 9 6 5 / ,  в истории развития табулят стенки и стелтальные 
образования имеют тесную связь и большое значение, поэтому правильнее отно
сить Оба рода к семейству T h e c i d a e ,  а не к P a c h y p o r id a e .  Другим 
родом, близким к C o r o lite s ,  является F o s s o p o r e l la  L ei. /Лелешус, 
1 0 6 5 / .  Однако последний отличается от C o r o lite s  массивной формой по- 
липняка.

Род C o r o lite s  был выделен Б. с .  Соколовым по типовому виду
C o r o lite s  p o s n e r i ,  характеризующемуся мелкими ветвистыми полштняка-
ми и пятью септальными пластинами, которые хорошо развиты в периферической 
части ветви. Этот род быстро стал известным в кругах советских специалис
тов, хотя оригинальное описание рода и типового вида до сих пор не опубли
ковано. А.П. Ким / 1 0 6 5 / ,  описывая C o r o lite s  h a m i d u l i c u s  Kim,  
впервые привел диагноз рода. Характеризуя лолипняк C o r o lite s ,  А.и.  Ким
отмечал, что королитесы имеют не только ветвистую, но и корковидную фор
му. Одновременно в.л. Лелешус /1965/ описал новый род F o s s ip o r e U a ,  
который также характеризуется развитием пяти септальных пластин, но обра
зует массивный полипняк. Таким образом, описанный А.п. Кимом C o r o lite s  
hamLdưlicưs с массивным пластинчатым полипняком без. сомнения относится 
к типичным P o s s o p o r e l la  L eL , а не к C o r o lite s  S o k i  Изучая данные 
в.л. Лелешуса и А.п, Кима, д. Хилл /  H ill, 1981/ отнесла C o r o lite s  
в синонимику F o s s o p o r e l l a .

Одлако C o r o lite s  и P o s s o p o r e l la  отличаются друг от друга не 
только формой полипняка, но и строением стенки и других скелетных образо
ваний. Стенки у C o r o lite s  утолщаются к периферии интенсивными стерео- 
плазматическими отложениями, а септальные образования хорошо развиты только 
на периферии ветвей. Соединительные образования у королитесов в отличие от 
фо с сопоре лл превращаются в канальцы. Такие особенности не наблюдались в 
скелетных структурах F o s s o p o r e l la .  Нами ниже наряду с описанием С о г о -
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l i t e s  h a o i T h om  e t H u n g из среднего девона Вьетнама приводятся так
же изображения с краткой характеристикой ТИПОВОГО вида C o r o lite s  p o s n e — 
r i S o k . n o  данным Б.с. Соколова (см. табл. XVIỈ, фиг. 4а, 46).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Силур -  средний девон Евразии.

C o r o lite s  h a ó i T h om  e t H ung, 1 9 8 0

Табл. XVIII, фиг. 2а, 26, 3 ,4

C o r o lite s  h a o i: N g u y e n  T h om  ( C M . D u o n g  Xu&n H ao e t  a l.,  
1 9 8 0 , p . 7 0 ,  p i. 1 8 , fig . 2 ) .

Г о л о т и л  -  экз. 7 5 / 2 ,  МИГиМ (Ханой), Вьетнам, средний девон, провин
ция Хатуен, Северный Вьетнам.

О п и са н и е .  Полипняки мелкие, ветвистые, диаметром 2 -4  мм. Кора пли
ты постепенно расходятся и открываются, к поверхности под острым углом, в 
осевой зоне ветвей их поперечники часто имеют полигональное очертание, а 
к периферии -  округло-звездчатое за счет утолщения стенок и развития пяти 
септ. Размер кораллитов в осевой зоне варьирует от 0 ,2  до 0 ,4  мм, а на 
периферии достигает 0 ,5  мм. Строение стенок оказалось очень изменчивым 
признаком вида. Срединный шов едва намечается в некоторых экземплярах, но 
в большинстве случаев не наблюдается, в одних полигон яках толщина стенки 
в осевой зоне 0 , 1 - 0 , Ỉ 5 ,  реже 0 ,2  мм. в последнем случае кораллиты теряют 
многоугольное очертание, к  периферии стенки постепенно утолщаются до 0 , 2 -
0 ,3 ,  иногда до 0 ,4  мм. Селтальные образования слабо развиты Б  осевой зо
не. На периферии они представлены пятью толстыми клиновидными септами, 
что придает поперечному сечению кораллитов звездчатый облик. Поры круглые, 
диаметр их 0 ,0 5 -0 ,1  мм, превращаются в канальцы в зоне толстых стенок. 
Иногда наблюдаются змеевидные канальцы. Днища редкие, тонкие.

С р а в н е н и е .  От типового вида (см. табл. XVII, фиг. 4а, 46) описанный 
отличается мелкими лолипняками, но несколько более крупными кораллитами, 
толстыми стенками, которые к периферической зоне ветви еще и утолщаются.

Описанный вид сильно отличается от йемногочисленных известных видов 
этого рода: от C o r o lite s  e f fe c tu s  ( Y a n e t ) /Брейвель и др., 1 9 7 7 /  -  
более мелкими политиками, косо открывающимися к поверхности кораллита
ми и более изменчивыми толстыми стенками, C o r o lite s  c r u c ifo r m is  ( Y a — 
n e t )  /Янет, 1 9 5 9 /  -  четырьмя (вместо пяти) септами, резким утол
щением стенки к периферии, а также резко отгибающимися кораллитами, кото
рые открываются почти ПОД Прямым углом к  поверхности.

М а т е р и а л ,  в коллекции имеется 12 шлифов из разных образцов, Б кото
рых находятся разрозненные, мелкие, ветвистые полипняки. Сохранность корал- 
литов хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон Северного Вьетнама.

С е м е й с т в о  F a v o s i t id a e  D a n a , 1 8 4 6

П о д с е м е й с т в о  F a v o s i t in a e  D a n a , 1 8 4 6

Род .F a v o s i t e s  L am arck , 1 8 1 6

Т и п о в о й  вид. F a v o s i t e s  g o th la n d ic u s  L a m a rck , 1 8 1 6 , силур.
Д и а г н о з .  Попихшяк массивный, различных форм и размеров. Кораллиты 

многоугольные, плотно срастаются друг с другом и разделены межстенным 
швом. Стенки пронизаны соединительными порами, расположенными в верти
кальные , ряды. Дншца полые, горизонтальные, вогнутые или слегка наклонные. 
Септальные образования представлены шишками, иногда отсутствуют. Размно
жение происходит промежуточным почкованием.
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О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Род F â 'vos i t e s  — один из самых широко рас
пространенных среди табулят. Его представители очень часто встречаются в си
лурийских и девонских отложениях. Он, видимо, отличается от других родов 
табулят богатейшим видовым составом. Представители этого рода описывались 
палеонтологами под различными названиями. Только в 1 9 5 2  г. советский па
леонтолог Б .с .  Соколов на основании изучения огромных материалов дал 
четкую подробную характеристику этого рода. Б .с . Соколов / 1 9 5 2 /  привел 
полный список синонимов и включил в состав рода P a v o  s i t e s  два подро- 
да: P a c h y f a v o s i t e s  S o k .  и S q u a m e o fa v o s it e s  T c h e r n .  Последний 
„был выделен Б. Б, Чернышевым / 1 9 4 Ỉ /  как самостоятельный род.

Позднее в капитальной сводке по общим вопросам систематики табулят 
Б.с. Соколов /1955/ рассматривает S q ü a m e o fa v o s i t e s  и P a c h y fa — 
v o s i t e s  как самостоятельные роды, а еще позднее (1 9 6 2  г .)  он назвал рода
ми и такие, как G e p h u r o p o r a  и D ic t y o fa v o s i t e s ,

Польский палеонтолог А. Стасинска /  S t a s in s k a ,  1 9 5 8 /  согласилась 
с точкой зрения Б.с. Соколова и на основании изучения польских материалов 
конкретизировала и расширяла сведения по роду F a v o s i t e s .

К данным по объему этого рода сделаем следующие замечания:
1. Не только многие представители F a v o  s i t e s  были описаны под 

различными названиями, но и некоторые представители других родов, по наше
му мнению, были ошибочно включены в объем рода F a v o s i t e s .  Б.с. Соколов 
/ 1 9 5 5 /  сделал подробную ревизию. Мы хотели бы обратить внимание только на то, 
что под названием G e p h u r o p o r a  г. Фонтэн / F o n ta in e , 1 9 5 4 /  по вьет
намским материалам описал ряд представителей F a.vo .ei.tes. При пересмот
ре шлифов, сделанных из остатков коллекции г. Фонтэна, нам удалось обнару
жить большинство форм, описанных французским палеонтологом под родовым 
названием G e p h u r o p o r ạ , в действительности относящихся к типичным 
представителям рода F a v o s i t e s .

Видимо, многие палеонтологи описы вали различные формы рода C a lia — 
р о г а  в составе Р а  V O  s i t e s .  Более детально этот вопрос рассмотрим ни
же Б характеристике рода C a iia p o r a . Здесь только отметим, что, ве
роятно, многие формы, описанные д. Леметр /  L e  M a ître , 1 9 3 1 , 1 9 3 4 /  и 
Г.М. Филипом /  P h ilip , 1 9 6 2 /  как представители рода F a v o s i t e s ,  ско
рее всего, являются видами С аИ ар ога .

2 . Изучение фотографий шлифов, сделанных из синтипов типового вида
G -ep h ư rop ora  ( g .  d u n i E th ., любезно присланных д. Хилл), позволяет 
этот австралийский род рассматривать в качестве синонима P a v o s i t e s .  Вви
ду того, что виды P a c h y fa v o  s i t e s  были описаны некоторыми палеонтоло
гами под родовым названием G e p h u r o p o r a , более подробно этот во
прос рассмотрим в характеристике рода P a c h y f a v o s i t e s .  в связи с ревизи
ей рода P a e h y f a v o s i t e s  мы отнесли X F a v o s i t e e  некоторые виды
и формы, описанные нами в предыдущих работах как представители Р а -  
c h y f a v o s i t e s .

3 . Б.Б. Чернышев / 1 9 5 1 /  выделил подрод D ic t y o fa v o s i t e s  на осно
вании расположения днищ на одних уровнях. Такое расположение днищ придает 
продольному сечению полютняка сетчатый облик, н .в . Миронова / 1 9 5 7 /  и мно
гие другие палеонтологи стали рассматривать D ic t y o fa v o s i t e s  как само
стоятельный род. К диагностическим признакам D ic ty o fa v ô  s i t e s
Н.В. Миронова относит, кроме расположения днищ на одних уровнях, присутст
вие тонких чешуек над лорами (как у S q u a m e o f a v o s i t e s )  и расположе
ние соединительных лор на стенках и в углах кораллитов (как у  представите
лей M e s o f a v o s i t e s ) .

В палеонтологической литературе род D ic t y o fa v o s i t e s  не получил
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полного признания. Б.С. Соколов / 1 9 5 5 /  выражает сомнение в существовании 
этого рода и считает его возможным синонимом рода H atton ia; В.Н. Дуба- 
толов / 1 9 5 9 /  рассматривал его в качестве подрода рода P a v o s i t e s ,  а 
позднее описывал как самостоятельный род. В.Д. Чехович /Василюк и др., 
I 9 6 0 / ,  не употребляя родового названия D ic t y o fa v o s i t e s ,  описывала 
сквмульных фавозитид с днищами на одном уровне под названием S q u a m e o — 
fa v o site s .O H a  справедливо отметила, что хотя этот род характеризуется сеп- 
тальными чешу ям и и сопряженными днищами, но в систематике фавозитид 
септальный аппарат имеет большее значение, чем расположение днищ. Ф.Е. Янет 
/ 1 9 5 9 /  также избегала употребления названия D ic ty o f  a v o  s i t e s  и формы с 
расположением днищ на одних уровнях описывала в составе рода P a v o  s i t e  s .

Расположение днищ на одних уровнях в соседних кораллитах характерно 
для многих представителей табулят, существовавших в различные геологичес
кие времена. Оно наблюдалось у L a c e r ip o r a  /Соколов, 1 9 7 5 / ,  P a l e o f a v o s i -  
t e s  /Соколов, 1 9 5 3 ./, M e c o s o le n ia ,  F a v o s i t e s  и S q u a m e o fa v o s i t e s  
/Миронова, 1 9 6 1 ;  Василюк и др., 1 9 6 0 ;  Янет, 1 9 5 9 / ,  P a r a s t r ia to p o r a ,  
E c h y r o p o r a , С а И а р о га и  других родов. Еще более интересно, что у C h a e te — 
tid a  / L eco m p te , 1 9 3 9 /  также наблюдаются сопряженные днища.

С другой стороны, у многих форм, описанных палеонтологами под назва
нием D ic ty o f  a v o  s i t e s ,  почти всегда находятся отклонения от правильного 
расположения днищ на одних уровнях /Дубатолов, 1 9 5 9 ; Миронова, 1 9 6 1 /  и 
даже у генотипа этот признак не выдерживается /Чернышев, 1 9 5 1 / .

Таким образом, расположение днищ у табулятоморфных кораллов -  очень 
изменчивый признак. Днища могут располагаться по зонам то чаще, то реже, 
то на одних уровнях, то беспорядочно. Эта морфологическая особенность не 
закреплена наследственностью и поэтому не имеет систематического значения 
для табулят. Очевидно, расположение днищ в полипняке, их большая или мень
шая частота зависели от условий жизни кораллов, поэтому нам представляет
ся нецелесообразным рассматривать расположение днищ в качестве таксономи
ческого’ признака для табулятоморфных кораллов. Использовать этот признак 
вместе с присутствием чешуек для выделения "рода" D ic t y o fa v o s i t e s  так
же не следует, поскольку присутствие чешуек характеризует уже установлен
ный ранее Б.Б. Чернышевым род S q u a m e o fa v o s i t e s .

Необходимо обратить внимание на роды D a n ia  М .Е .Н ., H a tto n ia  J o n e s ,  
которые также характеризуются расположением днищ на одних уровнях. Однако 
каждый из них имеет и другие характерные признаки. Так, род H atton ia  ха
рактеризуется тонкими стенками, присутствием угловых пор, которые иногда 
обладают мультисоленоидной формой. Кроме того, днища у этого рода группи
руются парами или пучками, их форма неправильная и во многих случаях они 
приобретают причудливые очертания.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Силур -  девон, космополит.

P a v o s i t e s  g o ld f u s s i  O rb ig n y , 1 8 5 0
Табл. XIX ,'фиг. l a ,  16, 2а, 26

Л е к т о т и п  -  экземпляр изображен А. Гольдфуссом /G -o id fu ss , 1 8 2 6 ,  
p l. 2 6 ,  fig . 3 6 1 «  C a la m o p o ra  g o th la n d ic a  /L e c o m p te , 1 9 3 6 ,  p l. X,  
fig . 5/ ,  ФРГ, р-н Эйфель, средний девон, избран О.А. Джонсом j jo n .e s ,  
1 9 3 6 / .

О п и са н ие .  Полипняки массивные, различных форм и размеров, образова
ны призматическими кораллитами. Поперечные сечения кораллитов правильно
многоугольные, диаметром чаще всего 2 , 5 - 2 , 8  мм, но наблюдаются мелкие 
поперечники 1 ,5 -2  мм, крупные кораллиты достигают 3 , реже 3 ,5  мм по диа-
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гонали, дифференциация кораллитов в полипняке не выражена. Стенки ко рал ли
тов слитные, прямые, их толщина о , 1 -0 ,3 , преобладает 0 , 1 5 - 0 , 2 5  мм. Иног
да они слегка утолщены к периферии лолипняка. Межстенный шов неравномер
но выражен в различных экземплярах. Соединительные лоры круглые, диамет
ром 0 ,2 - 0 ,3  мм, располагаются в 2 / 3  смещенных рядах на стенках коралли- 
тов, вертикальный интервал 0 ,5 -1 ,  чаще всего о ,5 -0 ,7  мм. Иногда наблюда
ется стенка с одним рядом пор. Септальные шишки длинные и короткие, ост
рые, с толстыми основаниями, в некоторых участках лолипняхов они редко 
встречаются. Днища полые, горизонтальные, слегка наклонные, во многих по
литиках отмечается зональность в расположении днищ. Расстояние между ни
ми в зоне сближения днищ о ,3 -0 ,4  мм, а в зоне удаленных днищ -  1 - 1 , 3  мм, 
в основании они следуют друг за другом через о , 5 - 0 , 8  мм.

С р а в н е н и е .  Обладают большой изменчивостью, которая выражается в 
колебании размеров кораллитов и в меньшей степени толщины стенок. Более 
подробная характеристика вида, его изменчивость и сравнение с близкими 
видами уже даны /T o n g - D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 / .

М а т е р и а л ,  в коллекции имеются 4 0  полипняков хорошей сохранности, 
из которых изготовлено 1 2 8  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Широко распространен в нижнем девоне и эйфель- 
ском ярусе Евразии, Австрии и Северной Африки, Северной Америки; горизон
тах Миале, Пакнам и Намтат Северного Вьетнама, а также в толще Хуойлой 
(тип разрезов Шонгка Центрального региона Вьетнама).

P a v o s i t e s  s te U a r is  T c h e r n y c h e v ,  1 9 3 7

Табл. X X I, фиг. 1 а, 16

P a v o s i t e s  s te l la r is :  Чернышев, 1 9 3 7 а , б, с. 8 0 , табл. V, фиг. 1,
рис. 4 , 5 ;  T o n g - D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 ,  р . 2 8 ,  p l. VI, £ig. 1 (см. синонимику).

Г о л о т и п  -  экз. 5 0 / 5 2 5 5 ,  Центральный геологический музей им. ф.н.Чер
нышева (Ленинград) /Чернышев, 193 7 а ,  6, табл. V, фиг. 1 / ,  валуны, сложен
ные из девонских пород в бассейне р. Нехватовой на о. Новая Земля.

О п и са н и е .  Полипияки массивные, неправильной формы. Кораллиты много
угольные, неравновеликие. Мелкие юные кораллиты (4-5-угольны е), попереч
ником 0 ,5 -1  мм. Крупные кораллиты 6 - 9 -угольные, диагональ которых колеблет
ся от 1 ,2  до 1 ,7  мм, более крупные кораллиты наблюдаются очень редко. Стен
ки прямые или слегка изогнутые, плотные, с едва намечающимся межстенным 
швом. Толщина их 0 , 0 5 - 0 , 2  мм. Соединительные лоры многочисленные, круп
ные и широкоовальные, диаметром 0 ,2 -0 ,3 x 0 ,3 -0 ,4  мм. Круглые поры наблю
даются редко, их диаметр 0 , 2 5 - 0 , 3  мм. Они располагаются на стенках в один 
ряд. Иногда поры следуют одна за другой не ло прямой, а по слегка гофриро
ванной линии. Расстояние между лорами варьирует от 0 ,5  до 1 ,3  мм. Септаль- 
ные шипики хорошо развиты, длина их до 0 ,2  мм. Днища горизонтальные, уме
ренно частые, расположены через 0 ,3 -1  мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивыми признаками описанного вида 
являются толщина стенок, форма и размер лор. в основном толщина стенок 
измеряется 0 , 1 - 0 , 1 5  мм, однако она утончается до 0 , 0 5  мм, а самые толстые 
участки стенки достигают о, 2 мм, причем самые тонкие стенки не всегда от
носятся к юным кораллитам. Наряду с многочисленными овальными встречают
ся и круглые поры, а закономерность в распределении этих различных форм 
пор не выявлена. Размер кораллитов значительно варьирует, однако лишь в 
некоторых участках лолипняков наблюдаются крупные 8-Э-гранные поперечни
ки кораллитов, хорошо выделяющиеся среди массы более мелких, равновеликих 
кораллитов, как правило, дифференциация кораллитов не выражена.
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С р а в н е н и е .  Характерные признаки -  значительно равновеликие корал- 
литы, крупные широкоовальные поры. От голотилов ввда /Чернышев, 1 9 3 7 /  
описанные нами формы отличаются несколько более толстыми стенками, в 
основном толщина их измеряется 0 ,1 -0 ,1 5  мм, т. é. совпадает с характером 
стенки голотипа и кузбасских представителей вида /Дубатолов, 1 9 5 9 / .  Отме
чается также присутствие у вьетнамских представителей крупных кораллитов 
(до 2 мм Б поперечнике), однако они встречаются редко и не имеют отрицатель
ного значения для отнесения описанных форм к P a v o s i t e s  s t e l la r  i s  
T c h e r n .  Ограниченное значение измерительных данных в определении ви
дового таксона, подробно рассмотренное ю.и. Тесаковым / 1 9 7 1 ,  1 9 7 8 / ,  
обосновывает и отнесение наших форм к F a v o s i t e s  s te U a r is  'T ch ern .
По общему облику равновеликих кораллитов, крупных лор F a v o s i t e s  s t e l -  
l e r i s  T c h e r n .  приближается и к P a v .  fe d o to v i T c h e m .  из салаиркин- 
ского горизонта Кузбасса /Чернышев, 1 9 5 1 ;  Дубатолов, 1 9 6 3 / .  От послед
него вида P a v o s i t e s  s t e l la r i s  T c h e r n . отличается крупными овальными 
лорами.

М а т е р и а л .  Пять штуфов известняков, переполненных целыми яолипняка- 
ми и их фрагментами. Сохранность их хорошая. Сделано 11  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Встречается в шавдинском горизонте (эмс) Кузбасса, 
во Вьетнаме найдены в породах горизонтов Миале (пражский ярус) и Пакнам 
(эмсский ярус).

F a v o s i t e s  k o lim a e n s is  R u k h in , 1 9 3 8  1
Табл. XXIII, фиг. 3

F a v o s i t e s  ( E u f a v o s i t e s )  P o r b e s i  v a r . k o lir o a e n s is :  Рухин,
1 9 3 8 ,  с. 4 8 , табп. VIII, фиг. 4 -6 .

F a v o s i t e s  ( E u f a v o s i t e s )  f o r b e s i  v a r i o b lo n g a : Рухин, 1 9 3 8 ,
с. 4 9 ,  табл. IX, фиг. 5 - 7 ,

F a v o s i t e s  k o lim a e n s is :  T o n g - D z u y  T h a n h ,  1 9 6 7 j  p. 3 6 ,  p i.
VIII, fig . 1 —3,  te x t—fig . 3 .

P a v o s i t e s  o b lo n g u s :  Дубатолов, 1 9 6 9 , с. 6 5 , табл. X X X V , фиг. 1 -3 .
F a .v o s i.te s  s o c ia l i s :  Поташова, 1 9 7 7 ,  с. 2 8  ( p a r t . );  n o n  р .  s o c iá l i s :  

Соколов, Тесаков, 1 9 6 3 ,  с. 1 3 2 .
Н е о т и п - э к з .  81 ,  коп. 3 3 7 ,  ц сгм  (Новосибирск) ( = F a v o s i t e s  o b l o n g u s )  

/Дубатолов, 1 9 6 9 / ,  нижний девон Северо-Востока СССР.
О п и с а н и е .  Полилняки массивные, неправильно вытянутой, грушевидной 

формы, образованные неравновеликими кораллитами. Диагональ поперечного 
сечения 7-10-гранных крупных кораллитов 1 ,5 -1 ,7 5  мм, иногда до 2 мм, 
поперечник наиболее крупных кораллитов имеет округло-многоугольное очер
тание. Между крупными корралитами неравномерно располагаются более мелкие 
3-6-гранные поперечные сечения кораллитов, диагональ которых о , 4 - 1 , 2  мм.

Стенки прямые или слегка гофрированные, их толщина в большинстве 
случаев 0 , 1 - 0 , 1 5  мм, но варьирует от 0 ,0 5  до 0 ,2  мм. Срединный шов хо
рошо заметен в некоторых участках лолипняка, в общем же он слабо выражен. 
Соединительные поры многочисленные, круглые или овальные, диаметр круг
лых 0 ,1 5 -0 ,2 5 ;  овальных -  0 ,1 5 x 0 ,2 5 -0 ,3 0  мм. в мелких кораллитах они 
располагаются в один ряд на стенках, а в крупных -  двумя шахматными ряда
ми с вертикальным интервалом 0 , 3 5 - 0 , 7  мм. Септальиые образования хоро
шо развиты в виде шипиков различных форм, они заостренные, длиной 0 ,2  мм, 
но в зоне утолщенных стенок стали более тупыми, с широким основанием, на
поминающим треугольные выступы. Днища горизонтальные, наклонные или слег
ка изогнутые, умеренно частые, следуют один <за другим через 0 , 2 5 - 1 , 5 ,  но 
чаще всего 0 , 5 - 0 , 8  мм.
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Изменчивость выражена в колебании толщины стенок от 0 , 0 5  до 0 , 2 5  мм, 
в степени дифференциации кораллитов, а также в форме соединительных лор 
(круглые и овальные).

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Неравновеликие кораллиты, которые нерав
номерно располагаются в полипняке, и крупные поры. л.Б.  Рухин / 1 9 3 8 /  
описал F a v o s i t e s  f o r b e s i  v a r .  k o lim a e n s is  v a r .  n . и P a v .  f o r b e s i  
v a r .  o b lo n g a  v a r . n . Эти формы очень сходны, отличаются лишь несколько 
более крупными лорами у последней. Это целесообразно рассматривать Б ка
честве характера внутренней видовой изменчивости; в нашем' представлении 
эти формы относятся к одному виду. Л.Б. Рухин / 1 9 3 8 /  название k o lim a e n -  

%.is дал ранее названия o b lọ n g a , поэтому здесь нами принято видовое 
название F a v o s i t e s  k o lim a e n s is  Rukhin .  Орфографическое отличие 
между видовыми названиями F a v o s i t e s  k o ly m e n s is  T c h e m . ,  Р а  VO s i 
t e s  k o lim a e n s is  Ru k h ,  обосновано нами раньше / T o n g —D z u y  T h a n h ,  
1 9 6 7 / .  При первом описании этих кораллов голотип не был указан /Рухин, 
1 9 3 8 / .  в .н.  Дубатолов / 1 9 6 9 / ,  описывая F a v o s i t e s  o b lo n g u s  Ru kh. ,  
выделил неотип из материала, собранного из этих же отложений, откуда происхо
дят описанные л.Б.  Ру-хиным F a y o s i t e s  f o r b e s i  v a r . k o lim a e n s is ,  F  a v .  
fo r b e s i  v a r .  o b lin g a . Поскольку P a v o e i t e s  o b lo n g u s  рассматри
вается нами Б качестве синонима p .  k o lim a e n s is ,  выделенный в.н.  Дуба- 
Т0П0БЫМ неотип относится и к видовому названию P a v o s i t e s  k o l í m a e n s i s  
Ru kh.  М.н. Поташова / 1 9 7 7 /  включила F a v o s i t e s  f o r b e s i  v a r .  o b — 
lo n g a  R ukh, Б синонимику P a v o s i t e s  s o c i a l i s  S o k ,  et T e s .  Однако 
P a v o s i t e s  s o c i a l i s  S o k .  e t T e s .  сильно отличается от описанных 
Л.Б. Рухиным форм мелкими ветвистыми полипняками, а также утолщением 
стенок к периферии. А если бы они были синонимами, видовое название не 
было бы F a v o s i t e s  s o c i a l s ,  так как описание последнего вида опуб
ликовано в 1 9 6 3  г., т. е. на 2 5  лет позднее, чем формы, описанные л.Б. Ру- 
хиным / 1 9 3 8 / .

М а т е р и а л ,  в  коллекции находятся пять полшшяков хорошей и удовлет
ворительной сохранности. Изготовлено 1 3  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР Б отложениях нелюдимского 
горизонта нижнего девона /Дубатолов, 1 9 6 9 / .  Во Вьетнаме встречаются в 
горизонте Миале пражского возраста.

F a v o s i t e s  k o z i o w s k i i  ( S o k o l o v ,  1955 )
Табл. XX, фиг.. 2 ,3

P a c h y f a v o s i t e s  k o z lo w s k ii:  Соколов, 1 9 5 5 ,  с. 3 3 6 ,  табя. IV, фиг.
1 ,2; Дубатолов, 1 9 6 3 ,  с. 2 1 ,  табл. VII, фиг. 1,2;  Дубатолов, Чехович,
1 9 6 4 , с. 2 1 , табл. VII, фиг. 2 ,3  (p .  k o z l o w s k i i  min ima);  Дубатолов 
и др., 1 9 6 8 ,  с. 61 ,  табл. XXII, фиг. 1 ,2  ( p .  k o z l o w s k i i  k o z l o w s k i i ) .

F a v o s i t e s  h id en s ifo rm is: Миронова, 1 9 6 1 ,  с. 1 4 9 ,  табл. V, фиг. 1;
Дубатолов и др., 1 9 6 8 ,  с. 7 9 ,  табл. XLV, фиг. 3 ( P a c h y f a v o s i t e s )  .

P a c h y f a v o s i t e s  k o ly m e n s is :  Барская, Поташова, 1 9 7 7 ,  с. 17 ,  табл.
V, фиг. 1 .

F a v o s i t e s  ( P a v o s i t e s )  k o z lo w s k ii:  Тесаков, 1 9 7 1 ,  с. 4 5 , табл. XLI,  
фиг. 1 -3  ( part . )  .

Г о л о т и п  -  кол. 5 9 9 ,  музей ВНИГРИ /Соколов, 1 9 5 5 ,  с. 3 3 6 ,  табл.
IV, фиг. 1 , 2 / ,  Подолия, СССР, нижний девон, борщовский горизонт.

О п и с а н и е .  Попилняк массивный, вытянутой формы, реже ветвистый, раз
мером 5 - 3 0  мм. Кораллиты с окр|угло-многоугольным сечением, веерообразно
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расходятся в стороны и открываются к поверхности под прямым или косым 
углом. Диагональ поперечного сечения мелких кораллитов колеблется от 0 ,2 5  
до 0 , 7 5  мм, а крупных кораллитов достигает 1 , 2 5 - 1 , 5  мм. Стенки неравно
мерно утолщены, их толщина 0 , 1 5 - 0 , 2  мм, в углах кораллитов, особенно на 
периферии политика (где диагональ кораллитов до 2 мм), достигает 0 , 3 -  
0 ,4  мм, благодаря чему внутренняя полость имеет округлое очертание. Микро
структура стенок радиально-волокнистая. Срединный шов слабо выражен.

Септальные образования представлены короткими заостренными шипиками, 
в некоторых кораллитах они не наблюдаются. Поры круглые или слегка оваль
ные, диаметр варьирует в большом интервале от 0 ,1  до 0 , 2 5  мм, а овальные 
поры -  0 ,2 5 x 0 ,3  мм. Они располагаются на стенках в 1 -2  ряда, вертикаль
ный интервал о , 3 - 0 , 5 ,  очень редко 1 - 1 , 5  мм. Днища горизонтальные, наклон
ные или изгибающиеся. Интервал между ними 0 ,2 -1 ,  но обычно. 0 ,3 - 0 ,5  мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивые признаки -  форма колонии, макси
мальные размеры кораплитов, толщина стенок, форма и размер пор. По имею
щимся в нашем распоряжении материалам, колонии мелкие, округло-вытянутые 
и ветвистые. По данным в.н. Дубатолова /Дубатолов и др., 1 9 6 8 / ,  ю.и. Те- 
сакова / 1 9 7 1 / ,  представители этого вида обладают и массивными, полусфери
ческими и желвакообразными (наряду с ветвистыми) колониями. Кораллиты 
заметно дифференцированы, диагональ поперечного сечения крупных кораллитов 
колеблется в больших пределах (от 0 , 7 5  до 2 мм и больше). Толщина сте
нок варьирует от 0 , 0 5  до 0 ,4  мм. Сильное изменение толщины стенок выра
жено не только по участкам колонии или по разным колониям. Оно иногда наб
людается и в одном поперечном сечении. Утолщение стенки не зависит от вы
растания кораллитов, Так, в сечении юных коралпитов отмечаются толстые 
стенки, а у взрослых -  нередко тонкие.

С р а в н е н и е .  Описанные нами формы относятся, несомненно, к предста
вителям F a v o s i t e s  k o z lo w s k ii  ( s o k . ) , подробно изученного ю.и. Т е- 
саковым / 1 9 7 1 / .  Большое сходство F a v o s i t e s  k o z l o w s k i i  ( S o k . )  обна
ружено с F a v .  m a r k o v sk y i ( S o k . ) t P a v .  e x i l i s  ( s o k . )  /Соколов, 1 9 5 2 / .  
От последнего вида F a v o s i t e s  k o z lo w s k ii  ( S o k . )  отличается меньшей 
толщиной стенки по отношению к размерам кораллитов. Для F a v o s i t e s  markov"  
s k y i  ( S o k . )  характерно развитие крупных лор, отсутствие сепгальных Ш Я П И - 

ков, чем он четко отличается от описанного вида.
Представители P a v o s i t e s  k o z l o w s k i i  ( S o k . )  характеризуются толс

той стенкой, благодаря чему внутренняя полость поперечного сечения коралли- 
тов обладает округленным очертанием. На основании этих признаков они были 
отнесены к роду P a c h y f a v o s i t e s  (см. синонимику). Изменчивость мор
фологических признаков этого вида подробно рассмотрена ю.и. Тесаковым 
/ 1 9 7 1 / ,  а сами стенки не имеют плюматкого строения, характерного для 
P a c h y f a v o s i t e s .  На основании этого вид отнесен нами к P a v o s i t e s .

М а т е р и а л ,  в коллекции имеется 2 1  полипняк хорошей сохранности.
Из них изготовлено 4 5  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон Советского Союза: борщовский гори
зонт Подолии, томьчумышский Кузбасса, кунжакский Туркестана, нелюдимский 
Северо-Востока, в Северном Вьетнаме отмечаются в верхних слоях бакбун- 
ского горизонта и в нижних горизонтах Миале.

F a v o s i t e s  r e g u la r is s im ư s  Y a n e t ,  1 9 5 9
Табл. XX, фиг. 4а, 46

F a v o s i t e s  r e g u la r is s im ư s :  Янет, 1 9 5 9 ,  с. 9 1 ,  табл. XLI, фиг. 4;
Дубатолов, 1 9 5 9 ,  с. 26 ,  табл. VII, фиг. 1 ,2;  1 9 6 2 ,  с. 28 ,  табл. XVI, фиг.
4; T o n g —D z u y  T h a n h ,  1 9 6 7 ,  p. 23 ,  pi.  II, f ig.  2.
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F a v o s i t e s  r e g ư la r is s im u s  v a r . m inòr: Янет, 1 9 5 9 ,  с. 92 ,
табл. XLII, фиг, 1,2;  Ким, 1 9 6 6 ,  с. 3 5 , табл. XX, фиг. 1.

P a v o s i t e s  r e g u la r is s im ư s  v a r . m inuta: Янет, 19 5 в ,  с. 9 3 ,
габл. XLII, фиг. 3.

F a v o s i t e s  m inutus: T o n g —D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 ,  p .  3 2 , p l. vu, f ig .1 .
Голотип -  экз. 1 9 / 1 5 2 ,  музей Уральского геологического управления 

(Свердловск), девонские отложения Урала, зона F a v o s i t e s  r e g u la r i s s i -  
m us /Янет, 1 9 5 9 , с. 9 1 , табл. х ы ,  фиг. 4  / .

О п и са н и е .  Поттняк массивный, шаровидный или неправильно-округлой 
формы. Коралпиты правильно-призматические, довольно равновеликие. Их попе
речное сечение часто шестигранное, диагональ 1 -1 ,6 ,  иногда 1 ,8  мм. Стенки 
кораллитов прямые или слегка изогнутые, светло-бурого цвета, их межстен- 
ный шов едва заметен, в участке, пронизанном лорами, стенки несколько 
затемняются. Толщина стенок колеблется от 0 , 0 6  до 0 , 2 5  мм, но чаще в сего- . 
от 0 , 1 5  до 0 , 1 8  мм. Септальные поры многочисленные, круглые, диаметр 
их 0 Д - 0 ,2  мм. Они располагаются на стенках в 1 -3  ряда в шахматном по
рядке, вертикальный интервал о ,3 - 0 ,6  мм.

Селтельные образования представлены редкими тупыми шипиками в виде 
мелких бугорков. Днища тонкие, горизонтальные или слегка изгибающиеся.
Они расположены через 0 , 2 5 - 1 , 2 5  мм.

С р а в н е н и е .  Пересмотр описанных нами ранее форм /T o n g —D z u y  T h a n h , 
1 9 6 7 ,  p. 2 3 , 3 2 /  показал, что F a v o s i t e s  r ẹ g ư la r is s im u s  Y a.net об
ладает большой изменчивостью в толщине стенок й размере пор. Этим обосно
вана приведенйая выше синонимика данного вида. Описываемые здесь формы 
характеризуются равновеликими кораллитами среднего размера и умеренным 
утолщением стенок, что характерно для вида. Из уральских представителей вида, 
впервые описанных Ф.Е. Янет / 1 9 5 9 / ,  рассматриваемые формы более сближа
ются с изображенными ею F a v o s i t e s  r e g u la r is s im ư s  v a r . m inuta.

М а т е р и а л ,  в коллекции находятся семь политиков хорошей сохранности. 
Кроме того, авторы пересмотрели описанные Тонг Зюи Тханем материалы 
/T o n g - D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 / .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи нижнего девона (зона F a v o s i t e s  r e g u la r is -  
s im u s , салаиркинский горизонт и другие стратиграфические эквиваленты) Со
ветского Союза. Во Вьетнаме встречаются в горизонтах Миале (пражский 
ярус) и Пакнам (эмсский ярус).

Favos ites  concavotabulatus T on g— Dzuz, 1967

Табл. XX, фиг. la ,  16

P a v o s i t e s  c o n c a v o ta b u la tư s :  T o n g —D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 ,  p . 5 0 ,  
p l. V, fig . 3 ,4 ,

P a c h y f a v o s i t e s  n o d o s u s :  T o n g - D z u y  T h a n b , 1 9 6 7 ,  p. 5 4 ,  pl.
IX, f ig.  2 a ,  2b.

Г о ло т ип  -  экз. 7 6 / 2 5 ,  хгм , известняки Намкуэт (р-н Баолак, провин
ция Каобанг), горизонт Миале пражского возраста /T o n g —D z u y  T h a n h ,  
1 9 6 7 / .

О писание .  Полидаяк массивный, желвакообразной и шаровидной формы. 
Кораллиты недифференцированные, диагональ их полеречных сечений чаще все
го 1 , 6 - 1 , 7  мм. Самые крупные сечения достигают 2 мм, а мелкие (4 - 5 -  
угольные) -  0 ,0 5 -0 ,8  мм. Стенки прямые, иногда слегка гофрированные в 
продольном сеченир, их толщина о, 1 -0 ,2  мм. к углам кораллитов толщина 
стенок увеличивается до 0 ,3  мм, из-за чего внутренняя полость имеет округло
многоугольное очертание, в некоторых участках колонии наблюдаются утончен-
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ные стенки, толщина которых 0 , 0 5  мм. Поры круглые, диаметр их 0 ,1 -0 ,2 5  мм, 
изредка отмечаются овальные лоры диаметром 0 , 2 x 0 ,2 5  мм. Они располага
ются в один ряд по вертикальному интервалу 0 , 4 - 0 , 0 7 5  мм. Септальные об
разования развиты слабо, встречаются в виде редких тупых, коротких ШИПИКОВ, 
длина которых не превышает 0 ,0 5  мм. Во многих участках колонии они от
сутствуют. Днища полные,, часто вогнутые, некоторые расположены в сосед
них кораллитах, часто на одних уровнях. Расстояние между днищами 0 , 2 5 -
2 мм, но чаще всего 0 ,5 -1  мм.

И з м е н ч и в о с т ь ,  в  шлифах, сделанных из одной и той же колонии, мож
но наблюдать очень тонкие (до 0 , 0 5  мм) и толстые стенки (до 0 ,3  мм), в  
большинстве случаев они ясно утолщены в углах кораллитов. Как выше описа
но, поры могут быть округлые или овальные, их размеры от 0 ,1  до 0 , 2 5  мм. 
Днища, как правило, располагаются в соседних кораллитах на одних уровнях 
(но из этого правила часты исключения). Их форма тоже изменяется от гори
зонтальной до сильно косой, вогнутой.

С р а в н е н и е .  По форме попшшяков, характеристике коралпитов, стенок, 
пор и шипиков О'лисаннйе экземпляры относятся к ТИПИЧНЫМ представителям 
описанного вида /T o n g - D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 /.  к  нему же приурочены и фор
мы P a c h y f a v o s i t e s  n o d o s ư s  /T o n g —D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 / ,  которые отли
чаются от голотшта большей изменчивостью толщины стенок. Микроструктура 
стенки у всех описанных представителей радиально-волокнистая, характерная 
для F " a v o site s . Очень близки к описанному виду P a v o s i t e s  c r a s s ì — 
mưral is  Đu bat . ,  P a v .  p u lc h r u s  D ubat. /Дубатолов и др., 1 9 6 8 / .
Их сходство выражено в характеристике кораллитов, стенок, а также в рас
положении днищ на одних уровнях в соседних кораллитах. Описанные совет
скими палеонтологами виды отличаются небольшим колебанием размеров корал
лов ( 0 , 6 - 2  мм у F a v o s i t e s  c r a s s im u r a lis  и' о , 6 - 1 , 6  мм, у F a v .  p u lc h -  
r u s )  и отсутствием овальных лор. Другим видом, близким к P a v o  s i t e s  
c o n c a v o ta b u la tu s  T o n g - D z u y ,  является P a v o s i t e s  to m e n s is  ( Mir .)  
/Миронова, 1 9 6 1 ;  Дубатолов и др., 1 9 6 8 /  из томьчумышского горизонта 
Кузбасса. Однако описанный нами вид отличается от кузбасского более круп- 
ными максимальными кораллитами, а также большой изменчивостью утол
щения стенок.

М а т е р и а л ,  в  коллекции находятся 2 6  штуфов известняков, состоящих 
из полных и неполных полилняков хорошей сохранности. Из них изготовлено 
4 9  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Горизонт Миале пражского возраста Северного 
Вьетнама, некоторые формы встречаются и в низах горизонта Пакнам эм с- 
ского (злиховскогс) возраста. Близкие формы встречаются в нижнем девоне 
Кузбасса и Алтая СССР.

F a v o s i t e s  v ir g o s u s  T 'a -F u o n g  e t T h e - D z a n  s p .  n .
Табл. X X III ,фиг. l a ,  16

Г о ло т ип  -  экз. 1 - 1 8 / 5 5 - I I  х гм , слои Енлак, горизонт Миале праж
ского возраста (табл. XXI, фиг. За, 36).

Д и а г н о з .  Полипняки цилиндрические, Ьетвистые. Кораллиты дифференци
рованы по величине, слабо расходятся в стороны и открываются к поверх
ности полипняка под острым углом. Диагональ поперечного сечения кораллитов 
колеблется от 0 ,3  до 1 ,2  мм. Стенки тонкие ( 0 , 0 2 - 0 , 1  мм). Поры редкие, 
диаметром около 0 ,2  мм. Септальные шипики мелкие.

О п и са н и е .  Политики цилиндрические, ветвистые, диаметром 1 1 -1 6  мм. 
Кораллиты слабо расходятся от оси лолипняка и выходят к поверхности под 
острым углом. В поперечном сечении видно, что кораллиты несколько диффе-
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ренцированы по своей величине. Диагональ поперечного сечения кораллйтов 
0 ,3 -1 ,2 ,  но чаще всего 0 ,5 - 1 ,о  мм. Толщина стенок кораплитов колеблет
ся от 0 , 0 2  до 0 ,1 2  мм. Срединный шов в виде темной линии хорошо выра
жен как в продольном, так и в поперечном сечениях. Поры круглые, редкие, 
диаметром около 0 ,2  мм. Судя по нескольким замерам вертикальный интер
вал между порами 0 ,5 - 1 ,2 5  мм.

Септальные образования слабо развиты в виде мелких коротких Ш И Ш КО В. 

Днища тонкие, горизонтальные, наклонные, слабовогнутые, значительно удале
ны друг от друга. Расстояние между соседними днищами изменяется от 0 ,4  
до 1 0  мм, но чаще всего -  от 1 ,5  до 5  мм.

’ С р а в н е н и е .  Отличительные признаки нового вида -  цилиндрическая вет
вистая форма политиков, в которых кораллиты слабо расходятся и открыва
ются под острым углом к поверхности, тонкие стенки и очень редкие днихца.

От близкого вида P a v o s i t e s  p r e p ia c e n ta . D ư b at. /Дубатолов, 1 9 6 2 /  
новый отличается цилиндрической формой полипняков, меньшей толщиной стенок 
( 0 , 0 2 - 0 , 1 2  вместо о ,9 -0 ,2  мм), присутствием мелких шипиков, а также днищами, 
расположенными далеко друг от друга. От других видов, характеризующихся относи
тельно толстостенными мелкими кораллитами, новый отличается еше больше.

М а т е р и а л .  В коллекции находятся три полипняка хорошей сохранности, 
из которых изготовлены пять шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Слои Енлак, горизонт Миале пражского возраста 
Северного Вьетнама.

P a v o s i t e s  s t y r ia c u s  P e n e c k e ,  1 8 9 4

Табл. XIX, фиг. За, 36  ,
i

P a v o s i t e s  s ty r ia c u s :  T o n g - D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 ,  p. 1 9 , p i. II, 
fig . 4 a ,  4 b , t e x t - f ig ,  2 a , 2b  (см. синонимику).

Л е к т о т и п  -  экземпляр изображен в работе К.А. П ен ек а /Р еп еск е , 1 8 9 4 ,  
табл. IX, фиг. 3 ,4 / , .  выбран А. Шулпе / S c h o ư p p e ,  1 9 5 4 / ,  нижний девон Ав
стрии.

О п и са н ие ,  Полипняки массивные, жепвакообразные, лолушароввдные. 
Кораллиты многоугольные в поперечном сечении, слабо дифференцированы. 
Диагональ их поперечного сечения колеблется от 1 до 2 мм, обычно состав
ляет 1 ,5 -1 ,7  мм.

Стенки прямые или извилистые, толщина 0 , 0 5 - 0 , 2 5  мм, иногда до 0 ,3  мм 
в углах кораллитов. Срединный шов наблюдается в вш е темной или светлой 
пинии. Соединительные поры круглые, реже слегка овальные, диаметр изменя
ется в различных колониях от 0 , 1 5  до 0 ,2  мм, но чаще всего он около о, 1мм.  
Поры расположены на стенках в 1 -3  ряда в правильном шахматном или не
сколько смешенном порядке. Вертикальный интервал между порами в каждом 
порядке изменяется от 0 , 4 5  до 0 , 7  мм, хотя в отдельных тюлшшяках он мо
жет быть более или менее постоянен.

Шилики очень хорошо развиты. Они многочисленные, длиной 0 ,1 - 0 ,2 5  мм, 
перпендикулярные к стенкам или наклонены вверх, в полеречных сечениях 
каждой ячейки среднего размера насчитывается до 2 8 - 3 0  Ш И Ш К О В, а Б  про
дольных (между соседними днищами) обычно бывает 2 -5 .  Днища горизонталь
ные, наклонные или слегка изогнутые, в различных частях полипняка они чере
дуются с интервалом 0 , 2 5 - 1 , 5  мм. в некоторых полшшяках намечается чередо
вание зон сближенных и удаленных днищ.

Изменчивость выражается в степени дифференциации размеров коралли- 
тов, в характере развития селтальных и соединительных образований.

Степень дифференциации кораллитов представителей F a v o s i t e s  s t y r ia -
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e u s  Р е п . неодинакова, в различных колониях, в одних колониях корал- 
литы почти однородные по величине, а в других -  более или менее неравно
мерные. Форма пор непостоянна: то круглая, то слегка овальная. Размер их 
в различных колониях колеблется от од до 0 ,1 5  мм.

Шилики толстые, заостренные и многочисленные, но имеются сечения, 
в которых они наблюдаются лишь спорадически.

С р а в н ен и е . Сильное развитие селтапьных образований в виде многочис
ленных толстых заостренных шиликов является характерным признаком Р а —
V O  s i t e s  s t y r ia c u s  P e n .

F a v o s i t e s  h ir tu s  T o n g — D z u y /T o n g - D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 , p.! 47/  
сближается с P a v .  s t y r ia c u s  P e n . развитием многочисленных Ш И Ш КО В. 

Однако P a v o s i t e s  h ir tu s  отличается более тонкими шишками, кото
рые неравномерно развиты в различных участках кораллитов и лолипняков, а 
также несколько более крупными кораллитами.

F a v o s i t e s  m e r c ie r i F o n t a in e /F o n ta in e , 1 9 5 4 , p . 32/  также 
близок описанному виду. Однако последний отличается от F a v o s i t e s  s ty r ia — 
e u s  Р е п . более слабым развитием Ш И Ш КО В и более тонкими стенками, круп
ными порами. *

Другой очень характерный признак F a v o s i t e s  s t y r ia c u s  P e n .  -  зональ
ность в скелетных образованиях, выражающаяся в утолщении стенок и шипи- 
ков, а также в увеличении и уменьшении размера пор. Детальная характерис
тика этого признака дана Тонг Зюи Тханем /T o n g —D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 ,  
p. 1 9 - 2 3 / .

М а т ер и а л , в коллекции имеются 2 5  колоний хорошей сохранности. Из
готовлены 9 8  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н  и et Широко распространен в нижнем девоне Европы, 
Северной Африки, Азии. Во Вьетнаме его представители встречаются в гори
зонте Миале пражского возраста.

F a v o s i t e s  k u n ja k e n s is  D u b a to lo v , 1 9 5 9

Табл. XXII, фиг. la ,  16

F a v o s i t e s  k u n ja k e n s is  v a r . minima: Дубатолов, 1 9 5 9 , с. 1 6 ,
табл. Ill, фиг. 2 (n o n : C h e k h o v ic h  in c o l l . ) .

P a v o s i t e s  k u n ja k e n s is :  Дубатолов, 1 9 6 3 , с. 8, табл. I, фиг.
2a, 26; табл. и , фиг. 2а, 26.

Л е к т о т и п  -  экз. 2, кол. 7 2  /Дубатолов, 1 9 6 3 , с. 8, табл. I, фиг. 2а, 
2 6 /, цегм (Новосибирск), томьчумышский горизонт нижнего девона юго-за
падной окраины Кузбасса.

О п и сан и е. Полилняк массивный, небольших размеров. Кораллиты неравно
великие, но закономерности в их дифференциации не обнаруживается. Полереч
ные сечения кораппитов полигональные, 4-10-угольные, но чаще всего наблюда
ются 5-6-угольные. Их диагональ варьирует от 0 ,6  до 1 ,5  мм, но в массе 
кораллитов преобладают сечения с диагональю 1 -1 ,3  мм. Стенки прямые, 
умеренно утолщены, их срединный шов едва намечается. Толщина стенок 0 ,0 6 -  
0 ,1 5 , в большинстве случаев около 0 ,1  мм. Селтальные шишки хорошо раз
виты, насчитывается до 7 -8  шиликов, Б одном поперечном сечении коралли- 
та. Они тонкие и короткие, слегка наклонены кверху в кораллитах, самые длин
ные шипики не превышают 0 ,1  мм. Поры круглые, диаметром 0 ,1 - 0 ,1 5  мм. 
Они располагаются в 1 -2  ряда на стенках с вертикальным интервалом 0 ,5 -  
0 ,6  мм. Днища слегка выпуклые, горизонтальные или слегка изогнутые, ин
тервал между ними 0 ,2 -1  мм.

С р а в н ен и е . Двахщы описан как F a v o s i t e s  k u n ja k e n s ts  C h e k h o v ic h
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v a r . m inim a C h e k h o v ic h  ( in  c o l l . )  /Дубатопов, 1 9 5 9 /  и p .  
k u n ja k e n s is  C h e k h o v ic h  ( in  litt.) /Дубатолов, 1 9 6 3 / .  Эти фор
мы» без сомнения, относятся к одному виду, для которого характерна неболь
шая изменчивость размеров лор. в своих описаниях в.н. Дубатолов ссылался 
на неопубликованные данные в.н. Чехович. По правилам зоологической номен
клатуры вид описан с  сохранением авторского названия в.н. Дубатолова. Ос- 
тавтся пока неясным, какие признаки присущи формам, которые в.д. Чеховнч 
были определены как F a v o s i t e s  k u n ja k e n s is ,  и  каким ТИПОМ септальных 
образований они характеризуются. Если они имеют сеоталыше ШИПИКИ, то 
являются представителями рода F a v o s i t e s ,  если у них присутствуют 
септальные чешуи, то это типичный экземпляр рода S q u a m e o fa v o s it e s .  Во 
избежание дальнейшей путаницы мы предлагаем избрать типовой экземпляр 
из коллекции в.н. Дубатолова / 1 9 6 3 /  в качестве лектотипа описанного вида.

Описанные нами формы имеют большое сходство с кузбасскими представи
телями вида, от которых отличаются лишь более мелкими порами. Этот приз
нак, однако, оказался изменчивым. Детальное сравнение с близкими видами 
дано в .н . Дубатоловым /1Ọ59, 1963/,

М а т ер и а л . Один штуф, переполненный фрагментами лолиотяков хорошей 
сохранности. Из них изготовлено 2  шлифа.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, томьчумышский горизонт юго-запад- 
ной окраины Кузбасса; близкие формы встречаются в низах нижнего девона 
Средней.Азии. Во Вьетнаме отмечается в горизонте Миаяе (пражский ярус) 
нижнего девона.

P a v o s ì t e s  h ir tu s  T o n g - D z ụ y ,  1 9 6 7
Табл. X X I, фиг. 2а, 26

P a v o s i t e s  h ir tu s: T o n g - D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 ,  p . 4 7 ,  p i. IV, fig .
4 ,5 ,  te x t—fig . 4 a ,  4 b , p i. V, fig . 1 ,2 .

Г ол оти п  -  экз. 7 1 /2 5 ,  хгм  (Ханой), слои мергелей р-на Енлак про
винции Бакан, горизонт Миале, пражский ярус / T o n g —D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 ,  
табп, IV, фиг. 4 / ,

О п и са н и е. Погатняки массивные, желвакообразные, средних размеров. 
Кораллиты многоугольные, слабо дифференцированные. Крупные обычно 6 - 9 -  
угольные кораллиты, с диагональю поперечного сечения 1 ,5 - 2 ,2 5  мм, а мел
кие 3-4-угольные с диагональю 0 ,5 - 1 ,2 5  мм. Крупные корашшты слагают 
большую часть полшшяка, в отдельных участках лоливняка изредка наблюда
ются мелкие кораллиты.

Стенки тонкие, прямые или слегка изогнутые, неравномерно утолщены.
Их толщина варьирует в пределах 0 ,0 5  -  0 ,1 5  мм. Срединный шов в виде 
темной пинии -прослеживается не всюду.

Соединительные поры сильно развиты, они круглые, диаметром 0 ,1 5 -
0 ,2  мм, расположены на стенках в 1 -2  ряда в шахматном порядке. Верти
кальный интервал между лорами о, 4 -1 ,  о , чаще всего о , 5 - 0 ,6  мм. Поровые 
пластинки наб/подаются часто.. Они расположены вдоль стенок.

Септальные образования хорошо развиты, в большинстве кораллитов они 
многочисленные и длинные -  до 0 ,2 5 - 0 ,3  мм. в политике наблюдаются 
участки, в которых шишки развиты слабо, они короткие и редкие, в других 
участках тюлилняка не встречались.

Днища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые. Иногда наблю
дается чередование зон с частыми и редкими днищами. Расстояние между дни
щами изменяется от 0 ,5  до 1 ,0  мм.

Изменчивость выражается в степени дифференциации кораллитов и развития 
септальных образований.
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Степень дифференциации кораллитов различна даже в разных участках по- 
лнлняка. В одних кораллиты явно неравновеликие, а в других -  более или 
менее однородные по величине. Степень развития септальных образований 
также различна. Имеются экземпляры, в которых мелкие, длинные шипики 
очень многочисленные, похожие на волосинки. Наряду с этими отмечаются 
экземпляры с меньшей степенью развития Ш И Ш К О В.

С р а в н ен и е . Отличительные признаки -  сильное, но неравномерное раз
витие септальных образований в виде- мелких многочисленных заостренных 
шиликов и неравномерное утолщение стенки.

По размерам кораллитов и характеру развития септальных образований 
обнаруживается большое сходство с P a v o s i t e s  s t y r ia c u s  P e n e c k e .
Однако от последнего отличается неравномерным утолщением стенок, которые 
сравнительно более тонкие, крупными кораллитами и  иной формой Ш И Ш К О В . Шипики 
обычно более мелкие и короткие, чем у P a y .  s t y r ia c u s  P e n e c k e .

М а т ер и а л . В коллекции имеются пять полихшяков хорошей..сохранности. 
Изготовлено 11  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Горизонт Миале (пражский ярус) Северного Вьет
нама.

»

Род P a c h y f a v o s i t e s  S o k o lo v ,  1 9 5 2

Т и п ов ой  вид. P a c h y f a v o s i t e s  p o ly m o rp h u s  ( G o l d f u s s ) ,  сред
ний девон Евразии.

Д и а г н о з . Политики массивные, различной формы, образованы округлы
ми кораллитами. Стенки утолщенные за счет нарастания плюматной структуры, 
четко выраженной на периферии лолилняка, иногда наблюдается вторичное 
отложение стереоплазмы. Септальные образования представлены шипиками, 
иногда отсутствуют. Поры круглые, крупные, расположены на стенках корал- 
литов. Днища полные, горизонтальные, наклонные.

В и д о в о й  с о с т а в  P a c h y f a v o s i t e s  p o ly m o rp h ư s  ( G o ld f u s s )  , 
средний девон Евразии; р .  e th e r iđ g e i (D u b a t o lo v ) ,  средний девон Куз
басса; P .  v ie tn a m ic u s  (D u b a to lo v  e t  T o n g —D zu y)>  средний девон Вьет
нама; большинство форм из группы F a v o s i t e s  a lp e n e n s i s ,  описанной д. Сван
ном /  S w a n n , 1 9 4 7 / ,  и другие, имеющие ппюматную структуру стенки.

З а м еч а н и я . При выделении рода P a c h y f a v o s i t e s  Б.с. Соколов /1 9 5 2 ,  
1 9 5 5 , 1 9 6 2 /  указал в качестве одного из характерных признаков этого рода 
наличие толстых стенок, но без вторичного стереоплазматического утолщения 
Т И Ш  T h a m n o p o ra . Висцеральное пространство кораллитов круглое 
за счет утолщения стенок. Под Ра.c y fa v o  s i t e s  советскими кораллистами и 
некоторыми палеонтологами других стран описаны многие виды. Однако следует 
обратить внимание на следующее.

1. Утолщение стенок без вторичного отложения стереоллазмы оказалось 
очень изменчивым признаком у представителей P a v o s i t in a e .  Оно отмечено 
многими палеонтологами /Тонг Зюи Тхань, 1 9 6 5 а , б; T o n g - D z u y  Т-И апИ ДЭб?; 
Тесаков, 1 9 7 1 , 1 9 7 8 ;  и др ./. Этот признак, таким образом, не следует счи
тать родовым, поэтому в последнее время некоторые виды P a c h y fa v o  s i t e s
с утолщением стенок без плюматной структуры и вторичных отложений перео- 
писаны под родовым названием F a v o s i t e s  /Тесаков, 1 9 7 1 / .

2 . Голотип типового вида P a c h y f a v o s i t e s  ( = C a la m o p o ra  p o ly m o r -  
p h a  v a r , tu b e r o s a  G o ld fu s s )  характеризуется утолщением стенок, 
нарастадием наслоений, леристо направленных к срединной линии (табл. V, фиг. 
2а, 2 6 ). Такая структура стенок, названная нами плюматной (p lu m a ta ) ,  наб
людается у многих девонских представителей F a v o s i t in a e  и хорошо
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изображена в работах некоторых палеонтологов (например, группа F a v o s i t e s  
a lp e n e n s i s ,  описанная Д. Сванном /S w a n n , 19< t7 /).

3 . Ссылаясь на краткое описание Р. Этериджа /  E th e r id g e , 1 9 2 0 / ,  
некоторые палеонтологи считали подобное строение стенок характерным при
знаком для рода G e p h u r o p o r a . Н.В. Миронова /1 9 7 1 ,  1 9 7 4 /  в струк
туре стенки у гефуропор выделила несколько слоев. Однако, судя по фотогра
фиям шлифов, сделанных из оригиналов синтипов G e p h u r o p o r a  duni E th e 
r id g e , которые нам прислала Д. Хилл (табл. XXII, фиг. З а -З в ), G e p h u — 
r o p o r a  характеризуется такой же радиально-волокнистой стенкой, какая 
наблюдается у F a v o s i t e s .  Таким образом, G e p h u r o p o r a  следует рас

сматривать как синоним F a v o s i t e s ,  поскольку межстенные трубки, кото
рые Р. Этеридж /E th e r id g e ,  1 9 2 0 / считал родовым признаком, являются 
полостями, где помещались симбионты, видимо, трубчатые черви.

Вышеуказанные данные позволяют сделать вывод о том, что, во-первых, 
P a c h y f a v o s i t e s  характеризуется утолщением стенок за счет нарастания 
плюматных наслоений и вторичного отложения склеренхимы тамнопороидного 
типа. Во-вторых, все виды и формы, описанные как P a c h y f a v o s i t e s  и 
G e p h u r o p o r a , но не имеющие указанного строения стенок, должны от
носиться к роду F a v o s i t e s .

Р а с п р о с т р а н е н и е . Девон, космополит.

P a c h y f a v o s i t e s  p o ly m o r p h u s  ( G o ld f u s s ,  1 8 2 6 )
Табл. XXII, фиг. 2а, 26

C a la m o p o ra  p o ly m o rp h a  v a r , tu b e r o s a :  G o ld fu s s ,  1 8 2 6 , t. 1 , 
p. 7 4 , p i. 2 7 , fig . 2 a .

F a v o s i t e s  p o ly m o rp h u s: D éco m p té , 1 9 3 6 , p . 3 4 ,  p l. VII, fig . 1 
(см. синонимику).

P a c h y f a v o s i t e s  p o ly m o rp h u s: T o n g - D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 , p . 5 3  
(см. синонимику).

Л ек т о т и п  -  экз., Геологический музей Боннского университета (ФРГ) 
/G o ld f u s s ,  1 8 2 6 / ,  Эйфель, средний девон, Германия.

О п и са н и е. Полипняк массивный, шаровидный, желвакообразной и не
правильно-округлой формы. Кораллиты многоугольные, слегка неравновеликие 
и веерообразно расходятся к периферии. Диагональ поперечного сечения мел
ких кораллитов 0 ,8 - 1 ,0, а крупных -  1 ,2 -2 ,5  мм. Стенки кораллитов изви
листые, толстые. Толщина их неравномерная. Закономерности в изменении 
толщины стенок, как и размера кораллитов, не выявлено. Однако относительно 
тонкие стенки (0 ,0 5 - 0 ,2  мм) обычно соответствуют ранней стадии роста 
коралла, а на поздней они утолщаются до 0 ,3 -0 ,5 ,  иногда до 0 ,7 5  мм. Сре
динный шов четко прослеживается почти по всем полипнякам. Микроструктура 
стенок кораллитов радиально-волокнистая, к периферии полипняка стенки ста
новятся слитными.

Септальные образования развиты в виде грубых шипиков, многочисленных 
на участках с утолщенными стенками. Местами, где толщина стенок меньше 
0 ,1 5  мм, шипики мелкие или отсутствуют.

Соединительные поры круглые, хорошо развиты. Диаметр их изменяется 
от 0 ,1 5  до 0 ,2 5 , изредка до 0 ,3  мм. Они расположены в 1 -3  ряда с вер
тикальным интервалом 0 ,5 - 0 ,7 5  мм.

Днища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые. Интервал меж
ду ними 0 ,2 - 1 ,0 , но чаще всего 0 ,5 -0 ,7  мм.

Изменчивость выражается в непостоянстве формы полипняка, размеров корал
литов (0 ,8 -2 ,2 5  мм), толщины стенок (0 ,0 3 -0 ,7 5  мм) и в различной степе
ни развития септальных образований.
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С р а в н ен и е . Описываемые формы в отличие от других представителей 
вида характеризуются хорошим развитием соединительных образований.

По общему облику внутреннего строения и замерам основных скелетных 
элементов описываемые формы ближе всего к экземплярам, охарактеризован
ным Б.С. Соколовым / 1 9 5 2 /  как F a v o s i t e s  ( P a c h y f a v o s i t e s )  p o ly — 
m o rp h u s ( G o ld f u s ) .  От последних, однако, вьетнамские экземпляры от
личаются несколько большим максимальным размером кораллитов (2 ,2  вместо
1 ,8  мм) и большим количеством рядов nop ( l —3 вместо 1 -2 ) .

М а т ер и а л . Восемь лолипняков хорошей сохранности. Изготовлено 1 4  
шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон Евразии, Северной Америки, Австра
лии. Во Вьетнаме встречаются в горизонтах Намтат и реже в Пакнам.

П о д с е м е й с т в о  E m m o n siin a e  L eco m p te , 1 9 5 2
Род S q u a m e o fa v o s it e s  T 'c h e r n y c h e v , 1 9 4 1

Т и п ов ой  вид. S q u a m e o fa v o s i t e s  c e c h ic u s  G a lle ,  1 9 7 8  ( = S q u a — 
m e o fa v o s i t e s  b o h e m ic u s  ) .  Нижний девон Евразии.

S q u a m e o fa v o s it e s  c e c h ic u s  G a lle ,  1 9 7 8

Табл. X X V , фиг. За, 36
S q u a m e o fa v o s it e s  b o h e m ic u s:  Дубатолов, Смирнова, 1 9 6 4 , с. 4 3 ,

табл. III, фиг. 1 -3  (см. синонимику); Тесаков, 1 9 7 1  ( p a r t .) ,  с. 5 3 , табл. 
XLVIH, фиг: 1 -1 0 ;  табл. XLIX, фиг. 1 -1 0 ;  табл. L, фиг. 1 -9 ;  табл. LI, 
фиг. 1 -6 .

S q u a m e o fa v o s it e s  c e c h ic u s :  G a lle ,  1 9 7 8 , p . 4 7 —5 2 , p l. V, fig . 
1 - 3 ;  p l. VI, fig . 2 (см. синонимику).

Л ек т о т и п  -  экз. 4 7 , Национальный музей Праги (Чехословакия) /P o è t a ,  
1 9 0 2 , p l. 1 0 6 , fig . 10; G a lle ,  1 9 7 8 , p l. V, f ig . 1 —3; p l. VI, fig . 2 /, 
нижний девон, пражский ярус, Баррандиен, Чехословакия.

О п и сан и е. Попкпняк массивный, полусферический, дискоидальной формы, 
различных размеров. Самые крупные в коллекции лолгашяки достигают в диа
метре 3 0  см. Кораллиты призматические, дифференцированные по размерам. 
Диагональ поперечного сечения крупных 7 - 9 -угольных кораллитов 2 ,5 -3 ,2  мм. 
Диаметр 4-5-сторонних слегка округлых молодых кораллитов колеблется от 
0 ,5  до 1 ,5 -2  мм. Стенки прямые, с едва выраженным межстенным швом.
Их толщина варьирует от 0 ,1  до 0 ,3  мм. Они пронизаны 2 -3  радами круглых 
пор диаметром 0 ,2 -0 ,3  мм. Вертикальный интервал между ними 0 ,4 - 0 ,8  мм. 
Септальные образования хорошо развиты в виде широких треугольных чешуек, 
наряду с которыми наблюдаются и заостренные ига пики. Днища тонкие, горизон
тальные или слегка изгибающиеся. Они расположены в кораллитах с интервалом 
0 ,2 5 -1 ,5 ,  но чаще всего 0 ,5 - 0 ,8  мм.

Изменчивость выражена в колебаниях размеров кораллитов, толщины стенок, 
а также в интенсивности развития соединительных пор. Обычно размер корал
литов 0 ,5 -3 ,2  мм, однако степень дифференциации кораллитов в различных 
участках полипняка и различных колониях неодинакова. В большинстве случаев 
дифференциация кораллитов четко выражена, вокруг крупных кораллитов рас
положены мелкие, юные особи. Диаметр крупных часто 2 ,5 -3 ,2 ,  а мелких -  
1—1 ,5  мм. В некоторых политиках расположение мелких кораллитов вокруг 
крупных не выражено, а наблюдается группировка относительных равновеликих 
кораллитов. В таких случаях мелкие сечения часто составляют 1 ,5 -2 ,  а круп
ные -  2 ,5 -3  мм. В поперечном сечении кораллиты обладают переходным ха
рактером в их размере. Толщина стенок варьирует в больших пределах (О Д -
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0,-3 мм), однако резкого изменения ее в участках колонии не наблюдается. 
Развитие соединительных пор является заметным изменчивым признаком вида. 
Количество рядов пор увеличивается по ширине стенок, в зрелых кораллитах 
диаметром 2 - 2 ,5  мм часто наблюдаются 2 - 3  ряда лор, а на их широких стен
ках -  до 4  рядов крупных пор.

С р а в н ен и е . По всем основным признакам описанные нами формы относят
ся к S q u a m e o fa v o s it e s  c e c h ic u s  G a lle ,  который раньше был известен 
как S .  b o h e m ic u s  ( P o 6 t a )  /G a lle ,  1 9 7 8 /.  S q u a m e o fa v o s i t e s  s u b b o — 
h e m ic u s  C h e k h ., описанный В.Д. Чехович /Дубатолов, Чехович, 1 9 6 4 / и S .  
g u r je v k ie n s is  M ir. /Миронова, 1 9 6 1 / ,  обладает большим сходством с S .  
c e c h ic u s  G a lle  по размерам и форме кораллитов, строению септальных 
образованной по развитию многочисленных крупных пор. Возможно, они явля
ются представителями S q u a m e o fa v o s i t e s  c e c h ic u s  G a lle .  Существуют 
некоторые отличия S q u a m e o fa v o s it e s  g u r je v k ie n s is  M ir. от типового 
вида S q u e im e o fa v o s it e s .Однако кузбасские формы обладают большой измен
чивостью всех основных признаков /Дубатолов, 1 9 6 3 / .

М а т ер и а л . В коллекции находится 1 2  полипняков хорошей сохранности, 
из которых изготовлено 3 0  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . S q u a m e o fa v o s i t e s  c e c h ic u s  G a lle  широко 
распространены в нижнем девоне Евразии. Встречаются в горизонте Миале 
пражского возраста в Северном .Вьетнаме, В нижней части толщи Хуойлой, на 
западе Нгеан.

S q u a m e o fa v o s i t e s  r u s s a n o v i  ( T c h e r n y c h e v ,  1 9 3 7 )
Ta6rt. X XV, фиг. 2a, 26

F a v o s i t e s  r u s s a n o v i:  Чернышев, 1 9 3 7 6 , с. 7 6 , табл. III, фиг. 4а,
46.

S q u a m e o fa v o s i t e s  r u s s a n o v i:  Дубатолов и др., 1 9 6 8 , с. 6 5 .

S q u a m e o fa v o s i t e s  a b n o rm is: Смирнова, 1 9 6 5 а , с. 5 2 -5 4 ,  табл. II, 
фиг. 2.

S q u a m e o fa v o s i t e s  p ro p r iu s: Смирнова, 1 9 6 5 а , с. 54-^56, табл. V, 
фиг. 3 .

D ic t y o fa v o s i t e s  t e r r a e —n o v a e :  Смирнова, 1 9 6 5 6 , с . 1 0 2 -1 0 3 ,  табл.
VI, фиг. 2 .

D ic t y o fa v o s i t e s  m ic r o p o r o s u s :  Миронова, 1 9 6 1 , с. 3 6 5 , табл. 
Д -2 0 , фиг. 3; 1 9 7 4 , с. 6 0 -6 1 ,  табл. XXVII, фиг. 1; табл. XXVIII, фиг. 1; 
табл. X X IX , фиг. 1.

Г олотип . Центральный геологический музей им. Ф.Н. Чернышева (Ленин
град) /Чернышев, 1 9 3 7 6 , с. 7 6 , табл. III, фиг. 4а, б /, верхний силур, о. Но
вая Земля.

О п и сан и е. Полилняки массивные, неправильной формы, их размеры не 
менее 5x5 см. Кораллиты довольно равновеликие, поперечные сечения 4 - 7 -  
угольные, но 5-6-угольные преобладают в колонии. Диаметр кораллитов варьиру
ет в небольших пределах -  от 1 ,5  до 1 ,7 5  мм. Стенки прямые, со срединным швом, 
хорошо выраженным в виде темных линий. Толщина стенок чаще всего 0 ,0 7 5 -  
0 ,1  мм, но варьирует от 0 ,0 5  до 0 ,1 2  мм. Септальные образования хорошо 
развиты в виде многочисленных чешуек и шипиков. Чешуи довольно толстые 
в их основании и быстро утончаются к краю. Шишки тонкие и развиты нерав
номерно. В некоторых участках они сильно развиты, кораллы напоминают пред
ставителей F a v o s i t e s ,  в других шишки редкие и в сечении наблюдаются 
лишь чешуи. Самые длинные чешуи и шипики достигают 0 ,2 5 - 0 ,3  мм.

Соединительные поры круглые, диаметром 0 ,1 5 - 0 ,2  мм. Они располагают-
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ся на стенках в 1 -2  ряда с вертикальным интервалом 0 ,2 5 -0 ,5  мм. Днища 
горизонтальные или слегка вогнутые, наклонные. Расстояние между днищами 
0 ,2 -0 ,8 ,  чаще 0 ,5 -0 ,7  мм.

С р а в н ен и е . S q u a m e o fa v o s i t e s  r u s s a n o v i  (T c h e r n .)  характе
ризуется сравнительно равновеликими кораллитами и развитием многочисленных 
шипиков наряду с типичными чешуями. Во всех изученных экземплярах корал- 
литы быстро достигают взрослой стадии и становятся четко параллельными 
друг другу в колонии, видимо, поэтому они обладают более правильным, 5 - 6 -  
угольным поперечным сечением. Описанные нами формы, судя по всем осталь
ным признакам, относятся к типичным представителям вида. От голотипа /Чер
нышев, 1 9 3 7 6 / вьетнамские формы отличаются лишь несколько более мелки
ми порами (0 ,1 5 -0 ,2  мм вместо 0 ,2 - 0 ,2 5 ) .  Однако /Дубатолов и др., 1 9 6 8 /  
на основании наблюдения большого количества экземпляров из Средней Азии 
и Северного Урала соединительные поры представляются сильно изменчивым 
признаком. Они могут располагаться в 1 -3  ряда на гранях, а их диаметр от 
0 ,1 5 - 0 ,2 0  до 0 ,2 - 0 ,2 5  мм. В синонимику этого вида включены формы, 
описанные палеонтологами под разными видовыми и родовыми названиями: 
S q u a m e o fa v o s it e s ,  D ic t y o fa v o s i t e s .  Оки обладают основными видовыми 
признаками S q u a m e o fa v o s i t e s  r u s s a n o v i  T c h e r n .  Это касается рас
положения дншц на одном уровне, на основе которого были выделены и описа
ны представители рода D ic t y o fa v o s i t e s .  Как показывают наблюдения, 
этот признак не имеет таксономического значения, что уже доказано нами 
/Тонг Зюи Тхань, 1 9 6 5 6 / .

М атер и ал . Пять шлифов из одного штуфа, сложенного неполными коло
ниями кораллов. Сохранность окаменелостей хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний силур -  нижний девон Таймыра, Северной 
Земли, Северного Урала, Кузбасса, Средней Азии. Во Вьетнаме встречается 
в горизонте Миале (пражский ярус) нижнего девона.

S q u a m e o fa v o s it e s  b r u sn itz in i ( P e e t z ,  1 9 0 1 )
Табл. XXVII, фиг. За, 36, 4

F a v o s i t e s  b ru sn itz in i:  Пета, 1 9 0 1 , с. 1 7 7 , табл. III, фиг. 2;
Дубатолов, 1 9 5 6 , с. 8 8 , табл. Д, фиг. 1 ,2 ; 1 9 5 9 , с. 2 4 , табл. VI, фиг. 1 -
3 (см. синонимику).

F a v o s i t e s  b ryan i: J o n e s ,  1 9 3 7 , р . У6 —9 7 , p i. XV, fig . 3 , 6;
H ill, J o n e s ,  1 9 4 0 , p . 1 9 0 ,  p i. V, fig . 2 a , 2b; P h ilip , 1 9 6 0 , p . 1 9 7 ,  
p i. 3 1 , fig . 1 , 2 , 6 —8; p i. 3 3 , fig . 3 .

S q u a m e o fa v o s it e s  ( ? )  in tr ica tu s: Дубатолов, Чехович, 1 9 6 4 , с. 1 4 ,
табл. III, фиг. 2; Янет (см. Брейвель и др., 1 9 7 7  ( F a v o s i t e s  ), с. 29 ,
табл. II, фиг. 2 ) .

Г ол оти п  -  экз. 8 1 /1 2 2 ,  Палеонтологический музей ЛГУ ( = F a v o s i t e s  
b r u sn itz in i P e e t z ) , крековский горизонт Кузбасса /Дубатолов, 1 9 5 6 , табл.
II, фиг. 1 ,2 / .

О п и сан и е. Полипняки массивные, дискоидальной и неправильной формы, 
небольшого размера. Кораллиты расходятся от основания колонии. Они более 
или менее правильно 5-7-угольные, диагональ их поперечного сечения 0 ,5 -  
1 ,2 5 , чаще всего 0 ,7 - 1 ,0  мм. Стенки довольно толстые, обычно толщиной 
0 ,1 -0 ,1 5  мм, в некоторых участках они утончаются до 0 ,0 5  мм, в других 
утолщаются до 0 ,2 5  мм. Срединный шов едва намечается в виде темной ли
нии. Соединительные поры круглые, изредка овальные, размером 0 ,1 -0 ,2  или 
0 ,1 x 0 ,1 5  мм. Они расположены на стенках в 1 или (значительно реже) 2 ря
да, через 0 ,4 -0 ,5  мм.
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Септальные образования развиты неравномерно в различных сечениях ко
лонии, Они представлены многочисленными тонкими, длинными (до 0 Д - 0 ,2  мм) 
чешуями и редкими, толстыми, короткими (0 ,1 -0 ,1 5  мм) шипиками. в неко
торых сечениях чешуи редко наблюдаются.

Днища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые. Они располагают
ся через 0 ,1 5 -1 ,5 ,  чаще 0 ,5 - 0 ,7 5  мм. Иногда намечается чередование зон 
сближенных и удаленных днищ.

И зм е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивыми признаками описываемого вида 
являются толщина стенок кораллитов и характер развития селтальных образо
ваний. Часто толщина стенок 0 ,1 -0 ,1 5  мм, однако имеются участки колонии 
с отчетливым утончением {до 0 ,0 5  мм) или утолщением {до 0 ,2 5  мм) стенок.
В различных колониях селтальные образования представлены то многочисленными 
тонкими, длинными чешуями, то толстыми, тупыми, короткими. Они могут быть 
и очень редкими.

С р а в н ен и е  и з а м е ч а н и я . При описании F a v o s i t e s  b ru sn itz in i 
г.г. Петц / 1 9 0 1 /  отметил близость этого вида с представителями рода E m m on- 
s i a .  Действительно, у голотипа рассматриваемого вида наблюдаются сел- 
тальные чешуи. Они прослеживаются и в .н . Дубатоловым /1 9 5 6 ,  1 9 5 9 / .  Это 
дает нам основание для отнесения описываемого вида к роду S q u a m e o ía v o  — 
s i t e s .

По основным морфологическим признакам описанные нами формы относят
ся к типичным представителям s  q u a m e o fa v o s it e s  toru sn itz in i ( P e e t z )  .
К этому виду целесообразно относить и формы, описанные Ф.Е. Янет /Брей- 
вель и др., 1 9 7 7 /  как P cL v o sites  in tr ic a tu s  B a rr . ( P o c t a )  и в.н. Ду- 
батоловым, в л .  Чехович / 1 9 6 4 /  как S q u a m e o f a v o s ù e s  (? )  in t r ic a -  
tu s  B a rr . Все они характеризуются основными признаками, присущими 
S q u a m e o fa y o s i t e s  b r u sn itz in i ( P e e t z  ). Несомненно, к S q u a m e o fa v o — 
s i t e s  b r u sn itz in i близки и многие формы, например, из группы s q u a m u -  
la te  P a v o s i t id s ,  описанные г  .'М. Филипом /  P h ilip , 1-960/ из 
нижнего девона Австралии. Таковыми являются формы b ry a n i, o v a t ip o r u s .
Из них, судя по основным морфологическим признакам, F a v o s i t e s  sq u a m ư -  
l i fe r u s  form a b ry a n i (= F 'a v o s ite s  b ry a n i J o n e s )  / j o n e s ,  1 9 3 7 ; Hill, 
J o n e s ,  1 9 4 0 ; P h ilip , I 9 6 0 / ,  скорее всего, относится к представителям 
S q u a m e o fa v o s i t e s  b r u sn itz in i ( P e e t z ) .

М а т ер и а л , в коллекции находятся 7  колоний удовлетворительной сохран
ности, из которых изготовлено 11  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон Кузбасса, Средней Азии, Урала, Ав
стрии. Во Вьетнаме вид встречается в горизонте Миале пражского возраста.

S q u a m e o fa v o s i t e s  b a o la c e n s i s  T o n g - D z u y ,  1 9 6 7

Табл. XXV, фиг. la , 16

G e p h u r o p o r a  duni: F o n ta in e , 1 9 5 4 , p . 4 9 ,  p i. IV, fig . 8 —10; 
p l. V, fig . 3 (n o n : E th e r id g e , 1 9 2 0 , p i. 1 4 , fig . 1 5 ) .

S q u a m e o fa v o s i t e s  b a o k a c e n s is :  T o n g - D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 ,  p.
6 9 ,  p l. XIII, f ig . l a ,  l b ,  t e x t - f ig .  7 . ,

Г ол оти п  -  экз. 1 5 3 /2 5 ,  XFM, горизонт Миале {пражский ярус), с. Нам- 
кует, р-н Баолак, провинция Каобанг Северного Вьетнама / T o n g - D z u y  T h a n h ,  
1 9 6 7 , табл. XIII, фиг. 1 / .

О п и сан и е. Полияняхи массивные, неправильно-округлой формы, достига
ют 5 - 1 0  см. Кораллиты неравновеликие, многоугольные. Мелкие кораллиты 
4-6-угольные, с диагонально-поперечным сечением о,5 -1 ,5  мм. Они часто 
располагаются вокруг крупных 9-10-уголыных, у которых диагональ 1 ,7 -2 ,5 ,
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чаще всего около 2 мм. Наблюдаются и переходные от мелких до крупных 
кораллиты. Стенки умеренно утолщены, их толщина Б основном О Д -0 ,2 , но 
варьирует от 0 ,0 7  до 0 ,2 5  мм. Срединный шов слабо выражен, иногда он 
прослеживается в виде прерывистой линии.

Селтальные образования хорошо развиты в виде многочисленных толстых 
и длинных чешуек, наряду с ними наблюдаются и шипихи. Толщина чешуек 
0 ,1 -0 ,1 5  мм, длина о ,1 -0 ,3 , иногда до 0 ,5 .  На поперечных сечениях хорошо 
наблюдаются чешуи в виде треугольников с  широким основанием (до 0 ,2 -  
0 ,3  мм). Они часто супротивно располагаются на стенках смежных коралли- 
тов и наклонены кверху.

Соединительные поры многочисленные, круглые или слепка овальные, их 
диаметр 0 ,1 5 - 0 ,2 5  шхи 0 ,1 5 -0 ,2 x 0 ,2 -0 ,2 5  мм. На стенках кораллитов рас
полагаются 1 -3  ряда пор с вертикальным интервалом о , 3 -0 ,5  мм. Дншца го
ризонтальные, наклонные или слегка вогнутые, иногда прикрепляются одним 
краем к стенке, а другим -  к нижерасположенному днищу. Они чаще всего 
чередуются через о ,5 -0 ,6  мм, но их интервал колеблется от 0 ,2  до 1 ,5  мм.

Изменчивость xopojuo выражается в размере кораллитов. в одних полил- 
няках диагональ мелких кораллитов не меньше 1, а крупных -  2 ,5 -2 ,7  мм.
В других лолипняках размеры кораллитов соответственно 0 ,5 - 0 ,7 5  мм и 2  мм. 
Величина пор также изменчива; в одном лодипняке наблюдаются мелкие поры 
диаметром 1 ,5  и крупные -  0 ,2 5  мм.

С р а в н ен и е . Описанные формы относятся к типичным представителям 
S q u a m e o fa v o s i t e s  b a o la c e n s i s  T o n g —D z u y , они имеют все основные 'Í 
характерные для вида признаки. Новые материалы показывают, что размеры 
кораллитов и пор этого вида несколько больше, чем приведенные в первона
чальном описании /T o n g ~ D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 / .  Сравнение с близкими видами 
дано Тонг Зюи Тханем /T o n g —D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 / .  Кроме того, S q u a m e o — 
f a v o s i t e s  b a o la c e n s i s  T o n g - D z u y  обнаруживает сходство и с S q u a -  
m e o fa v o s i t e s  n ik ư o r o v a e  C h e k h . /Дубатолов, 1 9 6 3 , с . 9 , табл. XIX, 
фиг. 1 / .  От последнего вида S q u a m e o fa v o s i t e s  b a o la c e n s i s  T o n g —D z u y  
отличается сильным развитием толстых, треугольных чешуек и Ш И Ш К О В .

М а т ер и а л . Десять образцов известняков, в которых включены многочис
ленные полипняки вида. Изготовлено 2 8  шлифов. Сохранность хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Горизонт Миале (пражский ярус) Вьетнама.

S q u a m e o fa v o s i t e s  en o rm is  T o n g —D z u y , Ị 9 6 7
Табл. XXVI, фиг. За, 36

S q u a m e o fa v o s i t e s  en o r in is: T o n g —D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 , p . 7 2 ,  
p i. XIII, f ig . 2; N g u y e n  T h o m  ( C M . D u o n g  X u a n  H a o  e t  a l .,  1 9 8 0 ,  
p. 7 4 ,  p i. 1 0 , fig . 3 ) .

Г ол оти л  -  экз. 1 5 5 /2 5 ,  хгм, нижний девон, горизонт Миале (пражский 
ярус), с. Хаолок, уезд Куанба, провинция Хатуен /T o n g - D z u y  T h a n h ,
1 9 6 7 , pi. XIII, f ig . 2/.

О п и сан и е. Полипняки желвако-, грибообразные и полусферические, не
больших размеров, чаще всего 4 -6  см, самые большие из них достигают 1 0  см. 
Кораллиты веерообразно расходятся от основания, а на поздней стадии роста 
располагаются параллельно друг другу в лолшняке. Их полеречное сечение 
многоугольное, от 4-угольного у юных до 5 - 7 -угольных у взрослых особей. 
Диагональ сечений юных 1 -1 ,3 ,  а взрослых -  1 ,5 -2 ,  иногда до 2 ,5  мм. Стен
ки неравномерно утолщены от 0 ,1  до 0 ,5 , чаще всего толщина их 0 ,3  мм. 
Особенно изменчива толщина стенок в кораллитах с сильным развитием септаль- 
ных чешуек и соединительных пор. Срединный шов четко прослеживается в ви-
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де светлой линии. Наблюдается зональность пигментации стенок, в шлифах 
часто прослеживаются участки светлых и темных стенок.

Септальные образования развиты в виде многочисленных треугольных, 
трапециевидных чешуек и редких шитиков. Они чрезмерно развиты в зонах, 
характеризующихся интенсивной пигментацией стенок. Чешуи довольно толстые, 
в их основании ширина достигает 0 ,1 - 0 ,2 5  мм, но они быстро утончаются к 
концу. Đ поперечных сечениях наблюдаются чешуи, достигающие в основании 
0 ,4 - 0 ,5  мм и столь же удлиненные. Нередко соседние чешуи латерально сли
ваются друг с другом и приобретают очень большую ширину, иногда образу- 
,ют как бы непрерывное кольцо или септальную поперечную пластинку с изви
листым внутренним краем.

Соединительные поры многочисленные, круглые, редко со слегка непра
вильным очертанием. Их диаметр чаще всего 0 ,2 - 0 ,3 ,  но варьирует от 0 ,1 5  
до 0 ,3 5  мм. В зависимости от широты стенки возникают 1 -3  ряда пор. Иног
да поры так многочисленны, что стенки становятся сетчатыми. Вертикальный 
интервал между ними, как правило, не превышает диаметра, в цепом же изме
няется от '0 ,25  до 0 ,5  мм.

Днища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые, иногда неполные, 
прикрепляющиеся одним краем к стенке, а другим. -  к нижерасположенному 
днищу. Расстояние между ними О Д -0 ,4  мм, чаше всего около 0 ,2 5  мм.

С р а в н ен и е . Самые характерные признаки S q u a m e o fa v o s i t e s  е п о г -  
m is  T o n g —D z u y  -  сильное развитие септальных чешуек, которые могут лате- 
рально спиваться, и соединительных пор. По всем основным признакам описан
ные здесь формы относятся к типичным представителям вида. От голотипа 
они отличаются лишь некоторым максимальным размером кораллитов. Более 
детальное сравнение с близкими видами дано Тонг Зюи Тханем /T o n g - D z u y  
T h a h h , Í 9 6 ? / .  i

Слияние расположенных рядом чешуек, создающее как бы септальную 
кольцевую поперечную пластинку, сближает описанный вид с представителями 
EmmonsieJLla. Это свидетельствует, , видимо, о родственной связи между 
S q U a m e o fa v o s ite s  'P c h e m . и E m m o n sie lla  K im .

М а т ер и а л , Три лолгошяка хорошей сохранности, из которых сделано 
шесть шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, горизонт Миале (пражский ярус) 
Северного Вьетнама.

S q u a m e o fa v o s i t e s  v a n c h ie n i  T o n g - D z u y ,  1 9 6 7
Табл. XXVI, фигГ la ,  16

S q u a m e o fa v o s i t e s  v a n c h ie n i:  T o n g - D z u y  'T hanh, 1 9 6 7 , p. 6 7 ,  
p i. XII, fig . 1 —4; N g u y e n  T h o m  ( CM. D u o n g  X u a n  H a o  e t  a l .,  
1 9 8 0 , p . 7 3 ,  p i. 1 0 , fig . 2 ) .

Г ол оти п  -  экз. 1 3 4 /2 5 ,  XFM, нижний девон, горизонт Миале (пражский 
ярус), изображен Тонг Зюи Тханем /T o n g - D z u y  T h a n h , 1 9 6 ? / .

О п и са н и е. Полипняки неправильные, округло-вытянутые. Высота их 3 -  
7 , а диаметр 2 - 3  см. Кораллиты неравновепикие, веерообразно расходящиеся. 
Диагональ поперечного сечения 4-5-угольных, мелких, юных кораллитов 0 ,7 -  
1 мм. Они располагаются вокруг крупных, взрослых кораллитов с 6-8-угольными 
поперечниками. Последние преобладают в колонии и чаще всего имеют диаго
нали 1 ,5 -2  мм.

Толщина стенки 0 ,0 5 -0 ,4 ,  чаще 0 ,1 - 0 ,1 5  мм. в одних участках колонии 
тоньше септальных чешуек, а в других настолько утолщены, что внутренняя 
полость коралйита становится округленйой. Срединный шов хорошо выражен 
в виде светлой линии.
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Селтальные чешуи многочисленные, но неравномерно развитые. Их осно
вания довольно толстые (до 0 ,2 - 0 ,2 5  мм), но к внутреннему краю быстро 
утончаются. Во многих участках чешуи заметно толще стенок, в поперечных 
сечениях хорошо наблюдаются чешуи треугольные, правильно-прямоугольные, 
трапециевидные, а изредка остроугольные, напоминающие ШЩ1ИКИ. в продольных 
сечениях соседних кораллитов часто наблюдается расположение чешуек на од
ном уровне.

Соединительные лоры многочисленные, круглые» диаметром 0 ,1 5 - 0 ,2 5 ,  
чаще 0 ,2  мм. На стенках наблюдается 1 -2  ряда лор с вертикальным интерва
лом 0 ,3 -0 ,6  мм. Дниша горизонтальные, наклонные или слегка вогнутые. Они 
могут прикрепляться только к стенкам и к краям септальных чешуек. Рассто
яние между соседними днищами 0 ,2 5 —0 ,7  мм.

С р а в н ен и е . Характерными признаками описанного вида являются измен
чивость толщины стенок ( 0 ,0 5 - 0 ,4  мм) и развитие многочисленных селталь- 
ных чешуек различных форм. По развитию многочисленных пор описанный 
здесь вид приближается к S q u a m e o fa v o s i t e s  en o r m is  T o n g —D z u y ,  
от которого S .  v a n c h ie n i  T o n g —D z u y  отличается иным характером строения 
септальных образований и стенок, а также размерами кораллитов; Наблю
дается сходство S q u a m e o fa ,v o s ite s  v a n c h ie n i  T o n g — D z u y  с s. s p o n -  
g io s ư s  D u b at. в развитии соединительных пор /Дубатолов, 1 9 6 3 / ,  
однако для описываемого вида характерно сильно изменчивое строение стенки.
От другого близкого вида S q u a m e o íạ v o s i t e s  m ir o n o v a e  D u b at. /Дубато- 
лов, 1 9 5 9 /  отличается также чрезвычайно изменчивой толщиной стенок и 
закономерным расположением мелких кораллитов вокруг крупных особей.

М а т ер и а л , в коллекции три. шлифа из одного штуфа известняков. Сох
ранность хорошая. Кроме того, авторами просмотрены экземпляры, описанные 
Нгуен Тхомом/Đ u o n g  X ư an ' H a o  e t  a l ,,  1 9 8 0 , p . 7 3 , p l. 1 0 , iig» 2 / и 
хранящиеся в МИГиМ (Ханой).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, горизонт Миале (пражский ярус) 
Северного Вьетнама.

Род E m m o n sia  M iln e—E d w a r d s  e t H aim e, 1 8 5 1

Т и п ов ой  вид. E m m o n sia  h e m is p h e r ic a  (Y a n d e i i  e t S h u m a r d ) , 
силур США.

E m m o n sia  in tr ica ta  ( P o c ta ,  1 9 0 2 )

Табл. XXVII, фиг. la ,  16, 2a, 26

F a v o s i t e s  in tr ic a tu s :  P o c t a ,  1 9 0 2  ( p a r t . ) ,  p . 2 3 3 —2 3 5 ,  p l. 8 8 ,  
fig . 1 1 ,1 8 ;  p l. 9 5 , fig . 1 - 1 2 ;  p l. 1 0 2 , fig . 2 , 3; G a lle ,  1 9 7 8 , p . 3 6 ,  
pl. Ỉ, fig . 1 - 3 ,  (n o n ? 4 ) ;  p l. II, fig . 1~3; n o n : Тесаков, 1 9 7 1 , с. 4 3 ,  
табл. XLI—XLIII; Тяжева, Жаворонкова, 1 9 7 2 , с. 20', табл. Ill, IV, фиг. 1;
Янет (см. Брейвель и др., 1 9 7 7 , с. 2 9 , табл. II, фиг. 2 ) .

s q u a m e o f a v o s i t e s  ( ? )  in tr ic a tu s  (p a r t .) :  Дубатолов, Чехович,
1 9 6 4 , табл. Ill, фиг. 1 (n o n :  2 ) .

Л e К Т  от и л -  экз. 1 3 4  (шлифы 6 7 0 , 8 6 4 ) ,  Национальный музей Праги
(Чехословакия) /CraLLe, 1 9 7 8 ,  р . 3 6 ,  p i. I, fig . 1 , 2/ .

П а р а л ек т о т и л  -  экз. 2 7  (шлифы 3 0 8 , 3 1 0 ) ,  Национальный музей Пра
ги (Чехословакия)/G a l le ,  1 9 7 8 , p l. I, fig . 3; p i. II, fig . 3/ .

О п и са н и е. Полюгшяк массивный, округлой формы, диаметром 5 - 2 0  см. 
Кораллиты мелкие, прямые, их поперечные сечения полигональные, чаше всего 
5_6-угольные. Иногда наблюдаются слегка сдавленно-многоугольные кораллиты
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калиапоровдного типа. Диагональ поперечного сечения 0 ,2 5 -0 ,9  мм, но преоб
ладает 0 ,5 -0 ,7 .

Стенки умеренно толстые, но их толщина заметно изменчива даже в пре
делах одного сечения, в основном она варьирует от 0 ,0 4  до 0 ,2 , но чаще 
составляет 0 ,1 -0 .1 5  мм. Селтальные образования представлены тонкими, 
длинными шишками и чешуйками. Шипики заостренные, самые длинные из них 
достигают 0 ,2  мм. Чешуи часто имеют узко треугольное очертание, при попереч
ном сечении легко принимаются за шипик с широким основанием. Соединитель
ные поры крупные, круглые. Их диаметр о ,1 -0 ,2 , но преобладает 0 ,1 5 -0 ,2  мм.

Днища неполные и полные, вогнутые или изогнутые, наклонные. Неполные 
днища могут быть изогнутые и прикрепляться к ниже расположенным. Расстоя
ние между ними 0 ,1 5 -0 ,5 ,  чаще о , 3 -0 ,4  мм.

С р а в н ен и е . Поя названиями P a v o s i t e s  in tr ic a tu s  P o c t a  и 
s q u a m e o ía v o s it e s  (?) in tr ica tư s  ( P o ố ta )  описаны различные виды, 
относящиеся к родам F a v o s i t e s ,  S q u a m e o fa v o s i t e s  и E m m o n sia , 
характеризующиеся одним общим признаком мелких кораллитов (см синоними
ку). Детальное изучение оригиналов вида из коллекции П. Почта /P o c t a ,  1 9 0 2 /  
и материалов А. Галле /  G a lle ,  1 9 7 8 /  дает основание. для отнесения этого 
вида к роду E m m o n sia . А. Галле охарактеризовывал септальные образова
ния шипиками, однако на фотоизображениях лектотипа и ларалектотипа наряду 
с шщшками хорошо прослеживаются и чешуи. Кроме того, обращает на себя 
внимание оригинальная форма неполных, изогнутых днищ, особенно у таралек- 
тотила. Сочетание септальных чешуек и неполных днищ является диагности
ческой характеристикой Em m on s ia , поэтому и рассматриваемый вид следует 
относить к последнему роду, у лектотила местами наблюдаются полные дни
ща наряду с неполными, в меньшей степени это обстоятельство характерно 
для других представителей E m m on sia .

Описанные нами формы, несомненно, относятся к представителям E m m o n -  
s i a  in tr ica ta  ( P ó c t a ) .  От лектотипа они отличаются лишь преобла
данием Б лолипняках более мелких KQ рал литов, хотя размер их варьирует в 
пределах, характерных для чешских представителей вида. От E m m o n sia  
ý e n l a c e n s i s  F o n ta in e  /F o n ta in e ,  1 9 5 4 ; T o n g - D z u v  T h a n h , 1 9 6 7 /
E . in tr ica ta  ( P oổta .) отличается мелкими кораллитами, порами, более 
тонкими стенками, меньшим развитием септальных чешуек и формой изог
нутых неполных днищ.

М а т ер и а л . Шесть хюлипняков хорошей сохранности, из которых сделано
1 2  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Пражский ярус нижнего девона Чехословакии. Во 
Вьетнаме встречается в горизонте Миале (пражский ярус).

Род S q u a m e o p o r a  P r e o b r a z h e n s k y i ,  1 9 6 7

Т и п ов ой  вид. S q u a m e o p o r a  n id e n s i s  ( K a m e i) ,  лектотил выбран 
в.н. Дубатоловым, А.и. Ивановским /1977, с. 90/ ПО т. Хамада /H a m a d a ,  
1959, р. 208/.

Д и а г н о з . Попипняк цилиндрический. Кораллиты полигональные, в осевой 
зоне параллельны, к поверхности открываются как у тамнопор. Стенки сильно 
утолщены на периферии ветвей. Микроструктура их радиально-волокнистая. 
Селтальные образования слабо развиты в приосевой зоне, а на периферии пред
ставлены сквамуяами и тупыми шиликами. Поры круглые или овальные. Днища 
в периферической зоне часто утолщены.

З а м еч а н и е . Характерные признаки -  форма полипняка и утолщение сте
нок тамнопороидного типа. Б.в. Преображенский / 1 9 6 7 /  отнес его к подсемейст
ву E m m o n sư g n a e  L ec o m p te . Принадлежность S q u a m e o p o r a  к этому под
семейству рассматривается нами условно, поскольку толстые сосочковидные
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сквамулы в периферической зоне ветвистого лолитшяка тамнопороидного типа 
не характерны для представителей E m m o n siin a e .

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний силур -  средний девон Евразии, Австра
лии, Северной Африки.

( ? )  S q u a ư n eo p o ra  m a g n iss im a  (T h o m  e t H u n g ) , 1 9 8 0  

Табл. х х х ц ,  фиг. 2

E c h y r o p o r a  m a g n is s im a  T h om  e t  H ung; D u o n g  X u a n  H ao  e t  
ckl., 1 9 8 0 , p i. 7 8 , p i. 1 3 ,  fig . 1 .

Г ол оти п  -  экз. P .7 , МИГиМ (Ханой), известняки Пакнам злиховского 
возраста (нижняя подсвита Накуан, горизонт Пакнам), с. Паюнам уезда фук- 
хоа, провинция Каобанг Северного Вьетнама.

О п и сан и е. Политики массивные, желвакообразной вытянутой формы, 
1 2 -2 2  мм Б поперечнике, с цилиндрическими выростами. Кораллиты слабо 
расходятся от основания колонии. с*ш неравновеликие, однако дифференциация 
кораллитов во размерам не выражена, в поперечном сечении кораллиты пра
вильно-многоугольные. В срединной части колонии диаметр поперечников корал- 
литов чаще всего 1 ,5 , крупных не превышает 2 ,5 , к периферии возрастает 
до 3  мм. Стенки на ранней стадии роста полипняка тонкие, с радиально-волок
нистой микроструктурой, К периферии они утолщаются, их толщина быстро воз
растает в самой наружной зоне полипняка. Здесь наблюдается перисто-волокнис
тая микроструктура. Толщина стенок в осевой зоне ветвей 0 ,0 5 -0 ,1 5 ,  а на 
периферии полшшяка достигает 0 ,4 -0 ,7 5  мм. Межстенный шов хорошо про
слеживается в срединной части полигшяка в виде светлой расплывчатой линии.

Селтальные образования развиты только в  периферической зоне ПОЛЮ1НЯ- 

ка. Они представлены в основном толстыми, заостренными шипиками, иногда 
с изогнутым заостренным концом. Реже встречаются толстые сквамупы с 
нешироким основанием. Поры наблюдаются очень четко, они круглые, диамет
ром 0 ,2 - 0 ,3 5  мм, располагаются в 2 - 3  ряда на стенках ло вертикальному 
интервалу о, 4 - 0 ,6  мм. Днища горизонтальные, наклонные, на периферии ло- 
липняка более толстые, со стереоплазматическими отложениями, расположены 
более часто. Расстояние между ними в срединной части полшпшка о ,7 -1 ,5 ,  
на периферии 0 Д - 0 ,5 ,  чаще всего о ,2 - 0 ,3  мм.

С р а в н ен и е . Описано много табулят, характеризующихся массивными, 
вытянутыми, сходными с цилиндрическими, лолипняками и сближенными утолщен
ными днищами за счет стереоплазматических отложений, с утолщением сте
нок Б периферической зоне. Например, F a v o s i t e s  p a r a s tr ia to p o r o id e s  
D u b at. /Дубатопов, 1 9 6 3 /;  некоторые формы из группы p .  s o c i a l i s  /Д у- 
батолов, 1 9 6 9 ; Паташсва, 1 9 7 7 /;  F . ra m iferu s C h e k h . /Дубатолов и 
др., 1 9 6 8 /;  P . g r a c io s u s  R u k h . /Поташова,’ 1 9 7 7 / .  Морфологическими 
признаками они сближаются с представителями родов P a r a s tr ia to p o r a  и 
S q u a m e o p o r a . P a r a s tr ia tó р о г а  характеризуется также слитным стерео- 
ппазматическим ободком на периферии колонии и слабым развитием септаль- 
ных Ш И Ш К О В , а S q ự a m e o p o r a  — развитием септальных сквамул, что 
особенно четко выражено на периферии полипняка. Описанные нами формы на осно
вании присутствия редких сквамул и толстых тупых' ШИПИКОБ на периферии полип- 
няка условно отнесены к роду S q u a m e o p o r a . Не полностью охарактеризовав 
морфологические признаки скелетйых образований, Нгуен Тхом ошибочно отнес 
этот вид к E c h y r o p o r a  /D ư o n g  X u a n  et a l .,  1 9 8 о /. Об этом свидетель
ствуют желвакообразные, вытянутые (а не ветвистые, как описал автор вида) 
лолшняки, отсутствие паратрабекулярной микроструктуры стенок, а также при
сутствие сквамул наряду с тупыми шипиками на периферии ветвей. Последние
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хорошо видны на фотографиях, иллюстрирующих описание Нгуен Тхома. Уни
кальной характеристикой скелетных образований описанные формы отличают
ся от всех известных нам табупят.

М а т ер и а л . Имеется 1 1  образцов известняков, заполненных лолипияка— 
ми хорошей сохранности, из которых изготовлено 2 9  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Горизонт Пакнам (злиховского возраста) Северно
го Вьетнама и низы топщи Хуойлой (нижний девон) на западе Нгеан (регион 
Вьет-Лаос).

S q u a m e o p o r a  v u k h u c i T o n g - D z u y  e t  T a - F u o n g  s p .  n .

Табл.- XXVIII, фиг. la - 1  в

Н а зв а н и е  в и д а  в честь вьетнамского палеонтолога Вахука (V u K h u c ) .
Г олоти п  -  экз. 1 0 - 1 /5  5  п, хгм, свита Ми аде, пражский ярус нижнего 

девона; правобережье р. Ньекуэ, по дороге Донгван-Ньекуэ, р-н Донгван 
провинции Хатуен.

О п и са н и е. Пояипняк ветвистый, диаметр ветвей 1 7 - 2 0  мм. Кораллиты 
многоугольные или округло-многоугольные, веерообразно расходятся и откры
ваются к поверхности ветвей под прямым углом. Диагональ поперечного сече
ния кораллитов 0 ,5 -1 ,5  мм. Стенки в приосевой зоне имеют радиально-волокнис
тую микроструктуру, толщина их колеблется от 0 ,0 5  до 0 ,1 5  мм. На расстоя
нии около одной , трети диаметра от поверхности ветвей хораллиты резко изги
баются и далее растут перпендикулярно к поверхности. После изгиба коралли- 
тов толщина стенок увеличивается и достигает 0 ,3  Мм. Септальные образо
вания развиты в виде толстых чешуек и немногочисленных тупых, сосочковид
ных Ш ИШ КОВ на периферии полилня'ка. в лриосевой зоне наблюдаются лишь 
редкие шишки. Чешуи в поперечном сечении треугольные или прямоугольные. 
Соединительные образования развиты в виде крупных или эллипсоидальных 
пор размером 0 Д - 0 .2  или 0 ,1 5 -0 ,2 x 0 ,2 5  мм. Эти поры в приосевой зоне 
расположены на стенках в 1 ряд с вертикальным интервалом о, 5 -0 ,7  мм.
На периферии ветвей развиты 1 -2  ряда канальцев с круглым сечением диа
метром 0 ,2  мм, расстояние между ними в каждом ряду о , 4 -0 ,6  мм. Днища 
горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые, расположены через 0 ,7 -
1 ,5  мм. На периферии ветвей многие днища утолщаются вторичными отложения
ми стереоплазмы. Расстояние между ними в этой зоне 0 ,2 5 - 0 ,5  мм.

С р а в н ен и е , в описании F a v o s i t e s  h id e n s i s  K a m ei, являющегося 
типовым видом S q u a m e o p ó r a , т. Хамада заметил, что "септальные шиш
ки тонкие, редко сохраняются Б стенках кораллитов" /H a.m ada, 1 9 5 9 / .  Од
нако можно наблюдать сечения шиликов в приосевой зоне, а также чешуек и 
шиликов в периферии ветвей. По форме полшшяка и облику скелетной структу
ры имеет большое сходство с типовым видом S q u a m e o p o r a  h id e n s i s  ( К а — 
Tĩiei). Новый вид отличается присутствием редких шшшков в приосевой зоне и 
интенсивным развитием толстых чешуек и сосочкообразных Ш И Ш К О В  на перифе
рии ветвей. Кроме того, он имеет более крупные кораллиты и полшшяки. От 
( ? )  S q u a m e o p o r a  m a g n is s im a  (T h o m  e t  H ư n g ) /D u o n g  X u a n  e t  ai.,- 
1 9 8 0 /  новый вид отличается формой полипняка, мелкими кораллитами, меньшим 
размером перефирической зоны, а также меньшим развитием соединительных пор 
на периферии, большим развитием септальных чешуек.

М а т ер и а л . Три штуфа, содержащих фрагменты полилняков, из них сдела
но 1 0  шлифов. Сохранность хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Горизонт Миале, пражский ярус Северного Вьетнама.
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Род R ip h a e o lit e s  Y a n e t in  S o k o lo v ,  1 9 5 5

Т и п о в о й  в и д .  R ip h a e o lit e s  s o k o lo v i  Y a n e t , нижний девон восточ
ного склона Урала /Соколов, 1 9 5 5 / .

Д и а г н о з . Полилняк массивный, корковидный. Поперечники кораллитов 
имеют полигональные очертания. Стенки на начальной стадии роста тонкие, 
имеют структуру как у P a v o  s i t e s .  К периферии лолипняка они резко утолща
ются, приобретают ларатрабекулярную микроструктуру. Висцеральная полость 
кораллитов становится неправильно-округленной. Септальные образования пред
ставлены шкпиками. Поры многочисленные.

З а м еч а н и я . Самые характерные признаки рода R ip h a e o lit e s  — ла- 
ратрабукулярная микроструктура стенок, массивные и корковидные лолилняки
и, кроме того, развитие многочисленных соединительных пор. И з-за сильного 
развития многочисленных лор этот род ранее включался в состав семейства 
C le is to p o r id a e  /Соколов, 1 9 5 5 , 1 9 6 2 ; Янет, 1 9 5 6 ;  и др ./. Однако • 
стенки R ip h a e o lit e s ,  характеризуясь паратрабекулярной микрострук
турой, хотя и пронизываются многочисленными лорами, однако не придают им 
губчатой структуры, которая наблюдается у C le is to p o r id a e .

Изучение строения стенок табулят показывает, что паратрабекулярная 
структура, характерна для многих родов, например, R ip h a e o li t e s ,  E c h y r o - .  
р о г а , X e n o e m m o n s ia , S q u e m ite s . Стейки у представителей этих родов 
в юной стадии роста кораллитов имеют структуру, которая наблюдается у Р а — 
v o  s i t e s ,  а на взрослой стадии -  ларатрабекулярную. На этом основании 
В.Н. Дубатолов / 1 9 7 2 /  в составе семейства P a v o s i t id a e  выделил под
семейство R ip h a e o lit in a e , которое принимаем и мы. По этому вопро
су Ф.Е. Янет /Брейвель и др., 1 9 7 7 /  имеет подробное мнение, хотя и она 
описала представителей R ip h a e o lit e s  в составе семейства P a v o s i t id a e .  
Некоторые из видов, описанные Ф.Е. Янет, по-видимому, не являются типич
ными представителями R ip h a e o lo t e s ,  например R ip h a e o lit e s  v i ja ic u s  
(Y a n e t )  , R . ( ? )  h o r id u s  Y a n e t. Они обладают ветвистыми полипниками 

/Брейвель и др., 1 9 7 7 / ,  кроме того, их стенки пронизаны многочисленными пора
ми, что не придает им облик, близкий к губчатой структуре. В результате 
этого Б.С. Соколов /1 9 5 5 ,  1 9 6 2 а , б / и Ф.Е. Янет /Дубатолов и др., 1 9 6 8 /  
отнесли R ip h a e o lit e s  к C le is to p o r id a e .  Все это позволяет нам отно
сить данные формы к роду E c h y r o  р о га .

Представители R ip h a e o lit e s  обнаруживают большое сходство с 
E c h y r o p o r a . Оно выражается в одинаковом паратрабекулярном строении 
стенок. Однако E c h y r o p o r a  и R ip h a e o lit e s  отличаются друг от 
друга целым рядом морфологических признаков. Представители E c h y r o p o r a  
характеризуются ветвистыми и реже неправильными желваковидными полипня- 
ками, a R ip h a e o lite s  всегда полусферическими, корковидными с базаль
ной эпитекой. Кроме того, R ip h a e o lit e s  отличается от E c h y r o p o r a  
своеобразным утолщением стенок и развитием многочисленных, беспорядочно 
расположенных пор, переходящих в каналы, Ф.Е. Янет /1 9 5 6 ;  Дубатолов и 
др., 1 9 6 8 /  видит генетические связи рифеолитов с C le is to p o r a  и включи
ла R ip h a e o lit e s  в состав семейства C le is to p o r id a e .  Однако,
как справедливо отмечает В.Н. Дубатолов /1 9 6 9 ,  1 9 7 2 / ,  R ip h a e o lite s  
следует относить к семейству P a v o s i t id a e ,  обособляя его вместе с родами 
E c h y r o p o r a , X e n o e m m o n s ia  и S q u a m ite .s  в самостоятельное подсемейство 
R ip h a e o lit in a e .

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний силур -  средний девон Евразии.

Подсемейство Riphaeolitinae Dubatolov, 1972
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Ш рИ аеоШ ез Y a n e t , 1 9 6 8

Табл. X X I, фиг. За, 36
Ш р Ь аеоШ еэ v ir g o s u s :  Дубатолов и др., 1 9 6 8 , с. 74 ; табл. XXVIII,

фиг. 1; табл. XXX, фиг. 1 (2 );  Жаворонкова, 1 9 7 2 , с. 2 9 , табл. XII, фиг.
4; табл. XIII, фиг. 1 -3 ;  табл. XIV, фиг. 2; Янет /см . Брейвель и др.,
1 9 7 7 , с, 3 3 , табл. IV, фиг. 4  (? )/.

Г ол оти п  -  экз. 7 9 /9 8 1 ,  музей ПГО "’Уралгеология" (Свердловск) /Ду
батолов и др., 1 9 6 8 , с. 7 4 , табл. XXX, фиг. 1 / ,  нижнедевонские отложения 
восточного склона Урала.
* О п и са н и е. Полгагаяки массивные, желвакообразные, неправильные, сред
них размеров. Поперечники кораллитов многоугольные, слабо дифференцирован
ные, их диагональ колеблется от 0 ,7 5  до 1 ,7 5  мм. Стенки кораллитов имеют 
непостоянную толщину. На юной стадии роста стенки тонкие (0 ,1 -0 ,2 5  мм ), 
по мере увеличения коралла они утолщаются до 0 ,3 -0 ,4 ,  изредка до 0 ,6  мм 
около поверхности полилняка. Микроструктура стенок радиально-волокнистая, 
а там, где стенка сильно утолщается, она переходит в паратрабекулярную.

Соединительные поры круглые, диаметром 0 ,1 - 0 ,2  мм . Они расположены 
в 1 -2  ряда с интервалом 0 ,4 5 - 0 ,5  мм. Септальные выступы видны только на утол
щенных стенках и как бы являются следствием их неровных очертаний. Днища 
горизонтальные, наклонные, слегка изогнутые, расстояние между ними 0 ,1 5 -  
0 ,7 5 ,  но чаще всего 0 ,5  мм.

Изменчивость выражается в непостоянстве размера кораллитов ( 0 ,7 5 -  
1 ,7 5  мм) и толщины их стенок (0 ,1 -0 ,6  мм).

С р а в н ен и е . Описываемые формы по облику внутреннего строения полип- 
няков и всем размерам скелетных элементов почти тождественны голотипу ви
да Ш р Ь аеоШ ез ч /х ^ о з и з  Тапе<: /Дубатолов и др., 1 9 6 8 / .  От ураль
ских представителей описываемые формы отличаются лишь тем, что в жел- 
вакообразных колониях не наблюдаются цилиндрические выросты.

От близкого вида Ш рИ аеоШ ев га ш о в и з ¥ а г ^  /Дубатолов и др., 
1 9 6 8 /  описываемый вид отличается значительно большими размерами коралли
тов (до 1 ,7 5 , вместо 1 ,2  мм), меньшей максимальной толщиной стенок (до 
0 ,6 , вместо до 1 ,0  мм).

М а т ер и а л . В коллекции имеется шесть полипняков хорошей сохранности. 
Изготовлено девять шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, Урал, Горный Алтай (СССР). Встре
чается в горизонте Пакнам (злиховский возраст) Северного Вьетнама.

Ш рИаеоШ ев га т о зи в  У ап е^  1968

Табл. X XIX , фиг. 1а, 16

Ш рЬ аеоШ ев г а т о з и з ;  Дубатолов и др., 1 9 6 8 , с. 7 3 , табл. X XIX , 
фиг. 2 ,3 ; 1 9 7 7 , с. 3 3 , табл. IV, фиг. 3; Жаворонкова, 1 9 7 2 , с. 2 8 , табп.Х, 
фиг. 1 ,2 ; табл. X I, фиг. 1 ,2 ; табл. XX, фиг. 1 ,2 .

Г о л о т и п  -  экз. 7 7 /9 8 1 ,  музей ПГО "Уралгеология" (Свердловск), низы 
нижнего девона Урала.

О п и са н и е. Полипняки массивные, желвакообразные, судя по обломкам, 
их размер достигает 5 -6  см. Кораллиты имеют 4-7-угольное поперечное сече
ние с диагональю 0 ,5 5 - 1 ,2 ,  чаще 0 ,7 -1  мм. Стенки неравномерно утолщен
ные. На начальной стадии развития кораллитов они тонкие и имеют фибраль- 
ную микроструктуру с межстенным швом, их толщина 0 ,0 8 -0 ,1  мм. На взрослой 
стадии хорошо выражена паратрабекулярная микроструктура стенки, а межстен- 
ный шов здесь развит слабо. Толщина стенки чаще всего 0 ,1 5 -0 ,2 5 ,  но достигает
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0 ,5 - 0 ,6  мм. Септальные шшшки редкие, короткие и тупые. Поры круглые, 
диаметром 0 ,1 - 0 ,1 5  мм. Они располагаются на стенках, но часто приближе
ны к углам кораллитов. Днища горизонтальные, слегка изогнуты и часто 
расположены на одном уровне в соседних кораллитах. Расстояние между днища
ми 0 ,1 5 -0 ,5 ,  чаще 0 ,2 5 - 0 ,3 5  мм.

С р а в н ен и е . Описанные формы очень сходны с уральскими представителя
ми вида /Дубатолов и др., 1 9 6 8 ;. Брейвель и др., 1 9 7 7 / .  От последних они 
отличаются лишь несколько более мелкими кораллитами и более тонкими стен
ками в зоне их утолщения. Подробное сравнение с близкими видами дано 
Ф.Е. Янет /Дубатолов и др., 1 9 6 8 / .

М а т ер и а л . Три штуфа, в которых находятся неполные полипняки хорошей 
сохранности. Сделано 1 0  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Низы нижнего девона восточного склона Урала. 
Горизонт Миале, пражский ярус., нижнего девона, северо-восточная часть Вьет
нама. Низы толнш Бзрлап, эмсский ярус нижнего девона, низовье р. Да, Се
веро-Западный Вьетнам.

Род E c h y r o p o r a  T o n g —D z u y , 1 9 6 4

Т и п о в о й  вид. E c h y r o p o r a  g r a n d ip o r o s a  T o n g - D z u y ,  горизонт 
Миале, пражский ярус, регион Бакбо, Вьетнам.

Д и а г н о з . Полихшяк ветвистый, образован дихотомическими ветвями. Корал- 
литы веерообразно отходят от оси ветвей и открываются перпендикулярно к 
поверхности. Поперечное сечение кораллитов многоугольное в приосевой зоне 
ветвей, а на периферии -  извилисто-округлое. Стенки в осевых частях ветвей 
тонкие и имеют однородную микроструктуру. На периферии ветвей, после изги
ба кораллитов, стенки резко утолщаются вследствие образования пучков пара
трабекул, в которых фибры направлены перисто вверх. Соединительные обра
зования развиты в приосевой зоне в виде пор, а в периферической зоне, вслед
ствие утолщения стенок, превратились в соединительные канальцы. Септаль- 
ные образования могут развиваться в виде бугорков. Днища горизонтальные, 
наклонные или слегка изогнутые.

З а м еч а н и я . Характерными признаками E c h y r o p o r a  являются пара- 
трабекулярная микроструктура стенок и ветвистая форма полипняка. По трабе
кулярной микроструктуре стенки E c h y r o p o r a  и R h ip h a e o lite s  -  близ
кие роды, однако представители первого отличаются ветвистыми полипняками, 
а второго характеризуются массивными, корковидными формами колоний, с 
базальной эпитекой /Соколов, 1955/; развитием многочисленных, беспорядоч
но расположенных пор, что придает стенке облик, .напоминающий губчатую 
структуру стенки C le is to p o r o id a e .  Паратрабекулярная микроструктура 
характерна и для представителей родов X e n o e m m o n s ia  L e le s h u s ,  L e e — 
í e d i t e s  O liv e r . Однако последние роды характеризуются другими морфо
логическими признаками полипняков, кораллитов и септальных образований, что 
сильно отличает их от E c h y r o p o r a .

Паратрабекулярная микроструктура названа псевдотрабекулярной Ф.Е. Янет 
/1965/ и н.в. Мироновой /1974/, а также субтрабекулярной н.в. Мироновой 
/1974/. Однако название "паратрабекулярное" имеет силу приоритета, так как 
оно было опубликовано уже в 1964 г. ( E c h y r o p o r a  T o n g - D z u y  T h a n h  
/Дубатолов, Спасский, 1964/). Кроме того, это название точнее выражает 
существенные особенности микроструктуры скелетной ткани стенки, свидетель
ствует о сходстве с трабекулярной структурой, а не является одним из типов 
ложной структуры, что означает сам термин "псевдотрабекулярный".

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний -  средний девон Евразии, Северной Америки.

66



Габл. X X IX , фиг. 1 а -1 г

E c h y r o p o r a  g ra n d ip o ro sa .:  Дубатолов, Тонг Зюи Тхань, 1 9 6 5 , с. 5 0 , 
табл. VII, фиг. 1а-1г; T o n g —D z u y  "Thanh, 1 9 6 7 ,  р . 8 6 ,  p i. XVII, fig . 
l a —l c ;  p l..X V U I, f ig . 1 ,2 , te x t- f ig ;  N g u y e n  T h om  /  C M .  D u o n g  
X u a n  H a o  e t  a l . f 1 9 8 0 , p . 7 6 ,  p i. 1 2 , f ig . l / .

Г ол оти п  -  экз. 175/25 (= 3 3 8 9 /2 ) ,  хгм /Дубатолов, Тонг Зюи Тхань, 
Ì 9 6 5 ,  с. 5 0 , табл. VII, фиг. 1а-1г; T o n g —D z u ý  T h a n h , 1 9 6 7 , p . 8 6 ,  
p i. XVII, f ig . 2; p i. XVUI, f ig . 2 / ,  свита Миале (пражский ярус), р-н 
Донгван, провинция Хатуен.

О п и сан и е. Полишяки ветвистые. Ветви диаметром 1 5 - 2 0  мм. Коралли- 
ты многоугольные. На ранней стадии роста колонии они слабо расходятся от 
оси ветвей, а на расстоянии около одной трети диаметра ветвей от поверхнос
ти резко изгибаются и выходят на поверхность под лрямым углом. Диаметр 
поперечника кораллитов в приосевой зоне о, 5 - 1 ,о мм. к поверхности попе
речники увеличиваются до * 1 ,7 5  мм. Стенки в приосевой зоне ветвей тонкие 
(0 ,0 5 -0 ,1 5  мм), а после изгиба кораллитов, т. е. в периферической зоне, они 
резко утолщаются до 0 ,3 - 0 ,7 5  мм. Здесь же хорошо наблюдается паратрабеку- 
лярная структура стенок. Срединный шов слабо выражен.

Соединительные образования развиты в виде круглых пор в лриосевой зоне 
и многочисленных канальцев на периферии ветвей. Диаметр пор и канальцев 
изменяется от од до 0,25 мм. Располагаются поры на стенках в 1-2 ряда 
с вертикальным интервалом 0,5-0,75 мм. Типичные септальные шишки отсут
ствуют, одяако на периферии ветвей часто наблюдаются сосочки, образованные 
краями паратрабекулярных пучков фибр. Благодаря присутствию многочислен
ных таких сосочков и соединительных канальцев поперечное сечение корал- 
литов в периферической зоне ветвей приобретает округло-извилистое 
очертание.

И зм е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивыми являются размер и количество 
соединительных образований. Диаметр пор колеблется от од до 0 ,2 5  мм, в 
приосевой зоне ветвей они редкие, а на периферии -  более многочисленные.

С р а в н ен и е . Наиболее характерные признаки E c h y r o p o r a  g r a n d ip o r o — 
s a  T o n g —D z u y  присутствие широкой периферической зоны на периферии вет
вей, в которой кораллиты располагаются под прямым углом к поверхности, 
а также сильное развитие соединительных образований и большой их размер.
По сравнению с голотипом вида /Дубатолов, Тонг Зюи Тхань, 1 9 6 5 ; T o n g — 
D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 /  описываемые формы имеют несколько меньший размер 
политика, кораллитов и пор, однако у них сохраняются все другие признаки, 
характерные для вида.

По размерам полкпняков, кораллитов и пор описываемые формы обла
дают большим сходством с E c h y r o p o r a  o m o lo n ic a  Dư b a t., распростра
ненной в живетских отложениях Северо-Востока Сибири /Дубатолов, Спасский, 
1 9 6 4 / .  Однако сибирский вид отличается своеобразной периферической зоной, 
почти целиком состоящей из паратрабекул, большой толщиной стенок в ней и 
слабым развитием соединительных образований.

М а т ер и а л , в коллекции находится пять полипняков хорошей сохраннос
ти. Изготовлено девять шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Горизонт Миале пражского возраста Северного 
Вьетнама.

Echyropora grandiporosa T ong -D zuy , 1965
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Табл. X U , фиг. За-Зв

Н а зв а н и е  ви да дано в честь палеонтолога в .н . Дубатолова.
Г ол оти п  -  экз. 8 .5 /5 5 П , хгм, с. Чанга, р-н Воняй, провинция Бактхай, 

горизонт Миале (пражский возраст).
О п и сан и е. Полипняк ветвистый, диаметром менее 1 0  мм, образован 

призматическими кораллитами, которые часто открываются под острым углом. 
Поперечники кораллитов в лриосевой зоне варьируют от 0 ,4  до 1 , чаще от 
0 ,5  до 0 ,7  мм. К периферии их диаметр увеличивается до 1 ,5  мм. Стенки в 
приосевой зоне тонкие, с намечающейся паратрабекулярной структурой. Толщина 
здесь не превышает од мм, чаще о,5 -0 ,7  мм. к периферии стенки утолща
ются, после резкого изгиба хораллитов к поверхности их ларатрабекулярная 
микроструктура выражена четко, а толщина возрастает до о,3 -0 ,7  мм. Сеп- 
тальные образования представлены редкими шишками, они более развиты на 
периферии полшгаяка, где имеют форму тупых шшшков. Поры круглые, диамет
ром 0 Д - 0 ,2  мм, располагаются на стенках кораплитов. Днища в лриосевой 
зоне ветвей тонкие, на периферии утолщаются, напоминают утолщенные днища 
P a r a s tr ia to p o r a . Расстояние между ними в лриосевой зоне о ,4 -0 ,7 ,  а на 
периферии -  о,2 -0 ,3  мм. ■

С р а в н ен и е . От типового вида E c h y r o p o r ạ  g r a n d ip o r o s a  T o n g — 
D z u y  новый вид отличается более мелкими полишяками и кораллитами, 
меньшим развитием соединительных пор, меньшим развитием зоны утолщения 
стенок и утолщением днищ на периферии пойилняка. От близкого вида E c h y -  
r o p o r a  e l e g a n s  D u b a t. /Дубатолов, 1 9 7 2 /  новый отличается менее тол
стыми стенками, которые, однако, образуют четкую зону утолщения. Кроме 
того, у E c b y r o p o r a  e le g á n s  D u b at. не наблюдается утолщения днищ к 
периферии полилняка. Описанный ВИЯ имеет некоторое сходство и с E c h y r o p o -  
ra  minima Z h a v . /Жаворонкова, 1 9 7 6 / ,  от которой отличается тонкими 
стенками, не имеющими четкой ларатрабекупярной микроструктуры в лриосе- 
вой зоне.

М а т ер и а л . Пять штуфов, в которых находятся политики хорошей сох
ранности. Изготовлено 1 0  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Горизонт Миале (пражский возраст) Северного 
Вьетнама.

E c h y r o p o r a  s o l i t a  T a —P u o n g  e t  D z a n  s p .  n .
Г ол оти п  -  экз. 5 5 -II, горизонт Миале, с. Чангса, уезд Воняй, провин

ция Бактхай.
Д и а г н о з . Полтшяки извилистые. Кораллиты в приосевой зоне тонкостен

ные (0 ,0 3 -0 ,1  мм), поперечником о ,5 - 1 ,3  мм. На периферии ветвей стенки 
постепенно утолщаются до о ,2 -0 ,7  мм, образуя нечеткую периферическую зону. 
Соединительные поры круглые, диаметром 0 ,1 -0 ,1 5  мм, расположены в 1 -2  
ряда. Шгашки развиты только на периферии ветвей. Днища горизонтальные, 
наклонные или слегка изогнутые.

О п и сан и е. Попгошяки ветвистые, ветви цилиндрические, диаметром 1 2 -  
15  мм. Кораллиты многоугольные, расходятся от оси ветвей и открываются 
к поверхности под прямым или близким к прямому углом. Диагональ попереч
ного сечения коралдитов колеблется Б пределах о , 5 - 1 ,3  мм. Стенки в лриосе- 
вой зоне имеют толщину 0 ,0 3 - 0 ,1  мм. Утолщение стенок ъ периферической 
зоне ветвей‘незначительно. Однако у самой поверхности лолипняка стенки рез
ко утолщаются до о ,5 -0 ,7  мм. Срединный шов едва заметен как в приосевой 
зоне, так и на периферии ветвей.

Echyropora dubatoloyi T o n g -D zu y  et T a -P u o n g  sp. n.
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Соединительные поры круглые, диаметром 0 ,1 - 0 ,1 5  мм. Они располага
ются в 1 -2  ряда на стенках с вертикальным интервалом о, 4 - 0 ,5  мм. Сел- 
тальные образования развиты на периферии в виде коротких шитшков с широким 
основанием. Длина их не превышает 0 ,1 5  мм.

Днища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые. Они расположены 
через 0 ,2 5 -0 ,7 5  мм, около поверхности ветвей утолщены вторичными отложе
ниями стереоплазмы.

С р а в н ен и е . По форме лолипняка и кораллитов E c h y r o p o r a  s o l i t a  s p .  n . 
более близка к Е . g r a n d ip o r o s a  T o n g — D z u y  /Дубатолов, Тонг Зюи 
Тхань, 1 9 6 5 / ,  происходящей из пражских отложений р-на Чам Пунг (ныне 
Донгван) провинции Хатуен (СРВ). Однако от последнего новый вид отличает
ся слабым развитием соединительных образований, присутствием типичных сеп- 
тальных Ш И Ш КО В и вторичного утолщения стереоплазмы на днищах вблизи по
верхности ветвей и также отсутствием четкой широкой периферической зоны, 
где стенки кораллитов сильно утолщены за счет нарастания паратрабекул. От 
других видов рода E c h y r o p o r a  новый отличается еще больше.

М а т ер и а л . Три полипляка хорошей сохранности. Изготовлено шесть шли
фов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Горизонт Миале Северного Вьетнама.
)

П О Д О Т РЯ Д  T H A M N O PO R IN A

С е м е й с т в о  P a c h y p o r id a e  G-erth, 1 9 2 1

П о д с е м е й с т в о  P a r a s tr ia to p o r in a e  T c h u đ in o v à , 1 9 5 9

Род P a r a s tr ia to p o r a  S o k o lo v ,  194-9

F a v o s it e l la :  M a n s u y , 1 9 1 2  (n o n : E th e r id g e  e t  P o o r d , 1 8 8 4 ) .
p a r a s tr ia to р ога: Соколов, 1 9 4 9 ; T o n g —D z u y  T h an h ,..1 9 6 6 b , 1 9 6 7

(см. синонимику).
K la a m a n n ip o ra : Миронова, 1 9 7 4  (часть).
Т и п ов ой  вид. P a r a s tr ia to p o r a  m ư tab ilis  ( T c h e r n y c h e v ) .  Верх

ний силур Северной Земли СССР.
•Д и а гн о з. Полидняк цилиндрический, слагается кораллитами, радиально 

расходящимися от центральной части и круто изгибающимися к периферии ко
лонии, нормально открываясь к ее поверхности. Чашечки конические, иногда 
с продольной штриховатостыо. Осевое утолщение стенок отсутствует, перифери
ческое очень резкое. Днища ровные, полные. Селтальные шипики развиты сла
бо /Дубатолов, Ивановский, 1 9 7 7 / .

З а м е ч а н и е  по роду P a r a s tr ia to p o r a  дано Тонг Зюи Тханем/T o n g -  
Đ z u y  T h a n h , .1967/. Нами приводятся лишь дополнения. Выделяя род P a r a s t — 
r ia to p o ra , Б.с. Соколов избрал p .  r h is o id e s  S o k .  типовым видом. 
Однако, ло данным в.н. Дубатолова и А.Б. Ивановского /1 9 7 7 / ,  P a r a s tr ia to — 
р о г а  r h iz o id e s  S o k ,  является юным синонимом p .  m u ta b ilis  T c h e r n . По
этому ТИПОВЫМ видом P a r a s tr ia to p o r a  стал p .  m u tab ilis
(T c h e r n .)  /Чернышев, 1 9 3 7 6 / .

Р а с п р о с т р а н е н и е . Силур -  средний девон. Космополит.

P a r a s tr ia to p o r a  r z o n s n iq k a ja e  D ư b a to lo v , 1 9 5 9
Табл. XXX, фиг. l a ,  16, 2

P a r a s tr ia to p o r a  r z o n s n ic k a ja e :  Дубатолов, 1 9 5 9 , с. 1 1 6 , табл.
X L , фиг. 1 -3 ;  Дубатолов, Смирнова, 1 9 6 4 , с. 4 5 ,  табл. и , фиг. 4 ,5 ; табл,
IV, фиг. 1,2;  T o n g - D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 , p. 8 1 ,  p i. XVI, fig . 2, 3 .
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г о п о т и л  -  экз. 7 8 - 2 3 6 ,  коп. 5 4 6 , музей ВНИГРИ (Ленинград) /Дуба- 
толов, 1 9 5 9 , табл. XL, фиг. 2 а -2 в /, крековский горизонт нижнего девона юго- 
западной окраины Кузбасса,

О п и са н и е . Колония ветвистая. Ветви цилиндрические, часто дихотоми
чески ветвятся, их диаметр 1 0 -1 2  мм. Кораллиты неравновеликие, сначала 
они слабо расходятся от оси ветви и сильно изгибаются на периферии (вбли
зи от узкого периферического ободка, с утолщенной стенкой); открываются 
к поверхности ПОД прямым углом. В широкой приосевой зоне ветвей в попе
речном сечении можно наблюдать правильные многогранные поперечные сечения 
кораллитов. Они дифференцированы ПО размерам. Мелкие кораллиты 4-5-уголь
ные, с диагональю поперечного сечения 0 ,3 - 0 ,7 5  мм. Как правило, распреде
ляются они вокруг крупных 6-9-угольных, диагональ которых чаще всего 1 -
1 ,5 , а изредка 2 - 2 ,3  мм.

Стенки кораллитов тонкие Б приосевой зоне, их толщина 0 ,0 3 - 0 ,0 6 ,  
иногда ОД мм. На периферии ветвей (после изгиба кораллитов) стенки резко 
утолщаются и достигают о ,5 -0 ,6  мм. в самой приповерхностной зоне толстые 
стенки и стереоплазматические отложения на днищах полностью заполняют 
внутреннюю полость кораллитов, образуя ободок ветвей шириной 0 ,5 - 2  мм. 
Селталыше образования наблюдаются в стереозоне в виде многочисленных 
загнутых вверх шипиков. в некоторых экземплярах наблюдались шипики на 
днищах. Поры круглые, диаметром о, 1 -0 ,2  мм. Они располагаются в 1 -3  
ряда на стенках кораллитов с вертикальным интервалом о ,3 - 0 ,4  мм. Днища 
в приосевой зоне тонкие, горизойталыдае или слегка изогнутые, расстояние 
между ними .0 ,6 -1  мм. На периферии ветвей они сильно утолщены стереоплаз- 
матическими отложениями, а расстояние между ними уменьшается до о,2 - 0 ,Змм.

С р а в н ен и е . Описанные формы относятся к типичным представителям 
P a r a s tr ia to p o r a  r z o n s n ic k a ja e  D ưbat. Об этом свидетельствует сов
ладение главных морфологических признаков наших и кузбасских форм /Дубато- 
лов, 1 9 5 9 / .  Вьетнамские представители этого вида отличаются, несколько 
более крупными максимальными размерами корашштов. Однако /Дубатопов,
1959; Дубатолов, Смирнова, 1964/ этот вид характеризуется большой измен
чивостью. По размерам кораллитов наши формы приближаются к представите
лям вида, описанным в.н. Дубатодовым и м.А . Смирновой /1964/.

Подробное сравнение P a r a s tr ia to p o r a  r z o n s n ic k a ja e  D u b at. с 
близкими видами дано в.н. Дубатоловым /1959/, в.н. Дубатоловым и М.А. Смир
новой /1 9 6 4 / .

М а т ер и а л , в коллекции находятся два. штуфа, в которых найдены несколь
ко ветвей хорошей сохранности. Изготовлено четыре шлифа.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон Кузбасса (крековский горизонт) и 
Таймыра СССР. Во Вьетнаме встречается в низах нижнего девона, в нижней 
подсвите Шонгуа, район низовья р. Да.

P a ra str ia to p o ra . c h a m p u n g e n s is  T o n g —D z u y , 1 9 6 5
Табл. XXXII, фиг. la ,  16

P a r a s tr ia to p o r a  c h a m p u n g e n s is :  Дубатолов, Тонг Зюи Тхань,
1 9 6 5 , с. 4 8 , табл. VIII, фиг. 1; T o n g —D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 ,  p. 8 2 ,  p i. XVII, 
f ig . 1; Ким, 1 9 6 6 , с. 4 4 , табл. XXX, фиг. 1а-1г .

P a r a s tr ia to p o r a  p a c n a m e n s is :  D u o n g  X ư a n  H ao e t  a l.ị 1 9 8 0 ,  
p . 7 5 ,  p l. 1 1 , fig . 2 , 3 .

Г олотип  -  экз. 1 7 1 /2 5 ,  ХГМ /T o n g - D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 ,  pi.XVII, f ig . l j ,  
известняки Тифай (горизонт Пакнам), в р—не Донгван на дороге Донгван—Чампунг.
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О п и са н и е . Полшшяки ветвистые, ветви цилиндрические, диаметром 8 -  
1 3  мм. Кораллиты неравновеликие, веерообразно расходятся от оси ветвей 
и открываются к'поверхности иод прямым углом. Крупные поперечники 6 - 8 -  
угольные, относятся, видимо, к взрослым кораллитам, их диаметр чаще все
го 1 ,2 -2  мм. Диагональ поперечного сечения юных 4-5-угольных кораллитов 
0 ,8 -1»  иногда 0 ,5  мм. в некоторых сечениях дифференциация кораллитов 
по размерам выражена слабо. Стенки тонкие, их толщина в приосевой зоне 
0 ,0 4 -1 ,  а чаще Q 0 6 -0 ,0 7  мм. к периферии ветвей стенки сильно утолщены, 
а на днищах наблюдаются утолщения за счет вторичных отложений стереоплаз
мы до заполнения внутренних полостей кораллитов. в результате здесь обра
зуется ободок шириной 0 ,5 -1  мм. Толщина стенок достигает 0 ,3  мм и более. 
Микроструктура стенки фиброзная, фибры располагаются леристо (они загнуты 
к поверхности лолилняка). Срединный шов в периферической зоне ветвей выра
жен четко в виде тонкой светлой линии. Селтальные шкпики не наблюдаются. 
Поры круглые или слабо эллиптические, диаметром 0 ,2 5 x 0 ,3  или 0 ,3 - 0 ,3 5  мм. 
Они располагаются на “стенках кораллитов в 1 -3  рада, интервал между ними 
0 ,4 -1  мм. Днища тонкие, горизонтальные или наклонные, слегка изогнутые, 
часто расположены Б  соседних кораллитах на одних уровнях. Расстояние между 
днищами Б лриосевой зоне о,5 -1 ,5  мм, к периферии они сближаются до 0 ,2 -  
0 ,4  мм.

И зм е н ч и в о с т ь . P à r a s tr ia to p o r á  c h a m p u n g e n s is  T o n g - D z u y  
обладает изменчивостью в размерах кораллитов /T o n g - Đ z u y  T h a n h , 1 9 6 7 ;  
Ким, 1 9 6 6 ;  D u o n g  X u a n  H a o  ẹ t  a l.,'1 9 Ồ 0 /, Диагональ поперечников 
взрослых кораллитов варьирует от 1 ,4  до 2 ,3  мм, хотя в отдельных полип- 
няках наблюдаются корагошты с диагональю поперечников в 1 ,5 -1 ,7  мм. Обыч
но кораллиты дифференцирована по размерам, но иногда наблюдаются переходные 
разности между крупными и мелкими, тогда дифференцированность кораллитов 
выражена нечетко.

С р а в н ен и е . Подробное сравнение описанного вида с близкими уже сдела
но / T ọ n g —D z u y  'T hanh , 1 9 6 7 ;  Дубатопов, Тонг Зюи Тхань, 1 9 6 5 / .  Наблю
дается сходство с P a r a s tr ia to p o r a  u r a lic a  C h e k h . /Дубатолов и др.,
1 9 6 8 ; Дубатолов, 1 9 6 9 / .  Оно выражено в общем морфологическом облике 
ветвей и кораллитов. Однако P a r a s tr ia to p o r a  u r a lic a  C h ek n . отли
чается от нашего вида мелкими кораллитами, порами и, видимо, менее плот
ным периферическим ободком.

М а т ер и а л . Шесть попипняков хорошей сохранности; Сделано 1 2  шлифов.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Горизонт Пакнам в Северном Вьетнаме. Представи

тели вида встречаются в Средней Азии в горизонте с F a v o s i t e s  r e g u — 
la r is s im u a .

Род Y a c u tio p o r a  D u b a to lo v , Ì 9 6 4

Т и п о в о й  вид. Y a c ư tio p o r a  d o g d e n s i s  D u b a to lo v . Нижний девон 
Северо-Востока СССР /Дубатолов, Спасский, 1 9 6 4 / .

Д и а г н о з . Полипняки ветвистые, ветви цилиндрические. Кораллиты вееро
образно расходятся от лриосевой зоны полипняка. Скелетные образования в 
приосевой зоне обладают фавозитоидными признаками -  тонкими стенками с 
радиально-волокнистой микроструктурой, обычными соединительными порами, 
тонкими днищами, к периферии стенки сильно утолщены и охарактеризованы 
дихотомически -  волокнистой (d ic h o to m o f ib r o s a )  микроструктурой. Сое
динительные образования превращены в канальцы. Днища сближены и утолще
ны стереоллазматическими отложениями.

З а м е ч а н и я . От других родов парастриатопорин и в целом от пахипорид пред
ставители Y a c u tio p o r a  отличаются оригинальной микроструктурой
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стенки, которую мы предлагаем назвать дихотомически волокнистой ( d ic h o — 
to m o f ib r o s a ) . Выделяя род Y a c u tio p o r a , B.H. Дубатолов охарактери
зовал микроструктуру стенки Y a c u tio p o r a  d o g d e n s i s  D u b at. в лриосевой 
зоне волокнистой, а на периферии -  трабекулярной /Дубатолов, Спасский, 1 9 6 4 / .  
По описанию В.Н. Дубатолова /Дубатолов и др., 1 9 6 8 /  в структуре стенки 
Y a c u tio p o r a  a lta ic a  D u b at. на периферии ветвей намечаются паратрабе
кулы. На основании капитального лереизучения микроструктуры скелетных обра
зований табулят в целом, а также повторного описания Y a c u tio p o r a  d o g 
d e n s i s  В.Н. Дубатолов не подтвердил вывод о наличии ларатрабекулярной 
микроструктуры стенок Y a c u tio p o r a  /Дубатолов, 1 9 6 9 / .  В разделе, пос
вященном изучению микроструктуры табулят в целом, он назвал строение 
стенок на периферии ветвей грубо радиально-волокнистой.

Ссылаясь на старые данные В.Н. Дубатолова /Дубатолов, Спасский, 1 9 6 4 / ,
Н.В. Миронова / 1 9 7 4 /  и В.Ф. Барская / 1 9 7 5 /  охарактеризовали стенку 
Y a c u tio p o r a  трабекулярной структурой. В описании представителей Y a c u t io 
p o r a  in n a e  (D u b at.) Н.В, Миронова /1 9 7 4 ,  с. 7 9 /  писала: "Стенки покрыты 
шиповидными окончаниями трабекулы". Нам удалось внимательно изучить шли
фы оригиналов этих кораллов, хранящихся в ЦСГМ (Новосибирск, коллекция
Н.В. Мироновой, № 0 6 1 /1 0 5 - 1 0 7 ) .  Оказалось, что расшлифованные лолипня- 
ки сильно перекристаллизованы, на периферии ветвей наблюдаются ряды крис
таллов. Это хорошо видно и на фотографиях /Миронова, 1 9 7 4 / .  По таким пе- 
рекристаллизованным экземплярам трудно судить о строении скелетной ткани, 
тем более о микроструктуре стенки. Оригиналы Y a c u t io p o r a  d o g d e n s i s  D u
b at., Y . co m ta  D u b at. характеризуются очень хорошей сохранностью (ЦСГМ, 
Новосибирск, кол. В.Н. Дубатолова № 3 3 7 , экз. 1 1 ,1 4 0 ) .  Четкое изображе
ние микроструктуры их стенок приведено В.Н. Дубатоловым / 1 9 6 9 / .  Точно 
такая же микроструктура стенки наблюдается у Y a c u tio p o r a  s u o in h o e n s is  
Т а —P u o n g  s p .  п ., экземпляры которой находятся в нашем распоряжении.Стен
ки Y a c u tio p o r a  на периферии ветвей имеют своеобразную микроструктуру. 
На фоне перисто-расположенных волокон выделяются ветви, состоящие из вееро
образных лучков волокон. Оси этих ветвящихся лучков волокон расходятся от 
срединного шва, отклоняясь в сторону чашечек. Этим сочетанием волокон 
Y a c u tio p o r a  сильно отличается от P a r a s tr ia to p o r a . Микроструктура стен
ки последней также четко прослежена В.Н. Дубатоловым /1 9 6 9 ,  с. 3 5 , рис.
1 8 ) .  У парастриатопор волокна отклоняются в сторону чашечек, но они распо
ложены по обе стороны межстенного шва. Их основания располагаются к шву 
под острым углом, таким образом возникает перистое расположение волокон.
У якутиопор микроструктура другая -  от срединного шва стенки всегда под ост
рым углом дихотомически расходятся лучки волокон. В пучках волокна распо
лагаются под острым углом. В результате получаются своеобразные агрегаты, 
напоминающие разветвление жилок в листьях' древних растений P e c o p t e r is .
В отличие от перисто-волокнистой ( p in n a tif ib r o sa )  микроструктуры, 
присущей P a r a s tr a t io p o r a , для своеобразной микроструктуры стенки 
Y a c u tio p o r a  нами предлагается название дихотомически-волокнистая 
( d ic h o to m o f ib r o s a ) .

Р а с п р о с т р а н е н и е . Девон Евразии.

Y a c u tio p o r a  s u o in h o e n s is  Т а —P u o n g  s p .  n .
Табл. XXXIV, фиг. 1а-1в , 2, рис. 1

Г ол оти л  -  экз. 1 1 - 1 /5 5 - I I  , ХГМ, известняки Шиойньё (низовье р. Да), 
нижний девон, горизонт Миале.

Д и а г н о з . Полипняки цилиндрические. Кораллиты в лриосевой зоне многоу
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гольные, тонкостенные, поперечником 0 ,4 - 1 ,2  мм. На периферии стенки ко- 
раллитов утолщаются сначала незначительно, а затем резко, достигая 1 ,0  мм 
вблизи поверхности лолилняка. Микроструктура стенок в лриосевой зоне ра
диально-волокнистая, а в периферической, характеризующейся утолщенной стен
кой, -  дихотомически-волокнистая. Поры редкие, мелкие, округлой формы. Сел- 
тальные образования едва намечаются в виде редких бугорков. Днища гори
зонтальные, наклонные или слегка изогнутые. На периферии лолилняка они силь
но утолщены вторичными отложениями стереоплазмы.

О п и са н и е. Полипняки цилиндрические, диаметром 1 2 -1 7  мм. Кора л литы 
многоугольные, веерообразно расходятся от оси полилняка, на периферии резко 

^изгибаются и открываются к поверхности под прямым углом. Диагональ попе
речного сечения кораллитов в лриосевой зоне изменяется от 0 ,4  до 1 ,2 , чаще 
от 0 ,8  до 1 ,0  мм. Стенки кораллитов тонкие ( 0 ,0 5 - 0 ,1 5  мм), со скрыто 
радиально-волокнистой микроструктурой. В зоне зрелых кораллитов, т. е . после 
их плавного изгиба в периферической зоне ветвей, стенки равномерно утолщают
ся от 0 ,2 - 0 ,2 5  мм. В этой зоне полипняка стенки настолько утолщаются, что 
во многих случаях полностью заполняют внутренние полости кораллитов. Толщи
на их здесь может достигать 0 ,5 - 1 ,0  мм. Микроструктура • стенок в этой зоне 
дихотомически-волокнистая, но наблюдается местами и перисто-волокнистая. 
Срединный шов прослеживается не на всех участках полипняка.

Соединительные образования развиты слабо, в виде мелких круглых пор, 
диаметром 0 ,1 - 0 ,1 5  мм. Они многочисленны в переходных между осевой и 
периферической частями ветвей, где стенки утолщены еще незначительно. В 
периферической зоне лоры превратились в соединительные канальцы, однако 
они едва намечаются.

Дниша горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые. На периферии 
они расположены более часто и сильно утолщены вторичными отложениями 
стереоплазмы.

И зм е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивыми признаками являются толщина 
стенок кораллитов и ширина периферической утолщенной зоны. Большинство 
экземпляров имеет толщину стенок на периферии от 0 ,5  до 1 ,0  мм, однако 
встречаются экземпляры, у которых стенки в зрелых стадиях роста имеют 
толщину около 0 ,2 - 0 ,3  мм. Колебания в толщине стенок в осевой зоне лолип- 
няка менее значительны -  от 0 ,5  до 0 ,1 5  мм. Ширина периферической утолщен
ной зоны полилняка также не постоянна, у одних экземпляров она равна одной 
трети диаметра колонии, а у других обычно не превышает одной четверти его.

С р а в н ен и е . От типового |вида У а си Ц о р о га  с1о£с1епз13 /Дубато- 
лов, Спасский, 1 9 6 4 /  новый отличается значительно: меньшим размером корал
литов ( 0 ,4 -1 ,2  мм) в осевой части, меньшей толщиной стенок на периферии 
(до 1 ,0  вместо 1 ,5  мм), меньшей шириной периферической зоны и слабым 
развитием соединительных образований.

По размерам долипняков и кораллитов, толщине стенок новый вид обнару
живает некоторое сходство с У асиШ орога аК ахса ОиЬа!;. /Дубатолов и др., 
1 9 6 8 / .  Однако в отличие от алтайского новый вид характеризуется меньшей ши

риной периферической зоны и наиболее слабым развитием соединительных и сеп- 
тальных образований. От всех других, известных в литературе видов рода 
¥ а с и и о р о г а , новый отличается слабым развитием соединительных образований.

М а т ер и а л . Десять полилняков хорошей сохранности. Изготовлено 15  
шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Горизонт Миале (пражский возраст) Северного 
Вьетнама.
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Род C la d o p o r a  I-iall, 1 8 5 1

Т и п о в о й  вид. C la d o p o r a  s e r ia t a  H all /H a ll ,  1 8 5 1 , 1 8 5 2 / .  Силур, 
ниагарская формация, локлорские спои Нью-Йорка, США.

Д и а г н о з .  Попилняк ветвистый, небольших размеров. Образован мелкими, 
расходящимися от оси ветвей коралдитами, косо открывающимися к поверхнос
ти полипняка. Чашки наклонные, обычно асимметричные. Стенки хораллитов 
умеренно толстые, их толщина постепенно возрастает к периферии полкпняка в 
результате интенсивных стереоппазматических отложений. Поперечное сечение 
кораллитов округло-многоугольное. Поры и септальные шипики малочисленные. 
Днища редкие, горизонтальные или наклонные.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Силур -  девон Евразии, Австралии, Северной Аме
рики, Северной Африки.

C la d o p o r a  r e c t i l in e a ta  S im p s o n , 1 8 8 9

Табл. XXXVI, фиг. 2а, 26 , За, 36
У

C la d o p o r a  r e c til in e a ta :  Чудинова, 1 9 5 0 , с. 6 2 , табп.1, фиг. 8;
табл. IX, фиг. 4 -7  (см. синонимику); Дубатолов, 1 9 5 9 , с. 1 2 0 , табл. XLIII, 
фиг. 3 ,4 .

Л е к т о т и л  -  экземпляр изображен к. Шверцом /S w a r tz ^  1 9 1 3 , р. 2 1 6 ,  
p i. XXV, fig . б ) ,  нижний девон Северной Америки, избран и.и. Чудиновой 
/1 9 5 9 ,  с. 6 2 / .

О п и са н и е . Полипняки ветвистые, ветви цилиндрические, диаметром 
1 -1 ,5  мм, с редким ветвлением. Чашечки кораллитов наклонные, обычно 
располагаются правильными вертикальными рядами на поверхности ветвей. Корал- 
литы веерообразно расходятся от оси ветвей и выходят к поверхности под 
близким к прямому углом, Поле речные сечения округло-многоугольные, оваль
ные. По мере роста кораллитов диаметр возрастает от о д  до 0 ,1 5 ,  изредка 
достигает 0 ,2 - 0 ,2 5  мм. Стенки равномерно утолщены. Их толщина в приосе- 
вой зоне 0 ,0 5 - 0 ,1 ,  а на периферии ветвей -  0 ,1 5 - 0 ,2  мм. Срединный шов 
выражен слабо, только в приосевой зоне он намечается в виде нечеткой тон
кой линии. Поры и шиглики не наблюдаются. Днища очень тонкие и редкие.

С р а в н ен и е . Характерные признаки -  мелкие ветви, расположение чашек 
правильными вертикальными рядами на поверхности ветвей, а также округлен
ное поперечное сечение кораллитов. Для описанных нами форм характерны все 
указанные признаки, кроме того, характеристика утолщения стенок наших форм 
не отличается от кузбасских C la d o p o r a  r e c t i l in e a ta  /Чудинова, 1 0 5 9 ;  
Дубатолов, 1 9 5 9 / .  Они, несомненно, относятся к этому виду. Сравнение с 
близкими видами дано в указанных работах и.и. Чудиновой и в.н. Дубатолб- 
вым.

М а т ер и а л . Пять штуфов, переполненных колониями ветвистых табулят, 
в которых встречаются веточки C ia đ o p o r a  r e c t i i in e a ta . Сделано семь 
шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон Северной Америки, Кузбасса (СССР). 
Во Вьетнаме встречается в горизонте Миале (пражский возраст).

C la d o p o r a  g r a c i l i s  ( S a l e e )  in  L e c o m p te , 1 9 3 9
Табл. XXXIII, фиг. За, 36, 4а. 46

C la d o p o r a  g r a c il is :  L eco m p te , 1 9 3 9 , p. 7 8 ,  p i. XII, fig . 6 - 1 0 ;  
Соколов, 1 9 5 2 , с. 6 9 , табл. XIV, фиг. 2 - 5 ,  Ермакова, 1 9 6 0 , с. 8 0 , табл.

Подсемейство Pachyporinae Oerth, 1921

74



IV, f ig . 9 - 1 3 ;  T o n g - D z u y  'T hanh, 1 9 6 7 , p. 89,' p i. XVI, fig . 1.
Л е к т о т и и  -  экз. 4 8 8  (C o u v in  6 1 5 8 ) ,  Королевский музей естест

венной истории (Брюссель), избран Б .с . Соколовым /1 9 5 2 ,  с. 6 9 / ,  франский 
ярус Бельгии, изображен м. Леконтом /L eco m p te , 1 9 3 9 , p i. XU, fig . 8 /.

О п и са н и е. Пошшняки ветвистые, ветви мелкие, цилиндрические, диамет
ром до 2  мм. Кораллиты мелкие, плавно расходятся от оси и косо открыва
ются к поверхности ветвей, в поперечном сечении коралпиты имеют много
угольное очертание в осевой зоне ветви, а лри уд^ении от оси становятся 
сдавленными, овальными. Их диаметр варьирует в пределах 0 ,2 - 0 ,3 5  мм.
Стенки тонкие в лриосевой зоне. Их толщина здесь 0 ,0 8 - 0 ,1 5  мм. На пери
ферии ветвей, составляющей около четверти диаметра последних, стенки силь
но утолщены и часто образуют зону, в которой внутренние полости сплошь 
заполнены стереоплазмой. Соединительные и септальные образования не наблю
дались. Днища тонкие и редкие.

С р а в н ен и е . Сходны с. C la d o p o r a  g r a c i l i s  ( S a l e e )  /L e c o m p te , 1939/ .  
Ранее onHCbiBanHCb/^ong-Daưy T -hanh, 1 9 6 7 /  из девонских отложений Вьет
нама. По всем основным признакам они, несомненно, относятся к виду CXado— 
р о г а  g r a c i l i s ,  хотя в описанных нами экземплярах не удалось наблюдать 
поры, которые очень редко встречаются у бельгийских представителей вида. 
Сравнение с близкими видами давалось нами ранее /T o n g - D z u y  T h a n h , 
1 9 6 7 / .

М а т ер и а л . Семь веточек хорошей сохранности, из которых сделано во
семь шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е , франский ярус Бельгии, Урала и Русской платфор
мы СССР. Во Вьетнаме встречается fe среднем девоне (надгоризонт Банпап).

C la d o p o r a  c y lin d r o c e llu la r is  D ư b a to lo v , 1 9 5 6

Табл. XXXIV, фиг. За-Зв

C la d o p o r a  c y lin d r o c e llu la r is :  Дубатолов, 1 9 5 6 , с. 1 0 0 , табл.
IV, фиг. 4 ,5 ; 1 9 5 9 , с. 1 3 0 , табл. х ь ш ,  фиг. 5 ,6 ; 1 9 6 2 , с. 5 0 , табл. VII, 
фиг. 1; Чудинова, 1 9 5 9 /  с. 6 4 , табл. VII, фиг. 8; табл. IX , фиг. 1 -3 ;  Янет, 
1 9 5 9 , с. 1 1 5 , табл .ы , фиг. 6 .

Г олотип  -  экз. 8 1 /1 3 7 ,  музей ЛГУ (Ленинград), сапаиркинский горизонт 
нижнего девона Кузбасса.

О п и сан и е. Полшшяки ветвистые. Ветки цилиндрические, диаметром 2 ,5 -
4  мм. Чашечки наклонные, округлые, продольно вытянутые, поперечником 0 ,2 х  
х 0 ,3  мм. Кораллиты веерообразно расходятся от оси ветвей и открываются под 
острым углом к поверхности. В поперечном сечении они имеют округло-много
угольное очертание, диаметр внутренней полости 0 ,1 2 - 0 ,2  мм в лриосевой зоне 
и до 0 ,2 5  мм в периферической зоне. Стевки утолщаются по мере роста корал- 
литов от 0 ,0 8  до 0 ,2 0  в юной и от 0 ,2 5  до 0 ,3  мм во взрослой стадиях. 
Срединный шов слабо выражен и едва намечается только в лриосевой зоне. 
Шщшки и поры не наблюдаются, днища очень редкие и тонкие.

С р а в н ен и е . По облику ветвей, кораллитов, строению стенок описанные 
формы относятся к типичным представителям C la d o p o r a  c y lin d r o ce lL u ia r is  
D u b a t., подробно описанным в.н. Дубатоловым /1 9 5 6 ,  1 9 5 9 /  и и.и. Чу
диновой / 1 9 5 9 /  из девонских отложений Кузбасса, у наших экземпляров по
ры не наблюдаются, и это является основным отличием от кузбасских предста
вителей вида. Видимо, изучаемые шлифы вьетнамских представителей вида 
были сделаны неудачно ло местам, где не располагаются поры, а по описаниям 
советских палеонтологов /Дубатолов, 1 9 5 6 , 1 9 5 9 ; Чудинова, 1 9 5 9 /  этот вид 
обладает очень редкими и мелкими лорами. Подробное сравнение с близки
ми видами дано в.н. Дубатоловым / 1 9 5 9 /  и и.и. Чудиновой / 1 9 5 9 / .
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М а т ер и а л . В коллекции имеются 11  штуфов, в которых встречаются 
веточки хорошей сохранности. Изготовлено 6 шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхи нижнего и низы среднего девона Кузбасса 
и Урала в СССР. Во Вьетнаме встречается в толще Хуойлой (верхи нижнего 
девона -  средний девон) провинции Нгетинь.

П о д с е м е й с т в о  T h a m n o p o r in a e  S o k o lo v ,  1 9 5 0
Род T h a m n o p o ra  S te in in g e r ,  1 8 3 1

Т и п о в о й  вид. T h a m n o p o r a  m a d r e p o r a c e a  S te in in g e r ,  1 8 3 1 ,  
средний девон ФРГ, Бенсбёрг.

T h a m n o p o ra  c y lin d r ic a  ( T c b e r n y c h e v ,  1 9 3 7 )

P a c h y p o r a  c y lin d r ic a :Чернышев, 1 9 3 7 6 , с. 8 9 , табл. VIII, фиг. 3 .
P a c h y p o r a  p u lch ra : Чернышев, 1 9 5 1 , с. 5 0 , табл. XII,фиг. 8; Дубато- 

лов, 1 9 5 6 , с. 9 3 , табл. Ш, фиг. 4 ,5 ; Миронова, 1 9 7 4 , с. 6 7 , табл. XL, 
фиг. 1 -3 ; табл. XLII, фиг. 1.

? T h a m n o p o ra  e le g a n tu la :  Чудинова, 1 9 5 9 , с. 7 1 , табл. XXX, фиг. 2 -  
4; табл. X X X I, фиг, 1; Дубатолов, 1 9 5 9 , с. 7 8 , табл. X X I, фиг. 4; 1 9 6 9 ,  
с. 1 0 8 , табл. LXI, фиг. 2 -4 .

Г олоти п  -  экз. 8 9 , 89£, g /5 2 5 5 ,  Центральный геологический музей 
им. Ф.Н. Чернышева (Ленинград), P a c h y p o r a  cy H n d r ica  /Чернышев,
1 9 5 1 , с. 1 9 3 7 , табл. XII, фиг. 3 / .

О п и са н и е. Полипняк ветвистый, ветви цилиндрические, диаметром 3 -
3 ,5  мм. Они, часто разветвляясь, придают колонии кустистый облик’. Коралли- 
ты в осевой зоне прямые, первоначально растут параллельно, потом слабо из
гибаются. Вблизи поверхности они резко изгибаются и открываются под пря
мым или близким к прямому углом к поверхности. Поперечное сечение корал- 
литов М н о г о у г о л ь н о е , и н о г д а  с округленной в н у т р е н н е й  полостью за счет утол
щения стенки в углах. Их диаметр варьирует от 0 ,2  до 0 ,7  мм в приосевой 
зоне и достигает до 1 мм на периферии ветвей.

Стенки умеренно толстые, в приосевой зоне ветвей 0 ,1 , реже до 0 ,1 5  мм, 
причем в некоторых экземплярах наблюдается утолщение в углах кораллитов.
В периферии стенки сначала постепенно утолщаются, но в периферической зоне, 
равной 1 / 4 - 1 / 5  диаметра ветви, их толщина резко увеличивается до 0 ,3 -  
0 ,5  мм. Межстенный шов хорошо выражен в виде темной линии. Септал.ьные 
образования развиты неравномерно. В некоторых экземплярах шилики редкие, 
наблюдаются только в отдельных кораллитах, но в других довольно многочис
ленны и представлены мелкими шипиками. Поры круглые или слегка оваль
ные, располагаются на стенках в один ряд с интервалом 0 ,2 -0 ,7 ,  чаще всего 
0 ,3 -0 ,5  мм. Круглые поры преобладают, их диаметр 0 ,1 - 0 ,1 5  мм, овальные 
встречаются редко, их диаметры 0 ,1 0 x 0 ,1 5  или 0 ,1 5 x 0 ,2  мм. Днища гори
зонтальные, наклонные или слегка вогнутые, расстояние между ними 0 ,2 -0 ,5  мм.

С р а в н ен и е . T h a m n o p o ra  c y lin d r ic a  ( T c h e r n .)  характеризуется 
мелкими ветвистыми, часто разветвляющимися лолилняками, образованными 
мелкими кораллитами, характеризующимися относительно толстыми стенками.
Б.Б. Чернышев /1 9 5 1 ,  см. синонимику/ выделил еще один вид -  T h a m n o p o — 
га  p u lc h r a  ( T c h e r n . ) ,  характеризующийся теми же признаками, на основе 
которых он раньше описал Т . c y lin d r ic a  (T c h e r n .)  /Чернышев, 1 9 3 7 6 , 
см. синонимику/. Позднее были описаны представители T h a m n o p o ra  e l e g a — 
n tu la  T c h u d in o v a /Чудинова, 1 9 5 9 ; Дубатолов, 1 9 5 9 , 1 9 6 9 , см. синони
мику/. Последний вид по основным признакам не отличался от T h a m n o p o ra
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c y lin d r ic a  ( T c h e r n . ) . у  всех этих форм и видов наблюдаются мелкие 
разветвляющиеся лолипняки, которые придают колонии кустистый облик /Черны
шев, 193 7 6 ; Чудинова, 1 9 5 9 ; Дубатолов, 1 9 6 9 ; Миронова, 1 9 7 4 / .  По форме 
мелких кораллитов и соединительных лор, строению стенки, а также количествен
ным данным все эти виды почти не отличимы друг от друга. Большинство ав
торов, описавших эти формы, отмечают отсутствие у них шипи ков. Однако,
ПО н а ш и м  наблюдениям, этот признак является сильно изменчивым. Как отмече
но в описании, тонкие шипики в одних экземплярах присутствуют, в других 
встречаются редко или отсутствуют. Этот изменчивый характер ШШ1ИКОВ о т м е 

чается и в описании T h a m n o p o ra  p u lc h r a  ( T c h e r n . ) ,  данным н.в . Ми
роновой / 1 9 7 4 / .  Видимо, тонкие шипики легко разрушаются в процессе фос- 
силизации.

Описанные нами формы отличаются лишь присутствием некоторых слегка 
овальных пор. Подробное сравнение •T'ham nopora cy lin d r ica l ( T c h e m . ) 
с близкими, видами дано в.н. Дубатоловым /1956, 1959, 1969/ и и.и. Чуди
новой /1959/.

М а т ер и а л . Десять штуфов, в которых находятся неполные политики ЭТО 

ГО  вида. Сделано 1 5  шлифов. Сохранность хорошая.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Девонские отложения (?) Новой Земли, нижний девон 

Кузбасса (крековский и саланркинский горизонты), Горного Алтая (ремневские 
слои) и Северо-Востока СССР (нелюдимский горизонт). Во Вьетнаме встреча
ется в горизонте Миале, пражский ярус низшего девона.

T h a m n o p o ra  n ic h o ls o n i  ( F r e e h ,  1 8 8 5 )
Табл.XXXI, фиг. la ,  1 6 ,.2а , 26

P a c h y p o r a  c e r v ic o m is :  N ic h o ls o n ,  1 8 7 9 ,  p . 8 2 , p i. IV, fig . 3 .
P a v o s i t e s  n ic h o ls o n i:  F r e e h ,  1 8 8 5 , s .  1 0 4 .
P a c h y p o r a  n ic h o ls o n  :• Чернышев, 1 9 3 7 6 , с. 8 8 , табл. VIII, фиг.4a, 46.
T b a tn n o p o ra  n ic h o ls o n i:  Дубатолов, ,1 9 5 9 , с. 1 0 8 , табл. X X X I I I ,  фиг. 

За-Зв; с. 7 4 , табл. X I V ,  фиг. 1 -3 ; табл.X V , фиг. 1; T o n g —D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 ,  
p. 1 0 0 , p i. X X , fig . -3 {см. синонимику).

Л е к т о т й л  -  экземпляр изображен Х А . Николсоном /N ic h o l s o n ,  1 8 7 9 ,  
р . 8 2 , p i. IV, fig . 3 / ,  средний девон, Эйфель^ ФРГ.

О п и сан и е. Пошяпняки ветвистые, диаметр ветвей варьирует от 4 ,5  до
1 3  мм и несколько больше в участке разветвления. Кораллиты неравновеликие, 
веерообразно расходятся от оси ветвей и прямоугольно открываются к поверх
ности. Их поперечное сечение округло-многоугольное, диаметром о, 5 - 0 ,8  и 
1 -1 ,5  мм. Наблюдаются крупные кораллиты, диаметром 1 ,7 5  мм (однако они 
очень редкие). Стенки толстые, в нриосевой зоне ветвей их толщина о ,1 - 0 ,Змм. 
На расстоянии около четверти диаметра ветвей от поверхности они сильно 
утолщаются и достигают 0 ,7 -1  мм. в результате этого внутренние полости 
кораплитов в поперечном сечении выглядят неправильно-округлыми. Срединный 
шов хорошо выражен в виде темной линии. Стенки пронизаны тонким рядом 
круглых и овальных пор диаметром 0 ,1 - 0 ,2 5  мм, в единственном случае наб
людалось на стенке 2  ряда пор. Вертикальное расстояние между порами 0 ,6 -
1 ,5  мм. В периферической зоне ветвей за счет сильного утолщения стенок 
поры переходят в канальцы.

Селтальные образования развиты спабо, изредка наблюдаются толстые Ш И - 

ПИКИ -  бугорки. Днища тонкие, горизонтальные или слегка изгибающиеся, час
то они разрушены. Интервал между ними 0 ,7 5 - 1  мм.

И зм е н ч и в о с т ь . Судя по имеющимся в нашем распоряжении материалам, 
а также по литературным данным, T h a m n o p o r a  n ic h o ls o n i  ( F r e e h )  харак
теризуется изменчивостью толщины стенок, а также размеров политиков, ко-
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раллитов и соединительных пор. Хотя толстые стенки являются характерным 
признаком этого вида, однако в осевой зоне толщина их не всегда выдержа
на в пределах о,2 -0 ,3  мм, иногда утончается до 0 ,1  мм. в периферической 
зоне, как правило, стенки утолщены до о,6 -0 ,7  мм, но иногда достигают 
1 мм. В изученной нами коллекции находятся ЛОЛЮ1НЯКИ различных размеров. 
Диаметр самых крупных ветвей в 3  раза больше, чем мелких. Диаметр корал- 
литов в большинстве случаев около 1 мм, однако от самых мелких до самых 
крупных кораллитов он колеблется от 0 ,5  до 1 ,7 5  мм.

С р а в н ен и е . По характеристике скелетных образований, строению утол
щенных стенок, селтальных образований описанные нами формы относятся к 
типичным представителям T h a m n o p o ra  n ic h o ls o n i  ( F r e e h . ) .  Бопее 
подробное сравнение этого вида с близким дано Тонг Зюи Тханем /T o n g —D z u y  
T h a n h , 1 9 6 7 /.  Описанные К.Б. Хайзниковой под видовым названием T h a m n o -  
p o r a  tr a c h y p o r o id e s  D u b at. /Хайзникова, 1 9 7 5 /  формы скорее всего относят
ся к T h a m n o p o ra  n ic h o ls o n i  ( .P e r c h ) .  По данным К.Б. Хайзниковой, 
охарактеризованные ею формы отличаются лишь меньшими размерами корал- 
литов (1 ,2  мм) и большими лорами (до 0 ,2 7 - 0 ,3 2  мм). Однако, как показы
вают данные о пределах изменчивости T h a m n o p o ra  n ic h o ls o n i  ( F r e e h  } ,  
описанные К.Б. Хайзниковой экземпляры входят а рад изменчивых форм этого 
вида. Типичные представители T h a m n o p o ra  tr a c h y p o r o id e s  D u b at. 
/Дубатолов, 1 9 7 2 /  характеризуются иными признаками, выраженными в самом 
видовом названии. Не менее характерным для T h a m n o p o ra  tr a c h y p o r o id .e s  
D u b a t. является утолщение стенок в периферической зоне; они настолько 
утолщены, что часто заполняют внутреннюю полость кораллитов.

М а т ер и а л , в нашем распоряжении находятся 50 веточек полшшяков хо
рошей сохранности, из которых изготовлено 1.40 шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон,, главным образом живет Евразии.
В Северном Вьетнаме установлены в горизонте Халанг живетского возраста, 
свите Намкан и толще Куидат в регионе Вьет-Лаос, в ассоциации с другими 
живет сними видами кораллов и брахиопод. ,

T h a m n o p o ra  in c e r ta  R e g n e ll ,  1 9 4 1
Табл. X X X I, фиг. 4

Tham nopora incerta: Regnell, 1941, p. 36, pl. VIII, fig. 4-6; 
pl. IX, fig. 1-5;Дубатолов и др., 1968, с. 88, табл. XXXV, фиг. 1,2; Ду- 
батолов, 1969, с. 109, табл. LXIII, фиг. 1.

Г ол оти п  -  экземпляр изображен г. Регнеллом/R e g n e l l ,  1 9 4 1 , р1.1Х, fig . з/, 
нижний девон, р-н Шолтагт ( c h o l t a g t ) ,  Восточный Тянь-Шань.

О п и са н и е. Политик ветвистый, образован ветвями диаметром 6 -9 ,  ред
ко 13  мм. Кораллиты в юной стадии роста, слабо расходясь, располагаются 
под острым углом к оси, но по мере дальнейшего роста вблизи поверхности 
сильно изгибаются и открываются под близким к прямому углом. Диагональ 
поперечного сечения кораллитов Б приосевой зоне о ,5 -1 ,5 ,  но чаще около 
1 мм. Стенки умеренно утолщаются от оси к периферии от о , 1 -0 ,2 ,  а у круп
ных ветвей от 0 ,2 5 -0 ,3  до о , 4 -0 ,6  мм. Срединный шов хорошо выражен 
тонкой темной линией. Микроструктура явно радиально-волокнистая, переходит 
в перисто-волокнистую в периферической зоне ветвей. Септальные образования 
слабо развиты. Лишь в некоторых экземплярах встречаются короткие тупые 
ШКПИКИ. Поры редкие, круглые, диаметром 0 ,1 5 -0 ,2  мм. Они расположены 
на стенках кораллитов в 1 ряд, вертикалшый интервал, между ними о ,5 - 0 ,8  мм. 
Днища тонкие, горизонтальные и наклонные, иногда вогнутые, неравномерно 
расположенные в кораллитах. Расстояние между ними варьирует в пределах 
0 ,3 -1 ,7  мм.
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С р а в н ен и е . По форме и строению ÏTOлипняков, кораллитов и их стенок, 
à также по типу соединительных пор рассматриваемые кораллы относятся к 
типичным представителям T h a m n o p o ra  in c e r ta  R e g n . Описанные нами формы 
очень близки к алтайским представителям, изученным в.н. Дубатоловым /Дуба- 
толов и др., 1 9 6 8 / .  Вьетнамские представители отличаются только более плав
ным изгибом кораллитов в лриосевой зоне и открываются к поверхности всегда 
ПОД прямым углом.

T h a m n o p o r a  in c e r ta  R e g n . обнаруживает сходство с нижнедевонским 
видом 'T. e le g a n tu la  T c h u d . Оно выражается в сходных размерах мелких 
политиков и кораллитов и строении стенок. Однако T h a m n o p o r a  e le g a n tu ~  
la  T c h u d . /Чудинова, 1 9 5 9 /  заметно отличается от описанного вида нарас
танием кораллитов, которые всегда открываются к поверхности под острым 
углом. Кроме того, T h a m n o p o r a  e le g a n tu la  T c h u d . характеризуется вет
вями, образованными немногочисленными кораллитами, растущими как у пред
ставителей C la d o p o r a . По форме мелких ветвей и коралпитов T h a m n o р о 
га  in c e r ta  R e g n . несколько сближается и с T .  p o ly fo r a ta  (S c h lb t h .)
/ S m ith , 1945 / .  Однако T 'ham n op ora  p o ly fo r a ta  ( S c h lo t h .)  сильно от
личается более мелкими ветвями, состоящими из немногочисленных кораллитов. 
Последние еще более мелкие и открываются всегда косо к поверхности.

М а т ер и а л . Восемь штуфов, переполненных ветвями хорошей сохранности, 
из которых изготовлено десять шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Низы нижнего девона Восточного Тянь-Шаня, рем- 
невские слои нижнего девона Северного Алтая и нешодимский горизонт нижне
го девона Северо-Востока СССР; Во Вьетнаме встречается в нижних слоях 
горизонта Миале.

T h a m n o p o r a  p o ly g o n a l is  (M a n s u y , 1912 )
Табл. XXX, фиг. 3, 4а, 46, 5а, 56

P a c h y p o r a  p o lỵ g d n a lis :  M a n su y , 1 9 1 2 ,  p . 5 1 . p l. IX, fig . 2 a - 2 d .
T h a m n o p o r a  p b ly g o n a lis :  T o r ig -D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 ,  p. 9 2 ,  p i. 

X IX , fig . 1 ,2  (см. синонимику).
Л е к т о т и п  -  экз. 9 7 , ХГМ /F o n t a in e ,  1 9 5 4 , p. 5 3 , p l. VI, fig . 1 - 5 / ,  

средний девон провинции Юннань (Южный Китай), выбран Тонг Зюи Тхаяем 
/T o n g —D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 / .

О п и сан и е. Политщяк ветвистый, образован цилиндрическими ветвями 
диаметром 6 - 1 8  мм. Кораллиты веерообразно расходятся от оси ветвей. Сна
чала они растут почти параллельно оси ветвей, а на расстоянии около трети 
диаметра от поверхности сильно изгибаются и открываются к ней под прямым 
углом. Поперечные сечения кораллитов в лриосевой зоне ветвей многоугольные, 
к периферии становятся округло-многоугольными из-за сильного утолщения сте
нок. Их диаметр в центральной зоне ветвей 0 ,5 -1 ,0 2 ,  но чаше всего около 
1 мы. На периферии полшшяка диаметр кораллитов достигает 1 ,5 -1 ,8  мм.
Стенки сильно утолщены за счет интенсивных стереоллазматических отложений.
В лриосевой зоне их толщина 0 ,1 5 -0 ,3 5 ,  чаще всего 0 ,2 - 0 ,2 5  мм, к пери
ферии возрастает до о ,5 -0 ,7 ,  иногда достигает 1 -1 ,2  мм. Межстенный шов 
очень четкий в срединной части ветвей. Септальные образования развиты слабо, 
лишь в единичных экземплярах наблюдаются короткие, тупые шшшки в перифе
рической зоне. Поры многочисленные, круглые, диаметром 0 ,2 -0 ,2 5 ,  реже 
0 ,3  мм, расположены на стенках в 1 ряд с интервалом о,6 -1 ,4 ,  чаще , 0 ,6 -  
0 ,8  мм. Днища редкие, горизонтальные, судя по единичным замерам расстояния 
между н и м и  2 - 2 ,5  м м .
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И зм е н ч и в о с т ь . Судя по материалам, находящимся в нашем распоря
жении, в том числе по оригинальным экземплярам, самым изменчивым приз
наком является толщина стенки, в различных участках одного и того же по
литика в приосевой зоне ветвей толщина стенок 0 ,1 5 -0 ,4 ,  обычно о ,2 - 0 ,25мм. 
Вторым изменчивым признаком является размер соединительных пор. Их диа
метр чаше всего 0 ,2 - 0 ,2 5  мм, но во многих экземплярах варьируют от 0 ,2  
до 0 ,3  мм.

С р а в н ен и е . Судя по описанию характерных морфологических признаков, 
рассматриваемые формы относятся к типичным представителям T h a m n o p o ra  
p o ly g o n a lis  ( M a n s . ) .  Более подробное сравнение представителей этого вида 
с близкими, а также обоснование включения T h a m n o p o r a  tu m efa c ta  L e e .  
/L e c o m p te , 1 9 3 9 , p . 1 1 7 , p l. X V ]/в состав синонимов T . p o ly g o n a — 
l i s  (M a n s .)  уже даны Тонг Зюи Тханем /T o n g - D z u y  T h a n h ,  
1 9 6 7 , p. 9 2 /.

М а т ер и а л . Восемь штуфов, переполненных ветвями лолипняков хорошей 
сохранности. Из них изготовлено 1 2  шлифов. Кроме того, были рассмотрены 
материалы, описанные*ранее X. Фонтеном /  F o n ta in e , 1 9 5 4 /  и Тонг Зюи 
Тханем /T o n g —D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 Ị.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Этот вид широко распространен в среднем девоне 
Евразии (в Западной Европе, на русской платформе, Урале и в Кузбассе). Во 
Вьетнаме встречается в живете, горизонт Халанг Северного Вьетнама, толши 
Куидат И Намкан в регионе Вьет-Лаос.

T h a m n o p o ra  p o ly fo r a ta  (S c h lo th e im , 1 8 2 0 )
Табл. XXX, фиг. 3, 4а, 46, 5а, 56

T ham n .op ora  p o ly fo ra ta : 'T ọng—D z ư y  T h a n h , 1 9 6 7 , p . 9 4 , p l. 
X IX, fig . 3 —5 (см. синонимику).

Л е к т о т и п  -  экз. ошеан под названием M ille p o r ite s  p o ly fo r a tu s  
/S c h lo th e im , 1 8 2 0 , p . 365/, переписан с. Смитом (= T h a m n o p o r a  p o ly — 
fo ra ta  / Sm ith , 19  45 , p . 6 3 , p l. XXVIII, fig . l / ) ,  Э йф ель, средний девон, ФРГ.

О п и сан и е. Попипняки ветвистые, ветви цилиндрические, диаметром 
4 -6  мм. Они образованы мелкими кораллитами, веерообразно расходя
щимися от оси ветвей и выходящими к поверхности под острым или 
близким к прямому углом. Кораллиты явно неравновеликие, их попе
речное сечение в приосевой зоне округло-многоугольное. Диагональ крупных 
сечений 0 ,8 -1 ,  а мелких -  о,3 -0 ,6  мм. Толщина стенок в приосевой зоне вет
вей 0 Д 5 - 0 .3  мм, равномерно утолщается к периферии, достигает о,3 -0 ,5  мм. 
Здесь величина кораллитов тоже возрастает и стенки хотя сильно утолщены, но 
не заполняют внутреннюю полость кораллитов. Селтальные образования развиты 
неравномерно. Они редко встречаются в большинстве экземпляров, однако в не
которых полилняках наблюдаются тупые, иногда довольно толстые шипики, осо
бенно четко заметные на периферии ветвей. Соединительные поры круглые, диа
метром 0 ,1 5  мм, редкие, в некоторых экземплярах удалось наблюдать по од
ному ряду пор. Интервал между ними о,5 -0 ,7  мм. Днища горизонтальные или 
слегка наклонные, следуют одно за другим через 0 ,2 5 -1  мм.

С р а в н ен и е . Характерные признаки -  мелкий размер ветвей, малое ко
личество кораллитов, которые косо открываются к поверхности. Кроме того, 
стенки сильно утолщены за счет стереоплазматических отложений, особенно в 
мелких кораллитах. Замечания об описанных в литературе представителях вида 
и сравнение их с близкими уже сделаны нами /T o n g —D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 /.

Сравнение с  T ham n op ora . in c e r ta  R e g n ., одним из близких видов, 
дано выше. Описанные здесь формы отличаются только несколько более тонки
ми стенками в приосевой зоне, что обусловлено внутривидовой изменчивостью.
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М а т ер и а л . В коллекции 11 штуфов, в которых находятся много вето
чек хорошей сохранности. Изготовлено 1 5  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Живетский и франский ярусы Евразии, Северной 
Америки. Во Вьетнаме встречаются в живете, в горизонте Халанг и в толще 
Куидат Среднего Вьетнама.

T h a m n o p o r a  b o lo n ie n s is  ( G o s s e l e t ,  1 8 7 7 )

, Табл. X X X V I, фиг. l a ,  16

T h a m n o p o r a  b o lo n ie n s is :  L ec o m p te , 1 9 3 9 ,  p. 1 2 2 , p l. XVII,
' i ig . 1 - 2 4 ;  Дубатолов, 19Б 9 , с. 1 2 1 , табл. XXXIX, фиг. 2 (см. синонимику).

Л е к т о т и л  -  экз. 2 1 9 6 , Королевский музей естественной истории (Брюс
сель), выбран В.Н. Дубатоловым /1 9 5 9 ,  с. 1 1 1 / ,  франский ярус Арденн (слои 
P 2 i ,  пачка с H ypothyrid in a . c u b o id e s ) .

О п и са н и е . Полипняки ветвистые, ветви цилиндрические, диаметром 5 -  
12  мм. Кора л литы веерообразно расходятся от оси ветвей, открываются к 
поверхности под острым или близким к прямому углом. Поперечное сечение 
кораллитов округло-многоугольное за счет утолщения стенок. Диагональ ко- 
раллитов 0 ,5 -1 ,3  мм в приосевой зоне ветвей, на периферии возрастает до 2мм. 
Толщина стенок в приосевой зоне 0 ,1 -0 ,2  мм и равномерно возрастает до 0 ,4 -  
0 ,5  мм в самых периферических частях ветвей. Межстенный шов четко выра
жен в виде тонкой темной линии. Септальные образования не наблюдаются. 
Соединительные поры круглые, диаметром 0 ,1 -0 ,2  мм. Они часто наблюдают
ся в продольных сечениях лолипняков. На стенках кораллитов наблюдаются по
ры, расположенные в 1 ряд с интервалом 0 ,5 -0 ,7  мм. Днища горизонтальные, 
наклонные, они следуют один за другим через 0 ,2 - 1  мм.

С р а в н ен и е . Подробное описание и изображение T h a m n o p o r a  b o lo n i— 
e n s i s  ( G o s s . )  дано бельгийским палеонтологом М. Леконтом / L ec o m p te ,  
1 9 3 9 / ,  а также В.Н. Дубатоловым / 1 9 5 9 / ,  А. бтасинской / S t a s in s k a ,  1 9 5 8 /.  
Из описания М. Леконта видно, что T h a m n o p o r a  b o lo n ie n s is  ( G o s s . )  
характеризуется округло-многоугольНыми 'поперечными сечениями кораллитов 
и сильным возрастанием толщины стенок по мере роста кораллитов. Приведенные 
выше описания скелетных образований позволяют относить рассматриваемые 
нами кораллы к представителям T h a m n o p o ra  b o lo n ie n s is  ( G o s s . ) .  На
ши формы отличаются отсутствием шиликов. Однако этот признак попадает в 
ряд изменчивых признаков для вида. По данным М.'Леконта, у бельгийских 
представителей вида шипики неравномерно развиты в различных экземплярах.
В лектотиле они хорошо наблюдаются, а в других экземплярах отмечаются ред
ко или отсутствуют. Сравнение с другими видами дано в работах приведенных 
выше авторов.

М а т ер и а л . Три штуфа с веточками хорошей сохранности. Из них изго
товлено 10  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е ;  Встречается во франском ярусе Западной Европы, 
включая слои фромелен; во франском ярусе Польши и Кузбасса. Во Вьетнаме 
найден в регионе Вьет-Wlaoc в толще Куидат живетско-франского возраста.

Род G r a c ilo p o r a  T c h u d in o v a , 1 9 6 4

Т и п о в о й  вид. G r a c ilo p o r a  a c u ta  T c h u d in o v a , салаиркинский 
горизонт (верхи нижнего девона) Кузбасса ( поп: Миронова, 1 9 7 4 , с. 7 2 ) .

Д и а г н о з . Полипняки ветвистые, часто образуют кустистую колонию. Вет
ви мелкие, цилиндрические, часто разветвляющиеся. Кораллиты плавно расходят-
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СЯ ÓT оси и  открываются под острым углом к  поверхности, в поперечном се
чении ветвей они обладают многоугольным очертанием фавозитоидного обли
ка. Стенки плавно утолщены к периферии, их микроструктура скрытая, радиально- 
волокнистая. Селтальные шкпики редкие, лоры на стенках. Днища тонкие, ред
кие.

З а м еч а н и я . Среди представителей лахипорвд представители рода G-ra— 
c i lo p o r a  характеризуются уникальным строением полшшяка и кораллитов. 
Разветвляясь, ветви грацилопор часто образуют кустистую колонию, что хо
рошо изображено и.и. Чудиновой /1964/. Однако полная кустистая колония 
не всегда сохраняется, часто встречаются разрозненные ветви. Кораллиты 
плавно расходятся и открываются под острым углом к поверхности, а их стен
ки плавно утолщаются к периферии, в результате на поперечном сечении вет
вей кораллиты имеют правильно-полигональное сечение, до периферической зо
ны обладая фавозитоидным обликом.

В близких родах s tr ia to p o r a  и C la d o p o r a , кроме указанных ха
рактерных признаков, G r a c ilo p o r a  отсутствует концентрическая струк
тура стенок. Представители G -ra c ilo p o ra  в отличие от G la d o p o r a  имеют 
более крупные ветви и более развитые днища и септы. От 'T ham n op ora  гра- 
цилолоры сильно отличаются формой кораллитов и утолщением стенок. Как по
казали И.И. Чудинова / 1 9 5 9 /  и в.н. Дубатолов /1 9 6 9 / ,  стенки T h a m n o p o ra  
характеризуются четкой радиально-волокнистой микроструктурой. Кораллиты 
'P h am n op ora  открываются к поверхности ветвей под прямым или близким 
к прямому углом. В поперечном сечении, на периферии ветвей наблюдается 
удлиненное очертание, а не многоугольное как у G rracilop ora . Благодаря 
этому и сильному утолщению стенок на периферии часто наблюдается сплош
ная зона. Будучи знатоком пахилорид, и.и. Чудинова / 1 9 6 4 /  обоснованно вы
делила уникальный род G r a c ilo p o r a  с типовым видом G . a c ư ta  T c h u d .  
н.В. Миронова /1 9 7 4 / ,  считая этот вид юным синонимом T h a m n o p o ra  y a v o r -  
s k y i  D u b a t., предлагала выбрать последний типовым видом. Однако это вы
зывает путаницу в представлениях об обьеме пахинорид. Изучение фотографий. 
/Дубатолов, 1 9 5 9 , табл.* X X I, фиг. 1а-1д; табл. XXX, фиг. За-Зг; Миронова, 
1 9 7 4 , табл. LXII, фиг. 1 -3 / ,  а также оригиналов, хранящихся в цсгм (Но
восибирск), показало, что экземпляры, описанные под видовым названием 
y a v o r s k y i ,  относятся к T h a m n o p o r a .y  них мало общих признаков, ха
рактерных для G -rac ilop ora  a c u ta  T c h u d ., а форма их коралпитов, строе
ние стенок отвечают характеристике T ham nop ora ., На первый взгляд трудно 
различать " G ra cilo p o ra "  y a v o r s k y i  (D u b at.) и T h a m n o p o ra  s i a v i s  D ư- 
b a t., фотографии которых H.в. Миронова смонтировала на двух прилегающих табли
цах. Однако представители T h a m n o p o ra  s i a v i s  в 2 раза крупнее " G r a c ilo — 
рога" y a v o r s k y i .  в последнее время многие представители T h a m n o — 
р о г а  и C la d o p o r a  были описаны Б составе G r a c ilo p o r a . Это вызьгоа- 
ет большое сомнейие в существовании G r a c ilo p o r a  как самостоятельного 
рода. Примером этого является статья м .н . Поташовой / 1 9 7 9 / ,  в которой в 
качестве доказательства о тождестве G r a c ilo p o r a  и T h a m n o p o r a  при
ведены фотографии кораллитов, относимых разными исследователями к T h a m — 
п о р о г а  или G -ra c ilo p o ra . Однако маловероятно, что какой-нибудь из них 
принадлежит к типичным представителям G -ra c ilo p o ra .

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний -  средний девон Евразии.

G -rac ilop ora  a c u ta  T c h u d in o v a , 1 9 6 4
Табл. XXXIII, фиг. la ,  16, 2

G r a c ilo p o r a  a cu ta : Чудинова, 1 9 6 4 , с. 3 2 , табл. XI, фиг. 1; Ду-
батолов и др., 1 9 8 0 , с. 1 0 9 , табл. XI, фиг. 1 ,2 .
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Г ол оти п  -  экз. 8 8 7 /5 4 ,  хранится в ПИН (Москва), салаиркинский гори
зонт Кузбасса.

О п и сан и е, Полипняки дихотомически-ветвистые. Ветви цилиндрические, 
диаметром 6 - 1 0  мм. Чашечки конусовидные в поперечном сечении округло- 
многоугольные. Кораллиты плавно расходятся от оси ветвей и открываются 
под острым углом к периферии. В поперечном сечении кораллиты правильно
многоугольные. Их диагональ колеблется в пределах 0 ,4 - 0 ,8  мм. По мере 
роста кораллитов стенки постепенно утолщаются, не образуя сплошной зоны 
утолщенной стенки на периферии ветвей. Их толщина возрастает от 0 ,0 8 -0 ,1 м м  
в приосёвой зоне до 0 ,2 - 0 ,3 0  мм на периферии ветвей. Срединный шов не 

^наблюдается, стенки выглядят слитными. Соединительные поры круглые, круп
ные, диаметром 0 ,1 5 - 0 ,2  мм. Они располагаются на стенках в 1 ряд с интер
валом около 1 мм. Септальные шишки очень редкие и наблюдаются только 
на периферии ветвей. Днища очень тонкие и редкие.

С р а в н ен и е . Описанные нами формы обнаруживают большое сходство с 
кузбасскими представителями G r a c ilo p o r a  acuta. T c h u d . /Чудинова, 1 9 6 4 ,  
с. 3 2 , табл. XI, фиг,. 1 / , и они, без сомнения, относятся к этому виду. В на
шем распоряжении находятся лишь разрозненные ветви, но, судя по их дихото
мическому разветвлению, видимо, форма колонии такая же, как у голотипа. 
Днища в наших экземплярах очень редки и наблюдаются лишь в отдельных 
участках шлифов. Вероятно, они разрушены в процессе перекристаллизации 
скелетной ткани.

Из известных нами литературных данных G r a c ilo p o r a  a c u ta  T c h u d .  
обладает большим сходством с G . j v d e le n s i s  ( Y a n e t)  /Янет, 1 9 5 9 / .  Од
нако последний вид отличается от G r a c ilo p o r a  a c u ta  T c h u d . меньшей сте
пенью увеличения толщины стенок. Судя по описанию и фотографиям /Янет, 
1 9 5 9 / ,  по мере роста стенки в кораллитах G r a c ilo p o r a  i v d e le n s i s  
утолщаются в 2  раза, а у G r a c ilo p o r a  a c u ta  утолщение их трехкратное. 
Кроме того, уральский вид отличается более крупными порами, частыми дни
щами. По общему облику колонии и кораллитов G r a c ilo p o r a  optim a K o k s .  
/Хайзникова, 1 9 7 5 /  близка G . a c u ta  T c h u d .,  однако G . op tim a K o k s .  
сильно отличается от типового вида G r a c ilo p o r a  миниатюрными ветвями, 
мелкими кораллитами и мелкими овальными порами.

М а т ер и а л . Три штуфа, в которых находятся разрозненные ветви удов
летворительной сохранности. Из них изготовлено 1 0  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхи нижнего девона Кузбасса (салаиркинский 
горизонт). Во Вьетнаме встречается в горизонте Пакнам эмсского (злиховско- 
го) возраста.

С е м е й с т в о  T r a c h y p o r id a e  W a a g e n  e t  W e n z e ll ,  1 8 8 6

Род T r a c h y p o r a  M iln e—E d w a rd s  e t H a im e, 1 8 5 1
Т и п о в о й  вид. T r a c h y p o r a  d a v id s o n i  M iln e—E d w a r d s  e t H aim e,

1 8 5 1 , верхний девон Европы.
Д и а г н о з . Полипняк ветвистый. Образован многоугольными кораллитами, 

которые на периферии могут расходиться друг от друга и свободно открывать
ся на поверхности ветвей. Кораллиты становятся изолированными и имеют ци
линдрическую форму, чашечки становятся приподнятыми над поверхностью полип- 
няка. Стенки имеют слоистую и концентрическую микроструктуру. Септальные 
шишки развиты слабо или отсутствуют. Соединительные поры редкие. Днища 
тонкие, немногочисленные, горизонтальные или наклонные.

З а м еч а н и я . Характерными признаками T r a c h y p o r a  являются вет
вистая форма полипняка, толстостенные кораллиты, которые около поверхности
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полшняка часто расходятся и открываются изолированными друг от друга ча
шечками. История изучения этого рода подробно рассмотрена м. Леконтом 
/L e c o m p te , 1939 / .

Наблюдения показывают, что вокруг политика T r a c h y p o r a  часто 
нарастают ценостеумы строматолорат. По мнению некоторых палеонтологов, 
например К. Шлютера /S c h lũ t e r ,  1 8 8 9 / ,  такое расхождение чашечек у тра- 
хипор было обусловлено колониями строматопорат. Поэтому высказывалось сом
нение в обоснованности существования T r a c h y p o r a  как самостоятельного 
рода. Еще не переолисано строение чашек типового вида рода T r a c h y p o r a .
Мы не имеем пока возможности рассматривать всесторонне вопрос об объеме 
этого рода. Изучение нами вьетнамских материалов подтверждает справедли
вость мнения М. Леконта /L e c o m p te , 1 9 3 9 /  о том, что при жизни между 
индивидами в колонии T r a c h y p o r a  имелись промежутки, в которых могли 
жить строматотхораты. Таким образом, расхождение кораллитов в периферичес
кой зоне ветвей табулят может рассматриваться как таксономический признак 
рода T r a c h y p o r a . Такое расхождение кораллитов наблюдалось и в кузбас
ских представителях T r a c h y p o r a , описанных н.в. Мироновой / 1 9 6 0 /  как 
H illa e p o r a  s p ic a  M ir., хотя на ветвях ;этого коралла нет ценостеума 
строматопорат.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний силур -  девона.

T r a c h y p o r a  d u b a to lọ v i' T o n g - D z u y ,  1 9 6 7

Табл. X X X V , фиг. 1 а -1  в, 2, 3

T r a n c h y p o r a  d ư b a to lo v i T o n g —D z ú ỹ  T h a n h , 1 9 6 7 , p . 1 0 6 ,  
p i. X XI, fig . l a —l c ;  C a r p e n tie r , P e l ,  1 9 7 7 , p , 9 2 , p i. I, fig . 3 —7 
( =T . c£. d u b a to lo v i ) .

T r a c h y p o r a  r h ip h a e a : Янет, 1 9 7 2 , с. 7 0 , табп. XXI, фиг. 1, рис. 8.
Г ол оти л  -  экз. 2 9 1 /2 5 ,  хгм, живетские известняки низовья р. Да 

(р-н B a H eiỉ) /T o n g -D zu y  T h a n h , 1 9 6 7 , p. 1 0 6 , p i. X X I, fig . l a - l c / .
О п и сан и е. Полилняки ветвистые, неправильно разветвляющиеся. Диаметр 

ветвей 5 -1 3  мм, они образованы многочисленными толстостенными кораллита- 
ми. Чашечки не наблюдаются, в лриосевой зоне ветвей поперечники кораллитов 
имеют округло-многоугольное очертание, к ’периферии кораллиты расходятся и 
обособляются, вследствие чего йх поперечники становятся округлыми. Диагональ 
поперечного сечения кораллитов колеблется от 0 ,8  до 2 ,5 , изредка достигает 
3 мм. Диаметр свободных кораллитов 0 ,5 - 1 ,7 5  мм. Стенки толстые, с четким 
выражением перисто-концентрической микроструктуры (см. табл. XXXV,фиг. 1в). 
Фибральные волокна сначала располагаются перпендикулярно срединному шву ПО 

обе стороны последнего. Затем они быстро изгибаются, направляясь вверх, и 
образуют параллельные спои вдоль стенок. Общая толщина стенок прилегающих 
слитных кораллитой 0 ,3 -1  мм, а толщина стенки свободного кораллита 0 ,1 5 -  
0 ,7 5  мм. В приосевой зоне ветвей межстенный шов четко выражен темной 
линией. Селтальные шилики не наблюдались. Соединительные поры редкие, круг
лые, судя по единичным замерам, их диаметр около 0 ,3 5  мм. Днища редкие 
и тонкие.

И зм е н ч и в о с т ь . Изучение большого количества материала из живет- 
ских отложений Вьетнама показывает, что для T r a c h y p o r a  d u b a to lo v i T o n g -  
D z u y  характерно колебание размеров кораллитов и толщины стенки. Диаметр 
кораллитов варьирует от 0 ,1 5  до 2 ,5 , реже до 3  мм, вместо 1 ,5 -2 ,5  мм у 
голотипа. Общая толщина стенки прилегающих кораллитов колеблется от 0 ,2 5  
до 1, вместо 0 ,5 -1  мм у голотипа.

С р а в н ен и е . По всем характерным признакам описываемые формы от-
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носятся к типичным представителям T r a c h y p o r a  d u b a to lo v i T o n g -D z u y .  
От голотипа отличаются лишь более редкими порами. T r a c h y p o r a  rh ip — 
h a e a  Y a n e t  /Янет, 1 9 7 2 /  из живетских отложений Урала очень близ
ка к описанному здесь виду. Уральский вид отличается меньшими размерами 
кораллитов и меньшей толщиной стенок. Однако, Как показала изменчивость 
T r a c h y p o r a  d u b a to lo v i, мелкие размеры кораллитов и толщины стенки 
уральского вида находятся Б ряду изменчивых признаков "T. dubatolovi.TaKHM 
образом, T r a c h y p o r a  r h ip h a e a  Y an et рассматривается нами в качестве 
юного синонима т .  d u b a to lo v i T o n g —D zuy„ Сравнение T r a c h y p o r a  d u b a -  
to lo v i T o n g —D z u y  с другими видами дано Тонг Зюи Тханем /Т о п g —D z u y  
T h a n h , 1 9 6 7 /.

М а т ер и а л . Десять шлифов, в которых встречается более десятка вет
вей хорошей сохранности. Просмотрены также оригиналы из кол. 2 5  (хгм ).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Живетский ярус во Вьетнаме, на Урале и в Бель
гии.

Род R h a c h o p o r a  S o k o lo v ,  1 9 5 5

И п асИ ор ога  е о к о 1суу1 Т о г ^ - Б г и у  'Г а -Р и о г ^  э р . п.

Табл. XXXIII, фиг. 5а, 56
\

Н а зв а н и е  в и да  в честь известного.палеонтолога академика Б.С. Со
колова.

Г олоти п  -  экз. 1 6 -1 /5 5 П , ХГМ, нижний девон, низы толши Хаолок, 
провинция Хатуен, Северный Вьетнам.

Д и а г н о з . Прлипняки ветвистые. Кораллиты многоугольные, веерооб
разно расходятся и открываются к поверхности ветвей под острым или близ
ким к прямому углом; Поперечник их изменяется от 0 ,4  до 1 ,5  мм. Толщина 
стенок от осевой зоны к поверхности возрастает от 0 ,2 5  до 1 ;0  мм. Поры 
круглые, диаметром 0 ,1 -0 ,1 5  мм, расположенные неравномерно.

О п и сан и е. Полипняки ветвистые, ветви диаметром 2 ,5 -4 ,5  мм, ко
раллиты многоугольные, веерообразно расходятся как бы от одной оси и откры
ваются к поверхности ветвей под острым или близким к прямому углом. Диа
гональ поперечного сечения кораллитов в приосевой зоне колеблется от 0 ,4  до 
0 ,8  мм, а на периферии ветвей -  до 1 ,0 -1 ,5  мм.

Стенки кораллитов очень толстые уже на ранней стадии роста коралла 
( 0 ,2 5 -0 ,4  мм), а на поздней они так сильно утолщаются, что целиком запол
няют внутренние полости кораллитов. Микроструктура стенок нечеткая, толь
ко иногда она похожа на перисто-вогнутую. Поры круглые, диаметром 0 ,1 -  
0 ,1 5  мм, рассеянно расположены на стенках кораллитов. Днища редкие. Сеп- 
тальные образования не наблюдаются.

С р а в н ен и е . От типового вида Р И а сЬ о р о г а  тос1га1е''/5к а]ае Б о к . 
/Соколов, 1 9 5 5 /  новый отличается отсутствием септальных образований, мень
шим размером ветвей (2 ,5 -4 ,5  мм вместо 8 - 1 5 ) ,  меньшим количеством ко
раллитов в поперечных сечениях ветвей и четкой узкой осевой зоной, где мел
кие кораллиты имеют тонкие стенки. От Р^ИасИорога еепёхпх Ё>иЬа<;. /Оу-  
батолов и др., 1 9 8 2 /  новый вид отличается также отсутствием септальных 
образований, более толстымй стенками уже в приосевой зоне и редкими днищами.

М а т ер и а л . Два штуфа переполненных ветвями. Изготовлены два шли
фа, содержащие десять сечений ветвей хорошей сохранности.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Низы толщи Хаолок, нижний девон, провинция Ха
туен, Северный Вьетнам.
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П О Д О Т РЯ Д  A lv e o lit in a  S o k o lo v ,  1 9 5 0

С е м е й с т в о  A lv e o lit id a e  D u n c a n , 1 8 7  2

Род A lv e o l i t e s  L am arck , 1 8 0 1

Т и п о в о й  вид. A lv e o l i t e s  s u b o r b ic u la r is  L am arck , 1 8 0 1 ,
Франский ярус верхнего девона Евразии.

A lv e o l i t e s  a d m ira b iỉis  T o n g —D z u y , 1 9 6 ?

Табл. XXXVII, фиг. la ,  16, 2
A lv e o l i t e s  a d m ira b ilis: T o n g ~ D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 , p . 1 0 9 ,  

p i. XXII, fig . 1,2;  N g u e n  T h om  ( C M . D u o n g  'H ao e t a l .,  1 9 8 0 ,  
p. 8 3 , p i. 1 9 , fig . 4 ) .

Г о л о ти в  -  экз. 2 2 3 /2 5 ,  хгм, низы толщи Куидат, живетский ярус, 
провинция Биньчитхиен, Вьетнам.

О п и са н и е. Судя по имеющимся Б коллекции обломкам, полшшяки мас
сивные, желвакообразные, небольших размеров. Кораллиты изгибающиеся, фор
ма их в поперечном сечении полулунная, лачкообраэная, неправильно-овальная.
Их размеры чаще всего о, 3 - 0 ,4 x 0 ,5 -0 ,6  мм, но иногда варьируют от 0 ,3 -  
0 ,5 x 0 ,5 -0 ,9  M M í Стенки умеренно толстые, их толщина 0 ,1 2 - 0 ,3 5  мм. Во 
внутренней части политика толщина стенки 0 ,1 5 -0 ,2 5 ,  а на периферии -  0 ,3 -  
0 ,3 5  мм. Межстенный шов не наблюдается. Селтальные образования слабо 
развиты в виде коротких заостренных шюгахов с широким основанием. Чаще 
всего в одном поперечном сечении кораллитов встречается один ряд Ш И Ш К О В. 
Развитие двух>-трех рядов ШИПИКОВ наблюдается очень редко, и в  таких случаях 
один ряд шипиков развит сильнее остальных. Поры круглые или слегка овальные, 
их диаметр 0 ,2 5 - 0 ,3  или о ,2 x 0 ,3  мм. Они располагаются на стенках в 1 ряд 
с интервалом о ,3 -0 ,5  мм. Днища горизонтальные или слегка изогнутые, они 
чередуются с интервалом о ,2 - 0 ,7 ,  чаще о ,3 -0 ,5  мм.

С р а в н ен и е . Характерные признаки -  толстые стенки, крупные поры, а 
также изгибающиеся кораллиты. По утолщению стенки вид несколько напоми
нает представителей рода C r a s s ia lv e o l i t e s .  Однако типичные сдавленные 
альвеолитоидные кораллиты, более сильное развитие одного ряда шипиков сви
детельствуют о принадлежности этого вида к роду A lv e o l i t e s .

По облику скелетной структуры ОЛИ санный вид приближается к A lv e o lo — 
t e s  g o s s e l e t i  L eco m p te  /L e c o m p te , 1 9 3 9 / .  Однако A . a d m ira b ilis  
T o n g —D z u y  отличается от бельгийского вида сильно изменчивой формой 
кораллитов, более крупными порами и более тонкими стенками. От другого 
близкого вида A lv e o l i t e s  l e v i s  T c h e m .  /Чернышев, 1 9 5 1 ; Дубатолов, 
1 9 5 9 /  описанный отличается более толстыми стенками, крупными лорами, а 
также более крупными корашштами.

- М а т ер и а л . Три штуфа, в которых находятся неполные лопилняки. Изготов
лено семь шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Горизонт Халанг, живетский ярус, Северный Вьет
нам. Низы толщи Куидат, живетский ярус, провинция Биньчитхиен, Центральный 
регион Вьетнама.

A lv e o l i t e s  ta e n io fo r m is  S c h lu te r , 1 8 8 9

Табл. XXXVI, фиг. 5

A lv e o l i t e s  ta en ifo rm is: T o n g —D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 ,  p. 1 0 8 , p i. 
X XI, fig . 2 (см. синонимику); Брейвель и др., 1 9 7 2 , с. 7 3 -7 4 ,  табл. XXII,
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фиг. 2 , рис. 9; N o w in s k ii ,  1 9 7 6 ,  p . 5 9 , p l. VIII, f ig . 6; p l. IX, f ig . 3 .
A lv e o l i t e s  le m n ic u s :  S m ith , 1 9 3 3 ,  p . 1 4 0 ,  p l. IX, f ig . 8; p i.C X I, 

fig . 1 ,3 ; L e  M aitre , 1 9 4 7 , p. 7 3 , p l. IX, fig . 1 - 5 .
A lv e o l i t e s  l e v i s :  Чернышев, 1 9 5 1 , с. 6 2 , табл. XVI, фиг. 3;

Дубатолов, 1 9 5 9 ,  с. 1 4 5 , табл, XLIX, фиг. 5; Шаркова, 1 9 8 1 , с. 6 2 , табл. 
XIII, фиг. 3 -7 .

Г о л о т и п  -  экз. 5 1 0 6 , кол. Шлютера, Геологический музей Боннского 
университета (ФРГ), изображен М. Леконтом /  L e c o m p te , 1 9 3 9 , т а б л .VIFI, 
фиг. 3 / ,  средний девон ФРГ.

О п и са н и е . Судя по имеющимся обломкам, полипняки массивные, желвако
образные, небольшого размера. Кораллиты изгибающиеся, в поперечном сечении 
имеют овальную, удлиненно-овальную форму. Их размер варьирует от 0 ,2 x 0 ,3  
до 0 ,1 5 -0 ,2 x 0 ,5 -0 ,8  мм, последние преобладают в массе кораллитов. Стенки 
умеренно утолщены, их толщина 0 ,1 5 - 0 ,2 0 ,  но чаще 0 ,1 - 0 ,1 5  мм. Межстенный 
шов не наблюдается. Септальные шипики короткие и редкие. В сдавленных ко- 
раллитах иногда наблюдаются один-два ряда шипиков, а в овальных сечениях 
шипики развиты очень слабо. Судя по прерывистости стенки Ь продольных се
чениях кораллитов, поры мелкие, диаметром около 0 ,1  мм. Днища тонкие и 
редкие.

С р а в н ен и е . По форме изогнутых кораллитов, их удлиненно-овальных по
перечников, а также по размерам скелетных образований описанные нами фор
мы относятся к типичным представителям A lv e o l i t e s  ta e n io fo r m is  S  c h i l l 
ie r .  Последний подробно описан М. Леконтом /  L e c o m p te , 1 9 3 9 / .  От 
западноевропейских представителей наши формы отличаются лишь присутствием 
редких шипиков в некоторых сечениях. Доказательством того, что A lv e o l i t e s  
t e n u is s i ïn u s  v a r .  c r a s s u s  L e e . ,  A .le m n ic u s  S m ith . являются 
синонимами A lv e o l i t e s  ta e n io fo r m is  S c h lü t . ,  дано Тонг Зюи Тханем 
/T o n g —D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 / .  По всем основным признакам A lv e o l i t e s  l e — 
v i s  T c h e m . /Чернышев, 1 9 5 1 /  мало отличается от A lv e o l i t e s  ta e n io fo r 
m is S c h lü t .  Вероятно, и этот вид является юным синонимом A lv e o l i t e s  
ta e n io fo r m is  S c h lü t .

М а т ер и а л . Три полилняка хорошей сохранности и экземпляры, описанные 
Тонг Зюи Тханем в 1 9 6 7  г.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон ФРГ, Бельгии, Польши, Марокко, Со
ветского Союза, Монголии, а также франский ярус Бельгии. Во Вьетнаме встре
чается в горизонте Халанг, регионе Бакбо и в низах толщи Куидат, провинция 
Биньчитхиен, живетский ярус.

A lv e o l i t e s  aff. m a illieu x i L eco m p te , 1 9 3 3
Табл. XXXVII, фиг. 3

О п и са н и е. Полипняк массивный, желвакообразный. Поперечники коралли
тов сдавленно-многоугольные, полулунные и овальные. В целом они хорошо 
выражают угловатое очертание. Их размер варьирует от 0 ,2 -0 ,3 5 x 0 ,4 -0 ,5  до 
0 ,5 x 0 ,7 4 -0 ,8  мм. Стенки довольно тонкие на юной стадии роста кораллитов -  
0 ,0 5 -0 ,1  мм, на взрослой толщина их возрастает до 0 ,1 0 - 0 ,1 5 ,  мес
тами до 0 ,2 - 0 ,2 5  мм. Септальные шипики редкие, мелкие и короткие. Судя по 
перерывам стенки на поперечных сечениях, поры довольно частые, их диаметр 
около 0 ,1  мм.

С р а в н ен и е . Многогранные очертания кораллитов, строение стенок и ши
пиков свидетельствуют о близости этого вида к A lv e o l i t e s  m a illieu x i  
L e e . ,  но недостаточное количество материала не позволяет установить

87



строение соединительных пор и днищ. Поэтому этот вид описан со знаком откры
той номенклатуры.

М а т ер и а л . Один полипняк, из которого изготовлено два шлифа.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Типичные A lv e o l i t e s  m a illỉeư x i L e e . известны 

из живетского яруса Бельгии, Польши, Советского Союза. Описанные формы 
встречаются в низах толщи Куидат, живетский ярус, провинция Биньчитхиен, 
Вьетнам.

Род C r a s s ia lv e o l i t e s  S o k o lo v ,  1 9 5 2

Т и п о в о й  вид. C r a s s ia lv e o l i t e s  c r a s s ifo r m is  ( S o k o l o v ) .  Жи- 
ветский ярус, средний девон Евразии.

C r a s s ia lv e o l i t e s  c r a s s ifo r m is  ( S o k ô lo v ,  1 9 5 2 )

Табл. XXXIX, фиг. 1
A lv e o l i t e s  c r a s s ifo r m is :  Соколов, 1 9 5 2 , с. 9 2 , табл. XXIV, фиг.

1,2 . ’ .

C r a s s ia lv e o l i t e s  c r a s s ifo r m is :  Брейвель и др., 1 9 7 2 , с. 7 8 , табл. 
XXIV, фиг. 2; табл. XXV, фиг. 1, рис. 1 2 .

Голо тип -  изображен Б.С. Соколовым /1 9 5 2 ,  табл. XXIV, фиг. 1 ,2 / ,  
живетский ярус Русской платформы.

О п и са н и е. Полипняки массивные, желвакообразные, толсто- и неправиль
но—пластинчатые, небольших размеров. Кораллиты имеют неправильно-многоуголь- 
ное, слегка сдавленное поперечное сечение альвеолитоидного типа. Вследствие 
сильного утолщения стенок висцеральная полость кораллитов становится округ
лой. Диаметр висцеральной полости 0 ,2 5 - 0 ,3  мм при толщине стенки 0 ,2 5 -  
0 ,4  мм колеблется в пределах 0 ,3 - 0 ,5 - 0 ,3 - 0 ,6 ,  0 ,4 - 0 ,5 - 0 ,4 - 0 ,6 5  мм. Та
ким образом, диаметр кораллитов, включая висцеральную полость и толщину 
стенки, варьирует от 0 ,5  до 1 -1 ,1 5  мм. Во многих случаях висцеральные по
лости имеют неправильно-вытянутое очертание размерами 0 ,2 5 -0 ,3 5 x 0 ,5  мм.

Септальные образования представлены тупыми мелкими шипиками. Они не 
дифференцированы на крупные и мелкие шипики (как у представителей рода 
A l v e o l i t e s ) .  Соединительные лоры круглые, располагаются в 1 ряд на стен
ках с интервалом 0 ,6 - 0 ,8  мм. Их диаметр 0 ,1 5 - 0 ,2 0  мм. Днища горизонталь
ные, наклонные, следуют один за другим через 0 ,1 5 -0 ,7 ,  чаще 0 ,3 -0 ,5  мм.

С р а в н ен и е . Описанные формы относятся к типичным представителям 
C r a s s ia lv e o l i t e s  c r a s s io fo r m is  ( S o k . )  /Соколов, 1 9 5 2 / .  От голотипа 
они отличаются лишь несколько более крупными максимальными кораллитами 
и толстыми стенками. От C r a s s ia lv e o l i t e s  c r a s s u s  и C r a s s ia lv e o l i t e s  
c a v e m o s u i^  / L eco m p te , 1 9 3 9 / описанный вид отличается крупными ко
раллитами, более толстыми стенками, чем у C r a s s ia lv e o l i t e s  c r a s s i f o r — 
m is. Толщина стенки оказалась более устойчивой, чем у приведенных видов. 
Близок к С . c r a s s ifo r m is  ( S o k . )  и C r a s s ia lv e o l i t e s  c r a s s im u s  
D u b at. /Дубатолов, 1 9 7 2 / .  Последний отличается более крупными корал
литами, неравномерным утолщением стенки и особенно развитием толстых тупых 
шипиков, которые придают C r a s s ia lv e o l i t e s  c r a s s im u s  D u b at. сход
ство с A lv e o l i t e s  fo r n ic a tu s  S c h lü t .  /L e  M aître , 1 9 7 4 , p. 7 3 /.

М а т ер и а л . Три штуфа, содержащие несколько неполных полипняков. Из
готовлено 1 0  шлифов. Сохранность хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н ,и е . Живетский ярус'Русской платформы, Урала в СССР. 
Во Вьетнаме встречается в низах толщи Куидат, живетский ярус.
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C r a s s ia lv e o l i t e s  c r a s s u s  (L e c o m p te , 1939 )

Табл. XXXVỈII, фиг. la ,  16, За, 36
AỈveoUtes c ra s su s : Lecompte, 1 9 3 9 , .p. 4 6 ,  p i. VIII, fig . 1 ,2 . .
C r a s s ia lv e o l i t e s  c r a s s u s :  T o n g —D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 , p. 1 1 4 , p .XXIII, 

f ig . 2 (см. синонимику); Янет (см. Брейвель и др., 1 9 7 2 , с, 7 7 , табл. XXỈV, 
фиг. 1 );  Хайзникова, 1 9 7 5 , с. 7 2 , табл. XIV, фиг. Ị .2 ;  N g u y e n  T hom  (см . 
D u o n g  X ư an  e t a l.,  1 9 8 0 , p. 8 3 , p i. 2 0 , fig . 1 ) .

Л ек т о т и п  -  экз. 9 0  (C o u v in  6 1 5 1 a )  , Королевский музей естественной 
истории (Брюссель) j L eco m p te , 1 9 3 9 , p i. VIII, f ig . 1/ .

О п и сан и е. Судя по обломкам известняков, содержащих неполные колонии, 
лолшшяки были желвакообразные, толстопластинчатые или неправильно-округ
ленные. Кораллиты в продольном сечении слабо изогнутые, а в поперечном слег
ка неправильно сдавленно-многоугольные. Внутренняя полость неправильно-ок
ругленная из-за сильного утолщения стенок. Диаметр поперечника кораллитов 
0 ,3 -0 ,8 ,  но чаще о ,5 -0 ,6  мм. Стенки неравномерно утолщены; в отдельных 
участках лолилняка они тонкие, толщиной 0 ,0 5 -0 ,1  мм. Тонкостенные корал- 
литы являются, видимо, юными формами роста. Однако в большей части полш- 
няка толщина стенок 0 ,3 -0 ,4 ,  реже 0 ,5  мм, висцеральная полость ста
новится очень узкой, до о ,2 -0 ,3  , мм. Межстенный шов намечается лишь 
в тонких стенках, при утолщении стенки он исчезает. Радиально-волок
нистая микроструктура хорошо заметна в кораллитах, где стенка неравномерно 
пигментирована.

Септальные шшгики нечеткие, расположены в три-четыре ряда. Они заост
ренные, с широким основанием. Поры круглые, диаметром о, 1 -0 ,2 ,  чаще 
0 ,1 5  мм. Расположены поры на стенках в 1 ряд с интервалом 0 ,5 -1 ,  чаще 
0 ,7 - 0 , 8  мм. При сильном утолщении стенок поры становятся похожи на соле
нии. Днища полные, горизонтальные или слегка вогнутые, наклонные. Они че
редуются через О Д -0 ,8 , чаще 0 ,5  мм.

С р а в н ен и е . По форме кораллитов, строению стенок и септальных обра
зований описанные нами формы близки к бельгийским представителям этого ви
да /  L eco m p te , 1 9 3 9 / ,  от которых, однако, отличаются более крупными 
максимальными кораллитами и лорами. По вьетнамским материалам эти призна
ки сильно изменчивые. Более'подробно сравнение C r a s s ia lv e o l i t e s  c r a s s ư s  
( L e e .)  • с близкими видами приведено Тонг Зюи Тханем /T o n g - D z u y  T h a n h ,  
1 9 6 7 /.

М а т ер и а л , в  коллекции находится 1 5  обломков известняков, вмещающих 
многочисленные ЛОЛ ИНН яки. Из них сделано 37  шлифов. Сохранность хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Наблюдается в Евразии (живетский и эйфельский 
ярусы). Во Вьетнаме встречается в живетском ярусе -  в горизонте Халанг и 
в низах СБИТЫ Намкан, толщи Куидат.

C r a s s ia lv e o l i t e s  in c r a s s a t u s  D u b a to lo v , 1 9 6 3
Табл. XXX IX, фиг. 2

C r a s s ia lv e o l i t e s  in c r a s s a tu s :  Дубатопов, 1 9 6 3 , с. 9 1 -9 3 ,  табл.
XXXIII, фиг. За-Зв; Дубатолов, 1 9 7 2 , с. 9 8 , табл. XXIV, фиг. 2а-2г;  
табл. XXV, фиг. 1а, 16.

Г олоти п  -  экз. 9 4 , кол. 72 , ц егм  (Новосибирск), сафоновский горизонт 
Кузбасса, живетский ярус /Дубатолов, 1 9 6 3 , с. 9 1 -9 2 ,  табл. XXXIII, фиг. З а -  
Зв/.

О п и сан и е. Судя ло обломкам, находящимся в коллекции, полшшяк был 
массивный, округлой формы, небольших размеров. Кораллиты довольно прямые
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их поперечное сечение сдавленно-многоугольное, с  диагональю 0 ,3 -0 ,6 ,  чаше 
0 ,4 -0 ,5  мм. При сильном утолщении стенки внутренняя полость становится 
почти округленной, диаметром 0 ,2 - 0 ,4  мм. Стенки неравномерно утолщены, 
на ранней стадии роста корадештов их толщина 0 ,0 5 - 0 ,1 ,  во взрослой -  0 ,1 5 -  
0 ,3 , местами -  0 ,4  мм. Септальные образования слабо развиты, они представ
лены мелкими, короткими, заостренными шшшками. Поры круглые, овальные, 
диаметром около 0 ,1 5  или 0 ,1 5 x 0 ,2 -0 ,2 5  мм. Они располагаются на стенках 
в 1 ряд с интервалом 0 ,5 - 0 ,7 5  мм. Днища горизонтальные, наклонные, интер
вал между ними" колеблется от 0 ,1  до 0 ,7 5  мм.

С р а в н ен и е . Описанные нами формы по всем основным признакам не от
личаются от кузбасских представителей C r a s s ia lv e o l i t e s  in c r a s s a t u s  
D u b at, /Дубатолов, 1 9 6 3 , с. 9 1 -9 2 ,  табл. XXXIII, фиг. 3 / .  Сравнение с 
близкими видами дано В.Н. Дубатоловым /1 9 6 3 ,  1 9 7 2 / .

М а т ер и а л . Несколько штуфов известняков, в которых обнаружены непол
ные полипняки вида. Изготовлено 1 4  шлифов. Сохранность хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Живете кий ярус Кузбасса и Северо-Востока СССР. 
Во Вьетнаме встречается также в живетском ярусе, горизонт Халанг, Север
ный Вьетнам и низы свиты Намкан, провинция Нгетинь.

Род A lv e o lite U a  S o k o lo v ,  1 9 5 2

Т и п о в о й  вид. A lv e o lite U a  p o le n o w i P e e t z  /Пеги, 1 9 0 1 /  
( - A lv e o l it e U a  fe c u n d a  /L eco m p te , 1 9 3 9 / ) .  Средний девон -  франский 
ярус верхнего девона.

Д и а г н о з . Полипняк ветвистый, образован альвеолитоидными кораллита- 
ми. Стенки в приосевой зоне политика слитные, не толстые. К периферии они 
сильно утолщены и нередко приобретают плюматную структуру. Септальные 
образования представлены шишками, иногда отсутствуют. Соединительные по
ры круглые, овальные, обычно крупные, особенно в периферической части по
лита яка. Днища горизонтальные, наклонные или вогнутые, неравномерно располо
женные в кораллитах.

З а м еч а н и я . Отличительные признаки этого рода от A lv e o l i t e s  — ветвис
тые полипняки с утолщенными стенками на периферии полипняка и, кроме того, 
крупные соединительные поры, которые наблюдаются у большинства описанных 
в литературе видов. Как и у многих других представителей девонских табулят, 
A lv eo liteU a ' характеризуется шиоматкой структурой стенок в перифери- 
рической зоне полипняка. Эта структура особенно хорошо наблюдается у девон
ских представителей A lv e o lit in a :  A lv e o l i t e s ,  A lv e o lite U a , C a lia p o r a ,  
S c o l io p o r a ,  N ata lop h yU u m  и др. Что касается утолщения стенок 
у A lv e o lite U a , то оно является изменчивым признаком и, видимо, 
поэтому В.Н. Дубатолов /1 9 7 2 а /  справедливо отметил, что выделенный Чи 
Юн-и /1 9 6 6 ,  с. 1 2 2 /  род C r a s s io lv e o l i t e l la  слэдуот считать младшим
синонимом A lv e o lite U a . Судя по форме полипняков, очертанию альвеолито- 
идных кора л литов и строению стенки, по-видимому, могут оказаться альвеоли- 
теллами и некоторые виды S tr ia to p o re U a  /Барская, Поташова, 1 9 7 7 ;  
Дубатолов и др., 1 9 6 8 , 1 9 7 2 в /, а описанные Н.В. Мироновой / 1 9 7 4 /  формы 
S tr ia to p o r e U a  являются ветвистыми F 'a v o s it e s .

Выделяя род A lv e o lite U a , Б.С. Соколов /1 9 5 2 ,  1 9 5 5 /  избрал
A lv e o l i t e s  fe c u n d u s  L eco m p te  /L e c o m p te , 1 9 3 9 /  типовым видом.
Последний оказался младшим синонимом A lv e o lite U a  p o le n o w i P e e t z  
/Петц, 1 9 0 1 / .  Обоснование приводится ни Же в описании A lv e o lite U a  p o le — 
n o w i ( P e e t z ) . Типовым видом A lv e o lite U a  должен быть A . p o le n o —
wi ( P e e t z )  /Международный к одек с..., 1 9 6 6 / .
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A lv e o lite lla  p o le n o w i ( P e e t z ,  1 9 0 1 )

Табл. XLII, фиг. 4a, 46, 5a, 56
A lv e o l i t e s  p o le n o w i: Петц, 1 9 0 1 , с. 1 8 7 , 3 7 9 , табл. Ш, фиг.

3; Чернышев, 1 9 5 1 , с. 6 3 , табл. XVI, фиг. 4 -9 .  .
A lv e o lite lla  p o le n o w i: Дубатолов, 1 9 5 6 , с. 1 0 3 , табл. IV, фиг. 7;

1 9 5 9 , с. 1 5 7 , табл.ХД, фиг. 3 ,4 ; 1 9 7 2 а , с. 9 3 , табл.XXII,фиг. 4 ,5 ; Янет, 
1 9 5 9 , с. 1 2 1 , табл. V, фиг. 1а, 16.

A lv e o l i t e s  fe c u n d u s :  L eco m p te , 1 9 3 9 , p . 5 7 , p i. IX, fig . 2 ,3 .
A lv e o lite lla  ie c u n d a :  Дубатолов, 1 9 5 9 , с. 1 6 0 , табл.II, фиг. 4;

? Янет (см. /Брейвель и др., 1 9 7 2 , с . 7 9 , табл. X X V ^ n r .2 /) ;? N o w in sk i, 
1 9 7 6 , p. 6 1 , p i. VII, fig . 1.

? A lv e o l i t e s  d e n s a tu s :  L eco m p te , 1 9 3 9 ,  p . 5 4 , p i. VII, fig . 3 —5.
Г олоти п  -  экз. 8 1 /1 3 1 ,  музей ЛГУ (Ленинград), живетский ярус Куз

басса /Дубатолов, 1 9 5 6 , с. 1 0 3 , табл. IV, фиг. 7 а -7 в /.
О п и сан и е. Полютняхи ветвистые, изредка разветвляются, диаметром 1 0 -  

4 0 , чаще 1 5 -2 0  мм. Крупный лолшшяк поперечником до 40-м м  встречен в 
единственном экземпляре. Кораллиты веерообразно расходятся от основания 
полипняка. В приосевой зоне они прямые, параллельно расположены вдоль оси 
ветви. К периферии приблизительно на расстоянии 1/!р-1 / 4  диаметра ветви от 
поверхности резко изгибаются и открываются к поверхности под прямым или 
близким к прямому углом. В приосевой зоне, занимающей от 1 / 3  до 1 /2  ди
аметра полипняка, поперечные сечения кораллитов неправильно-многоугольные, 
некоторые имеют сдавленное очертание альвеолитоидного типа. Из-за утолще
ния стенки в углах местами они становятся округленными. Диагональ попереч
ного сечения кораллитов 0 ,4 - 0 ,7  мм в приосевой зоне, чаще 0 ,5 -0 ,6 ,  очень 
редко встречаются сечения до 0 ,8  мм. К периферии ветвей поперечные сече
ния приобретают вытянутое округленное очертание и достигают 0 ,8 -0 ,9 ,  реже
1 ,0 -1 ,1  мм.

Стенки в приосевой зоне ветвей тонкие, их толщина 0 ,1 -0 ,1 5 ,  изредка 
уменьшается до 0 ,0 7 - 0 ,0 8  мм. В углах кораллитов стенки утолщены до 0 ,15м м . 
На периферии ветвей толщина их возрастает до 0 ,2 5 -0 ,3 ,  а изредка достига
ет 0 ,3 5 - 0 ,4  мм. В структуре стенки хорошо выражено плюматное строение, 
что очень характерно для многих представителей альвеолитид.

Септальные образования в приосевой зоне наблюдаются редко, а во многих 
экземплярах отсутствуют. Обычно они развиты в вш е мелких, коротких шиш- 
ков. На периферии шипшш более частые. В одних полипняках наблюдается по 
одному ряду шипиков в каждом поперечном сечении кораллита, а в других -  по 
два-три. Они бывают короткими, заостренными, с широким основанием, тупы
ми и короткими.

Соединительные лоры круглые или слегка овальные. К периферии ветвей 
они становятся более частыми и крупными. Диаметр круглых пор 0 ,1 5 -0 ,2 ,  
реже до 0 ,2 5  мм, а овальных -  0 ,1 5 -0 ,2 x 0 ,2 5  мм. Поры располагаются на 
стенках в один ряд. Интервал между их краями чаще всего 0 ,4 - 0 ,5  мм, на 
периферии ветвей уменьшается до 0 ,3 -0 ,4  мм. Днища горизонтальные, наклон
ные или слегка изогнутые, вогнутые. Они довольно толстые и часто переходят 
в соседние кораллиты через крупные поры. Интервал между днищами в приосевой 
зоне 0 ,3 -0 ,8 , чаще 0 ,4 -0 ,6  мм. На периферии ветвей днища более частые, рас
положены на расстоянии 0 ,2 -0 ,5 ,  чаще 0 ,3 -0 ,4  мм.

И зм е н ч и в о с т ь . По вьетнамским материалам, а также литературным 
данным, A lv e o lite lla  p o le n o w i ( P e e t z )  является очень изменчивым 
видом. Изменчивость проявляется в размерах полипняка и кораллитов, в толщи
не стенок, форме и размере пор, а также в степени развития сантальных шили- 
ков. Подробная характеристика изменчивых признаков приводится в таблице.
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Изменчивые признаки A l.veolitel.la ро!епотлл ( Р е е 1 г )
Авторы В а э йр 1П1

В.Н. Дубатолов, 195,6 1 0 - 2 0 0 ,4 - 0 ,6 0 ,0 5 -0 ,1  . Мелкие, редкие 0 ,1 5 -0 ,2 0 ,4 -1 ,5

0 ,6 -0 ,8  . 0 ,2 5 -0 ,3 Толстые хЫ 0 ,5 —1
Ф.Е. Янет, 1 9 5 9 1 0 -1 5 0 ,5 —0 ,6 —0 ,8 0 ,1 Редкие 0 ,2 -0 ,2 5 0 ,4 -1 ,2

0 .8 -1 0 ,2 Грубые 1гй 0 ,4 —0 ,5
В.Н. Дубатолов, 1959. 1 0 -3 0 0 ,4 -0 ,8  

0 ,6 —0 ,8
0 ,0 5 -0 ,1
0 ,2 5 -0 ,3

Мелкие, редкие 
Т олстые

0 ,2
0 ,5 - 1

0 ,4 -0 ,5

Б.Б. Чернышев, 1 9 5 1 5 -3 0 0 ,5 —0 ,8 Тонкие, 
очень толстые

Мелкие
Редкие

■4
Округлые, оваль
ные 0 ,1 5 -0 ,2  

0 ,5 —0 ,9

(0 ,1 )  
0 ,4 -0 ,6  
(1 ,5 )

В.Н. Дубатолов, 1 9 7 2 а 0 - 2 0 0 ,3 - 0 ,8  
0 ,8 -1

0 ,0 6 -0 ,1 2 -0 ,2
0 ,3 Мелкие

0 ,1 1 -0 ,1 8  
0 , 8 —1 ,5 0 ,2 -1 ,1

М. Ь е с о п ^ е ,  1 9 3 9  
(А . «ДепзаЬдв) 1 0 -1 5

0 ,3 -0 ,6  
0 ,6 -0 ,8 x 1 ,2

0 ,0 8 -0 ,1 2
0 ,3 5 -0 ,4

Редкие
Рудиментарные

0 ,1 5 -0 ,2  
т 1  0 ,8 —0 ,9

1 -2
0 ,4 -1

М. Ь е с о т р 1 е , 1 9 3 9  
(А . ГесипсЦдв)

1 0 -2 0
(4 0 )

0 ,6
1 - (1 ,2 )

Тонкие 
0 ,3 -0 ,5

Многие
Короткие

0 ,1 5  
0 ,5 -0 ,6

Тонкие.. 
0 ,2 —0 ,6

В.Н. Дубатолов, 1 9 5 9  
( А .  £есип<1а)

1 5 -2 0 0 ,4 -0 ,6  
1'

0 ,0 8 -0 ,1 .  
0 ,3 -0 ,5

Мелкие 0 ,1 5
0 ,6 —1 ,5

0 ,6 -1 ,5  
° .7

Ф.Е. Янет, 1 9 7 2  
( А .  £есипс1а)

1 0 -1 5 0 ,4 -0 ,6  
0 ,9 -1 ,1

0 ,1 -0 ,2 5  
0 ,3 -0 ,5

Мелкие
Редкие

0 ,1 5 - 0 ,2  
1М 0 ,5 —0 ,7

1 . 
0 ,2 5 -0 ,5

Мотлгтзк1, 1 9 7 6  
(А . 1есипс1а)

9 -1 5 0 ,4 - 0 ,5 -0 ,6  
0 ,8

0 ,7 -0 ,1  
0 ,2 - 0 ,3 5

Мелкие 0 ,1 5 - 0 ,1 8  
0 ,9 —1 ,2 0 ,4 -1 ,2

П ри меч ан ие .  Судя по четким фотоизображениям в работе М. Л еконта/Ь есотр1е, 1939 , табл. VII, фиг. 3 -5 , см. А . <1епва1иБ, с|/, 
поперечники кораллита в периферической части ветвей около 1 мм, но в тексте (с. 5 4 - 5 5 )  он охарактеризовал их до 1 ,2  и даже до 1 ,4м м .

О -  диаметр ветвей полидняка, с1 -  диаметр лолеречнрго сечения кораллитов, Ш -  толщина стенки, э  -  характер септальных шипи- 
ков, с1р -  диаметр пор, 1 -  расстояние между дяишами, т !  -  интервал между порами. В каждой клеточке в верхней строчке -  характерис- 
ка признака в приосевой зоне полипняка, в нижней строчке -  характеристика того же признака в периферии ветвей. Цифры в скобках -  вели
чина признака, которая редко встречается.



С р а в н ен и е . Описанные формы по всем основным признакам относятся 
к типичным представителям A lv e o l i t e l la  p o le n o w i ( P e e t z ) .  От голо
типа /Петц, 1 9 0 1 ; Дубатолов, 1 9 5 6 ; см. синонимику/ наши экземпляры отли
чаются пишь присутствием в некоторых кораллитах слегка овальных пор наря
ду с круглыми, а также несколько более крупными максимальными порами.
Эти отличия, видимо, обусловлены изменчивостью вида.

М. Леконт /  b e c o m p t e ,1 9 3 9 /  A lv e o l i t e s  f e c u n d u s  и A . d e n s a tu s  
считал "очень четкими родственниками". Отличительными признаками первого 
вида от второго, no М. Леконту, являются различное строение полилняка, 
меньшее увеличение толщины стенок, большее развитие шипиков и пор. Судя по 
табл. VII, фиг. 3 -5  и табл. IX, фиг. 2 ,3 , лолилняки у представителей этих 
двух' видов ветвистые. Другие отличительные признаки оказались сильно измен
чивыми. Таким образом, можно считать, что формы, описанные М. Леконтом 
под названием A lv e o l i t e s  d e n s a t u s ,  A . fe c u n d u s ,  являются синонимами 
и относятся к представителям рода A lv e o lite lla .  Знакомство с описания
ми бельгийских видов показывает, что они сходны с A lv e o l i te lla  p o le n o w i,  
описанными Г.. Петцом/1 9 0 1 ,  с. 1 8 7 , 3 7 9 , табл. III, фиг. 3 / .  Оригиналы 
A . p o le n o w i переописаны и хорошо иллюстрированы В.Н. Дубатоловым /1 9 5 6 ,  
с. 1 0 3 , табл. IV,, фиг. 7 / .  Сравнение всех указанных иллюстраций показало, 
что трудно найти различия между формами, описанными под видовыми назва
ниями А . p o le n o w i, A . fe c u n d u s  и A . d e n s a t u s .  Два последних явля
ются синонимами A . p o le n o w i ( P e e t z  )(о чем свидетельствует сопоставление 
их признаков. Об этом же свидетельствуют близкие морфологические характе
ристики данных видов и в первую очередь форма полилняков, кораллитов, сте
пень развития днищ, строение стенки, а также все количественные признаки 
(см. таблицу).

М а т ер и а л . Несколько десятков обломков известняков, происходящих из 
четырех местонахонодений. В них обнаружен ряд неполных полипняков. Изго
товлено 1 0  шлифов. Сохранность хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е , Живетский ярус среднего и франский верхнего дево
на Западной Европы, живетский ярус СССР; на Урале известен также в эйфель- 
ском ярусе (зона C o n c h id ie l la ). Во Вьетнаме встречается в горизонте 
Халанг, живетский ярус.

A lv e o l i t e l la  d o g d e n s ifo r m is  T o n g - D z u y  e t  T a - P u o n g  s p .  n .

Табл. Х1Л/,фиг. la ,  16

Г ол оти п  -  экз. 1 8 .1 /5 5  П, ХГМ, известняки C om m ony, 1 км к 
северу от одноименного села, низовье р. Да, средняя часть толщи Банпап, 
эйфельский ярус среднего девона.

О п и са н и е. Политшяки желва ко об разные, с выростами или цилиндрические. 
Поперечник полипняков не менее 2 0  мм. Кораллиты веерообразно расходятся 
от базальной поверхности или от осевой части полилняка и открываются к по
верхности под прямым или близким к прямому углом. Их поперечные сечения 
многоугольные и сдавленно-округло-многоугольные, с диагональю 0 ,3 - 0 ,7 5  мм.

Стенки кораллитов во внутренней зоне полипняка довольно тонкие (О ,04- 
ОД мм), а к периферии постепенно утолщаются (до 0 ,2 -0 ,2 5  мм). Микрост
руктура стенок скрыто-радиально-волокнистая. Однако внутри утолщенной стен
ки часто выделяются участки с плюматным строением, в продольном сечении 
в виде перисто-расположенных темноокрашенных линий, а в поперечном -  кон
центрических. Срединный шов едва намечается, обычно в виде темных преры
вистых линий, иногда светлых.

Соединительные поры овальные, многочисленные. Их диаметр колеблется
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от 0 ,1 5 x 0 ,2  до 0 ,3 x 0 ,3 5 , а чаще 0 ,2 x 0 ,2 5  мм. Они располагаются на стен
ках, в 1 ряд, с вертикальным интервалом 0 ,3 5 -0 ,6  мм. Септальные образо
вания развиты в виде мелких шиликов. В некоторых шлифах наблюдались ред
кие септальные чешуи. Днища горизонтальные, слегка вогнутые. Расстояние 
между соседними днищами 0 ,2 -1 ,1  мм.

Изменчивость выражается в большой вариации формы, в размере лолипня- 
ков, кораллитов и лор, толщине стенок, а также в характере развития септаль- 
кых образований. Форма кораллитов в полеречном сечении изменяется от много
угольной до сдавленно-многоугольной. Диагональ их около 0 ,5  мм, однако наб
людаются кораллиты размером 0 ,3 - 0 ,7 5  мм. Соединительные лоры от узко- 
до широкоовальных. В одном и том же ряду встречаются поры разных размеров, 
от 0 ,2 x 0 ,2 5  до 0 ,3 - 0 ,3 5  мм. Стенки кораллитов в различных участках ло- 
лшшяка утолщены от 0 ,0 4  до 0 ,3  мм. Наряду с септальными шипиками встре
чаются и чешуи. У некоторых экземпляров септальные образования не наблю
дались.

С р а в н ен и е . Самый характерный признак АГуеоШ еПа с)о§с)епз1£ог- 
пиб — своеобразное строение стенок; на фоне скрыто-радиально-волокнистой 
микроструктуры часто выделяются участки стенок с ллюматным строением.
Кроме того, развиты частые и крупные лоры вытянутой формы.

От самого близкого вида А ^ ео Ш еП а  с1о£|с}епв15 (Э иЬа!:.) ( =Б1:па—
1:орогеПа с(о£с1епз13 /Дубатолов, 1 9 7 2 а /  новый отличается меньшим 
размером политика, присутствием септальиых шипиков и редких чешуек. Дру
гим близким видом является А Ъ /еоШ еЦ а р а И са  (К и к Ь .) ( = зи ч а 1 о р о -  
геП а (? )  раП сив /Рухин, 1 9 3 8 / ) .  От последнего новый вид от
личается присутствием селтальных образований с более толстыми стенками.
Имеет сходство с А Ь /еоШ еД а ро1еполлл ( P e e t z )  /Петц, 1 9 0 1 ;  Ду
батолов, 1 9 5 9 , 1 9 7 2 а /,  от которой А Ь /еоШ еД а d o g d e n s ifo r ш is  е р . п . 
отличается крупными й овальными порами.

М а т ер и а л . Два штуфа, переполненные политиками хорошей сохранности,^ 
из которых изготовлено 1 0  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя часть толщи Банпап (эйфельский ярус сред
него девона), низовье р. Да Северо-Западного Вьетнама.

А1л/еоШе11а а!{. к а г т а к е п Б 1Б (Т с Ь е г п у с Ь е у , 1 9 5 1 )
Табл. XXXVII, фиг. 4а, 46

О п и са н и е. Полилняк ветвистый, диаметром. 7 -1 1  мм. Кораллиты вееро
образно расходятся от оси ветви лолилняка и открываются под острым углом 
к поверхности. Их поперечное сечение многоугольное, неправильно-многоуголь
ное (как у альвеолителл). Диагональ кораллитов в 0 ,2 5 -0 ,8 ,  чаще около 0 ,5  мм. 
Стенки в приосевой зоне умеренно толстые, их толщина 0 ,0 5 -0 ,1 5 ,  чаще 
0 ,1 0  мм. К периферии стенки значительно утолщаются и начиная с 1 /5  диамет
ра ветвей от поверхности сильно утолщаются (до 0 ,2 5 - 0 ,5  мм). Межстенный 
шов слабо выражен. Септальные образования не наблюдались. Поры круглые, 
диаметром 0 ,1 5 -0 ,2  мм, располагаются на стенках, но часто перемещены к 
углам кораллитов. Вертикальное расстояние между ними измерить не удалось. 
Днища горизонтальные, наклонные, следуют друг за другом через 0 ,4 -2 ,  чаще 
через 1 мм.

С р а в н ен и е . По форме и размеру полипняка и кораллитов, строению стен
ки изученные формы очень близки к представителям А . к а г т а к е п зх в  ( Т с Ь е т . ) ,  
описанным в советской палеонтологической литературе /Дубатолов, 1 9 5 9 '  
Янет, 1959,* Хайзникова, 1 9 7 5 / .  Малочисленный материал не позволя
ет подробно изучить некоторые важные признаки у наших экземпляров. Не наб
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людались септальные шишки, не удалось измерить вертикальное расстояние 
между лорами, поэтому наши экземпляры описаны с открытой номенклатурой.

М а т ер и а л . Два штуфа, из которых сделано пять шлифов. Сохранность 
хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон Кузбасса, Северо-Востока СССР, 
на Урале верхи эйфельского яруса. Встречаются в верхах толщи Банпап, жи- 
ветский ярус, в верхнем течении р. Да, Северо-Западный Вьетнам.

Род C a lia p o r a  S c h lü te r ,  1 8 8 9

Т и п о в о й  вид. C a lia p o r a  b a tte r s b y i (M iln e -E d w a r d е  e t  H a im e)  
/M iln e —E d w a r d e , H aim e,1 8 5 1 ,с. 2 5 7 ;  1 8 5 3 , с. 2 2 0 / ,  средний девон, Англия.

Д и а г н о з . Полилняки массивные, грушевидные, округлой или неправиль
ной формы, образованы многочисленными мелкими, неправильно-многоугольны
ми, альвеолитоидными кораллитами, нормально открывающимися к поверхности 
полипняка. Стенки слитные или с плюматной структурой. Септальные образования 
развиты в виде чешуек, иногда наряду с чешуйками встречаются шишки. Сое
динительные поры крупные, многочисленные, располагаются в один ряд на стен
ках кораллитов. Днища хорошо развиты, горизонтальные, наклонные или слегка 
изогнутые.

В о з р а с т .  Нижний -  средний девон.
О бщ ие за м е ч а н и я . Представители рода C a lia p o r a  довольно широ

ко распространены в девонских отложениях, однако в палеонтологической ли
тературе они еще недостаточно полно охарактеризованы. Самыми характерны
ми признаками представителей рода C a lia p o r a  являются неправильно-много
угольное очертание мелких кораллитов, развитие септальных образований в ви
де чешуй, присутствие крупных и многочисленных соединительных пор, располо
женных на стенках в один ряд. Кроме того, весьма характерна микрострукту
ра стенок. Последние неоднородны, часто утолщаются к периферии полипняка 
в результате нарастания склеренхимы пл&матной структуры и поэтому стенки 
сильнее (чем у многих A lv é o l i t e s )  окрашены в красно-коричневый цвет.

По структуре стенок, форме кораллитов представители рода C a lia p o r a  
приближаются к A lv e o l i t e s ,  поэтому многие палеонтологи ошибочно относи
ли представителей C a lia p o r a  к A lv e o l i t e s .  С другой стороны, по строе
нию септальных образований калиапоры обнаруживают сходство с представите
лями подсемейства E m m o n siin a e , от которых, однако, отличаются неп
равильно-многоугольными, альвеолитоидными кораллитами, строением стенок 
и соединительных пор.

М. Леконт j L e c o m p te , 1 9 3 9 , 1 9 5 2 /  относил C a lia p o r a  к семейст
ву F a v o s i t id a e ,  однако, обратив внимание на альвеолитоидное окраши
вание стенок, он сделал вывод о том, что C a lia p o r a  занимает промежуточ
ное положение между A lv e o lit id a e  и F a v o s i t id a e .  Б.С. Соколов /1 9 5 2 ,  
1 9 5 5 /  уточнил положение рода C a lia p o r a  в системе табулят. Он показал, 
что по форме кораллитов и строению стенок этот род ближе к A lv e o lit id a e ,  
чем к F a v o s i t id a e ,  и, несомненно, относится к первому семейству.

Д.Л е Мэтр, видимо, неоднократно описывала различных представителей 
этого рода в составе рода P a v o s i t e s  /L e  M a ître , 1 9 3 1 ,  1 9 3 4 , 1 9 4 7 /.  
Благодаря четким иллюстрациям, на которых хорошо видны сдавленно-много
угольные кораллйты, септальные чешуи и крупные лоры, можно уточнить сис
тематическое положение описанных Ле Мэтр видов.

К C a lia p o r a  же, возможно, относятся некоторые экземпляры, описан
ные Г. Фонтэном /  F o n ta in e , 1 9 5 4 /  в составе рода F a v o s i t e s  из де
вонских отложений Вьетнама и провинции Юннань Китая. Нам представляется *

95



правильным относить к C a lia p o r a  также формы, описанные г.м. Филипом 
/  P h ilip , 1 9 6 0 , 1 9 6 2 /  под названием F a v o s i l e s  sq u a m u life r u s  form a  
s te llifo r m is  C h ap m an , P a v ,  sq u a m u life r u s  n it id u s  C h ap m an , F a v .  
g r a n d ip o r u s  E th ., P a v ,  c f . in u s c u la n s  N ic h . Эти формы ха
рактеризуются неправильно-многоугольными чораллитами, многочисленными 
крупными лорами, септальными чешуйками и своеобразной калипороияной 
стенкой, т. е. всеми основными признаками, характерными длй рода C a lia p o — 
га . Ле Мэтр / L e  M aître , 1 9 5 2 / ,  видимо, вновь допускает ошибку, относя 
представителей T a o u z ia  T erm ie r  G . e t H. к  C a . l i a p o r a . K a K  показали Б.с. Со
колов /1 9 5 5 ,  1 9 6 2 /  и И.И. Чудинова /1 9 5 9 / ,  T a o u z ia  является само
стоятельным родом, относящимся к семейству P a c h y p o r id a e .  Действитель
но, T a o u z ia  резко отличается от С аИ ар ога  следующими признака
ми: представители т a o u z ia  образуют ветвистый полшшяк, состоящий из 
многочисленных крупных многоугольных кораллитов, стенки которых неравно
мерно утолщены и на периферии настолько толстые вследствие вторичного от
ложения стереохшазмы, что внутренняя полость кораллитов заполнена ею. Сеп- 
тальные образования у нее представлены многочисленными грубыми шипиками, 
а не чешуйками. Все эти признаки характерны для пахилорид, а не C a lia p o r a .  
Поэтому нет никаких оснований считать T a o u z ia  синонимом C a lia p o r a .

Здесь мы хотели обратить внимание на то, ччто м. Леконт /b e c o m p te ,  
1 9 3 9 / ,  принимая септальные чешуйки за неполные днища, при диагнозе С а — 
l ia p o r a  отмечал отсутствие селтальных образований у представителей этого 
рода. Однако у C a lia p o r a  b a tte r s b y ị (м. Е. н.), которую м. Леконт 
описал и прекрасно иллюстрировал, наряду с толстыми чешуями, 
рассмотренные им как неполные днища, присутствуют тонкие, полные днища 
и длинные шилики. На поперечном речении кораллитов щипики очень хорошо 
выражены /D é c o m p té ,1 9 3 9 , табл. XIX, фиг. 2 - 5 / .  в этой же работе м. Ле
конт иллюстрировал C a lia p o r a  c h a e te t ifo r m is  L e e .,  которая имеет хорошо 
развитые полные днища и септапьные чешуи.

C a lia p o r a  b a tte r sb y i ( M iln e -E d w a r d s  e t  H aim e, 1 8 5 l )

Табл. XL, фиг. 2 ,  табл. XLIII, фиг. 3
A lv e o l i t e s  b a tte r sb y i:  M iln e -E d w a r d s , H a im e, 1 8 5 1 , p. 27;

1 8 5 2 , p . 2 2 0 , p l. XLIX, fig . 2 .
C a lia p o r a  b a tte r sb y i:  L eco m p te , 1 9 3 9 , p. 136i p l. X IX, fig . 1— 

7; T o n g —D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 , p . 1 1 8 , pL' XX.IIỈ, f ig . l a ,  l b ,  t e x t— 
fig . 10a, 10b ( c m . с и н о н и м и к у ) ;  Брейьель и др., 1972, ç." 8 3 , т а б л .  XXVI,

фиг. 3, рис. 16; N o w in sk i, 1 9 7 6 , р. 6 8 , pl. XI, fig . 1, 2.
Л ек т о т и л  -  экз. 3 9 3  p i ( S e l a i g n e  8 2 6 0 )  / L eco m p te , 1 9 3 9 ,  p l. 

XIX, f ig . 5, 5 а /, Королевский музей естественной историй (Брюссель), 
живете кий ярус, известняки с S tr in g o c e p h á lu s  bưrtin i, Ардены, Фран
ция.

О п и сан и е. Полилняки грушевидные, неправильно-шаровидные, округло
удлиненные, поперечником 3 -5  см. Бопее крупные лолипняки встречаются ред
ко. Кораллиты во внутренней зоне полилняка сначала растут параллельно друг- 
другу, затем веерообразно расходятся и открываются к поверхности почти под 
прямым углом. Они довольно равновеликие, в большинстве случаев их попереч
ные сечения равны о ,6 -0 ,8 ,  более мелкие -  0 ,4 , а самые крупные -  1 мм. 
Поперечники кораллитов имеют альвеолитоидно-лолигональное очертание.

Стенки часто сохраняют первичную пигментацию светло-коричневого цвета. 
Толщина стенок в центральной зоне полипняка около 0 ,1 5  мм, но иногда варьи

96



рует от ОД до 0 ,2 5  мм. к периферии стенки умеренно утолщены до о ,3 -0 ,4мм. 
Здесь часто наблюдается плюматная микроструктура стенки, которую автор 
подробно характеризовал при описании рода P a c h y fa v o s i t e s .

Септальные образования очень хорошо развиты и являются одним из са
мых характерных признаков вида. Чешуи многочисленные, толстые и часто 
располагаются симметрично на обеих сторонах смежной стенки. На продольном 
сечении коралла наблюдаются ложкообразные чешуи с заостренным краем, заг
нутым кверху, толщина их оснований достигает 0 ,1 5 - 0 ,2 5  мм. На поперечном 
сечении коралла чешуи имеют трапециевидную, прямоугольную, треугольную 
и языкообразную форму. Крупные чешуи достигают о ,2 - 0 ,3  и о ,3 -0 ,5  мм ши- 

' рины. Наряду с чешуями встречаются шилики, которые неравномерно развиты 
Б разных кораллитах. Они заостренные, с толстым основанием и загнутые 
кверху (как чешуи). Их длина достигает иногда 0 ,4 | но чаще всего равна 
0 ,2 - 0 ,3  мм.

Соединительные лоры многочисленные, крупные и круглые, располагаются 
Б 1 ряд на стенках с интервалом 0 ,2 5 -0 ,5 ,  чаще о, 3 -0 ,4  мм. Диаметр пор 
варьирует от 0 ,1 5  до 0 ,2 5  мм. Местами наблюдаются слегка овальные поры 
диаметром 0 ,2 x 0 ,1 5  мм. Днища полные и тонкие, горизонтальные или слегка 
вогнутые. Расстояние между ними обычно о ,4 - 0 ,5 ,  а иногда о ,2 -0 ,7  мм.

С р а в н ен и е . Этот вид был детально охарактеризован м. Леконтом /L e — 
co m p te , 1 9 3 9 / .  Описанные нами формы ПО всем характерным поизнакам ОТ
НОСЯТСЯ к типичным представителям C a lia p o r a  b a tte r sb y i (М.Е.Н.), широ
ко распространенным в живетском ярусе Западной Европы. Нами /T o n g —D z u y  
T h a n h , 1 9 6 7 /  отмечалось, что вьетнамские представители этого вида от
личаются от западноевропейских более крупными порами. Изучение обильных 
новых материалов показывает,, что форма и размер соединительных дар у 
C a lia p o r a  b a tte r sb y i (М.Е.Н.) представляет собой весьма изменчивый 
характер, у  экземпляров Б нашей коллекции наблюдаются ряды переходных 
лор от 0 ,1  до 0 ,2 5  мм; наряду с круглыми лорами встречаются слегка оваль
ные.

Хорошим развитием толстых, загнутых чешуек и Ш И Ш КО В  С аИ ар ога  
b a tte r sb y i (M.E.H.J отличается от всех известных в литературе видов.

М а т ер и а л . Несколько десятков штуфов известняков, переполненных полил- 
няками. Из них изготовлено 3 0  шлифов. Сохранность окаменелостей хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Живетский ярус Евразии. Во Вьетнаме Представи
тели описанного вида широко распространены в отложениях живетского возрас
та; горизонт Халанг в регионе Бакбо, свита Намкан, толща Куидат в Централь
ном регионе Вьетнама.

C a lia p o r a  nitida. (C h ap m an , 1 9 1 4 )

Табл. XLIII, фиг. la ,  16, 2а, 26

F a v o s i t e s  sq u a m u life r u s  form a n itid u s: P h ilip , I 9 6 0 ,  p. 1 9 9 ,  
p l. 3 0 , fig . 3 —5; p l. 3 3  (n o n : 3 4 ) ,  fig . 7 ,8 ,1 0  (см. синонимику);
1 9 6 2 , p. 1 5 3 .

C a lia p o r a  c h a e te to id e s :  T o n g - D z u v  T h a n h , 1 9 6 7 , p . 1 2 4 , p i j c x v ,
fig . 1.

Л ек т о т и л  -  экз. MD 7 4 9 , Австралийский национальный музей избран 
и изображен д . Хилл и О.А. Джонсом / н ш , J o n e s ,  1 9 4 0 , р . 1 9 8 , p l. VI, 
fig . З а -З с /, нижний девон Австралии.

О п и сан и е. Пошгпняки массивные, груше- и яйцевидные или неправильно- 
округлые, диаметром 2 -6  см. Кораллиты мелкие, слабо (веерообразно) расхо
дятся от основания полипняка, затем растут параллельно друг другу или посте
пенно изгибаются к поверхности, открываются под острым углом или почти
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перпендикулярно. Поперечные сечения кораллитов неправильно-многоугольные, 
слегка сдавленно-альвеолитоидного облика. Их диагональ 0 ,3 -0 ,7 5 ,  но чаще 
о ,5 - 0 ,6  мм. Стенки прямые, их толщина во внутренней части полипняка 0 ,0 5 -  
0 ,0 7  мм. Они умеренно утолщаются к периферии и достигают 0 ,1 5 ,  иногда 
0 ,2  мм. Срединный шов не наблюдается. Септальные образования представле
ны чешуями, реже шипиками. Чешуи часто располагаются симметрично на обе
их сторонах стенки, перпендикулярно или слегка наклонены к устью. Большие 
чешуи достигают 0 ,2 -0 ,2 5  мм длины. Поры круглые, крупные или широкоовапь- 
ные, их диаметр 0 ,2 - 0 ,2 5  или 0 ,2 x 0 ,2 5  мм, располагаются на стенках в 
1 ряд, с интервалом о ,3 - 0 ,4  мм. Днища полные, горизонтальные или слабо- 
наклонные, изредка наблюдаются неполные днища. Они располагаются через 
0 ,2 5 -0 ,8 ,  чаще о ,4 -0 ,5  мм друг от друга, Б 5  мм насчитывается 1 0 -1 5  
днищ.

С р а в н ен и е . Отнесение этого вида к роду C a lia p o r a  доказано выше 
в характеристике рода. Описанные нами формы обладают большим сходством 
с лектотипом /H il l ,  > J o n e s ,  1 9 4 0 / .  Сходство выражено в форме и размерах 
кораллитов, крупных пор,- которые располагаются в один ряд на стенках, а 
также септальных образованиях, д. Хилл и О.А. Джонс /Hill, J o n e s ,  1 9 4 0 /  
назвали сеитальные образования у этого вида шщшками с широкими основа
ниями. Однако детальное изучение г.м . Филипа показало, что вид характери
зуется септальными чешуями /  P h ilip , 1 9 6 0 , р. 1 9 9 , pi. 3 0 , fig . 3 - 5 ,7 ;  
p i. 33 , поп: 3 4 , fig . 7 , 8 ,1 0 / ,  причем под лупой можно наблюдать сел- 
тальные чешуи и на продольном сечении лектотила, изображенном д. Хилл 
и О.А. Джонсом /  нш, J o n e s ,  1 9 4 0 , p i. VI, fig . З с /.  Количественные 
признаки наших форм в основном совладают, с признаками вида, описанного 
Г.М. Филипом /P h ilip , I 9 6 0 / . .

Сравнение с наиболее близким видом С а Д а р о га  steL liform is (C hapm an) 
сделано Д. Хилл и о.А. Джонсом V H ill, J o n e s ,  1940/, а также г.м. Фи
липом /  P h ilip , 1 9 6 0 / .  Представители этого вида были описаны нами раньше 
как C a lia p o r a  c h e t e to id e s  L e e . /T o n g - D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 /. Изу
чение дополнительных материалов показало, что по строению чешуек, стенок 
и пор они относятся к типичным С а Д а р о га  n it id u s  (C h a p m a n ) . Оба вида 
характеризуются такими же мелкими размерами кораллитов (0,5-0,75 мм).
Не исключена возможность, что C a lia p o r a  c h a e t e to id e s  L e e . является 
юным синонимом C a lia p o r a  n itid u s  (C h a p m a n ) , хотя септальные обра
зования у бельгийских представителей более тонкие и слабее развиты. C a lia — 
р о г а  g r a c lo s a  Y a n e t  /Янет, 1 9 5 9 /  оказалась также родственной C a lia — 
р о г а  n it id u s  (C h a p m a n ) .

М а т ер и а л . Пять полщшяков и несколько штуфов известняков, в которых 
находится несколько фрагментов колоний кораллов. Изготовлено 2 0  шлифов. 
Сохранность хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон Австралии, близкие формы встречают
ся также на Урале в верхах нижнего девона. Во Вьетнаме наблюдается в го
ризонте Миале нижнего девона (пражский ярус).

С а Д а р о га  r e d u c ta  Y a n e t, 1 9 7 2

Табл. XLIV, фиг. 4 , 5

C a lia p o r a  r e d u c ta  Y anet: Янет (см. Брейвель и др., 1 9 7 2 , с. 8 5 ,
табл. XXVIII, фиг. 1 ,2 ) .

C r a s s ia lv e o l i t e s  p o lo n ic u s :  N o w in sk i, 1 9 7 6 , p . 6 5 , te x t - f ig .  1 6 ,  
p i. IX, f ig . 4 ,5 ,  p i. X , fig . 1 ,2 .
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? S c o l io p o r a  in s u e ta  Y a n e t  (p a r t .) :  Янет (см. Брейвель и
др., 1 9 7 2 , табл. XXIV, фиг. 1 ).

Г ол оти л  -  экз. 9 6 , 9 7 /5 2 4 ,  музей пго "Уралгеопогия*', живетский 
ярус. Урал.

О п и сан и е. Судя по имеющимся материалам, полииняк цилиндрический, 
грушевидный, диаметром 1 0 -2 0  мм. Кораллиты параллельно развиваются в 
центральной зоне полшшяка, веерообразно изгибаясь, открываются к поверх
ности под близким к прямому углом. Поперечное сечение кораллитов много
угольное, слегка сдавленное, альвеолитоидного типа. Их диагональ о ,6 -0 ,8 ,  
чаще около 0j7 мм. Стенки умеренно утолщаются от центральной зоны к пе
риферии. Их толщина в центральной зоне о , 1 -0 ,2 ,  а в периферической 0 ,3 -  
0 ,4  мм. Срединный шов не выражен.

Септальные образования представлены редкими, короткими и толстыми 
чешуями. В приосевой зоне они чрезвычайно редкие, короткие и тупые, Б шли
фах с первого взгляда они напоминают тупые шшшки. На периферии полипня- 
ка чешуи чаще встречаются. Они толстые, заостренные и наклонены вверх.
Поры крупные, круглые, овальные и многочисленные, их диаметр 0 ,2 x 0 ,2 5 -  
0 ,3 , реже 0 ,4  мм. Располагаются поры в один ряд на стенках с интервалом 
0 ,3 -0 ,4  мм, т. е. интервал равен диаметру пор. Днища вогнутые, часто пере
ходят через лоры в соседние кораллиты. в лриосевой зоне они более редкие, 
с интервалом о ,3 -0 ,7 ,  чаще 0 ,5  мм. На периферии лолилняка расстояние меж
ду днищами 0 ,1 5 -0 ,2 5  мм.

С р а в н ен и е . Характерные признаки C a iia p o r a  r e d u c ta  Y a n e t  — 
цилиндрическая форма полипняка, развитие многочисленных крупных лор и ред
ких толстых и коротких чешуй. Описанные нами формы очень близки к голо- 
типу вида /Брейвепь и др., 1 9 7 2 / ,  Экземпляры, изображенные Ф.Е. Янет, 
сильно отличаются от голотила четким развитием длинных чешуек и ШИШКОВ. 
Быть может, они не относятся к этому виду, в то же время формы с видо
вым названием S c o l io p o r a  in s ư e ta  Y a n e t  оказываются очень близкими 
к представителям C a lia p o r a  r e d u c ta  Y a n e t. По веем основным призна
кам описанные А- Новинским формы под названием C r a s s ia lv e o l i t e s  p o lo — 
n ic u s  /N o w in s k i,  1 9 7 6 /  тождественны C a lia p o ra ' r e d u c ta  Y a n e t.  
А. Новинский охарактеризовал септальные образования C r a s s ia lv e o l i t e s  
p o lo n ic u s  толстыми шипиками вместо толстых, заостренных чешуек. 
Присутствие чешуек и многочисленных пор дает основание для отнесения это
го вида к роду C a lia p o r a , а не к C r a s s ia lv e o l i t e s .

Отмеченными оригинальными признаками C a lia p o r a  r e d u c ta  Y a n e t  
отличается от всех видов C a lia p o r a , описанных в литературе.

М а т е р и а л ,  в коллекции имеется 15 шлифов, сделанных из обломков из
вестняков, собранных из 3  обнажений в 3  районах. Сохранность хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Живетский ярус Урала (СССР), Польши, а также 
горизонта Халанг в Северном Вьетнаме.

C a lia p o r a  d u b a to lo v i T o n g - D z u y ,  1 9 6 7

Табл. XLV, фиг. За, 36

C a lia p o r a  d u b a to lo v i: T o n g - D z u y  T h a n h , 1 9 6 7 ,  p. 1 2 2 ,  p i. 
XXIV, fig.  1 - 7 .

C a lia p o r a  m a cro p a ra : N g u y e n  Thorn ( cm . D u o n g  X u a n  H a o  e t al. ,  
1 9 8 0 ,  p. 81 ,  pl,13jfig. 2 ) , non: Дубатолов, Спасский, 1 9 6 4 , с. 1 2 8 ,  табл.УШ, 
фиг. 2; табл. IX, фиг. 1 -3 ; 1 9 6 8 ,  с. 1 1 8 , табл. LXI, фиг. 2 .

Гол о ТИЛ -  экз. 2 4 9 / 2 5 ,  хгм, изображен Тонг Зюи Тханем /T o n g —D z u y  
T h a n h , 1 9 6 7 , p i. XXIV, fig . l / ,  нижний девон.
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О п и с а н и е . Политик массивный, округлой формы, неправильно-цилиндри
ческий, диаметром 4 -6  см. Кораллиты веерообразно расходятся под острым 
углом к поверхности, в поперечном сечении неправильно-многоугольные, сла
бо сдавленные, с диагональю о ,5 -0 ,9 ,  чаще 0 ,6 - 0 ,8  мм. На периферии лолип- 
няка диагональ поперечного сечения кораллитов достигает 1 мм. Стенки в 
центральной зоне лолилняка тонкие -  0 ,0 5 -0 ,1  мм. Они умеренно утолщают
ся к периферии и достигают 0 ,1 5 -0 ,2 ,  реже 0 ,2 5  мм. Межстенный шов не 
выражен, в периферической зоне лолилняка наблюдается ллюматное строение 
стенки. Септаяьные образования состоят из коротких треугольных чешуек и ị 
немногочисленных шипиков. Чешуи более толстые около поверхности лолипняка.

Поры крупные, круглые ж овальные. Диаметр круглых пор около 0 ,2 5 ,  а 
овальных -  0 ,2 x 0 ,3 -0 ,2 5 x 0 ,3 -0 ,4  мм. Они располагаются в 1 ряд на стен
ках кораллитов, а интервал между их краями о ,2 -0 ,5 ,  чаще 0 ,3 - 0 ,3 5  мм.
Днища горизонтальные, вогнутые, местами располагаются на одном уровне Б 
соседних кораллитах. Расстояние между днищами 0 ,2 -1 ,5 ,  но чаше 0 ,4 - 0 ,5мм.

С р а в н е н и е .  Описанные формы относятся к типичным представителям 
C a i i a p o r a  d u b a to lo v i  /T o n g - D z u y  T h a n h ,  19Ố 7/ .  От голотила они 
отличаются лишь несколько более мелкими максимальными кораллитами, что 
объясняется изменчивостью этого 'вида. От близкой C a l i a p o r a  m a c r o p o r a  
D u b a t.  /Дубатолов, Спасский, 1 9 6 4 /  отличается меньшим размером корал- 
ЛИТОБ и развитием круглых пор наряду с о в а л ь н ы м и ,  более т о н к и м и  стенками, 
а также более редкими днищами. Другим близким видом является C a i i a p o r a  
ư r a l i c a  Y a n e t  /Янет, 1 9 5 9 / .  Однако уральский вид характеризуется 
только круглыми порами, грубыми чешуями, чем он отличается от описанного 
здесь вида.

М а т е р и а л .  Несколько обломков известняков, в которых обнаружено нес
колько обломков ЛОЛИПНЯК0В. Сделано 8  шлифов. Сохранность удовлетворитель
ная.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Горизонты Миале (пражский ярус) и Пакнам (эмсский 
ярус), нижний девон Северного Вьетнама. Тонг Зюи Тхань /T o n g —D z u y  T h a n h ,  
1 9 6 7 / ,  ссылаясь на данные геологов, предоставивших ему материалы, описал 
распространение этого вида и в живетском ярусе, в результате изучения стра
тиграфического распространения выявлено, что эти "живетекие" экземпляры 
были собраны в низах толщи Банлад, эмсский (элиховский) ярус нижнего дево
на.

С е м е й с т в о  C o e n i t id a e  S a r d e s o n ,  189G

П о д с е м е й с т в о  C o e n i t in a e  S a r d e s o n ,  1 8 9 6

Род C o e n i t e s  E ic h w a ld ,  1 8 2 9

Т и п о в о й  вид.  C o e n i t e s  ju n ip e r in u s  E ic h w a ld ,  1 8 2 9 , избран 
Миллером /M ille r ,  1 8 9 7 , с . 7 2 7 / .

Д и а г н о з .  Полипняк ветвистый небольшого размера. Кораллиты имеют тон
кие стенки и угловатые поперечные очертания только в приосевой зоне. По 
мере роста кораллитов стенки быстро утолщаются и Открываются к поверхнос
ти ветвей щеловидными, дугообразными или серповидными устьями. Септаль- 
ные образования развиты в виде одного -  трех гребней и Ш И Ш К О В . Поры и 
днища обычные.

З а м е ч а н и я .  Обстоятельные замечания по поводу этого рода и сравнения 
его с близкими родами даны Б .с. Соколовым /1 9 5 1 ,  1 9 5 5 / ,  а также м. Ле
контом /L e c o m p te ,  1 9 3 9 / .  Здесь приведены лишь некоторые дополнения. Ав
стралийский палеонтолог г. Филип /P h i l i p ,  1 9 6 2 /  рассматривает C o e n i t e s  и
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C L a đ o p o rа  как водроды C o e n i t e s  E ic h w a ld .  По представлению 
этого палеонтолога C la d o p o r a  является лишь "морфологически подродом" 
C o e n i t e s .  Он отметил, что классификация ло табулятам Б .с .  Соколова -  
искусственная, так как но ней C la d o p o r a  была отнесена к подотряду 'T h a m — 
n o p o r in a e ,  а л C o e n i t e s  — к A lv e o l i t e s  лишь на основании формы 
чашек. Бесспорно, это обоснованное замечание, так как но Б .с .  Соколову 
/1 9 5 5 ,  с. 1 8 0 / ,  " . . .  отличается C la d o p o r a  и от рода C o e n i t e s  с его 
резко сдавленными изогнутыми чашками и интенсивными утолщениями скелета 
в  наружной зоне". Кроме того , C o e n i t e s  отличается от C la ,d o p o r a  так
же развитием септальных гребней и ШИШКОВ, у C l a d o p o r a  иногда встреча
ю тся только швдики. Таким образом, C l a d o p o r a  и C o e n i t e s  отличаются 
друг от друга не только формой чашек, но и другими важными морфологическими 
признаками. Тип строения скелетных элементов C o e n i t e s  близок к S c o l io p o — 
г а ,  a C la d o p o r a ,  как отмечает Б .с .  Соколов, по существу, миниатюрная 
S t r i a t o p o r a .

К C o e n i t e s  относятся кораллы, описанные н .в . Мироновой / 1 9 6 1 ,1 9 7 4 /  
как L ecom ptL a , а также L e e .  ( ? )  r a m o s a / T o n g - D z u y  T h a n h ,  1 967 /,М ы  
уже ставили под сомнение существование рода L e c o m p tia .  Более детальное 
изучение материалов., касающихся Ç o e n i t e s  и L e c o m p tia ,  показывает, 
что основные признаки L e c o m p t ia , отмеченные н .в . Мироновой, соответст
вуют диагностическим признакам C o e n i t e s .  Поэтому все описанные ее пред
ставители L e c o m p tia  . с мелкими ветвистыми долипняками, щеловидными 
чашками должны рассматриваться как C o e n i t e s .  Необходимо отметить, что 
ТИПОВОЙ вид L ec o m p tia . ( s t r i a t o p o r a  r o s a c .ẹ a  b e  M a î t r e )  /L e  M a ît
r e ,  1 9 5 2 /  сильно отличается от описанных н .в . Мироновой представите
лей b e c o m p t ia .  Это алжирский вид хорошо описан и иллюстрирован Ле 
Мэтр /  L e  M a îtr e ,  1 9 5 7 / .  Он характеризуется крупными ветвистыми полил- 
няками, пахипороидным строением стенок и особенно полигональными, 5 - 6 -  
угольными чашечками, которые хорошо наблюдаются на поверхности неразрушен
ных лолилняков. Именно поэтому Ле Мэтр отметила сходство описанных ею 
форм с представителями D e n d r o p o r a .  По всем признакам s t r i a t o p o r a  r o 
s a c e a '  L e  M e t t r e ,  нееомненно, является представителем P a c h y p o r i d a e  и из 
последних она наибодее близка Y a c ư t io p o r a  D u b a to lp v  и F o m ic h e v ia  
D u b a to lo v .  Таким образом, выделение рода L ec o m p tia . необос- 
новано. Его ТИПОВОЙ вид, несомненно, относится к представителям семейст
ва P a c h y p o r id a e ,  а описанные н .в . Мироновой виды и формы -  к роду 
C o ẹ n i t e s  семейства C o e n i t id a e .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Силур -  девон, космополит.

C o e n i t e s  r a m o s u s  (M iro n o v a ., 1 9 6 1 .)

Табл. ХЫ1, фиг. l a ,  16, 2 а -2 в

L e c o m p tia . r a m o s a :  Миронова, 1 9 6 1 , с. 1 7 8 , табл. I ,  фиг. 1 -8 ;  T o n g — 
D z u y  T h a n h ,  1 9 6 7 , p . 1 4 0 ,  p l. XXVI, f ig . 6 ; p l . XXVII, fig . 1; 
Шаркова, 1 9 8 1 , с. 75 , табл. XII, фиг. 7 -1 1 .

L e c o m p tia  a l t a i c a :  Миронова, 1 9 7 4 , с. 1 0 0 , табл. Ы Н, фиг. 1; (?) 
Шаркова, 1 9 8 1 , с. 7 5 , табл. X II, фиг. 6 -8 .

Г о л о т и п  -  экз. 4 1 9 /1 0 ,  музей СНИИГГиМСа (Новосибирск)* нижнеде
вонские отложения Кузбасса /Миронова, 1 9 6 1 , с. 1 7 8 , табл. 1, фиг. 1 - 8 / .

О п и с а н и е .  Полилняки ветвистые, диаметр ветвей 1 ,8 - 3 ,о  мм. Чашечки 
округленные, неправильно или несколько сплющенные, беспорядочно расположе
ны на поверхности ветвей. Кораллиты мелкие, тонкостенные в приосевой зоне. 
Они веерообразно расходятся и на расстоянии одной трети или одной четверти
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диаметра ветвей от поверхности резко изгибаются и открываются к поверх
ности под прямым углом. Поперечное сечение кораллитов в приосевой зоне 
неправильно округло-многоугольное. Их диаметр 0 ,1 - 0 ,2 5 ,  реже 0 ,3  мм.
Стенки очень тонкие в приосевой зоне -  около 0 ,0 5  мм. к  периферии они 
быстро утолщаются и достигают о ,2 -0 ,3  мм. Срединный шов не выражен. 
Септальные шипики не наблюдались. Поры редкие, круглые, диаметром 0 ,0 7 -  
0 ,7  мм. Днища тонкие, малочисленные.

С р а в н е н и е .  Описанные нами ранее / T o n g - D z u y  T h a n h ,  1 9 6 7 / и
в настоящей работе формы относятся к типичным представителям G o e n i t e s  г а — 
т о  s u s  ( M ir .) .Сравнение дано и в упоминаемой выше работе, здесь приведе
ны только дополнения, к  C o e n i t e s  r a m o s ư s  ( M i r . )  относятся формы, 
описанные н .в . Мироновой / 1 9 7 4 /  как L e c o m p tia  a U a ic a  Mi r .  По всем 
основным признакам они не отличаются от голотипа C o e n i t e s  r a m o s a  ( M i r . ) .

М а т е р и а л .  Десять штуфов, переполненных веточками хорошей сохранности. 
Сделан 2 1  шлиф.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Низы нижнего девона Алтая (СССР), Монголии, 
горизонт Миале (пражский ярус) в Северном Вьетнаме.

C o e n i t e s  q u y d a t e n s i s  T o n g —D z ư y , 1 9 6 7

Табл. XLIV, фиг. 1, 2a, 26, За, 36

C o e n i t e s  q u y d a t e n s i s :  T o n g - D z u y  T h a n h ,  1 9 6 7 ,  p . 1 3 1 , p l. 
XXVI, f ig . 2 a f 2 b .

C o e n i t e s  te n e l la :  Янет, 1 9 7 2 , с. 8 7 , табл. X X IX , фиг. 1 -3 .
C o e n i t e s  s p . :  Миронова, 1 9 7 4 , с. 1 6 1 , табл. LIt фиг. 2 .
Г о л о т я п  -  экз. 2 7 8 /2 5 ,  хгм /T o n g - D z u y  T h a n h ,  1 9 6 7 ,  p l.X X V I,fig . 

2 / , нижняя часть толщи Куидат, живетский возраст, провинция Биньчитхиен, Цент
ральный район Вьетнама.

О п и с а н и е .  Полипняк ветвистый, образован мелкими веточками, диаметр 
которых 2 ,5 - 4 ,5  мм. Чашечки полулунные, овальные, беспорядочно расположе
ны на поверхности ветвей, в  приосевой зоне, занимающей примерно одну треть 
диаметра ветвей, кораллиты мелкие, тонкостенные, расположены параллельно 
вдоль оси. По мере роста коралла они постепенно отгибаются в стороны и 
открываются на поверхности под острым или близким к прямому углом. По
перечные сечения кораллитов в приосевой зоне округло-многоугольные, оваль
ные. Диаметр их внутренней полости о , 1 -0 ,3  или 0 ,1 - 0 ,1 5 x 0 ,2 5 - 0 ,3  мм.
К периферии ветвей они возрастают до о ,2 x 0 ,4  и 0 ,3 x 0 ,6  мм. Толщина сте
нок заметно увеличивается по мере роста кораллитов от 0 ,0 4 - 0 ,1 0  до 0 ,2 -  
0 ,4  мм. Срединный шов едва выражен только в приосевой зоне. Септальные 
образования наблюдаются лишь в тангенциальных сечениях периферической 
зоны ветвей, они представлены мелкими'заостренными выступами. Поры круг
лые или слегка овальные, диаметром 0 ,1  или 0 ,1 x 0 ,1 5  мм, расположенные 
на стенках в 1 рад, с интервалом около 0 ,5  мм. Днища редкие, тонкие.

С р а в н е н и е .  Приведенное описание кораллов позволяет относить рассмат
риваемые формы к типичным представителям C o e n i t e s  q ư y d a t e n s i s  T o n g -  
D z u y . От голотипа / T o n g - D z u y  T h a n h ,  1 9 6 7 /  описанные здесь 'фор
мы отличаются незначительно более толстыми стенками и слегка овальными 
порами. По всем остальным морфологическим признакам к C o e n i t e s  q u y d a — 
t e n s i s  T o n g —D z u y  относятся кораллы, описанные Ф.Е. Янет как с  t e n e l — 
i a  G -ư ricb  /Янет, 1 9 7 2 / ,  а также C o e n i t e s  s p .,  описанный н .в . Ми
роновой / 1 9 7 4 / .  Сравнение с близкими видами сделано ранее /T o n g —D z u y  
T h a n h ,  1 9 6 7 / .

М а т е р и а л ,  в  коллекции имеется шесть штуфов, в которых находятся
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многочисленные веточки кораллов хорошей сохранности. Сделано 5  шлифов, 
в которых наблюдается 1 5  сечений.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Горизонт Халанг Северного Вьетнама и нижняя 
часть толщи Куидат (живетский возраст), провинция Биньчитхиен,. Централь
ный регион Вьетнама; живетский ярус Урала и Кузбасса.

С о е п й е з  э ^ т а к о У ! О и Ь а1о1с^ , 1 9 7 2

Табл. Х Ы , фиг. 1а, 16, 2а, 26

С о е п Н е в  г1 т а к о \/1 : Дубатолов, 1 9 7 2 а , с. 1 0 6 , табл. XXVIII,фиг. 2 .
Г о л о т и п  —экз. 6 5 /4 0 0 ,  ЦСГМ (Новосибирск), ледининские слои живетско- 

го яруса хр. Уш-Уракчан, Северо-Восток СССР /Дубатолов, 1 9 7 2 а , табл.
XXVIII, фиг. 2 / .

О п и с а н и е .  Полшшяки ветвистые, ветви диаметром 4 - 1 2  мм. Чашки не
правильной формы -  полулунные, шеловидные. В лриосевой зоне кораллиты 
округло-многоугольные, относительно толстостенные, размером 0 ,2 5 - 0 ,5  мм. 
Внутренние полости их округлые. Толщина стенок здесь 0 ,0 6 - 0 ,2 5  мм, а на 
расстоянии 1 / 5 - 1 / 3  диаметра ветвей от поверхности резко увеличивается до '
0 , 3 -0 ,5 ,  изредка до 0 ,7  мм. Срединный шов выражен четко только в лриосе
вой зоне. На периферии ветвей внутренние полости кораллитов становятся 
сравнительно узкими -  около 0 ,2 -0 ,3 ,  реже до 0 ,5  мм.

Соединительные дары круглые, диаметром 0 ,1 5 -0 ,2 ,  а в некоторых эк
земплярах до 0 ,2 5  мм. Они располагаются в один ряд и умеренно часто. Сеп- 
талъные образования развиты лишь на периферии ветвей в 1 - 3  ряда выступов, 
хорошо видных почти во всех тангенциальных сечениях колоний. Днища редкие, 
часто отсутствуют. '

И з м е н ч и в о с т ь .  Описываемый вид очень изменчив. Варьируют следую
щие признаки: форма чашек, размер лолилняков и другие скелетные элементы. 
Форма чашек изменяется от округлой, полулунной до щелевидной. Наряду с мел
кими ветвями диаметром 4 -6  встречаются ветви диаметром 1 0 -1 2  мм. Види
мо, размер скелетных элементов зависит от размера колоний. Диаметр соедини
тельных лор также изменяется в широких пределах -  от 0 ,1 5  до 0 ,2 5  мм. 
Ширина периферической зоны у различных экземпляров изменяется от 1 /5  до 
1 / 3  диаметра ветвей.

С р а в н е н и е .  Описываемые формы являются типичными представителями 
С о е п Н е Б  в 1Гпакоу1 В иЬ аЬ ., обладают близким к сколиопороидному морфоло
гическим обликом. По сравнению с голотипом /Дубатолов, 1 9 7 2 а /  некоторые 
экземпляры из описываемой нами коллекции имеют большие размеры полипня- 
ков и соответствующих других скелетных элементов.

М а т е р и а л .  В коллекции есть 1 6  штуфов, переполненных ветвями хоро
шей сохранности. Изготовлено 19 шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон, живетский ярус Северо-Востока 
СССР. Во Вьетнаме встречается в горизонте Халанг и в нижней части толщи 
Куидат живетского возраста.

СоепНоБ р огоэи з  Топ§-1>2иу о1 Т а -Р и о п ё  эр. п.

Табл. X X X IX , фиг. 4а—4г.

Г о л о т и п  -  экз. 1 3 -1 /5 5 П , ХГМ, известняки Банлунг, нижняя подсвита 
Накуан, эмсский ярус.

Д и а г н о з .  Полипняки ветвистые. Поперечники кораллитов овальные, срав
нительно толстостенные. Внутренние полости кораллитов в лриосевой зоне 0 ,1 -  
0 ,3 5  или 0 ,1 x 0 ,1 5 -0 ,2 x 0 ,3  мм. Толщина стенок 0 ,1 - 0 ,2 5  мм. Поры круглые
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или слегка овальные, диаметром 0 ,1 - 0 ,1 5  или 0 ,1 x 0 ,1 5  мм, расположены 
в 1 ряд, с интервалом 0 ,4 -0 ,6  мм. Селтальные образования в виде 1 ряда 
выступов на периферии ветвей. Днища редкие.

О п и с а н и е .  Политики ветвистые, диаметр ветвей 2 ,3 - 8  мм. Коралли- 
ты веерообразно расходятся от оси ветви и открываются к поверхности полип- 
няка под острым углом. Чашки имеют сердцевидное очертание и расположены 
на поверхности ветвей в шахматном порядке. Утолщенные стенки придают попе
речным сечениям кораллитов округлое, овальное, вытянутое очертания уже в 
приосевой зоне. Диаметр внутренней полости 0 ,1 - 0 ,3 5  мм (чаще всего около 
0 ,2  мм),  иногда 0 ,1 x 0 ,1 5 -0 ,6 x 0 ,3  мм. Стенки кораллитов неравномерно 
утолщены, сравнительно толстые уже в приосевой зоне (0 ,1 -0 ,2 5  мм).  К пе
риферии их толщина несколько возрастает. Селтальные образования развиты 
только в  периферической зоне ветвей. Они представлены толстыми выступами, 
расположенными на верхней стороне кораплита. Соединительные образования 
развиты в виде пор, переходящих в канальцы и з-за  сильного утолщения стенок. 
Диаметр пор и канальцев 0 ,1 -0 ,1 5  мм. Иногда наблюдаются слегка овальные 
поры, обусловленные, видимо, косым сечением, их диаметр 0 ,1 x 0 ,1 5  мм. Поры 
и канальцы располагаются в один ряд на стенках кораллитов с вертикальным 
интервалом 0 ,4 - 0 ,6  мм. Днища горизонтальные, наклонные, выпуклые, срав
нительно редкие.

Характерным признаком C o e n i t e s  p o r o s u s  s p .  п . являются толстые, но 
неравномерно утолщенные стенки, сильное развитие крупных соединительных 
пор. Иногда, в результате сильного утолщения стенок уже в приосевой зоне, 
внутренняя полость кораллитов приобретает округлое и неправильно вытянутое 
очертание.

Соединительные образования развиты по всем полипнякам, в  периферической 
зоне, где стенки сильно утолщены, поры переходят в канальцы. И з-за развития 
многочисленных крупных соединительных канальцев, пронизывающих толстые 
стенки, в тангенциальном разрезе наблюдается извилистое очертание внутрен
них полостей кораллитов.

С р а в н е н и е .  По развитию пор новый вид обнаруживает сходство с C o e 
n i t e s  d u b a to lo v i  Y a n  e t  /Янет, 1 9 7 2 / ,  но очень отличается мелкими 
кораллитами, толстыми стенками, которые равномерно утолщены к периферии 
(как у уральского вида). По форме и размерам кораллитов, утолщению стенок 
новый вид обнаруживает сходство C o e n i t e s  g r a n d i s  T c h u d .  /Чудинова, 
1 9 6 4 / .  От последнего описанный нами вид отличается мелкими ветвями, при
сутствием септальных образований и отсутствием зональности в лорах, харак
терных для C o e n i t e s  g r a n d i s  Т с  h u d .

C o e n i t e s  m u lt ic e l lu s  T a - P u o n g  e t  T h e - D z a n  s p .  n .
Табл. XLI, фиг. 5

Г о л о т и п  -  экз. 1 3 -1 6 /5 5 П , ХГМ, толща Куидат живетского возраста 
в р-не Чукъа провинции Нгетинь Среднего Вьетнама.

Д и а г н о з .  Полипняки ветвистые. Кораллиты в осевой зоне ветвей тонко
стенные, округло-многоугольные, поперечником 0 ,2 -0 ,6  мм. На периферии они 
становятся сначала округлыми, овальными, а затем  вытянутыми, щеле- и 
серповидными. Стенки неравномерно утолщенные, в осевой зоне 0 ,0 4 -0 ,2 ,  на 
периферии до 0 ,3  мм. Соединительные поры круглые или овальные, диаметром 
0 ,1 -0 ,1 5  или 0 ,1 x 0 ,1 5 -0 ,1 5 x 0 ,2  мм. Селтальные выступы развиты только 
на периферии ветвей. Днища редкие.

О п и с а н и е ,  Полипняки ветвистые, ветви в сечении округлые, диаметром 
4 -1 0  мм. Чашки полулунные, серпо-, щелевидные, беспорядочно расположены
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на поверхности ветвей. Благодаря присутствию нескольких рядов септальных 
выступов около поверхности ветвей некоторые экземпляры имеют чашки ско- 
лиопороидного облика. Кораллйты веерообразно расходятся от оси ветвей и 
открываются под острым углом к поверхности. Они мелкие, с эллиптической, 
округлой или неправильной внутренней полостью. В осевой зоне диаметр 0 ,2 -  
0 ,4  мм. На периферии ветвей кораллйты становятся округлыми, овальными, 
а вблизи поверхности -  серпо- и щелевидными, размером 0 ,2 x 0 ,3 - 0 ,3 - 0 ,6мм.

Стенки кораллитов имеют непостоянную толщину, которая изменяется в 
различных участках ветвей. В осевой зоне ветвей толщина стенок 0 ,0 4 -0 ,2 ,  
а на периферии -  0 ,2 5 - 0 ,3  мм. 

у Соединительные поры круглые или овальные, сравнительно крупные, диа
метром 0 ,1 -0 ,2  мм или 0 ,1 x 0 ,1 5 -0 ,1 5 x 0 ,2  мм. Они расположены в 1 ряд 
через 0 ,6 - 0 ,7 5  мм. Септальные образования развиты только на периферии 
ветвей в виде одного -  трех рядов крупных септ или выступов. Днища гори
зонтальные, очень редкие. Во многих колониях днища отсутствуют.

И з м е н ч и в о с т ь .  Выражается в изменении толщины стенок, формы и 
размера соединительных пор. Стенки кораллитов нового вида не очень толстые, 
но они все же неравно утолщенные. В осевой зоне ветвей толщина стенок од
ного и того же кораллита может колебаться от 0 ,0 5  до 0 ,2  мм. Наряду с 
округлыми порами часто встречаются эллиптические. Размер пор колеблется 
в пределах каждой колонии от 0 ,1  до 0 Г2 мм.

С р а в н е н и е .  Отличительными признаками нового вида являются сравни
тельно большой ■ размер соединительных • пор, слабое неравномерное утолщение 
стенок кораллитов, а также меандрические й серповидные чашки. -

По размерам полипняков, кораллитов и толщине стёнок новый вид обнару
живает некоторое сходство с С о е п й е в  эш 1р1ех Т сЬ и с !, /Чудинова, 1 9 6 4 , 
с. 4 9 , табл. 2 4 , фиг. 4 - 9 / .  От последнего он отличается большим размером 
соединительных пор ( 0 ,1 -0 ,2  вместо 0 ,1 -0 ,1 2  мм),  присутствием нескольких 
рядов септальных выступов, дающих чашкам сколиопороидный облик, и также 
отсутствием четкой узкой осевой зоны, где кораллйты растут параллельно друг 
другу.

М а т е р и а л .  Пять ветвей хорошей и удовлетворительной сохранности, из 
которых изготовлено шесть шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть толши Куидат (живетский ярус) в про
винции Нгетинь Среднего Вьетнама.

С 'о е п й е з  с1иЬа<;о1<уу1 У ап е1 , 1 9 7 2
Табл. Х ЬУ , фиг. 2а, 26

С о е ш 1 е э  с1иЬа1:о1олл: Янет (см. Брейвёль и др., 1 9 7 2 , с. 8 8 , табл.
XXIX, фиг. 4 , 5 ) .

Г о л о т и п  -  экз. 8 4 , 8 5 /5 2 4 ,  музей ПГО "Уралгеология" (Свердловск), 
живетский ярус, восточный склон Южного Урала.

О п и с а н и е .  Полипняк ветвистый, диаметром 1 0 -1 3  мм. Кораллйты вееро
образно расходятся от осевой зоны и открываются к поверхности под острым 
или близким к прямому углом. Чашки щеле- и серповидные, полулунные. В 
приосевой зоне поперечные сечения кораллитов имеют неправильно-многоугольное 
очертание с округлой внутренней полостью, диагональ которой 0 ,1 5 - 0 ,5  мм.
Они образуют узкую приосевую зону, где кораллйты имеют многоугольные 
очертания. Далее к периферии поперечные сечения кораллитов становятся дуго
образно изогнутыми, серповидными, их размер варьирует от 0 ,1 5 x 0 ,3  до 0 ,4 х  
х0 ,7  мм. Стенки довольно толстые уже в приосевой зоне, с темным межстенным 
швом, их толщина 0 ,1 -0 ,2  мм. Они заметно утолщаются к периферии ветви и
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и в наружной зоне, занимающей 1 / 4 - 1 / 3  диамэтра от поверхности ветви, 
сильно утолщены. Их толщина здесь достигает 0 ,6  мм, но чаще 0 ,3 -0 ,5 .

Селтальные образования состоят из тонких, коротких шилйков, которые 
становятся более частыми и толстыми на периферии ветвей. Наблюдаются 
один -  три шипика в одном поперечном сечении. Поры круглые, диаметром 
около 0 ,1 5  мм. Они располагаются на стенках в 1 ряд, с интервалом 0 ,5 -  
0 ,7  мм. Днища горизонтальные, довольно толстые, расстояние между ними 
0 ,1 5 - 1 ,  чаще о,5 - 0 ,6  мм.

С р а в н е н и е .  По всем основным признакам описанные нами формы отно
сятся к типичным представителям .C o e n i te s  d u b a to lo v i  Y a n e t .  От голо- 
типа /Янет, 1 9 7 2 , табл. X X IX , фиг. 4 /  отличается более крупным полипня- 
ком и, видимо, несколько более толстыми стенками в приосевой зоне. По фор
ме и размеру лолипняка, кораллитов и строению толстых стенок C o e n i t e s  
d u b a to lo v i  Y a n e t  приближается к C o e n i t e s  f a s c i c u l a r i s  R a d .  и C o e 
n i t e s  s im p le x  T c h u d .  От первого вида /Дубатолов, 1 9 5 9 / C o e n i — 
t e s  d u b a to X o v i Y a n e t  отличается строением йолипняка, в  котором не выде
ляется узкая приосевая зона с округло-многоугольным очертанием кораллитов, 
что характерно для C o e n i t e s  d u b a to lo v i  Y a n e t ,  Рассматриваемый 
вид в отличие от C o e n i te s .  f a s c i c û l a r i s  R a d . имеет сильное утолще
ние стенки, более крупные поры и сильно развитые селтальные шипики. От 
C o e n i t e s  s im p le x  T c h u d .  /Чудинова,. 1 9 6 4 / ,  который имеет сходное 
строение политика и кораллитов, C o e n i t e s  d u b a to lo v i  Y a n e t  отлича
ется развитием септальных Ш И Ш К О В, более крупным полилняком, крупными 
кораллитами и порами. ,

М а т е р и а л .  Один штуф, ив которого сделано два шлифа! в шлифах нес
колько сечеиий ветвей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Живетекий ярус Урала; низы толщи Куидат, Цент
ральный регион Вьетнама.

П о д с е м е й с т в о  N a ta lo p h y l l in a e  S ô k o lo v ,  1 9 5 0

Род S c o l iò p o r a  L a n g , S m ith  e t  T h o m a s ,  1 9 4 0

Т и п о в о й  вид .  A lv e o l i te s  d e n t i c u l a tu s  M iln e —E d w a r d s  ẹ t  H a i— 
m e , 1 8 5 1  /M iln e —E d w a r d s ,  H a im e , 1 8 5 1 ,  c .  2 5 8 / ,  девон, ФРГ.

Д и а г н о з .  Полипняк небольшой, чаще всего ветвистый. Кораллиты на ран
ней стадии роста многоугольные и тонкостенные, в периферической зоне вет
вей они приобретают неправильно-сдавленное, изогнутое очертания и сильное 
утолщение стенок. Селтальные образования представлены гребнями или шиш
ками, хорошо развитыми лишь на периферии. Соединительные поры многочислен
ные, крупные. Днища полные, горизонтальные или несколько наклонные.

З а м е ч а н и я ,  г. Фонтэн /  F o n ta in e ,  1 9 5 4 /  неправильно понимает род 
S c o l io p o r a ,  описывая ввды S c o l io p o г а  c o lu m n a r is  ( M a n s . )  и S .  г о — 
n e n s i s  P o n t .  Первый вид, как указано выше, не имеет никаких характерных 
черт для S c o l i o p o r a  и является типичным представителем рода P a r a s t -  , 
r i a to p o r a .  Второй вид, может быть, и относится к представителям
S c o l io p o r a .  К сожалению, мы не нашли его оригиналы в  хгм, а иллюстра
ции Г. Фонтэна были неудовлетворительными, у нас остаются сомнения в оп
ределении Г. Фонтэном этого вида.

S c o l i o p o r a  d e n t i c u l a t a  / M iln e —E d w a r d s  e t  H a im e , 1 8 5 ĩ /
Табл. XXXIX, фиг. За, 36
A lv e o l i te s  d e n t i c u la tu s :  M iln e —E d w a r d s  e t  H a im e , 1 8 5 1 , p . 2 5 8 , 

p l. XVI, fig . 4, 4 a .

106



S c o l i o p o r a  d en tj.cu .Ia ta : T o n g —D z u y  T h a n h ,  1 9 6 7 , p . 1 3 5 , p i. XXVI, 
f ig . 4 ,5 ,  t e x t—fig . 1 3 а , 13в  (см . синонимику); Дубатолов, 1 9 7 2 а , с .  1 1 2 , табл. 
XXIV, фиг. 3 ,4 ; Хайэникова, 1 9 7 5 , с. 9 6 , табл. XXIII, фиг. 3.

S c o l i o p o r a  m u r ic a ta :  Чудинова, 1 9 6 4 , с. 6 2 , табл. XXX, фиг. 3;
табл. X X X I, фиг. 1 ,2 .

Л е к т о т и п  -  экземпляр изображен в работе /M i ln e - E d w a r d s  e t  H a i— 
m e, 1 8 5 1 , p . 2 5 8 ,  p i. XVI, f ig.  4 —4 a / j  средний девон ФРГ (Вестфалия, 
Бенсберг).

О п и с а н и е .  Ветвистые ЛОЛИПНЯКИ образованы цилиндрическими ветвями, 
диаметром 6 -1 3  ММ:. Кораллиты Б приосевой зоне расположены параллельно 
вдоль оси ветвей и сильно изгибаются на периферии. Открываются всегда к 
поверхности под прямым углом. Чашечки щелевидные, подковообразные, меанд
рические. Поперечные сечения кораллитов Б юной стадии роста, в лриосевой 
зоне ветвей округло-многоугольные, с диагональю о ,2 - 0 ,6  мм. На периферии 
ветвей они становятся округло-вытянутыми. Размеры их внутренних полостей 
0 ,3 x 0 ,7 5 -0 ,6 -1  мм. Стенки кораллитов заметно утолщаются от оси до пери
ферии ветвей, их толщина возрастает от 0 ,5 - 0 ,1 5  до о ,2 -0 ,3  мм, изредка 
0 ,3 5  мм. На периферии ветвей хорошо наблюдается возрастание стереоллазма- 
тических отложений, вызывающих послойное утолщение стенок, срединный шов 
едва намечается только в лриос.евой зоне ветвей. Селтальные образования 
хорошо развиты в периферической зоне. Они представлены главным образом 
гребнеобразными септами, которые в тангенциальном сечении наблюдаются в 
виде узких треугольников. Наряду с септами встречаются мелкие и тонкие 
шипики. Соединительные образования хорошо развиты в виде круглых пор 
диаметром о ,1 -0 ,2  мм. На продольном сечении иногда наблюдаются и слегка 
овальные поры, обусловленные, видимо, скошенным срезом. Поры располага
ются на стенках в один ряд с интервалом 0 ,4 - 0 ,6  мм. На периферии ветвей 
и з-за  толстых стенок поры переходят в канальцы. Они встречаются более 
часто, чем поры Б приосфвой зоне. Днища горизонтальные, наклонные, распо
лагаются по интервалу 0 ,1 5 - 0 ,8  мм.

С р а в н е н и е .  Широко распространена Б живетских и частично в нижне- 
франских отложениях мира. Впервые подробно охарактеризована м. Леконтом 
/  L e c o m p te , ỉ 9 3 9 / .  Формы, описанные нами ранее /  T o n g —D 2u y  T h a n h ,  
1 9 6 7 /  и в настоящей работе, относятся к типичным представителям вида.
Более полное сравнение дано нами ранее / T o n g - D z u y  T h a n h ,  1 9 6 7 /.  Здесь 
приводится некоторое дополнение. По литературным данным и по вьетнамским 
материалам S c o l i o p o r a  d e n t i c u l a t a  (M .E.H.) характеризуется изменчи
востью размеров ветвей кораллитов, а также толщины стенок. Учитывая это, 
следует рассматривать S c o i i o p o r a  m u r i c a t a  T c h u d .  /Чудинова, 1 9 6 4 /  Б 
качестве юного синонима s. d e n t i c u i a t a  (М.Е.Н.). Описанные и.и. Чу
диновой / 1 9 6 4 /  формы отличаются лишь незначительными размерами полиотя- 
ков. При описании S c o l io p o r a  m u r ic a ta  и.и. Чудинова отметила сильное раз
витие септального аппарата, но этот признак оказался тоже изменчивым, как 
у S .  d e n t i c u l a t a  / L e c o m p te , 1 9 3 9 / .

М а т е р и а л ,  в коллекции есть 12 штуфов, переполненных веточками, и 
3 разрозненные ветви хорошей сохранности. Изготовлено 2 6  шлифов. Отметим, 
что в  шлифах, находящихся в нашем распоряжении, очень хорошо наблюдают
ся под микроскопом при косом освещении пучей все детали скелетных струк
тур. При прямом освещении сечения становятся тускловатыми, чем объясняют
ся нечеткие фотографии сечений, приведенные нами в настоящей работе.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Живет и частично низы франа. Западной Европы, 
Советского Союза, Китая. Встречаются в горизонте Халанг (живетский ярус) 
Северного Вьетнама, в толще Куидат и свите Намкан (живетско-франского 
возраста) Среднего Вьетнама.
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S c o l i o p o r a  c o n f e r t a  E r m a k o v a ,  1 9 6 0

Табл. XLVT, фиг. l a ,  16

S c o l i o p o r a  c o n f e r ta :  Ермакова, 1 9 6 0 , с. 8 1 , табл. IV, фиг. 1 4 -1 7 ;  
Янет, 1 9 7 2 , с. 9 5 , табл. X X X III, фиг. 1 .

S c o l i o p o r a  c o n f e r t a  o m o lo n ic a :  Хайэникова, 1 9 7 5 , с. 9 5 , табл.
XX II, фиг. 5 ,6 ;  табл. X X III, фиг. 1 ,2 ;  п о п : Дубатолов, 1 9 7 2 а , с. 1 1 4 , табл.
XXX, фиг. 1 . .

Г о л о т и п  -  экз. 8 /1 а .  /Ермакова, 1 9 6 0 , табл.IV , фиг. 1 4 - 1 7 / ,  старо
оскольский горизонт {живетс*йй ярус), с . Шпаково, Саратовская область, Баш
кирская АССР.

О п и с а н и е .  Полипняки ветвистые, ветви цилиндрические, диаметром 5 -  
8  мм. Кораллиты плавно расходятся от .оси ветвей и открываются к поверх
ности под прямым углом. Они имеют округлую форму, различимую под микро
скопом только в отраженном свете. Диаметр их варьирует от 0 ,3  до 0 ,6 5 м м . 
Висцеральное пространство имеет неправильное очертание, а в тангенциальных 
сечениях -  вытянутое, изогнутое. В осевой части колонии толщина стенок 
кораллитов 0 ,1 -0 ,3 ,  на периферии увеличивается до 0 , 5 -мм. Стереоплазмати- 
ческие отложения иногда полностью заполняют внутреннюю полость кораллитов. 
Микроструктура стенок радиально-волокнистая, едва намечается. Срединный 
шов слабо выражен в виде прерывистой темной линии. Поры круглые, диамет
ром 0 ,1 5 -0 ,2 5  мм. Они располагаются в 1 ряд через 0 ,5 5 - 0 ,8  мм. Септаль- 
ные образования развиты в  виде коротких септ во всех участках ветвей. Дни
ща горизонтальные, наклонные, изогнутые. Расстояние между ними 0 ,2 5 -0 ,8 м м .

И з м е н ч и в о с т ь  выражается в широком колебании толщины стенок корал
литов в приосевой зоне ветвей ( 0 Д - 0 ,3  мм).  По данным советских исследова
телей (см. синонимику) большой изменчивости подвергаются селтальные и сое
динительные образования. Первые отсутствуют или могут быть развиты в виде 
редких мелких выступов и шипиков. Размер и частота' развития соединительных 
пор также варьируют у различных представителей вида.

С р а в н е н и е .  От башкирского представителя вида /Ермакова, 1 9 6 0 /  опи
сываемые формы отличаются меньшей минимальной толщиной стенок в осевой 
части (0 ,1 , а не 0 ,2  мм),  более частыми порами и присутствием септальных 
образований. От представителя вида из живетских отложений Северного Урала 
/Янет, 1 9 7 2 /  наши формы отличаются размером пор ( 0 ,1 5 -0 ,2 5 ,  а не 0 ,1 2 -  
0 ,1 5  мм),  меньшей максимальной толщиной стенок в осевой части, а также 
присутствием септальных выступов не только на периферии, но и. в  приосевой 
зоне ветвей. От типового вида S c o l i o p o r a  d e n t i c u l a t a  описанный вид 
отличается большим утолщением стенок по всей колонии и формой развития 
септальных образований, которые характеризуются лишь септами, но прослежи
ваются во всех зонах ветвей.

Подвид S c o l i o p o r a  c o n f e r t a  o m o lo n ic a  D u b a t.  /Дубатолов, 1 9 7 2 а /  
отличается от типичных представителей вида тонкими стенками в приосевой 
зоне и, видимо, более мелкими и тонкими септами. Описанные К.Б. Хайзнико- 
вой . /1 9 7 5 /  формы под названием S c o l i o p o r a  c o n f e r t a  o m o lo n ic a ,  по- 
видимому, не относятся к этому подвиду. По всем основным признакам, оха
рактеризованным К. Б . Хайзниковой, они скорее всего принадлежат к типичным 
представителям вида S c o l i o p o r a  c o n f e r t a  E rm .

М а т е р и а л .  Два штуфа, переполненные веточками этого вида. Изготовлено 
5 шлифов, в  которых встречается 8  сечений ветвей. Сохранность окаменелос
тей хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Башкирская АССР, Урал, Поволжье, Южное Верхо- 
янье СССР; горизонт Халанг (живет) в Северном Вьетнаме.
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Род N a ta lo p h y llu m  R a d u g u in ,  1 9 3 8

Т и п о в о й  вид .  N a ta lo p h y l lu m  g iv e tic u m  R a d u g u in ,  средний 
девон Кузбасса.

N a ta lo p h y llu m  b a n d o n ic u m  Т а —P u o n g  e t  T h e —D z a n  s p .  n .

Табл. X, фиг. l a - l r

Г о л о т и п  -  экз. 1 7 -3 /5 5 П , ХГМ, свита Намкан (живет -  фран), Бандой, 
р-н Мыонгсен, провинция Нгетинь.

v Д и а г н о з .  Полшшяки ветвистые, диаметром ветвей 4 -1 1  мм. Юные корал- 
литы округло-многоугольные, диаметром 0 ,2 - 0 ,6 5  мм. Они слегка расходятся 
и на расстоянии 1 /3 - 1  /5  диаметра ветвей от поверхности резко отгибаются 
и выходят к поверхности под острым углом. Толщина стенок в приосевой зоне 
0 ,0 8 - 0 ,2  мм, а на периферии достигает 0 ,3 -0 ,5 .  Поры круглые, диаметром 
0 ,1 2 - 0 ,1 7  мм. На периферии ветвей они расположены на одном уровне во 
всех соседних кораллитах. Селтальные образования представлены одним рядом 
выступов.

О п и с а н и е .  Полипняк ветвистый, образован цилиндрическими ветвями, 
диаметром 4 -1 1  мм. Наблюдается дихотомирование ветвей.'Чашки сдавленно
многоугольные, подковообразные, размер их устьев 0 ,3 -0 ,5  или 0 ,2 5 x 0 ,4  мм. 
Кораллиты в приосевой зоне округло-многоугольные, диаметром 0 ,2 5 - 0 ,6 5  мм. 
Они плавно расходятся от оси ветвей, далее на расстояние 1 / 3 - 1 / 5  диамет
ра ветвей от поверхности резко отгибаются и выходят к поверхности под ост
рым или близким к прямому углом. Толщина стенок в приосевой зоне 0 ,0 3 -
0 , 2 ,  чаще 0 ,1 -0 ,2  мм. В периферической зоне стенки сильно утолщены стерео- 
ллазмой. Толщина их здесь 0 ,3 -0 ,5  мм. Микроструктура стенок в осевой 
части ветвей скрытая, радиально-волокнистая. Срединный шов очень редко 
намечается.

Соединительные поры круглые, диаметром 0 ,1 2 - 0 ,1 7  мм. На периферии' 
ветвей они располагаются в 1 ряд на одном уровне в соседних кораллитах. 
Вертикальный интервал пор 0 ,4 5 - 0 ,6  мм. Селтальные образования развиты 
на периферии ветвей в биде одного ряда выступов. Днища горизонтальные, 
наклонные, располагаются через 0 ,2 -0 ,5  мм.

И з м е н ч и в о с т ь  выражается в колебании размеров ветвей и толщины 
стенок в приосевой зоне. У большинства представителей этого вида диаметр 
ветвей 6 - 8  мм, однако встречаются ветви диаметром 4 -5  или 9 -1 1  мм. 
Толщина стенок в осевой зоне ветвей обычно 0 ,1 -0 ,2  мм, однако попадаются 
формы с толщиной стенок юных кораллитов в 0 ,0 3  мм.

С р а в н е н и е .  Отличительный признак -  нерезкое разграничение осевой и 
периферической зон ветвей (кроме того, кораллиты у них открываются под 
острым углом к поверхности). По некоторым замерам скелетных образований 
обнаруживается большое сходство с N a ta lo p h y llu m  c e t t e d a b a n ic u m  
K o k s c h . ,  происходящими из верхнедевонских отложений хр. Сетте-Дабан 
(Южное Верхоянье) /Хайзникова, 1 9 7 5  / .  Однако от сетте-дабанского новый 
вид отличается несколько большим максимальным размером кораллитов (0 ,6 5 , 
а не 0 ,5  мм) и тем, что кораллиты обычно косо, а не нормально открывают
ся к поверхности ветвей.

Новый вид близок и к N a ta lo p h y llu m  r a r u s  T c h u d .  /Чудинова, 1 9 6 4 /  
из живетских отложений Кузбасса. Это выражается в размерах кораллитов, в 
характере расположения пор. Однако новый вид отличается от кузбасского 
меньшим размером ветвей (4 -1 1  мм по сравнению с 1 0 -1 5 )  и пор (0 ,1 2 -  
0 ,1 7  мм по сравнению с 0 ,1 5 -0 ,2  до 0 , 3 ) ,  расположением кораллитов к по-
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верхности под острым углом, более правильной формой чашек, присутствием 
септальных образований. Кроме того, у кузбасского вида очень четко вы
ражены осевая и периферическая зоны, в то время как у нового разграничение 
между этими зонами не наблюдается.

М а т е р и а л .  Пять штуфов, переполненных веточками хорошей сохранности. 
Из них изготовлено 2 4  шлифа.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Свита Намкан живетско-франского возраста в про
винции Нгетинь, Вьетнам.

ОТРЯД S Y R IN G O P O R ID A  S O K O L O V , 1 9 4 ?

С е м е й с т в о  S y r i n g o p o r i d a e  P r o m e n te l ,  1 8 6 1

Род S y r i n g o p o r a  G o ld f u s s ,  1 8 2 6

S y r i n g o p o r a  af£. c o m p a c ta  B i l l in g s ,  1 8 5 8

Табл. XLA/I, фиг. 4a , 4 6

О п и с а н и е ,  Полипняк массивно-кустистый, диаметр полилняка достигает 
1 0  см. Кораллиты цилиндрические, растут параллельно друг другу. Диаметр 
поперечных сечений 0 ,5 -0 ,6  мм. Крупные сечения (до 0 ,7 - 0 ,8  мм) встреча
ются очень редко. Кораллиты часто прикасаются боковыми стенками, но всег
да сохраняют округлое очертание. Пространства между кораллитами очень узкие 
(до 0 ,2  мм),  однако в большинстве участков в полипняке расположены еще 
ближе. Стенки умеренно толстые. В них наблюдаются четкий наружный тонкий 
слой эпитеки и толстый внутренний светлый слой склеренхимы. Общая толщи
на стенок 0 ,0 5 - 0 ,1 ,  но чаще 0 ,0 7 - 0 ,0 8  мм. '

Соединительные образования представлены трубками, а в участках компакт
ного расположения кораллитов -  солениями. Диаметр трубок всего 0 ,2 5 - 0 ,3 ,  
а более мелких -  0 ,2  мм. Вертикальное расстояние между их краями 0 ,5 -  
0 ,6  мм. Днища тонкие, вогнутые и воронкообразные, но без дудок. Септаль- 
ные шипы не наблюдались.

С р а в н е н и е .  Описанные формы имеют большое сходство с S y r in g o — 
р о г а  c o m p a c ta  B ill, из нижнего девона Северной Америки и верхнего си
лура Ферганы /Фомичев, 1 9 2 6 / .  Сходство выражено в размере мелких корал
литов, близко расположенных друг к другу (до прикосновения), а также в сла
бом развитии септальных образований. Принимая во внимание данные В.Д. Фо
мичева, следует отметить, что описанные экземпляры отличаются от типичных 
представителей этого вида более компактным расположением кораллитов, более 
крупными соединительными трубками. Недостаточность материала и литератур
ных данных не позволяет уточнить видовую принадлежность изученных форм, 
поэтому они описаны здесь со знаком открытой номенклатуры. Не исключена 
возможность, что наши формы относятся к новому виду.

М а т е р и а л .  Один неполный полипняк, изготовлено два шлифа. Сохранность 
хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон Северной Америки, верхний силур 
Ферганы в СССР, à также горизонт Миале пражского яруса Северного Вьет
нама.
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С е м е й с т в о  T h e c o s t e g í t i d a e  P r o m e n té l , 1 8 6 1

Род T h e c o s t e g i t e s  M iln e —E d w a r d s  e t  H a im e , 1 8 4 9

T h e c o s t e g i t e s  m in u tu s  T o n g - D z u y ,  1 9 6 7

Табл. ХХЛД, фиг. За , 36

T h e c o s t e g i t e s  m in u tu s :  T o n g - D z u y  T h a n g ,  1 9 6 7 ,  p .  1 4 3 , p i. 
XXVIII, f ig . l 7

Г о л о т и л  -  ЭВЗ. 3 0 0 /2 5 ,  хгм, верхи толщи Нам^ие, пражский ярус, 
нижний девон, верхнее течение р. Да, провинция Лайчяу, Северный Вьетнам.
* О п и с а н и е .  Полипняки кустистые, судя но имеющимся в  коллекции облом
кам, их размеры не превышали 1 0  см. Кораллиты цилиндрические, диаметром 
0 ,7 -1  мм. В лолипняке преобладают мелкие кораллиты (около 0 ,8  мм).  Они 
параллельно расположены на расстоянии 0 ,0 5 -0 ,7 5 ,  чаще 0 ,2 5 - 0 ,3  мм, т. е. 
расстояние между кораллитами меньше диаметра кораллита. Поэтому полипняк 
выглядит компактным.

Стенки умеренно толстые. "Хорошо выделяется двуслойное строение с ч ет 
ким наружным, тонким и темным слоем элитеки, толщиной 0 ,0 5  мм и внут
ренним споем концентрической склеренхимы. Общая толщина стенки 0 ,1 -0 ,2 5 ,  
чаще 0 ,1 5 - 0 ,2  мм. Септальные шюгаки Многочисленные и образуют на стен
ках 1 2  ряде®. Они толстые, заостренные, во многих участках полшшяка раз
рушены.

Соединительные пластинки довольно частые и обычно располагаются эта
жами. Их толщина 0 ,3 - 0 ,б мм, а расстояние между ними 0 ,3 -1 ,  чаще 0 ,5 -  
0 ,6  мм. Дншца горизонтальные, вогнутые и воронкообразные, чередуются с 
интервалом 0 ,2 - 0 ,4  мм.

С р а в н е н и е .  Мелкими кораллитами легко обличается от других видов 
T h e c o s t e g i t e s ,  Описанная А. Стюрт S y r i n g o p o r á  ta b u la te .  M .E .H .
/ S t e w a r t ,  1 9 3 8 /  относится к ТИПИЧНЫМ T h e c o s t e g i t e s .  Она-очень 
близка к 'T h e c o s t e g i t e s  m in u tu s  T o n g —D z u y ,  однако отличается более 
мелкими кораллитами, бояее частыми и толстыми соединительными пластин
ками.

По размерам кораллитов T h e c o s t e g i t e s  m in u tu s  T o n g —D z u y  близ
ка к т .  c o m p a c tu s  D u  b a t . . /Дубатолов, 1 9 5 9 / .  От этого кузбасского 
вцда T h e c o s t e g i t e s  m in u tu s  T o n g —D z u y  отличается более удаленными 
кораллитами, толстыми стенками, тонкими и менее часто расположенными 
соединительными лпастинками.

М а т е р и а л .  Три штуфа с несколькими обломками, полипняков из разных 
районов. Сделано 6  шлифов. Сохранность кораллов хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Горизонт Миале, пражский ярус, Северный Вьетнам. 
Тонг Зюи Тхань / T o n g —D z u y  T h a n h ,  1 9 6 7 / датировал этот вид жи- 
ветским (?).  Уточнение положения окаменелости в разрезе показывает, что 
описанный вид происходит из пражского яруса.

ОТРЯД A U I/O PO R ID A

С е м е й с т в о  A u lo c y s t id a e  S o k ọ lo v ,  1 9 5 0

Род A d e to p o r a  S o k o lo v ,  1 9 5 5

Т и п о в о й  вид .  A d e to p o r a  h u m ilis  S o k o lo v ,  верхний карбон Запад
ного Урала,

Д и а г н о з .  Пфшпняки кустистые, образованы цилиндрическими коралпитами 
сирингопороидкого типа, но совершенно лишены соединительных образований.
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Чашки глубокие, с острыми краями. Стенки с хорошо выраженной морщинистой 
эпитекой. Селтальные образования представлены шипиками, часто погруженными 
в склеренхиме. Дитца воронкообразные, с дудкой во внутренней полости корал
литов. Размножение происходит боковым почкованием, юные побеги чрезвы
чайно быстро достигают размера взрослых особей и растут параллельно с 
материнскими кораллитами.

В о з р а с т .  Силур -  карбон.
З а м е ч а н и я .  По форме ПОЛИЛНЯКОВ представители этого рода очень близ

ки к S y r in g o p o ra . ,  однако отличается отсутствием соединительных об
разований. Юные кораллиты чрезвычайно быстро достигают размеров материн
ской особи. Многие представители A d e to p o r a  были описаны в составе 
S y r in g o p o r a .  По основным признакам A d a v e r in a  K la a m a n n  /К ла- 
аманн, 1 9 6 6 а , б / очень близка к A d e to p o r a .  э.р. Клааманн /1 9 6 6 а ,  б / 
отличает A d e to p o ra . от выделенного им рода тонкими стенками, маленькой 
компактной колонией и менее развитыми септальными шипиками. Однако, как 
показали исследования в.н. Дубатолова /1 9 5 9 / ,  A d e to p o r a  так
же характеризуется крупными полипняками и развитием шипиков.
A d a v e r in a  характеризуется шипиками, погруженными в слои склерен
химы стенки /Клааманн, 1 9 6 6 а / .  Последний признак еще слабо изучен у 
представителей A d e to p o r a .  Шипики могут располагаться на внутренней по
верхности кораллита и могут погружаться основаниями в склеренхиму стенки.
В некоторых шлифах, сделанных из A d e to p o r a  e i f e i i e n s i s ,  нами наблю
дались отдельные шшшки, погруженные в склеренхиму. Вполне возможно, что 
A d a v e r in a .  окажется синонимом A d e to p o r a .

A d e to p o r a  e i f e l i e n s i s  ( S c h l u t e r ,  1 8 8 9 )
Табл. XLVII, фиг. l a ,  16

S y r i n g o p o r a  e i f e l ie n s i s :  S c h l u t e r ,  1 8 8 9 , p . 1 6 7 , p i. XV, fig . 1 -5 ;  
Петц, 1 9 0 1 , с. 1 9 8 , табл. II, фиг. 2; L e c o m p te , 1 9 3 9 , p. 1 6 9 , p i. XI, 
fig . 4; Яковлев, 1 9 4 7 , с. 4 4 , табл. IV, фиг. 2 ; Дегтярев, 1 9 5 1 , с. 3 2 , 
табл. VI, фиг. 4 ; Чернышев, 1 9 5 1 , с. 7 3 , табл. X IX , фиг 3 ,4 ; Дубатолов, 
1 9 5 6 , с. 1 0 7 , табл. IV, фиг. 1 0 ; 1 9 5 9 , с. 1 9 1 , табл. ьх, фиг. 4 ,5 ; (? )  
Янет, 1 9 5 9 , с. 1 3 0 , табл. LXI, фиг. 1; T o n g - D z u y  T h a n h ,  1 9 6 7 , 
с .  1 4 1 , p i. XXVII, fig . 3 .

Г о л о т и п  -  экземпляр изображен к. Шлютером / S c h l u t e r ,  1 8 8 9 , 
p i .  XV, fig . 1 - 5 / ,  ФРГ, средний девон, живетский ярус, бассейн- Рейна.

О п и с а н и е .  Полипняки кустистые, образованы крупными кораллитами. Су
дя яо обломкам, находящимся в нашем распоряжении, колонии были крупными. 
Размер их не менее 1 0  см. Кораллиты цилиндрические, неправильно ориенти
рованы или расположены параллельно. Благодаря неравномерному почкованию 
кораллиты расположены в лолшшяке беспорядочно, но в некоторых участках они 
сближаются до соприкосновения наружными стенками соседних кораллитов. 
Расстояние между кораллитами в участках редкого почкования в 2 -3  раза пре
вышает их диаметр. Эш тека, т. е. наружная стенка, характеризуется продоль
ной струйчатостью, что придает поперечным сечениям ее изогнутое зубчатое 
очертание. Очень характерным признаком является боковой способ почкования 
кораллитов. Новые кораллиты быстро достигают размеров взрослых и растут 
почти параллельно с ними, в продольном сечении юные кораллиты легко при
нять за  соединительные трубки, характерные для S y r i n g o p o r a .  Диаметр 
взрослых кораллитов чаще всего 4 -5 ,  иногда достигает 6  мм. Стенки толстые, 
двухслойные. Наружный слой темный, эпитека толщиной 0 ,1 - 0 ,1 5  мм. Ока 
изогнутая по продольной струйчатости, на поперечном сечении с зубчатым 
очертанием. Внутренний слой стенки образован концентрически-слоистой скле-
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ренхимой. Толщина внутреннего слоя 0 ,1 5 -0 ,2  мм, а общая толщина стенки 
достигает 0 ,2 - 0 ,3 5  мм.

Септальные образования наблюдаются в виде довольно толстых шипиков, 
длиною до 0 ,2 -0 ,3  мм, но обычно они короткие и тупые, в некоторых участ
ках шлифов хорошо видно, что шилики погружаются в склеренхиму внутренне
го слоя стенки, однако большинство их прикрепляется к поверхности внутрен
ней ПОЛОСТИ кораллита. Днища тонкие, воронкообразные, с хорошо развитой 
дудкой, диаметром 1 мм. Последняя чаще всего находится в середине корал
литов, но иногда располагается сбоку. Расстояние м е ж д у  д н и щ а м и  0 ,4 -1  мм.
> С р а в н е н и е .  Представители этого вида широко известны в палеонтологи
ческой литературе' как S y r i n g o p o r a  e i f e H e n s is  S c h l u t e r  {см. синони
мику). Изучение материалов, находящихся Б нашем распоряжении, фотографий 
и рисунке®, приведенных в палеонтологической литературе, показывает, что в 
скелетных образованиях этого вида нет соединительных образований. Видимо, 
за  соединительные трубки были признаны юные отпочковывающие кораллиты.
По всем основным признакам описанные нами экземпляры относятся к пред
ставителям A d e to p o r a  ẹ i í e l i e n s i s  / S c h l u te r ,  1 8 9 9 /.  Из известных в 
литературе видов A d e to p o ra . r a d u g u in i  D u b a t.  /Дубатолов, 1 9 5 9 /  
обнаруживает наибольшее сходство с  A . e i f e l ie n s i s .  Кузбасский вид отлича
ется от A d e to p o r a  e i f e i i e n s i s  лишь бопее длинными шипика- 
ми и несколько бопее крупными кора л литами. Не исключено, что A d e to p o r a  
r a d u g u in  окажется синонимом A . e i f e l i e n s i s .  "Описанные Б.с. Соколовым 
S a r i n g o p o r a  s u p r a g ig a n te a  S o k .  и s .  s u p r a g i g a n t e a  v a r .  p a c h y t -  
h e c a  S o k . /Соколов, 1 9 5 2 /  тоже относятся к A d e to p o r a .  Они близки к 
A d e to p o r a  e i f e l i e n s i s  , но отличаются крупными кораллитами, как и A . v i r — 
g u la t a  ( M ir.) /Дубатолов, Миронова, 1 9 6 0 /  от A . e i f e l i e n s i s .

М а т е р и а л .  Десять штуфов известняка, в которых находятся обломки 
полилняков хорошей сохранности. Изготовлено 1 5  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи нижнего девона (?) и средний девон Евразии. 
Во Вьетнаме встречается в горизонте Халанг живетского возраста и в верхах 
горизонта Намтат эйфельского возраста.

П О Д К Л А С С  H E L IO L IT O ID E A

ОТРЯД H Ẹ L IO L ITID A

С е м е й с т в о  H e lio l i t id a e  L /in d stro m , 1 8 7 3

Род H e lió l i te s  D a n a ,  1 8 4 6

Т и п о в о й  вид.  H ẹ l io l i te s  p o r o s u s  сз-o ld fu s s  / G o l d f u s s ,  1 8 2 6 /,  
средний девон.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, обычно круглой формы: шаро-, полушаро-, 
грушевидный, грибообразный, реже пластинчатый или ветвистый. Кораллиты 
цилиндрические, округлого или (реже) звездчатого очертания. Селтальные об
разования представлены 12 вертикальными селтальными пластинами. Между 
кораллитами развивается цененхима, состоящая из призматических (ретикуляр
ных) трубок. Днища горизонтальные, изогнутые, наклонные. Диафрагмы в ре
тикулярных трубках, как правило, более частые, чем днища в кораллитах. Они 
горизонтальные или наклонные. Размножение происходит ретикулярным почко
ванием.

З а м е ч а н и я ,  в скелетной структуре кораллов селтальные образования 
играют большую роль и являются важным таксономическим признаком, в ис
тории развития семейства H e lio i i t id a e  уже на самой ранней стадии
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эволюции (верхний ордовик) одновременно появляются представители двух 
древних ветвей: одна -  со сплошными селтальными пластинами, другая -  
с шиликами. свитальный аппарат у представителей рода H e lio l i t e s  D a n a  
развивается в виде 1 2  пластин, что хорошо наблюдается в скелете голотила. 
Подробное его описание дано м .  Леконтом/b e c o m p te ,  1 9 3 6 / .  Из четырех 
экземпляров, изображенных А. Голдфуссом / G o l d í u s s ,  1 8 2 6 /  и лереописан- 
ных М. Леконтом / 1 9 3 6 / ,  л ш и ь  у одного наблюдаются ШИШКИ, а у всех других 
(в том числе и в лектотиле) селтальные образования представлены плас
тинками, которые могут доходить до центра кораллитов. Следовательно, типич
ный H e l io l i te s  с типовым видом н. p o r o s u s  G o ld f . характеризуется 
развитием септальных пластин, которые могут быть сплошными или зазубрен
ными по краям, короткими или длинными, иногда доходящими до центра корал
литов. Для представителей H e l io l i te s  с септальными шишками нами был 
выделен род P a r a h e l i o l i t e s  j ' l 'o n g —D z u y  T h a n h ,  1 9 6 6 а / .

Род s t e l l i p o r e i i a  W e n tz e l  характеризуется своеобразным строением 
"ложного столбика". Как отметил и. Венцел /  W e n tz  e l ,  1 8 9 5 / ,  этот ложный 
столбик имеет строение, характерное для ретикулярного образования. Более 
подробное обоснование по поводу этого рода дано о.Б. Бондаренко /1 9 7 1 / ,  а 
также А. Галле /  G a l le ,  1 9 7 3 / .  Таким образом, S te l l i p o r e l l s  характе
ризуется септами не просто длинными, доходящими до центра кораллитов, но 
и переплетающимися в центре кораллитов и образующими "ложный столбик", 
имеющий сетчатое строение, как группа ретикулярных образований.

Утолщение стенок кораллитов и ретикулярных трубок является очень из
менчивым признаком. Иногда в политиках наблюдаются параллельно с утол
щенными и утонченными стенками зоны, в разных участках одного лолилняка 
утолщение стенок имеет и незакономерный характер, в одних участках стенки 
бывают настолько толстые, что очертание внутренних полостей ретикулярных 
трубок становится округлыми, а в. других они очень тонкие. Очевидно, утол
щение стенок кораллитов. и ретикулярных трубок не может быть родовым приз
наком. Согласно данным г. Линдстрома /  L in d s tro m , 1 8 9 9 / ,  о. Джонса 
и Д. Хилл / J o n e s ,  H ill, 1 9 4 0 / ,  мы считаем, НТО P a c h y c a n a l i c u l a  
W e n tz  e l  не может быть самостоятельным родом, его представители отно
сятся к H e l io l i te s  или к P a r a h e l i o l i t e s  в зависимости от строения 
их септальных образований.

H a l io l i te s  p o r o s u s  ( G o l d f u s s ,  1 8 2 6 )

Табл. XLVIII, фиг. l a ,  16
H e lio l i te s  p o r o s u s :  T o n g —D z u y  T h a n h ,  1 9 6 7 , p . 1 4 6 , p i. XXVIII, 

fig . 2; p i. X X X , fig . 1  (см . синонимику).
Л е к  т о т  ил -  экз., Геологический музей Боннского университета (Бонн), 

изображен м. Леконтом /L e c o m p te ,  1936/, Эйфель, ФРГ.
О п и с а н и е .  Судя ло имеющимся в нашем распоряжении материалам, по

липняки у представителей этого вида массивные, округлой формы, диаметром 
не больше 1 0  см. Кораллиты цилиндрические, между ними расположены шесть 
рядов ретикулярных трубок. Поперечное сечение кораллитов круглое, иногда 
с зазубренным краем. Их диаметр 1 ,2 -1 ,7 ,  чаще 1 ',4 -1 ,6  мм. Кораллиты 
диаметром 1 ,7  мм встречаются очень редко. Расстояние между кораллитами

* Возможно, к роду Р схЗоШ ез В о п Э а г е п к о  относится экземпляр, описан
ный и изображенный М. Леконтом /Ь е с о т р к е ,  1 9 3 6  = О о1сИ и зз , 1 8 2 6 /.
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о,6 -2 ,5  мм. Стенки довольно толстые и несколько толще стенки ретикуляр
ных трубок, их толщина 0 ,0 8 -0 ,1  мм. Септальные образования состоят из 1 2  
пластинок. На поперечном сечении они клиновидные, толщиной до 0 ,1  мм, их 
основания быстро утончаются к концу. Днища горизонтальные или слегка вог
нутые, косые и неполные, редкие. Интервал между ними чаще всего о ,4 - 0 ,5мм, 
но варьирует от 0 ,2  до 0 ,7 5  мм.

Ретикулярные трубки призматические. Их поперечники в основном 5 - 6 -  
угольные. Внутренняя полость местами округлена з а  счет утолщения стенок. 
Диагональ трубок о, 2 -0 ,5 ,  чаще 0 ,2 5 -0 ,3  мм. Толщина стенки 0 ,0 3 -0 ,6 ,  
в углу достигает од мм. Диафрагмы горизонтальные или слабовогнутые, они 
’следуют одна з а  другой через о , 1 -0 ,3  мм.

С р а в н е н и е .  Изученные формы относятся к типичным представителям 
H e l io l i te s  p o r o s u s  (G o ld . .) .  Они имеют большое сходство с лектотилом, 
описанным М. Леконтом /  L e c o m p te ,  1 9 3 6 / ,  по врем основным морфологи
ческим признакам. Детальное сравнение с близкими видами дано Тонг Зюи 
Тханем / T o n g —D z u y  T h a n h .  1 9 6 6 а / .

М а т е р и а л ,  в  коллекции имеются 1 2  шлифов, сделанных из 3 обломков. 
Сохранность хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девш , распространен повсеместно. Во Вьет
наме встречаются в горизонтах Пакнам, эмсский ярус, Э йф ель, р-ны Намтат 
я  Халанг, живет.

H a l io l i te s  p r a e p o r o s u s  K e t tn e r o v a ,  1 9 3 3
Табл. XLVIII, фиг. 2а, 26, За , 36

H e lio l i te s  p r a e p o r o s u s :  K e t tn e r o v a ,  1 9 3 3 а ,  p . 1 —4 , t e x t —fig .
1 ,2 ; G a l l e ,  1 9 7 3 ,  p .  2 1 , p l . X I, f ig . 1 ,2 , t e x t - f ig .  5 .

Л е к т о т и п  -  экз. K4, Национальный музей Праги (Чехословакия), изб
ран А. Гелле /  G a l l e ,  1 9 7 3 , табл. X I, фиг. 1 / ,  пражский ярус.

О п и с а н и е .  Судя по имеющимся в коллекции обломкам, полилняки мас
сивные, круглой формы, диаметром 3 -6  см. Кораллиты цилиндрические, ра
диально расходятся от основания колонии; между ними располагаются 1 -4  ря
да ретикулярные трубок на расстоянии 0 ,1 5 -1 ,5  мм. Расстояние между корал- 
литами равно или меньше их диаметра. Поперечное сечение кораллитов круглое, 
с зазубренным краем. Диаметр их 1 -1 ,4 5 , чаще 1 ,2  мм. Стенки прямые, 
толщиной 0 ,0 3 -0 ,1 ,  но чаще 0 ,0 5 - 0 ,0 8  мм. Септальный аппарат состоит из 
1 2  зазубренных, клиновидных пластинок. Они довольно тонкие, самые длинные 
из них достигают 0 ,4  мм. Днища горизонтальные, наклонные, наблюдаются 
пересекающиеся и неполные, которые опираются одним краем на стенку, а 
другим -  на нижележащее днище. Расстояние между ними о ,1 -0 ,7  мм.

Ретикулярные трубки призматические. Диагональ их поперечника в основ
ном 0 ,2 5  мм. Самые мелкие трубки имеют диагональ 0 ,1 5  мм, а крупные, 
удлиненные -  0 ,5  мм. Толщина стенки 0 ,0 1 - 0 ,0 5  мм. Диафрагмы горизонталь
ные, расстояние между ними обычно меньше расстояния межау днищами корал- 
литов, но иногда достигает 0 ,6  мм.

С р а в н е н и е .  Очень близок к H e lio l i te s  p o r o s u s  ( G o l d f . ) ,  отли
чается главным образом более компактным расположением кораллитов, длин
ными и тонкими, зазубренными септами, в  колонии H e l io l i te s  p o r o s u s  
( G o ld f . )  расстояние между кораллитами неравномерное, между самыми 
удаленными кораллитами расположено до 5 -6  рядов ретикулярных трубок.
Обычно расстояние между кораллитами больше их диаметра. Кораллиты Н е -  
l io l i t e s  p r a e p o r o s ú s  K e ttn .  более близки друг другу, в большинстве 
случаев расстояние между ними равно или меньше диаметра кораллитов. Септы
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H e lio l i te s  p o r o s u s  (, G -oldf.) короткие, с широким основанием, а септы
H . p r a e p o r o s u s  K e ttn .  тонкие и длинные, некоторые из них доходят до 
центра. Описанные нами формы, несомненно, относятся к представителям 
H e l io l i te s  p r a e p o r o s u s  K e ttn .  От чехословацких представителей они от
личаются лишь несколько более крупными максимальными кораллитами, что 
обусловлено, по-видимому, географической изменчивостью.

М а т е р и а л .  Семь шлифов, сделанных из трех политиков хорошей сохран
ности. f

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон, пражский ярус, Чехословакия, ГДР.
Во-Вьетнаме встречается в горизонте Миале, пражский ярус нижнего девона.

Род P a r a h e l i o l i t e a  T o n g —D z u y ,  1 9 6 6

Т и п о в о й  вид.  P a r a h e l i o l i t e s  m in u tu s  T o n g —D z u y ,  горизонт Миа- 
ле, пражский ярус, р-н Енлак ( Y e n  L a c ) ,  провинция Бактхай, Северный 
Вьетнам.

Д и а г н о з .  Форма ПОЛИПНЯКОВ, кораллитов и ретикулярных трубок как у Н е — 
JLiolites. Септальные образования состоят из 1 2  рядов Ш И Ш К О В, которые 
могут отсутствовать.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний силур -  средний девон.

P a r a h e l i o l i t e s  i n s o l e n s  ( T c h e r n ý c h e v ,  1 9 5 1 )

H e l io l i te s  i n s o l e n s :  Чернышев, 1 9 5 1 , с. 9 1 , табл. XXII,фиг. 3 .
H e l io l i te s  ( P a r a h e l i o l i t e s )  i n s o l e n s :  T o n g - D z u y  T h a n h ,

1 9 6 7 , p . 1 5 6 —1 5 8 , p l. X X X I, fig . 1 ,2  (см. синонимику).
Г о л о т и п  -  экэ. 1 7 6 /5 7 2 5 ,  Центральный геологический музей им. Ф.Н.Чер- 

нышева (Ленинград), крековский горизонт, пражский ярус нижнего девона, 
Кузбасс, СССР.

О п и с а н и е .  Полипняк круглой формы, диаметром 3 -S  см. Кораллиты ци
линдрические, радиально расходятся от основания. Диаметр о, 8 -1 ,2 ,  чаще 1 -
I ,1  мм. Между ними располагаются 1 -3  ряда ретикулярных трубок. Расстоя
ние между кораллитами 0,2-0,8> но чаще 0,2-0,5 мм; между кораллитами 
1 -2  ряда ретикулярных трубок. Соприкасающиеся кораллиты наблюдаются очень 
редко.. Стенки кораллитов прямые и неэазубренные в поперечном сечении.
Их толщина 0 ,0 5 -0 ,1 ,  чаще о ,6 -0 ,7  мм. Селтальные шишки короткие и нерав
номерно развиты. Часто они перпендикулярны стенкам, образуют 1 2  продоль
ных рядов, но в некоторых участках сравнительно редкие, видимо, в резуль
тате разрушения. Днища горизонтальные или слегка вогнутые. Расстояние между 
ними 0 ,2 5 -0 ,4 ,  реже 0 ,5  мм.

Ретикулярные трубки призматические, чаще всего 5-6-угольны е, с диа
гональю 0 ,2 - 0 ,3  мм. Иногда наблюдаются вытянутые трубки, с диагональю 
поперечного сечения 0 ,2 5 x 0 ,5  мм. Их стенки тонкие, толщиной 0 ,0 2 - 0 ,3 ,  ре
же 0 ,0 5  мм. Диафрагмы горизонтальные, следуют одна за  другой с интерва
лом 0 ,2 - 0 ,3  мм.

Наблюдается зональность в утолщении скелетных образований, в зонах 
с утолщенными стенками селтальные шипики, днища и диафрагмы тоже толстые 
и белее расширенные.

С р а в н е н и е .  Описанные нами представители P a r a h e l i o l i t e s  i n s o l e n s  
( T c h e r n . )  здесь, а также в более ранней работе / T o n g —D z u y  T h a n h ,  
1 9 6 7 /  ло всем основным признакам не отличаются от кузбасских /Чернышев, 
1 9 5 1 ; Дубатолов, 1 9 5 9 / .  Следует отметить, что Б .Б . Чернышев / 1 9 5 1 /  не 
обратил достаточного внимания на форму септальных образований. Он ошибочно 
полагал, что у всех видов гелиотид селтальные образования, в том числе и у
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P a r a h e l i o l i t e s  i n s o l e n s ,  представлены только септами. Однако Б нас
тоящее время известно, что для многих видов гелиолитид характерно разви
тие септальных шиликов.

Изученные в .н .  Дубатоловым / 1 9 6 2 /  материалы показали, что Р а г а -  
h e i io l i t e s  i n s o l e n s  ( T 'c h e r n . )  характеризуется септальными шипиками, 
а не пластинками. Это дает обоснование для отнесения описываемого ввда к 
роду P a r a h e l i o l i t e s .

От типового вида P a r a h e l i o l i t e s  i n s o l e n s  ( T c h e m . )  отличает
ся более крупными кораллитами, тонкими стенками и более слабым развитием 
септальных шипиков.

М а т е р и а л ,  в  коллекции есть 1 0  ПОЛШШЯКОБ хорошей сохранности, из
готовлено 1 0  шлифов. Кроме того, мы заново пересмотрели шлифы, описанные 
ранее / T o n d —D z u y  T h a n h ,  1 9 6 7 /.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон в Кузбассе, СССР; низы Э йф еля (?) 
на Северо-Востоке Китая; горизонт Миале, Северный Вьетнам.

P a r ạ h e l i o l i t e s  b a r r a n d e i  ( P e n e c k e ,  1 8 8 7 )

Табл. хых,фиг. 2,3
H e l io l i te s  b a r r a n d e :  P e n e c k e ,  1 8 8 7 , s .  2 7 1 , ta f .  2 0 , fig . 1 —3; 

K e t tn e r o v a ,  1 9 3 2 a ,  p . 2 7 9 , t e x t—íiạ,. 1 ,2 ; L e  M a îtr e ,  1 9 3 4 , p . 164-, 
p l. VII, f ig . 5 —8; T e r m ie r  G . e t  H ., 1 9 5 0 , p . 6 8 , p l. XIV, fig . 1 1 , 
12 ; p l. XVI, fig . 2 0 ; F o n ta in e ,  1 9 5 4 , p . 6 8 , p l. VIII, fig . 6 —9 
( p a r t . ) .

H e l io l i te s  ( P araheJL L olites) s h a n d i e n s i s :  T o n g - D z u y  T h a n h ,  
1 9 6 7 , p . 1 6 0 —1 6 2  ( p a r t . ) .

Г о л о т и п .  Не указан автором вида.
О п и с а н и е .  Полшшяк массивный, круглой формы, диаметром 3 -6  см, 

кораллиты растут радиально от основания колонии. Они цилиндрические, не
равновеликие, их диаметр 1 -1 ,6 , но чаще 1 ,2 -1 ,4  мм. Расстояние между 
соседними кораллитами о,3-1,5 мм, на этом расстоянии насчитывается 1 -5  
рядов ретикулярных трубок. Стенки толстые, их толщина чаще всего О Д - 
ОД 5 мм, более тонкие стенки наблюдаются редко и относятся, видимо, к 
юной стадии роста, где толщина уменьшается до 0 ,0 4 - 0 ,0 6  мм. Септальные 
образования состоят из 1 2  вертикальных рядов на стенках и рассеянных ШИ

Ш К О В  на днищах. Во многих участках кораллитов они отсутствуют, вероятно, 
и з-за  разрушения. Форма ШИ1ШКОВ разнообразна, они обычно заостренные, с 
толстым основанием, но наблюдаются и тонкие шилики. Их. длина варьирует 
Б различных пределах, но чаще они короткие. Реже наблюдаются шкпики, дли
на которых достигает 1 / 2 - 2 / 3  радиуса кораллита. Днища полные, горизонталь
ные, вогнутые, расстояние между ними о,3 -0 ,5 ,  реже 1 мм.

Ретикулярные трубки призматические, G -6-угольные, иногда вытянутые.
Их диагональ 0 ,2 5 -0 ,3 ,  иногда достигает о ,4 -0 ,5  мм. Внутренние полости 
округло-многоугольные и з-за  сильного утолщения стенок в углах. Толщина 
стенок 0 ,0 4 - 0 ,0 6  мм, в углах утолщается до 0 ,1  мм. Диафрагмы горизон
тальные, располагаются с интервалом 0 ,2 5 - 0 ,4  мм.

С р а в н е н и е .  Характерные признаки P a r a h e l i o l i t e s  b a r r a n d e i  
( P e n . )  *- сильное, но неравномерное утолщение стенки кораллитов и ретику

лярных трубок, неравновеликие кораллиты (этим он отличается от других ви
дов P a r a h e l i o l i t e s )  . От типового вида P a r a h e l i o l i t e s  m i n u t u s  
T o n g —D z u y  /1 9 6 7 /  описанный отличается указанными выше признака
ми и  более крупными кораллитами, меньшим развитием Ш И Ш К О В . P a r a h e l i o — 
l i te s  s c h a n d i e n s i s  ( D u b a t . )  /Дубатолов, 1 0 5 9 /  имеет большое сходство
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с P a r a h e l i o l i t e s  b a r r a n d e i  ( Р е п . )  , но отличается равновеликими хорал- 
литами.

Несомненно, некоторые экземпляры этого вида ранее были ошибочно от
несены нами к P a r a h e l i o l i t e s  s c h a n d i e n s i s / T o n g — D z u y  T h a n h ,  1 9 6 7 /.

М а т е р и а л .  Три экземпляра, шесть шлифов, сохранность хорошая.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон Австрии, Чехословакии, Франции, Се

верной Африки; горизонт Миале, пражский ярус, Северный Вьетнам.

Род P o d o l i t e s  B o n d a r e n k o ,  1 9 7 1

Т и п о в о й  В ИЯ .  P o d o l i t e s  d i s e p t a t u s  B o n d a r e n k o ,  н и ж н и й  с и л у р  
Подолии, СССР. *

Д и а г н о з .  Полипняк округлой формы, желвакообразный, грушевидный или 
неправильно-шаровидный. Форма кораллитов, ретикулярных трубок, строение 
стенок, днищ и диафрагм сходны с H e l io l ì te s .  Селтальные образования 
представлены 1 2  длинными клиновидкыми пластинками, которые срастаются 
внутренними концами ло 2 -4 , образуя своеобразные перемычки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Силур -  средний девон Евразии, Австралии (?),  
Северной Африки.

P o d o l i t e s  c h e k h o v ic h a e  ( T o n g - D z u y ,  1967 .)

Табл. XLVII, фиг. 2а~2в

H e lio l i te s  c h e k h o v ic h a e :  T o n g —D z u y  T h a n h ,  1 9 6 7 , p . 1 5 2 , 
p . X X IX , fig . 3 a ,  3 b .

Г о л о т и п - Э К З .  3 1 0 /2 5 ,  хгм, горизонт Миале, пражский ярус, с . Дон- 
ген, р-н Чангса, провинция Бактхай Северного Вьетнама.

О п и с а н и е .  Полипняк массивный, круглой формы, диаметром до 5 -6  см. 
Кораллиты цилиндрические, очертания их в полеречных сечениях волнистые.
Они располагаются близко друг к другу, в пространстве между ними шириной 
0 ,2 5 -0 ,8  мм наблюдаются 1 -4  ряда ретикулярных трубок. Диаметр коралли
тов 1 -1 ,5 , чаще 1 -1 ,2  мм. Стенки тонкие, прямые или слегка изгибающиеся, 
их толщина в основном 0 ,0 4 -0 ,0 7 ,  реже 0 ,1  мм. Селтальные пластинки тон
кие, в поперечном сечении их длина о, 4 -0 ,6  мм, многие из них доходят до 
центра. Некоторые септы срастаются внутренними концами, образуя перемыч
ку. В сечениях наблюдаются и секты, не соединяющиеся друг с другом (как 
у представителей рода H elio JL ites). Дншца горизонтальные, наклонные, иног
да наблюдаются неполные, которые опираются одним краем на стенки, а дру
гим -  на ниже расположенное днище. Расстояние между днищами о, 3 - 0 ,7  мм. 
Ретикулярные трубки призматические, 5-6-угольные, с диагональю 0 ,1 5 -0 ,4 ,  
чаще 0 ,2 -0 ,2 5  мм. Толщина их стенок 0 ,0 2 -0 ,0 5 ,  чаще 0 ,0 3 - 0 ,0 4  мм. Ди
афрагмы горизонтальные, слегка наклонные, следуют одна за  другой через 
0 , 1 -0 ,4 , чаще через 0 ,3  мм.

С р а в н е н и е .  По всем основным признакам не отличаются от голотипа, 
собранного намй в том же местонахождении, в первом описании ошибочно 
характеризовался диаметр кораллитов: "варьирует от 1 ,2  до 0 ,1 5  мм, но 
преобладают круты е кораллиты" /T o n g —D z u y  T h a n h ,  1 9 6 7 /. Изучение но
вых материалов и пересмотр голотита показывает, что в колонии преоблада
ют мелкие кораллиты диаметром 1 -1 ,2  мм, хотя наблюдаются и некоторые 
крупные кораллиты диаметром до 1 ,5  мм. P o d o l ì t e s  c h e k h o v ic h a e  T o n g -  
D z u y  имеет большое сходство с типовым видом P o d o l i t e s  d e s e p t a t u s
B o n d . /Бондаренко, 1 9 7 1 / .  Однако P o d o l i t e s  c h e k h o v ic h a e  T o n g -
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Т )хи у  отличается, от типового вида более крупными максимальными коралли- 
тами, меньшим развитием перемычки септ.

М а т е р и а л .  Три обломка полипняков, из которых изготовлено четыре 
шлифа, сохранность хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Горизонт Миале, пражский ярус Северного Вьет
нама.

P o d .o li.te s  о Ь и и  /Т о п в ,—'Ог\лу  e t  Т Ь е —О г а п  е р .  п .

Табл. Х Ы Х , фиг. 1а, 16

Н а з в а н и е  в и д а  в честь известного палеонтолога профессора 
А.М. Обута.

Го ' лотип  -  экз. 3 4 - 4 / 5 5 - И, ХГМ, низы толщи Куидат, живетский ярус, 
руч. Мукбай, р-н Хыонг*е, провинция Биньчитхиен,

О п и с а н и е .  Полипняк массивный, округлой формы, диаметром 4 - 5  См. 
Кораллиты и ретикулярные трубки растут радиально от основания полипняка. 
Кораллиты цилиндрические, слегка зазубренные в поперечном сечении, между 
ними на расстоянии 0 ,3 -1 ,5  мм расположены 1 -6 ,  чаше 2 -4  ряда ретику
лярных трубок. Их диаметр 1 ,2 -1 ,5  мм, в колонии преобладают крупные ко
раллиты диаметром 1 ,4  мм. Стенки умеренно утолщены, их толщина в основ
ном ОД мм, в некоторых участках колонии они утолщаются до 0 ,1 5  мм. 
Септальные образования представлены клиновидными пластинками. Они до
вольно толстые в основании, где толщина равна стенке кораллита, но быст
ро утончается к концу. Длина септ значительно варьирует от очень корот
ких, доходящих д<3 центра кораллитов, и ‘тогда они срастаются по 2—3 , обра
зуя простую перемычку. Днища горизонтальные или слегка вогнутые, череду
ются с интервалом 0 ,3 -0 ,7  мм, иногда наблюдаются неполные, которые опи
раются одним краем на стенку, а другим на нижерасположенное днище.

Ретикулярные трубки призматические, 5-6-угольны е. Диагональ попереч
ного сечения их 0 ,2 - 0 ,4 ,  чаще 0 ,2 5 -0 ,3  мм. Стенки утолщаются в углах, 
что придает внутренней.полости трубки округленное очертание. Толщина сте
нок 0 ,0 5 -0 ,1  мм. Диафрагмы горизонтальные, наклонные, расстояние между 
ними 0 ,2 -0 ,4  мм. Местами наблюдаются неполные диафрагмы, опирающиеся 
одним краем на нижерасположенные диафрагмы.

С р а в н е н и е .  По строению септальных пластинок, которые срастаются 
по две — три, образуя простые перемычки, описанный вид, несомненно, 
относится к роду Е Ъ й оШ ез. По облику строения скелетных образований 
Р о й о Ш е г  о Ь и й  приближается к виду, описанному В.Н. Дубатоловым 
/1 9 5 9 /  как 31еШ ороге11а a ta i f o rm is .  Срастание септ у представителей 
описанного В.Н. Дубатоловым вида такое же, как у Р о й о Ш е г .  Однако 
Р о й о Ш е в  оЬиЦ отличается от Р .  а^аШогггпз крупными кораллитами, тон
кими стенками.

От другого близкого вида Р о й о Ш е э  т а г а ,а г й а 1 и э  / Ь е  М а й г е , 
1 9 4 7 /  новый отличается также более крупными кораллйтами, толстыми 
стенками и септами, меньшим развитием перемычек.

М а т е р и а л .  Пять обломков неполных полипняков. Из них сделано 10  
шлифов. Сохранность хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Низы толщи Куидат, живетский ярус; провинция 
Биньчитхиен, Центральный регион Вьетнама,
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ГРУППА С H A ET ETID А

С е м е  й с т в о  C h a e t e t i d a e  M iln e —E d w a r d s  e t  H a i m e ,  1 8 5 0

Род C h a e t e t e s  F i s c h e r  v o n  W a ld h e im , 1 8 2 9

Т и п о в о й  вид,  C h a e t e t e s  c y l i n d r a c e u s  F i s c h e r  v o n  W a ld h e im , 
средний карбон.

Д и а г н о з .  Колония массивная, пластинчатая, круглая, образована мел
кими призматическими ячейками, поперечник которых многоугольный или 
слегка вытянуто-многоугольны#. Микроструктура стенки трабекулярная. Сеп- 
тальные и соединительные образования отсутствуют. Размножение осущест
вляется вегетативным делением, при неполном делении в ячейке н а б л ю д а ю т  
ся выступы стенки -  псевдосепты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Девон -  карбон повсеместно.

G h a e te t e s  y ư n n a n e n s ỉ s  ( M a n s ư y ,  1 9 1 4 )
Табл. L, фиг. l a ,  16

F a v o s i t e s  y u n n a n e n s i s :  M a n s u y ,  1 9 1 4 , p . 6 , p l. 1 , fig . 10 .
C h a e t e t e s  y u n n a n e n s i s :  F o n ta in e ,  1 9 5 4 , p . 6 6 , p l. VI, fig . 1; 

S t a s i n s k a ,  1 9 5 8 , p . 2 3 2 , p l. XXXVIII, fig . 1 - 3 ;  T o n g - D z u y  
T h a n h ,  1 9 6 7 , p . 1 6 4 , p l. X X X II, ü g .  3; N g u y e n  T h o m  ( c m .  D u 
o n g  X u a n  H a o  e t  a l . ,  1 9 8 0 , p . 86, p l. 3.8, fig . з).

C h a e t e t e s  r o tu n d u s :  'D é c o m p té , 1 9 3 9 , p . 1 6 3 , p l. X X II, fig . 2; 
L e  M a ître ,  1 9 4 7 , p . 7 1 ; Дубатолов, 1 9 5 9 ,  с. 2 1 2 ,  табл. LXV, фиг. 2 .

Г о л о т и п  -  экз. 81  (монотип), хгм / F o n t a in e ,  1 9 5 4 6 /,  средний 
девон провинции Юннань (Юго-Восточный Китай).

О п и с а н и е .  Скелетные образования массивные, в коллекции имеются 
лишь обломки поперечником 4 -5  см. Ячейки прямые, призматические, их по
перечники правильно- и вытянуто-многоугольные, чаще всего 5 -6-уголь— 
ные. Местами внутренняя полость округленная за  счет сильного утолщения 
стенок. Их диагональ 0 ,2 -0 ,5 ,  в основном 0 ,2 5 -0 ,4  мм. Стенки умеренно 
толстые, их толщина колеблется от 0 ,0 4 - 0 ,0 5  мм. Наблюдаются зоны с утол
щенными стенками до 0 ,0 8 -0 ,1  и с утонченными до 0 ,0 4 —0 ,0 5  мм. Псев— 
досептальные выступы встречаются редко. Их длина неравномерная, видимо, 
■зависит от стадии выделения ячейки, толщина немного больше стенки. Диаф
рагмы горизонтальные, довольно толстые, они следуют через 0 ,2 -0 ,4  мм.

С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры, несомненно, относятся к пред
ставителям C h a e t e t e s  y u n n a n e n s i s  ( M a n s u y ) . Они имеют очень боль
шое сходство с типичными представителями этого вида / F o n t a i n e ,  1 9 5 4 / ,  
От последнего описанные формы отличаются несколько более крупными мак
симальными ячейками и участками более толстыми стенками. Однако толщи
на стенок относится к ряду сильно изменчивых признаков. Размер ячеек, тол
щина стенки сильно варьируют в параллельных зонах (см. табл. L , фиг. 1а) .  
В одних зонах ячейки довольно крупные, Б других уменьшаются настолько, 
что диагональ не превышает половины диагонали крупных ячеек, в зонах, 
характеризующихся утолщенной стенкой, внутренняя полость становится ок
руглой, как у представителей подрода L ito p h y llu m  E th .  Более подробное 
сравнение с близкими видами дано г. Фонтэном и Тонг Зюи Тханем /  F o n 
ta in e ,  1 9 5 4 ; T o n g — D z u y  T h a n h ,  1 9 6 7 / .

М а т е р и а л .  Четыре обломка колоний, из которых изготовлено четыре 
шлифа.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон Южного Китая, эйфельский ярус в 
Бельгии, Северной Африке, Кузбассе (СССР); живетский ярус Польши, Вьетнама.

Род P a c h y t h e c a  S c h l u t e r ,  1 8 8 5

Т и п о в о й  вид.  P a c h y t h e c a  s t e l l im ic a n s  S c h l u t e r , средний девон, 
Эйфель, ФРГ.

Д и а г н о з .  Колония массивная, пластинчатая, корковидная или желвако- 
рбразная с цилиндрическими выступами. Трабекулярные стенки толстые, 
местами они полностью заполняют полость ячеек. Вегетативное размножение 
делением, псевдосептальные выступы и днища толстые.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон Евразии.

P a c h y t h e c a  a le x e ik im i  T o n g - D z u y  e t  T h e  D z a n  s p .  n .

Табл. L , фиг. 2 a, 26, 3 -

Н а з в а н и е  в и д а  дано в честь советского палеонтолога-стратиграфа 
А.И. Кима.

Г о л о т и п  -  экз. 4 3 - 1 / 5 5 - И, низы толщи Лошон, живетский ярус; горы 
Куктиен, р-н Киньмон провинции Хайхынг, Северный Вьетнам.

О п и с а н и е .  Судя по имеющимся материалам, колония массивная, жел
вакообразная и пластинчатая. Ячейки плавно расходятся от основания колонии, 
они призматические, их поперечное сечение полигональное или вытянуто-поли
гональное. Диагональ полигональных ячеек 0 ,1 5 —0 ,4 ,  чаще 0 ,2 5 - 0 ,3  мм, а 
вытянуто-полигональных 0 ,2 5 - 0 ,3 x 0 ,4 - 0 ,5  мм. Стенки неравномерно утол
щенные. В центре колонии они тонкие ( 0 ,1 - 0 ,1 5  мм),  наблюдаются ячейки 
с еще более тонкой стенкой ( 0 , 0 5  мм).  В других местах они утолщены до 
0 ,2 -0 ,2 5  мм и больше, иногда до полного заполнения полости ячеек скле
ренхимой. Трабекулярная микроструктура стенки хорошо выражена в зоне 
толстых стенок. Псевдосептальные выступы толстые, короткие и неравномерно 
развитые в колонии. Днища толстые, горизонтальные или слегка наклонные, 
расстояние между ними 0 ,2 -0 ,5  мм.

С р а в н е н и е .  Из немногочисленных видов, описанных в литературе, но
вый сближается с P a c h y t h e c a  i r r e g u l a r i s  Y a n e t  /Брейвель и др., 1 9 7 2 / .  
Сходство выражается в близкой форме ячеек, в неравномерном утолщении 
стенки. Однако1 P a c h y t h e c a  a le x e ik im i  отличается от уральского вида бо
лее мелкими колониями и ячейками. По размерам ячеек можно сравнить но
вый вид с P a c h y t h e c a  a b b a l t a  Y a n e t  и P .  a n t i  q u a  Y a n e t  /Брейвель 
и др., 1 9 7 2 / .  От первого из этих двух видов P a c h y t h e c a  a le x e ik im i  отли
чается неравномерным утолщением стенок, большим размером ячеек, полностью 
заполненных толстыми стенками. P a c h y t h e c a  a n t iq u a  Y a n e t  отличается 
умеренным утолщением стенки. Этот уральский вид, видимо, относится не к ро
ду P a c h y t h e c a ,  а к L ito p h y llu m  E th e r id g e .

В описании уральских представителей P a c h y t h e c a  Ф.Е. Янет / 1 9 7 2 /  
ошибочно объясняла утолщение стенки стереоплазматическими отложениями. На
ше изучение вьетнамских коллекций и .фотоизображений в работе Ф.Е. Янет 
/ 1 9 7 2 /  показывает, что стенки у P a c h y t h e c a  утолщаются разрастанием тра
бекул, а не стереоплазматическим отложением (как полагала Ф.Е. Янет).

М а т е р и а л .  Три штуфа, из которых сделано три шлифа; сечения крлоний 
хорошей сохранности.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Свита Лошон, живетский ярус, регион Бакбо; низы 
толщи Куидат, живетский ярус, Центральный регион Вьетнама.
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П О Д К Л А С С  R U G O S A

ОТРЯД C Y S T IP H Y L L ID A  N IC H O L S O N , 1 8 8 9

С е м е й с т в о  T r y p la s m a t id a e  E th e r id g e ,  1 9 0 7

Род T r y p l a s m a  L o n s d a le ,  1 8 4 5

Т и п о в о й  вид .  T r y p la s m a  a e q u a b i l i s  L o n s d a le ,  нижний и средний 
девон Евразии, Австралии.

T r y p l a s m a  a e q u a b ilis ^  L o n s d a l e ,  1 8 4 5

Табл, L X , фиг. 2а , 26 , З а , 36, 4

T r y p l a s m a  a e q u a b i l i s :  L o n s d a l e  (см. M u rc h is o n  e t  a l . ,  1 8 4 5 , 
p . 6 1 3 ,  p i . A , f ig . 7 ); Шурыгина, 1 9 6 8 , с. 1 3 9 , табл. LXII, фиг. 4 - 6 ;  Ива
новский, 1 9 6 9 , с. 3 6 , табл. III, фиг. 6; табл. IV, фиг. 1 -3 ;  табл. V, фиг. 1 , 2 
(см . синонимику); Ивановский, Шурыгина, 1 9 7 5 ,  с. 1 5 ; табл. I, фиг. 1 -6  (см. 
синонимику); Беспрозванных и др., 1 9 7 5 ,  с . 8 6 ,  табл. X X X II, фиг. 1 -3 .

Н е о т и п  -  экз. 1 , кол. 4 6 8 ,  ЦСГМ (Новосибирск) /Ивановский, Шурыги
на, 1 9 7 5 , с. 1 5 - 1 6 ,  табл. I, фиг. 1а, 1 6 /, девонские отложения -  зона F a v o — 
s i t e s  r e g u la r i s s im u s ,  восточный склон Среднего Урала.

Д й а г н о з .  "Одиночные диафрагматофорные кораллы с короткими рабдакан- 
тинными септами. Игловидные трабекулы от стенки круто поднимаются вверх, 
их окончания свободны. Ламеллярная стереозона развита слабо. Днища простые, 
полные" /Ивановский, Шурыгина, 1 9 7 5 / .

О п и с а н и е .  Небольшие одиночные кораллы щшшдроконической, слегка ро- 
гообразной формы, На внешней поверхности видны морщины нарастания. Диаметр 
зрелой стадии коралла 1 0 -1 7  мм, единственный экземпляр поперечника дости
гает 2 5  мм. Септы состоят из игловидных рабдокантных трабекул, косо направ
ленных вверх. На поперечном сечении видны клиновидные септы, сливаясь на
ружными толстыми концами образуют ободок, ширина которого до 1 / 5 - 1 / 6  ра
диуса коралла. Чередование септ двух порядков выражено хорошо. Септы I по
рядка достигают 1 / 4 ,  реже 1 /3  радиуса. Септы II порядка в большинстве слу
чаев не выступают за  пределы ободка или представлены в. виде зубцов на внут
ренней стороне ободка, В некоторых экземплярах и участках кораллов они до
вольно длинны и достигают половины длины септ1 порядка. При диаметре 1 0 -  
17  мм насчитывается 3 4 -3 8  септ1 порядка.

Днища горизонтальные и слабоизогнутые, наклонные, иногда расщепленные, 
расстояние между ними, сильно изменяется от 0 ,5 -2  в одних кораллах до 2 -
7  мм в других.

С р а в н е н и е ,  Детальное изучение T r y p l a s m a  a e q u a b i l i s  L o n s d a le ,  
проведенное А.Б. Ивановским / 1 9 6 9 / ,  А.Б. Ивановским и М.В. Шурыгиной 
/ 1 9 7 5 / ,  дает правильное понимание характеристики и объема этого вида. Опи
санные нами формы, несомненно, относятся к T r y p la s m a  a e q u a b i l i s  L o n s d .

М а т е р и а л .  Шесть экземпляров хорошей сохранности.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон и низы среднего девона Евразии. Во 

Вьетнаме встречаются в горизонтах Миале и Пакнам.

T r y p l a s m a  a l t a i c a  (D y b o w s k i ,  1 8 7 3 )
Табл. LI, фиг, l a ,  16, За, 36

T r y p l a s m a  a l t a i c a :  Бульванкер, 1 9 5 8 , с. 2 2 , табл. IV, фиг. 1 , 2 ; 
табл. VI, фиг. 1; табл. VII, фиг. 1 ( см. синонимику); Желтоногова, Ивания, 
1 9 6 0 , с. 3 9 0 ,  табл. 4 4 ,  фиг. 1; Ивания, 1 9 6 5 , с. 4 1 ,  табл. XXV, фиг. 1 2 1 ,

122



1 2 3 ; Бульванкер (c M .D ư o n g  X u a n .H ao  e t  e il., 1 9 6 8 , p. 8 3 , p l .  8 3 , 
f ig . 1; p l .  8 , f ig . l ) ;  Беспрозванных, 1 9 6 8 ,  с. 1 1 5 , т^абл. LI, фиг. 3 ; Ива
новский, 1 9 6 9 , с . 4 3 ,  табл. VII, фиг. 1 , 2 ; Беспрозванных и др., 1 9 7 5 , 
с. 8 6 , табл. X X X III, фиг. 1 . .

P s e u d o m p le x ư s  ý e n l a c e n s i s :  F o n ta in e ,  1 9 6 1 ,  p . 9 2 , p l. XI, 
f ig . 2 , 3 .

Г о л о т и п  -  экземпляр изображен Дыбовским /  1 8 7 3 , табл. I, фиг. 4 / ,  
нижний девон окрестностей Е. Гурьевска, Северо-Восточный Салаир.

О п и с а н и е .  Кораллы Крупные, субцилиндрические, конусовидные и кони
ческие, слегка рогообразно изогнутые. Самый длинный, но не полный экземпляр 
«  коллекции достигает 4 2  см. Диаметр крупных цилиндрических кораллов 7 2 , 
а в зрелой стадии конических кораллов 2 5 - 3 0  мм. Септы короткие, ланцето- 
или булавовидной формы, слитые на периферии в непостоянный ободок, в боль
ших кораллитах септы достигают 1 /4  радиуса коралла, а в юной стадии в ко
нической части кораллита они превышают 1 /2  радиуса. Чередование септ двух 
порядков в большинстве экземпляров выражено хорошо, в- некоторых участках 
коралла септы могут сливаться, тогда два порядка септ обнаруживаются с тру
дом. Внутренние концы трабекул септ косо расположенные, слегка изогнутые,' 
неслившиеся, наблюдаются в поперечном сечении осевой зоны в виде гранул. 
Рабдакантинная структура септ также хорошо выражена. При диаметре 2 5 -  
7 2  мм насчитывается 6 4 - 8 6  септ. Днища простые, горизонтальные, иногда 
слегка расщепленные, интервал между ними непостоянный, варьирует от од 
д а 1 -2  мм. Пузыри отсутствуют.

С р а в н е н и е .  Изученные экземпляры относятся к типичным представи
телям T r y p l a s m a  a l t a i c a ,  подробно охарактеризованной советскими палеонто
логами /Бульванкер, 1 9 5 8 ;  Ивания, 1 9 6 5 ;  Ивановский, 1 9 6 9 ;  и др ./. Для ви
да характерны большой размер коралла, короткие, толстые рабдакантинные сеп
ты. Этим он отличается от других известных видов. Не исключена возможность, 
4 T 0 T r y p l a . s m a .  t o m tc h u m y s h e n s is  Z h e l t .  /Желтоногова, 1 0 6 0 /  является 
ЮНЬ5М синонимом 'Г . a l ta ic a  ( D y b . ) .  в строении колоний этих видов развиты 
своеобразный узкий ободок, одинаковые простые горизонтальные днища, круп
ные размеры коралла, обнаруживается большое сходство, у них толстые и ко
роткие септы с характерными внутренними концами.

Описанный X. Фонтэном / F o n t a in e ,  1 9 6 1 /  P s e u d a m p l e x u s  y e n l a — 
c e n s i s  P o n t ,  является синонимом T r y p ia s m a  a l t a i c a  ( D y b . ) .

М а т е р и а л .  Более 3 0  фрагментов кораллов хорошей сохранности.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон Урала, Таймыра, Алтая, Юго-Запад

ной Сибири, Северо-Востока СССР. Во Вьетнаме встречается в горизонте Ми а— 
ле пражского яруса.

Род P a r a z e l o p h y l l i a  K h o a  g e n .  n .

Т и п о в о й  вид.  P a r a z e lo p h y i l ia .  b i s e p t a t a  K h o a  g e n .  e t  s p .  n M 
толща Раотян ( R a o  C h a n ) ,  нижний девон, Средний Вьетнам.

Д и а г н о з .  Крупный, одиночный, цилиндрический коралл. Стенка тонкая с 
гладкой эпитекой. Слегка волнистые септы I порядка с основанием, погружен— 
HbEví в стенку; со слабовздутыми приосевыми концами и шиповидными выступа
ми на поверхности. Септы II порядка короткие. Мезоплазматическая темная ли
ния разветвляется дихотомически в приосевой части. Днища неполные, широкие 
и горизонтальные, с большими дополнительными пластинками. Пузыри отсут
ствуют.

С р а в н е н и е .  Обнаруживает некоторое сходство с Z e lo p h y l l i a  S o s h . ,  
по которой и назван P a r a z e l o p h y l l i a .  Однако P a r a z e l o p h y l l i a  отличается
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короткими септами, разветвляющимися мезоплазматическими линиями темного 
цвета. От A m p le x o id e s  W a n g  ( n o n :  F o m ic h e v )  / C o t t o n ,  1 9 7 3 ;  Ивано
вский, 1 9 7 6 /  отличается строением непрерывистых коротких септ, неполны
ми днищами.

P a r a z e l o p h y l l i a  b i s e p t a t a  K h o a  s p .  n .

Табл. LVII, фиг. l a ,  16

Г о л о т и п  -  экз. 5 0 / 1 5 Ị B ,  хгм, толща Раотян ( R a o  C h a n ) ,  нижний 
девон, Средний Вьетнам.

О п и с а н и е .  Крупные цилиндрические кораллы, диаметром 4 0 - 5 0  мм. 
Толщина стенки о ,4 - 0 ,5  мм. Септы двух порядков в количестве 9 8 . Септы I 
порядка достигают 1 / 5 - 1 / 4  диаметра коралла, некоторые'доходят до центра.
Их основания сильно вздутые (до 0 ,7  мм) ,  погруженные в стенку. Остальные 
части септ тонкие ( о ,2 -0 ,4  мм) ,  слабоволнистые, со слегка вздутым приосе- 
вым концом. На поверхности септы наблюдаются шиповидные выступы, длиной 
до 0 ,5 -0 ,7  мм. Они прямые или слегка извилистые, направленные кверху. На 
поверхности одной септы насчитывается до 12 выступов. Септы II порядка не— 
равновеликие, короткие, за  исключением двух противоположных, боковых и не
которых, достигающих до 1 /3  длины септ I порядка. Противоположная септа 
более короткая, чем соседние. Микроструктура септ ламеллярная, меэоплазма- 
тическая линия разветвляющаяся, слегка извилистая, с дихотомическим приосе— 
вым концом, направленным к стороне септы. Днища главным образом неполные, 
горизонтальные, с приподнятым, краем. Они довольно тсшстые и редкие. Наблю
даются дополнительные пластинки, расположенные вблизи стенки. Пузыри от
сутствуют.

М а т е р и а л .  Две колонии, девять шлифов; сохранность кораллов хорошая.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Толща Раотян ( R a o  C h a n ) ,  нижний девон, Сред

ний Вьетнам.

С е м е й с т в о  H o lm o p h ill id a e  W a n g , 1 9 4 7

Род H o lm o p h y llu m  W e d e k i n d ,  1 9 2 7

Т и п о в о й  вид.  H o lm o p h y llu m  h o lm i W e d e k in d :  W e d e k in d ,  1 9 2 7 ,  
с. 3 0 - 3 1 ,  о. Готланд, слои Еке верхнего силура.

Д и а г н о з .  Одиночный цистифиллоидный коралл. Септальный аппарат состо
ит из рядов рабдакактных длинных шипов, отходящих от периферических пузы
рей и направленных вверх. Пузыри развиты в периферической зоне, в осевой 
зоне коралла наблюдаются пузыревидные днища или днищеобразные пузыри.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Силурийские отложения Евразии, Северной Америки. 
В Таджикистане (СССР) и Вьетнаме встречаются в нижнем девоне.

H o lm o p h y llu rri ho lm i W e d e k in d ,  1 9 2 7

Табл. LIII, фиг. 4 ,  5а, 56

О п и с а н и е .  Одиночный, субцилиндрический коралл, диаметром в зрелой 
форме около 2 0  мм. Септы состоят из толстых длинных рабдакантов, отходя
щих от периферических пузырей и направленных вверх. Они сливаются между 
собой лишь на периферии коралла, в поперечном сечении выглядят радиальными 
прерывистыми рядами. Шипы довольно толстые (иногда до 0 ,2 5 -0 ,3  мм в диа
метре). В продольном сечении самые длинные шипы достигают 4 мм. Они раз
виты в основном в периферической зоне пузырей, в центральной зоне коралла 
шипы короткие, очень редко встречаются на днишах. Чередование септ двух
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порядков выражено слабо, при диаметре 1 8 -2 0  мм насчитывается 8 6 - 9 0  
септ.

В полости кораллита четко различаются две зоны. Периферическая зона 
заполнена пузырчатой тканью, состоящей из мелких, слабонаклонных диссепи~ 
ментов, размер которых в основном не превышает 1 мм. Немногочисленные 
пузыри, опирающиеся на стенки кораллита, достигают 2,5-3 мм. в централь
ной зоне их диаметр около 2/5 диаметра коралла. Наблюдаются-наклонные, 
расщепленные, пузыревидные днища, которые иногда образуют пучки.

С р а в н е н и е ,  По форме коралла, развитию пузыревидных днищ и строению 
толстых рабдакантинных септ описанные формы можно относить к H o lm o— 
p h y llu m  h o lm i W e d e k in d  /W e d e k in d ,  1 9 2 7 / .  От последнего они отлича
ются главным образом характером септальных образований. Септ у рассматри
ваемых форм больше, чем у типичных представителей вида (до .90 против 7 6 ) ,  
но сами шигГы в кораллах оказываются менее развитыми, в нашем распоряже
нии находились экземпляры, в которых радиальные ряды шипов в поперечном 
сечении слабо выражены, а шипы короткие.

Описанные формы обнаруживают некоторое сходство и с H o lm o p h y llu m  
p s e u d o c a r in a tu m  s t u m m / s t u m m ,  1 9 6 0 /  из силурийских отложений Се
верной Америки и нижнего девона (кунжакский горизонт) Таджикистана /Л ав- 
русевич, 1 9 6 8 / ,  от которого наши формы отличаются присутствием крупных 
пузырей в краевой периферической зоне и более правильными днищами.

Описанные здесь вьетнамские формы имеют большое сходство с типичны
ми H olm o.phy llum  ho lm i W e d e k in d ,однако намечается и некоторое отличие 
их. Возможно, они относятся к новому виду вз группы родственных видов H o i— 
m ophyU um  ho lm i W e d e k in d ,: н .  p s e u d o  c a r in a tu m  s tu m m , H. p o d o l i— 
c u m  B u lv . и др.

М а т е р и а л .  Пять экземпляров хорошей сохранности.
Р а с п р о с т р а н е н и е ' .  Первые представители H o lm o p h y llu m  ho lm i 

W e d e k in d  описывались из отложений верхнего силура о. Готланд, в  Средней 
Азии они наблюдаются Б кунжакском горизонте нижнего девона. Описанные 
здесь формы встречаются! в горизонте Миале (пражский ярус), р-н Енлак, про
винция Бактхай Северного Вьетнама,

С е м е й с т в о  G o n io p h y U id a e  D y b o w s k i ,  1 8 7 3

Род R h iz o p h y llu m  L in đ s tro m , 1 8 6 6

R h iz o p h y llu m  y e n l a c e n s i s  T o n g - D z u y  s p .  n .

Табл. LII,фиг. l a —1д, 2

Н а з в а н и е  в и д а  происходит от р-на Енлак ( Y e n  L a c ) ,  где собран 
голотип вида.

Г о л о  тип  -  экз. '3—1V55II, хгм , слои Енлак (горизонт Миале) пражско
го возраста, р-н Енлак, провинция Бактхай, Северный Вьетнам.

О п и с а н и е .  Одиночные небольшие кальнеоловидные кораллы длиной 2 0 -  
2 5 мм. Полулунный поперечник кораллита у края чашечки имеет высоту 9 - 1 2  
и ширину (на плоской стороне) 1 8 -2 2  мм. Эпитека хорошо развита, на поверх
ности кораллита наблюдаются параллельные морщины нарастания, которые в 
верхней части кораллита, в середине плоской стороны слегка изгибаются, об
разуя V -образные линии. Апикальный угол у типового экземпляра 5 2 ° , а у 
других, находящихся Б распоряжении автора, -  4 6 ° .

Септальный аппарат представлен плотно расположенными септами, сопри
касающимися между собой и образующими толстый ободок, в середине вну'Р- 
рецней поверхности плоской стороны, в чашечке заметно развита одна крупная
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септа, она.толще и длиннее других. Внутренняя полость кораплита заполнена 
расщепленными днищами и диссепиментами, которые в верхней части коралла 
исчезают, оставляя глубокую бокаловидную чашечку кораллита.

С р а в н е н и е .  Описанный вид относится к группе кальцеоловидных корал
лов, имеющих промежуточные черты между C a lc e o la  и R hizophyJLium  
/H ill, J еД , 1 9 6 9 / .  Внешними чертами,.а также заметным строением скле
ренхимы, плотно соприкасающимися септами напоминает C a l c e o la  и часто опи
сывался как C a l c e o la  s a n d a l i n a  L, с различными варьететами. Однако на
личие диссепиментариума, а также одной крупной, выдающей септы в середине 
плоской стороны свидетельствует о принадлежности этого вида к R h iz o p h y l— 
lum . Наиболее близка новому «иду форма, описанная д. Хилл и Дж. Джеллом 
/H ill, J e l l ,  1 9 6 9 /  как R h iz o p h y ilu m  s p .  из нижнего девона Австралии. 
Сходство выражается в наличии немногочисленных диссепиментов и одной круп
ной, выдающейся септы на плоской стороне. Возможно, австралийская форма от
носится к установленному нами виду.

Вопрос о генетических связях между R h iz o p h y llu m  и с a l e e  о 1а уже рас
сматривался /O l iv e r ,  1 9 6 4 ; H ill, J e l l ,  1 9 6 9 ; O liv e r ,  G a l l e ,  1 9 7 1  a ,  b / .  
Была уточнена принадлежность к R h iz o p h y liu m  многих кораллов, ранее опи
санных как C a lc e ọ la ,  Возможно, к R b iz o p h y llu m  откосятся и среднедевон— 
ские формы с Урала, описанные к.в. Марковым / 1 9 2 7 /  как C a l e е ola. s a n — 
d a l in a  v a r .  m a c r o v e s i c i l o s a  M a r k o v .,  и Е .д . Сошкиной /1 9 3 6 ,  1 9 4 9 /  
как С . g l o s s o p h y l l o i d e s  S o s h k in a ,  с. s a n d ạ l i n a  v a r .  s i n e n s ị s  M a n — 
s ư y .  От представителей этих видов описанный нами отличается четким разви
тием тонких диссепиментов, меньшим размером коралла и наличием V_o6pa3-  
ных морщин, нарастающих на плоскую поверхность кораллита.

М а т е р и а л ,  Четыре экземпляра хорошей сохранности, из них сделана се
рия шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Район Енлак, горизонт Мйале (пражский возраст) 
Северного Вьетнама.

ОТРЯД S T A U R IID A  V E R R IbL , 1 8 6 5

П О Д О Т Р Я Д  s t a u r i i n a  V e rr il l ,  1 9 6 5

С е м е й с т в о  s t a ư r i i d a e  M iln e —E d w a r d s  e t  H a im e , 1 8 5 0

Род D e n d ro  Stella G lin s k i ,  1 9 5 7

Т и п о в о й  вид.  D e n d r o s t e l l a  tr ig e m m e  ( Q j e n s t e d t )  ( = C y a th o — 
p h y llo id .e s  r h e n a n u m  F r e e h  /1 8 8 6 ,  p . 2 0 7 / = C y a th o p h y l lu m  c a e — 
s p i to s u m  tr ig e m m e  Q u e n s te d t  /1 8 7 9 ,  p . 5 1 8 ; 1 8 8 1 ,  p i. 1 6 2 , fig . 5 — 
8/ ) ,  избран А. Глинским /  G -lin sk i, 1 9 5 7 / ,  живетский ярус.

Д и а г н о з .  Колошя кустистая, кораллиты цилиндрические. Септы, двух по
рядков, с некоторыми длинными септами I порядка. Периферические концы септ 
утолщены и спиваются в ободок с колюмнарной структурой. Днища простые, 
диссепименты отсутствуют. Почкование боковое.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранний и средний девон Евразии, Северной Амери
ки, Австралии.

D e n d r o S te l la  t r ig e m e  (Q ư e n s te d t ,  1 8 7 9 )

Табл. LI, фиг. 2 а -2 д

C y a th o p h y llu m  c a e s p i t o s u m  tr ig e m m e : Q u e n s te d t ,  1 8 7 9 , p . 5 1 8 ; 
1 8 8 1 ,  p .  1 6 2 ,  fig . 5 - 8 .

C y a th o p h y l lo id e s  rh e n a n u m :  F r e e h ,  1 8 8 6 , p . 2 0 7 ,  ( 93) ,  p i. 1 5 , 
( 3 ) ,  fig . 1 9 , 1 9 a .
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D e n d r o s te U a  tr ig em m e: P e d d e r ,  1 9 6 4 , p . 4 3 4 ,  p l. 6 2 , fig . 1 —1 1 ; 
F e r r a r i ,  1 9 6 8 ,  p . 5 6 1 , p l. L , f ig . 1 3 , t e x t - f ig .  11 ; Спасский, Кравцов,
1 9 7 5 ,  с. 4 1 , табл. I, фиг. 16, 1в.

P a v i s t e l l a  ( D e n d r o s t e l l a )  tr ig e m m e  tr ig e m m e ; P lü g e t ,  1 9 5 9 , 
p .  1 1 3 - 1 1 7 .

F a v i s t e i l a  r h e n a n a :  НШ , 1 9 4 2 , p .  2 5 3 , p l .  9 ,  f ig . 2 ,  3; Бульван- 
кер, 1 9 5 8 , с. 1 1 0 , табл. ХЫ1, фиг. 3 , 4; табл. XLIII, фиг. 2 а -2 в .

F a v i s t e l l a  ( D e n d r o s t e l l a )  r h e n a n a ;  G l in s k i ,  1 9 5 7 , p . 8 8 - 9 0 ,  
t e x t —fig . 1 —4 .

F a v i s t e l l a  r h e n a n a  v a r .  v u l g a r i s :  Бульванкер, 1 9 5 8 , с. 1 1 2 ,  
табл. LIV, фиг. 2 , 3; табл. LV, фиг. 1 .

C o lu m n a r ia  r h e n a n a :  M id d le to n , 1 9 5 9 , p . 1 5 0 ,  t e x t —fig , 5 7 —h,  
pi .  2 7 ,  f i g .  6,  7;  T s i e n  H s ie n —H o , 1 9 6 9 , p . 4-4—4 5 , p i. 2 4 ,  fig . 4 , 14 ,
t e x t—fig . 1 2 ; Краевская, 1 9 5 5 , с. 216-, табл. 4 1 ,  фиг. 2 .

C o lu m n a r ia  v u lg a r i s :  Сошкина, 1 9 3 7 , с. 2 5 ,  табл. II, фиг. 4 ,  5 ; 
Сошкина, 1 9 5 2 ,  с. 9 2 ,  табл. XXVI, рис. 1 1 5 ,

S o s h k in e l l a  v u l g a r i s :  Желтоногова, Ивания, 1 9 6 0 , ' с .  3 7 1 ,  табл.Д 28, 
фиг. 4 ; табл. Д 29, фиг. 1; Брейвель в др., 1 9 7 2 ,  с. 1 1 1 , табл. X LI, фиг. 5 .

D e n d r o S te l la  r h e n a n a :  F o n ta i n e ,  1 9 6 1 , p . 1 3 6 —1 5 7 , p l. XXVỊII, 
f ig . 6 —8  ( = M e tr io p h y llu m  p o s h i e n s :  M a n s u y ,  1 9 1 2 , p . 4 7 —4 8 , £ig.
8 a—d ).

? S o s h k in e l l a  m in im a: Желтоногова, Ивания (1 9 6 0 ,  с. 3 7 2 , табл. Д 29, 
фиг. 4 ) .

? P a v i s t e l l a  a s i a t i c a :  Цульванкер, 1 9 5 8 , с . 1 1 3 -1 1 4 ,  табл. X X IX , 
фиг. 2.а, 26.

Л е к т о т и п  -  экземпляр изображен Ф.А. Кенштедтом /Q u e n s te d t ,
1 8 8 1 , T a f .  1 6 2 , fig . 5 / ,  S c h w e lm e r  K a lk ,  P a f f r a h t ,  живет, ФРГ.

О п и с а н и е .  Сильно разветвленная колония, состоящая из цилиндрических 
кораллитов, местами соприкасающихся друг с другом. Иногда расстояние между 
кораллитами столь большое, что отдельные кораллиты выглядят как бы оди
ночными. Диаметр кораллитов обычно варьирует в пределах 5 -1 1  мм. Юные 
кораллиты имеют диаметр 3 -2 ,5  мм. Во взрослой стадии кораллитов (при диа
метре 5 -1 1  мм) развиты 3 0 -4 0  септ двух порядков. Они двусторонние, сим
метрично располагаются в полости коралла, в некоторых шлифах наряду с 
крупными, кораллитами наблюдаются мелкие, являющиеся, видимо, юными, диа
метр которых 2 ,5 -4  мм. у последних насчитывается 2 0 -2  6 септ. Они тонкие, 
клиновидные, иногда слабоволнистые, некоторые из септ I порядка, в том числе 
главная и противоположная, могут достигать центра кораллитов. Наружные кон
цы септ утолщены в виде луковиц и вместе со стенкой образуют толстый обо
док с колюминарной структурой. Толщина ободка варьирует в зависимости от 
размера кораллита и достигает 1 / 5 - 1 / 3  радиуса коралла, у мелких коралли
тов она оказывается более толстой. Септы ц  порядка короткие и достигают 
менее 1 /2  длины септ I порядка. Во многих кораллитах, видимо юных, они раз
виты в виде зубчиков или не выходят за  пределы ободка, тогда они видны 
только на колюмнарной структуре ободка. Днища простые, полные, горизонталь
ные или вогнутые, интервал между ними варьирует у разных кораллитов в зна
чительных пределах. Почкование боковое, почки редко наблюдаются.

И з м е н ч и в о с т ь .  Представители D e n d r o s t e l l a  t r ig e m m e  (Q u e n — 
s t e d t )  описывались под разными названиями (см . синонимику). Судя по имею
щимся в распоряжении автора материалам, представители вида обладают боль
шой изменчивостью в строении колонии, размере кораллитов, в форме септ и в 
толщине ободка. Кораллиты в колонии могут соприкасаться, иногда хализито- 
видное, но Б основном- они отделены друг от друга. Полипняк варьирует в боль-
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ших пределах -  от 2 ,5  до 11 мм. В нашей коллекции преобладают колонии с 
диаметром кораллитов 5-1.1 мм, но в некоторых шлифах наблюдаются мелкие 
кораллиты (видимо, юные) диаметром 2 ,5 -4  мм, наряду с которыми встреча
ются более крупные, поперечником 5 -6  мм. Количество септ в мелких корал- 
литах составляет 2 0 - 2 6 ,  а в крупных -  3 0 -3 8 .  Форма и длина септ тоже 
сильно изменчивы. Они чаще всего прямые и клиновидно утолщенные, но при
сутствуют и непрямые. Септы II порядка могут достигать 1 /2  или 1 /3  длины 
септ I порядка, но иногда септы II порядка даже не выходят за пределы обод
ка. Толщина ободка варьирует значительно и достигает от 1 /5  до 2 /5  радиуса 
кораллита. Дниша могут быть уоризонтальными или вогнутыми.

С р а в н е н и е .  Самыми близкими к описанному виду являются D e n d r o — 
Stella c o lu m n a r is  ( Z h e l to n o g o v a )  /Желтоногова, Ивания, 1 9 6 0 /  и D . 
c r a s s i m u r a l i s  G o r i a n o v  /Горянов, 1 9 7 2 / .  Однако первый вид характеризу
ется днищами, усложненными расщеплением и дополнительными краевыми пла
стинами, второй -  сильно утолщенным ободком. Указанные признаки не харак
терны для D e n d r o s t e l l a  tr ig e m m e  ( Q u e n s te d t)  .

Описанные В.А. Иванией /Желтоногова, Ивания, 1 9 6 0 / S o s h k in e U a  
m in im a и Э.З, Бульванкер / 1 9 5 8 /  F a v o s i t e l i a  a s i a t i c a  очень близки к 
D e n d ro s te l la .  tr ig e m m e . Как отмечалось выше, в нашей коллекции имеются 
мелкие кораллы, по размерам кораллитов переходные от мелких к крупным. У 
мелких кораллитов такие основные морфологические признаки, как форма и ко
личество септ, толщина ободка, почти не отличаются от таковых, характерных 
для экземпляров, описанных В.А. Иванией и Э.З. Бульванкер как D e n d r o — 
S te l la  m in im a Iv a n ia ,  D . a s i a t i c a  ( B u l v . ) . Видимо, указанные виды явля
ются юными синонимами D e n d r o s t e l l a  tr ig e m m e  ( Q u e n s t . ) .

М а т е р и а л .  В коллекции в е е т с я  2 0  экземпляров, из них изготовлено 
9 0  шлифов; сохранность хорошая и удовлетворительная.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон Евразии, Северной Америки, Авст
ралии. Во Вьетнаме встречается в горизонте Халанг (живетский ярус) Север
ного Вьетнама и в отложениях живетского возраста в Центральном регионе 
Вьетнама.

С е м е й с т в о  L a c c o p h y l l id a e  G r a b a u ,  1 9 2 8

Род N a liv k in e U a  S o s h k in a ,  1 9 3 9

Т и п о в о й  вид.  N a l iv k in e l la  p r o f u n d a  S o s h k in a ,  фаменекий ярус 
верхнего девона СССР, Урал.

N a l iv k in e l la  to m ie n s is  ( B u l v a n k e r , 1 9 5 8 )

Табл. LX , фиг, 6а, 66

N ic h o ls o n ie U a  to m ie n s is ;  Бульванкер, 1 9 5 8 , с. 1 2 , табл. I, фиг. 1 - 5 .
Г о л о т и п  -  экз. 1 / 7 7 6 1 ,  Центральный геологический музей им. Ф.Н. Чер

нышева (Ленинград), соломинские слои, франский ярус Кузбасса.
О п и с а н и е .  В коллекции имеется лишь 4 шлифа, в которых намечаются 

поперечные и продольные сечения одиночного цилиндрического коралла диамет
ром 11 и 14 мм. В двух поперечных сечениях насчитываются 3 0 -3 4  септы, 
нетолстые, короткие и клиновидные, I порядка. В участках хорошей сохранности 
наблюдается лукообраэное основание септ, погружающихся в нетолстый ободок. 
Септы II порядка рудиментарные, развиты в виде очень коротких зубчиков лишь 
в зрелой стадии и наблюдаются не всегда и с трудом. Короткие септы не до
ходят до центра, оставляя широкое, свободное, осевое пространство.

Днища полные, горизонтальные, нерасщепленные, с сильно опускающимися
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краями, которые либо опираются на нижележащие днища, либо образуют прямо
угольный оборот, опираясь периферическими горизонтальными концами на внеш
нюю стенку. Опускающиеся края очередных днищ в сочетании с внутренней 
стороной пузырей образуют внутреннюю стенку, хорошо выраженную как в попе
речных, так и в продольных сечениях. Развиты однорядные простые горизон
тальные плоские пузыри, их выпуклая сторона направлена внутрь, в попереч
ных сечениях они наблюдаются Б виде дугообразных линий, соединяющих со
седние большие септы.

С р а в н е н и е .  По основным признакам относятся к представителям N a — 
l iv k in e l la  to m ie n s is  ( B u lv a o ik e r  ) , отличаются менее развитыми септами, 
э.з. Бульванкер / 1 9 5 8 /  отнесла этот вид к роду N ic h o l s o n ie l l a .  Однако 
рассматриваемый вид не имеет осевой трубки, образованной соединением внут
ренних концов септ, что характерно для N ic h o l s o n ie l l a .  Осевое свободное 
пространство у N aJU vk ine lla  ограничивается днищами и внутренними выпуклыми 
сторонами межсептальных пузырей, кроме того, опускающимися краями очеред
ных днищ N a l iv k in e l la  напоминает каменноугольный род D ip h y p h y llu m , 
как это отмечает уже автор рода /Сошкина, 1 9 3 9 / .  Этот признак хорошо вы
ражен как в описанных здесь экземплярах, так и у кузбасских представителей 
вида, поэтому мы присоединяемся к мнению в.Оливера / O l iv e r ,  1 9 6 4 / ,  что 
рассматриваемый вид правильнее будет относить к N a l iv k in e l ia ,  а не к N i— 
c h o l s o n ie l l a .

м  а т е  риал . ,  Четыре шлифа с сечениями коралла удовлетворительной 
сохранности.

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  франские отложения Кузбасса в СССР. Во Вьет
наме встречается в горизонте Халанг живетского возраста.

С е м е й с т в о  P te n o p h y l l i d a e  W e d e k in d ,  1 9 2 3

Род G ry p o p h y l lu m  W e d e k in d ,  1 9 2 2

Т и п о в о й  вид.  G ry p o p h y l lu m  d e n c k m a n n i  W e d e k in d ,  живетский 
ярус, ФРГ.

Q ry p o p h y lỊu m ' w e d e k in d i  M id d le to n , 1 9 5 9

Табл. LX , фиг. 5 a , 56

G rypophyJLIum  g r a c i l e :  W e d e k in d ,  1 9 2 5 , s .  2 2 , f ig . 2 8 , 2 9 ; Сош- 
кина, 1 9 3 6 , с. 2 4 , рис. 4а; с. 3 8 , табл. 5 5 ,  фиг. 2; 1 9 5 2 ,  с. 96 ,  рис. 8 8 ; 
Ивания, Краевская, 1 9 5 5 , с. 2 0 9 , табл. XXXVI, фиг. 4 , рис. 1 8 4 ; Бульван- 
кер, 1 9 5 8 , с. 1 4 2 ,  табл. XI/V, фиг. 2 ; табл. XLVIII, фиг, 3 -5 ;  Ивания, 
I 9 6 0 ,  с. 3 3 7 , табл. Д 31, фиг. 3; 1 9 6 5 ,  с. 1 5 3 , табл. LXXVII, фиг. 3 3 5 -  
3 3 6 ;  Брейвель и др., 1 9 7 2 ,  с. 1 0 8 , табл. X XX IV, фиг. 4; табл. X L , фиг. 3.

G ry p o p h y l lu m  w e d e k in d i :M id d le to n ,  1 9 5 9 , p . 1 4 6 , t e x t—fig . 2 c ,  2d; 
n o n ;  Желтоногова, Ивания, 1 9 6 0 , с. 3 3 7 ,  1 9 6 5 , с. 1 5 0 .

Г о л о т и п  -  экземпляр изображен р . Ведекиндом /W e d e k in d ,  1 9 2 5 ,  
с. 2 2 ,  табл. 5 , фиг. 2 8 , 2 9 / .

О п и с а н и е .  Одиночный коралл цилиндро-конусовой формы, на взрослой 
стадии диаметром 1 0 -1 2  мм. Внешнюю форму коралла и его чашечки наблн>- 
дать не удалось. Хорошо развиты септы двух порядков. При диаметре 8 - 1 2  мм 
насчитывается 1 7 -2 2  длинных, тонких, некаринированных, с широким основа
нием септ I порядка, которые гребневидно располагаются в коралле. Они слегка 
волнистые, клиновидно утончены и могут доходить до центра коралла. СептыН 
порядка короткие, достигают 1 / 3 - 1 / 2  длины септ I порядка, на юной стадии 
коралла они рудиментарные. Септы примыкают к стенке утолщенными основа
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ниями, создавая вместе с ней ободок толщиной около 1 мм. Хорошо наблю
даются лукообразные основания септ, погруженные в ободок. Пузырчатая зона 
состоит из 4 -5  рядов крупных пузырей, круто наклоненных к оси. Пузыри 
наружного ряда часто стереоплазматически утолщены. Зона днищ широкая, за
нимающая более половины диаметра коралла. Днища горизонтальные, расщеп
ленные, с дополнительными пластинками на границе с пузырчатой зоной.

С р а в н е н и е .  Широко известен как G ry p o p h y l lu m  g r a c i l e  W e d e k .
(см. синонимику). Однако последнее название оказалось преокупированным, 
так как оно было дано Мак-Коием /М 'С о у , 1 8 5 0  /  виду S t r e p h o i d e s  g r a 
c i l i s ,  который является также представителем G ry p o p h y lL u m . в результате 
этого вид переименован Миде Лионом в G-. w e d e k in d i  /M id d le to n ,  .1 9 5 9 , 
p . 1 4 6 /.

G y p o p h y l lu m  w e d e k in d i  M id d , отличается тонкими септами I порядка 
и сильно варьирующей длиной септ II порядка. По всем основным признакам 
описанные формы относятся к представителям этого вида. От близкого вида 
G -rypophyU tum  i s a c t i s  ( F r e e h )  описанный отличается тонкими септами! 
порядка, постоянным развитием септ II порядка.

М а т е р и а л .  Пять обломков известняков, переполненных кораллами этого 
вида. Из них изготовлено 10  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон Евразии. Во Вьетнаме встречается 
в горизонте Халанг (живетский ярус).

Род P s e u d o g r y p o p h y l lu m  T c h e r e p in a . ,  1 9 6 8

Т и п о в о й  вид.  P s e u d o g r y p o p h y l lu m  lim atu m  T c h e r e p i n a ,  живет 
Алтая (СССР) и Северной Америки.

P s e u d o g r y p o p h y l lu m  s te n o ta b u la tư m  K h o a  s p .  n .

Табл. L IX , фиг. l a ,  16, 2

Г о л о т и п  -  экз. 1 0 2 /1 5 1 3 ,  хгм, свита Банжанг (отложения, переход
ные от эмсского яруса к Эйфелю), Центральный регион Вьетнама.

О п и с а н и е .  Ветвистые колонии образованы цилиндрическими кораллитами 
диаметром 5 ,3 -8 ,8  мм. Среднее расстояние между центрами соседних корал
литов 1 0 ,6  мм. Толщина стенок 0 ,5 -0 ,6 5  мм. Септы двух порядков (в коли
честве 3 6 - 4 2 ) .  Септы I порядка слегка волнистые, неравномерно удлиненные, 
некоторые из них могут достигать центра. Они клиновидно утолщены, толщина 
их основания 0 ,4  мм, по направлению к приосевой зоне коралла утончается до 
0 ,0 5  мм. Септы в этом порядке короткие, клиновидные. Главные боковые сеп
ты могут достигать длины противоположной. Во взрослой стадии коралла септы 
обоих порядков могут быть прерывистыми-в зоне вблизи к стенке, септы II 
порядка неравномерно развиты. Трабекулы септ грубые, расположены наклонно, 
их приосевая часть направлена вверх. Пузырчатая ткань занимает 3 /4  площади 
коралла, она состоит из неравновеликих, вытянутых в горизонтальном направ
лении пузырей, слабонаклонных. Днища полные, слегка вогнутые, на расстоя
нии 5 мм насчитывается 1 2 -1 4  днищ. Размножение краевым почкованием, в 
юных особях главная септа короткая, расположена на общей стенке, противо
положная -  длинная.

С р а в н е н и е .  От P s e u d o g r y p o p h y l lu m  lim atum  T c h e r .  /Черепнина, 
1 9 6 8 / ,  являющегося типовым видом рода, новый отличается меньшим разме
ром, очень тонким приосевым концом септ, узкой зоной днищ, отсутствием до
полнительных пластинок; кроме того, главная и противоположная септы не со
прикасаются. По форме P s e u d o g r y p o p h y l lư m  s te n o ta b u ia tu m  K h o a  об
наруживает сходство и с L y r ie la s m a  c r a s s i s e p t a t a  T c h e r .  /Черепнина,
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1 9 7 0 / .  Однако новый вид сильно отличается рядом родовых признаков, а так
же неравномерным развитием пузырчатой ткани и узкой зоной днищ.

М а т е р и а л .  Четыре колонии хорошей сохранности. Изготовлено восемь 
шлифов.

Р а с п р о с т р а н е  ни-е. Свита Банжанг ( B a n  G ia n g )  эмсско-эйфельско- 
го возраста. Центральный регион Вьетнама,

Род G lo s s o p h y i lư m  W e d e k in d ,  1 9 2 4

G - lo s s o p h ý llu m  y e n l a c e n s i s  T o n g - D z u y  e t  K h o a  s p . : n .

Табл. u v ,  фиг. l a ,  16, 2a , 26 , За , 36

Н а з в а н и е  в и д а  от р-<на Енлак ( Y e n  L a c ) ,  где найден голотип.
Г о л о т и п  -  экз. 1 2 3 /1 5 1 В , хгм, слои Енлак, горизонт Миале, праж

ский ярус нижнего девона, р-н Енлак, провинция Бактхай, Вьетнам.
О п и с а н и е .  Одиночный рогообразный коралл. Диаметр кораллитов чаще 

всего 1 3 -2 1  мм, самый крупный в коллекции коралл диаметром 3 6  мм. в 
кораллитах насчитывается 6 6 -7 4  септы двух порядков, в юной стадии роста 
коралла септы I порядка веретеновидно утолщены, их длина достигает 1 / 2 - 2 / 3  
радиуса коралла. Они толстые, плавно изгибаются в зове днищ, тесно располо
жены до прикосновения с боковыми краями, утончаются к концу. Септы II по
рядка короткие, булавовидные. Во взрослой стадии коралла основания септ 
утончаются и более удалены друг от друга, а их срединные участки остаются 
толстыми, но не соприкасаются. Главная септа короткая, противоположная -  
длиннее соседних, фоссула выражена слабо. Диссепиментариум состоит из двух 
частей. Узкая краевая часть образована одним рядом горизонтальных пузырей 
пенекиеллоидного типа. Остальная часть, занимающая основную долю простран
ства, состоит из крупных полуг-лобульных пузырей. Зона дниш широкая, она 
сложена горизонтальными' толстыми днищами. На расстоянии 1 0  мм насчиты
вается 1 0 -1 2  днищ.

С р а в н е н и е .  Характерные признаки нового вида -  изменение форм септ 
в процессе онтогенеза, присутствие одного краевого ряда пуоырей пенекиел- 
лоидного типа, в  юной стадии развития G lo s s o p h y l lu m  y e n l a c e n s i s  име
ет большое сходство с G . p rim itiv ư m  S o s h k .  /Сошкина, 1 9 4 9 , 1 9 5 1 /  и 
G-i cd tu ss im u m  S o s h k .  /Сошкина, 1 9 5 1 / .  Во взрослой стадии он очень 
отличается от общих видов вышеуказанными характерными признаками.

М а т е р и а л ,  в коллекции 15  образцов неполных кораллов, сделано 3 5  
шлифов; сохранность хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Слои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус, 
р-ны Енлак, Чангса провинции Бактхай Северного Вьетнама.

С е м е й с т в о  D is p h y l l id a e  H ill, 1 9 3 9

П о д с е м е й с т в о  D is p h y l l in a e  H ill, 1 9 3 9

Род D is p h y llu m  F ro m e n te l ,  1 8 6 1

Т и п о в о й  вид.  D is p h y llu m  c a e s p i to s u m  ( G o l d f u s s )  ( = C y a th o — 
p h y llu m  c a e s p i to s u m  G o l d f u s s / G o l d f u s s ,  1 8 2 6 / ) ,  средний девон;ФРГ.

Д и а г н о з ,  Кустистые, ветвистые колонии, почкование боковое. Септы 
двух порядков, клиновидно утолщенные в зоне пузырей и тонкие в зоне днищ. 
Днища дифференцированные на осевые, почти, горизонтальные и периферические, 
наклоненные к оси. Пузыри расположены в несколько рядов.
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D is p h y liu m  l iu m a e n s e  Y u , 1 9 4 7
Табл. LX , фиг. 7 a, 76

D is p h y liu m  l iu m a e n s e :  YU C .C .,  1 9 4 7 , p . 1 2 8 , p i ,  II, f ig . 4 , 5 ;  
F o n ta in e ,  1 9 6 1 , p . 9 6 ,  p i . XVI, f ig ; 2; p i. XXVIII, f ig . 5.

Г о л о т и п  -  не указан автором вида.
О п и с а н и е .  Судя по имеющимся в распоряжении автора шлифам, колонии 

были кустистыми, а чашки -  глубоко-бокаловидными без отворота. Наблюдает
ся боковое почкование на нескольких шлифах продольного сечения кораллов. 
Септы двух порядков, некаринированные и слегка волнисто направленные к 
центру. При диаметре кораллитов 1 0 -1 2  мм насчитывается ( 2 2 - 2 4 )  х 2  септ 
двух порядков. Большие септы длинные, но не доходят до оси, а малые -  ко
роткие, не превышают 1 /3  длины больших. Они сильно утолщены на периферии, 
сливаются между собой, образуя нетолётый ободок. К центру они быстро утон
чаются в зоне днищ.

Пузырчатая зона состоит из тре>-четырех рядов пузырьков. Они довольно 
крупные, наклонные к оси, причем упузырьки внутренних рядов несколько более 
круто направлены к оси, чем пузырьйй внешних. Форма днищ характерна для 
представителей D is p h y liu m . В центральной части коралла они горизонтальные 
или слабовогнутые, расщепленные, а на периферии -  наклонные к оси, Опирак>. 
щиеся на пузыри.

С р а в н е н и е .  Сходны с экземплярами, изученными Г. Фонтэном / F o n 
ta in e ,  1 9 6 1 /  из одновозрастных отложений. Экземпляры Г. Фонтэна отлича
ются лишь несколько более толстыми септами в зоне пузырей.

D is p h y liu m  l iu m a e n s i s  Y u  и D , ( ? )  s a l a i r k i e n s i s  Z h e l to n o g o v a  
/Желтоногова, Ивания, 1 9 6 0 /  оказались родственными. Кузбасский вид отли
чается более тонкими септами и более сближенными кораллитами.

М а т е р и а л .  В коллекции 1 0  шлифов, сделанных из одной большой коло
нии хорошей сохранности.

Р а с п р о с т р а н е н и е  Средний девон (? ) Китая. Во Вьетнаме встречает>- 
ся в горизонте Мнале пражского возрасту.

Род A la io p h y llu m  G o r ia in o v , 1 9 6 1

Т и п о в о й  вид.  A la io p h y llu m  j a r u s h e v s k y i  G o r ia n o v ,  1 9 6 1 ,  сред
ний девон (живет) Средней Азии.

A la io p h y llu m  in co m p tu m  (H il l  e t  J e l l ,  1 9 7 0 )

Табл. LVIII, фиг. 5a, 56, 6

T e m n o p h y liu m  in co m p tu m : H ill, J e l l ,  1 9 7 0 ,  p . 6 1 , p i. 1 6 , 
fig . 1 - 4 .

Г о л о т и п  -  экз. 9 5 8 3 ,  B M R .  CPC (Австралия), верхний девон Западной 
Австралии.

О п и с а н и е .  Кораллы одиночные или слабоветвистые, колониальные. Корал- 
литы цилиндрические, диаметром 6 ,5 -9 ,2  мм, количество септ ( 1 9 - 2 4 )  х 2 . 
Септы короткие, с сильными веретенообразными утолщениями. Сливаясь тол
стыми основаниями, они образуют зону стереоплазмьг шириной 1 / 4 - 1 / 3  радиу
са кораллитов. Септы I порядка веретеновидные, с резким утолщением к цент
ру (до 0 ,0 5  мм). Их толщина достигает 1 /3  радиуса коралла. Септы II по
рядка очень короткие. В поперечном сечении, в зоне стереоплазмы наблюдают
ся треугольные, прямоугольные или куполовидные участки, представленные, 
видимо, рудиментарными пузырями. Диссепиментариум неширокий, пузыри не
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равновеликие и неравномерно расположенные. Зона днищ широкая. Днища гори
зонтальные, слегка выпуклые; На расстоянии 5 мм насчитывается 8 -1 2  днищ. 
Дополнительные пластинки наблюдаются редко. Стенные трабекулы толстые 
( 0 ,1 5 - 0 ,2 5 ) ,  параллельно расположенные со слегка загнутыми внутренними 
концами.

С р а в н е н и е .  Близки к австралийским представителям вида AJLaiophyl— 
lum  in c o m p tu m  /H ill, G e ll ,  1 9 7 0 / ,  Близость выражается в размерах ко
раллитов, форме и количестве септ. От голотипа они отличаются более корот
кими септами и горизонтальными трабекулами, в нашем распоряжении находят
ся типичные ветвистые колонии и фрагменты колоний ложноветвистой формы с 
разрушенными боковыми кораллитами.

М а т е р и а л ,  в коллекции 14 обломков известняков, переполненных ко
раллами этого вида. Сохранность окаменелостей хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний девон Западной Австралии. Во Вьетнаме 
встречается в толще Кубай (живётско-франская).

Род A r g u t a s t r e a  C r ic k m a y ,  1 9 6 0

Т и п о в о й  вид.  A r g u t a s t r e a  a r g u ta  C r ic k m a y /C r ic k m a y ,  I 9 6 0 ,  
p . 1 1 , p i. 7 ,  f ig . 3 —5 /, средний девон.

A r g ư t a s t r e a  b o n g b ư te n s i s  K h o a  s p .  n .

Табл. L X , фиг. l a ,  16

Н а з в а н и е  в и д а  по с. Бонгбут ( B o n g  B u t ) ,  недалеко от которого соб
ран голотип вида.

Г о л о т и п  -  экз. 1 7 6 /1 5 1 8 ,  хгм, нижняя часть толщи Куидат (живет), 
Центральный регион Вьетнама.

О п и с а н и е .  Массивные колониальные кораллы образованы призматически
ми кораллитами, чаше всего 5-7-угольной формы. Расстояние между центрами 
кораллитов 9 ,6 -1 1  мм. Диагональ поперечного сечения кораллитов 5 -1 4 ,5  
чаше 9 -1 2  мм. Септы двух порядков, их количество колеблется’ от 3 6  до 4 4 , 
чаше их 3 8 т 4 2 . Септы! порядка короткие, до центра не доходят и составля
ют около 1 / 2 - 2 / 3  радиуса у взрослых кораллитов, короче у юных. Они глад
кие, прямые или слегка изогнуты, равномерно утолщены. Септы II порядка не
равномерно развиты, достигают 1 / 4 - 4 / 5  длины септ I порядка. Пузырчатая 
зона состоит из 2 -6 ,  чаще всего 4 -5  ( 2 - 6 )  рядов пузырей, занимает около 
1 /2  площади поперечника. Пузыри располагаются наклонно под углом 4 0 -5 0 °  
к стенке, а пузыри наружного ряда перекрываются одни другими. Днища непол
ные, слегка вогнутые, с поднимающимся краем и соприкасаются со стенкой,

С р а в н е н и е .  Несколько сближается с A r g u t a s t r e a  l a v a l i  ( M a n s . )  
/F o n t a in e ,  1 9 6 i j , отличается меньшим размером и количеством септ и бо
лее редкими неполными днищами, малым развитием дополнительных пластинок, 
обнаруживает сходство с A r g u t a s t r e a  h u l l e n s i s  ( Hi l l )  /H ill, J e l l ,
1 9 7 0 / ,  выражающееся в размерах кораллитов, количестве септ. От последней 
A r g u t a s t r e a  b o n g b u te n s i s  K h o a  отличается короткими септами, отсутст
вием утолщения основания септ.

М а т е р и а л ,  в коллекции 6 неполных колоний, из которых сделано 18  
шлифов и 5 целлюлозных отпечатков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть толши Куидат (живет),  Центральный 
регион Вьетнама.
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Род T e m n o p h y ilu m  W a lth e r ,  1 9 2 8

Т и п о в о й  вид.  T é m n o p h y llư m  lạ tu m  W a ith e r ,  средний девон, ФРГ.

T e m n o p h y llu m  i s e t e n s e  ( S o s h k i n a ,  1953 .)

Табл. LIX, фиг. За, 36

N e o s t r in g o p h y l lu m  i s e t e n s e :  Сошкина, 1 9 5 1 , с. 3 3 ,  табл. VII, фиг.1, 
2; табл. VIII, фиг. 1 -5 ; Цыганко, 1 9 8 1 , с. 1 2 8 , табл. 5 6 , фиг. 4 ; табл. 57 , 
фиг. 1 (см . синонимику).

Г о л о т и п  -  экземпляр, изображенный Е .л . Сошкиной /1 9 5 1 ,  табл. VII, 
фиг. 1а, 1 6 /.

О п и с а н и е .  Одиночные, рогообразные кораллы, диаметром 1 7 -1 9  мм, с 
септами 2 порядков 3 4  х 2 . Форма септ в поперечном сечении веретеновидная. 
Утолщения их приурочены к пузырчатой зоне, ạ утончения и извилистость -  к 
зоне днищ. Септы I порядка длинные, со слегка вздутым приосевым концом; 
около трети из них доходят до центра, соединяясь между собой. Септы II по
рядка достигают 1 /2  радиуса окружности кораллита. Самая длинная септа про
тивоположная, часто доходит до центра внутренней полости. Главная септа так
же длиннее боковых. Пузырчатая зона широкая, занимает 2 /3  диаметра. Она 
состоит из мелких равновеликих пузырей, местами расположенных беспорядоч
но. Пуаырчатовидные днища вогнутые.

С р а в н е н и е .  Описанные формы относятся к типичным представителям 
T e m n o p h y llu m  i s e t e n s e  •( S o s h . ) . Они обнаруживают большое сходство с 
голотипом /Сошкина, 1 9 5 1 / ,  Отличаются только более длинной противополож
ной септой, веретено-, а не клиновидным утолщением септ, а также вогнутыми 
днищами.

М а т е р и а л .  Три колонии хорошей сохранности, изготовлено пять шлифов.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Живетский ярус Западной Сибири, Северного Урала; 

франский ярус Урала, Америки и Польши. Во Вьетнаме встречается в толше 
Сомня ( H om  N h a )  фра некого возраста. .

T e m n o p h y llu m  m a n s u y p h y l lo id e s  K h o a  isp. n .

Табл. LVIII, фиг. 4a , 46

Г о л о т и п  -  экз. 1 4 7 /1 5 1 B , хгм, нижняя часть толщи Куидат, живетский 
ярус. Центральный регион Вьетнама.

О п и с а н и е .  Одиночные рогообразные кораллы, достигающие на взрослой 
стадии 2 3 -3 2  мм. Количественная характеристика голотипа следующая:

d s  n s  Il/l đ i s / d s

2 7 - 3 0 - 3 2  6 6 - 6 8  0 ,6 3  0 ,7 9

(d s  -  диаметр кораллита, n s  -  количество септ, и /1  -  отношение количества 
септ II порядка на септы I, d i s /  d s  -  отношение зоны пузырей на диаметр 
коралла)'. Септы! порядка длинные, сильно утолщены (до о ,4 -0 ,5  мм) на про
тяжении 1 /3  длины от периферического края. Местами они становятся вздуты
ми, создавая стереоплазматическую зону, неравномерно расположенную в корал
ле. При отсутствии стереоплазматической зоны септы выглядят тонкими (до 
0 ,0 5 -0 ,1  мм). К центру они сильно утончаются и в приосевой части ( 1 / 2  
длины) толщина их уменьшается до 0 ,0 5  мм. Главная септа короткая, проти
воположная чуть длиннее или равна противоположно-боковой. Септы II порядка 
равны 2 /3  длины септ I порядка. Вблизи чашечки септы укорочены и приобре-
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тают клиновидную форму. Микроструктура септ грубая, трабекулярная. Трабе
кулы состоят из волокон, располагающихся под углом 3 0 -4 0 ° .  Пузырчатая зо
на широкая, занимает 5 / 8 - 4 / 7  диаметра кораллита. Она состоит из 1 5 -1 8  
рядов толстостенных пузырей. Пузыри приосевых РЯД0В более мелкие и более 
наклонно расположены, в зоне днищ хорошо наблюдаются две части. Крайняя 
цредставлена пузыревидными дополнительными пластинками, которые отлича
ются от самих пузырей крупными размерами и менее наклонным расположе
нием. Приосевая часть зоны состоит из толстых, горизонтальных или слегка 
выпуклых днищ, опирающихся на края дополнительных пластинок.

С р а в н е н и е .  Некоторые палеонтологи /J e l l ,  H ill, 1 9 6 9  /  считали M a n -  
's u y p h y l ly m  синонимом T e m n o p h y llu m . Однако M a n s u y p h y llu ỉ tt  характери
зуется иным расположением пузырчатой ткани, иным строением днищ и осо
бенно септальных образований, в которых не наблюдается утолщений септ, фор
мирующих стереоплазматическую зону. M a n sư y p h y llu ir t  обладает дисфилоид- 
ным строением трабекул. Этими признаками он отличается от т e m o o p h y l— 
lum . По основным признакам (особенно по строению септ) описанные формы 
относятся к представителям T e m n o p h y llu m . Они обнаруживают, однако, не
которое сходство с представителями M a n s u y p h y i iu m , главным образом по 
облику продольного сечения. Обладая сходными признаками родов T e m n o — 
p h y llu m  и M a n s u y p h y l lu m , T e m n o p h y liu m  m a n s u y p h y ỉ lo id e s  отлича
ется от известных в литературе.

М а т е р и а л .  Семь неполных кораллов хорошей сохранности. Из них из
готовлен 21  шлиф.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть толши Куидат (живет), Центральный 
регион Вьетнама.

T e m n o p h y llu m  r a o c a i e n s e  K h o a  s p .  n .

Табл. LIX , фиг. 4 a , 46 , 5a , 56

Г о л о т и п  -  экз. 1 5 1 /1 5 1 В , хгм, нижняя часть толщи Куидат (живет).
О п и с а н и е .  Одиночные кораллы рогообразной формы, диаметром 1 2 -  

1 5  мм. Септы дэух порядков, количество их ( 2 6 - 2 8 ) х 2 .  Коралл характери
зуется следующими признаками:

d s  n s  l / II d i s / d s

1 2 ,2 - 1 2 ,5  56  0 ,5 6  0 ,5 2

Септы í порядка длинные, но до центра не доходят, клиновидные, утолщенная 
часть занимает около 2 /3  длины септ, остальная часть -  приосевая -  тонкая, 
слегка волнистая, со слабым вздутым концом. Стереоплазматическая зона септ 
развита участками. Противоположная септа длинная, может доходить до центра, 
главная выделяется с трудом. Септы II порядка неравновеликие. Они часто 
достигают 2 / 5 - 2 / 3  длины септ I порядка. Хорошо наблюдаются треугольные 
основания' септ, погруженные в стенном ободке, в микроструктуре септы наб
людаются грубые S -образные параллельные трабекулы. Пузырчатая зона за
нимает 1 /2  диаметра кораллита, она состоит чаще всего из 8  рядов мелких, 
толстостенных пузырей, расположенных довольно круто. Дниша неполные, слег
ка выпуклые, с опущенным краем. Дополнительные пластинки горизонтальные.

Изучение серийных сечений, сделанных в различных участках коррала, по
казало, что в юной стадии роста кораллита септы тонкие и заметно утон
чаются к центру. Стереплазматическая зона не наблюдалась. На более поздних 
стадиях септы удлиняются до прикосновения, стереоплазматическая зона об
разуется местами, пузыри располагаются более наклонно (до 5 0 ° ) .
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С р а в н е н и е ,  Характеризуется мелкими размерами коралла, крутым рас
положением пузырей, чем отличается от других известных видов рода T e m n o -  
p h y llu m . По размерам мелких кораллов приближается к T e m n o p h y llu m  
d e c a e n t i  P e d .  и т .  m a c c o n e l l í  P e d .  / P e d d e r ,  1 9 7  2Ị,  от первого он 
отличается длинными септами II порядка, крутым расположением пузырей и 
толстой стенкой, от последнего -  узкой зоной пузырей и удлиненными пузы
рями.

М а т е р и а л ,  в коллекции 12 образцов хорошей сохранности. Изготовле
но 2 5  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть толщи Куидат (живет), Центральный 
регион Вьетнама. у

(?) T e m n o p h y llu m  v a r ic ư m  K h o a  s p .  n .

Табл. LVI, фиг. 3 , 4 а , 4 6

Г о л о т и п  -  экз. 1 5 8 /1 5 1 В , хгм, нижняя часть толщи Куидат (живет), 
Центральный регион Вьетнама.

О п и с а н и е .  Колониальные, ветвистые кораллы, образованы крупными 
цилиндрическими кораллитами. Диаметр их 8 -2 4 ,  но чаще 1 1 -1 4  мм, толщина 
стенки 0 ,1 -0 ,2  мм. Септы двух порядков, количество 4 0 - 6 0 .  Размеры корал- 
литов и количество септ у голотипов следующие:

Основание септ треугольное, погружено в стенки. Септы I порядка доходят 
почти до центра, оставляя свободной узкую приосевую полость шириной 0 ,5 -  
2 мм. Их наружная половинка утолщена до 0 ,5 —0 ,6  мм, а внутренняя утонче
на до 0 ,0 5  мм, приосевой конец извилистый. Они вздуты на границе между 
зонами пузырей и днищ; соединяясь между собой, образуют узкую стереоплаз- 
матическую зону шириной около 1 мм, которая неравномерно располагается в 
кораллите. Облик септ изменчив, они гладкие в зоне днищ и узловатые в зо
не пузырей. Главные септы укороченные, а противоположные -  более длинные, 
чем боковые. Септы II порядка достигают 1 /3 - 1 /2  длины септ I порядка.

Пузырчатая зона занимает 3 /5  диаметра коралла. Она состоит главным 
образом из полукруглых пузырей. Хорошо различаются две зоны днищ: средин
ная, образованная горизонтальными или слегка выпуклыми днищами с опущен
ным краем, и внешняя, состоящая из дополнительных пластинСк, отличающихся 
от. пузырей крупными размерами, их менее наклонным расположением. Септаль- 
ные трабекулы грубые, шириной '0 ,2 -0 ,6  мм, характофилоидные. Вблизи стен
ки они располагаются под углом 2 0 -4 5 ° ,  а к оси кораллита становятся гори
зонтальными и волнистыми, приосевые края дихотомически раздваиваются. 
Почкование краевое, новые особи появляются вблизи стенки. В экземплярах, 
находящихся в нашем распоряжении, наблюдаются юные особи, у которых при 
диаметре 5 ,5  мм насчитывается 3 6 -3 8  септ. Их септы I порядка достигают 
1 /2  диаметра, а септы II порядка неравномерно развиты. Они не утолщены, 
хотя наблюдается узловатость.

С р а в н е н и е .  Ветвистой формой колонии приближается к представителям 
О х вр Ь у Н и т. Однако по ряду характерных признаков относится, скорее, к 
Т е т п о р Ь у И и т .  Таковыми являются длинные (в  том числе противоположные) 
и укороченные главные септы, узловатость септ, характофилоидные трабекулы,

Диаметр кораллитов

5 ,5 - 1 3
1 2 -1 6

Септы I порядка

2 0  <  2 6  <  2 7  
2 6 -2 7
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а также наличие чешуевидных пузырей. Отличается от других представителей 
рода T e m n o p h y llu m  ветвистой колониальной формой кораллов. Несколько 
приближается к T e m n o p h y llu m  w a l th e r i  Y o h , от которого отличается круп
ными кораллитами, большим количеством септ и иной структурой зоны дниш.

М а т е р и а л .  В коллекции 16  полных и неполных колоний хорошей сохран
ности. Сделано 3 7  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть толщи Куидат (живет). Центральный 
регион Вьетнама,

П о д с е м е й с т в о  H e x a g o n a r i i n a e  B u lv a n k e r ,  1 9 5 8

Род H e x a g o n a r i a  G ü r i c h ,  1 8 9 6

Т и п о в о й  вид.  H e x a g o n a r i a  h e x a g o n u m  ( G o l d f u s s ) ,  верхний де
вон (франекий ярус), ФРГ.

H e x a g o n a r i a  a r c t i c a  ( M e e k ,  1 8 6 7 )

Табл. LIII, фиг. 2 а , 26

C y a th o p h y l lu m  a r c t ic u m :  M e e k ,  1 8 6 7 ,  p . 7 9 ,  p i. X I, fig . 8 .
P r is m a to p h y l lu m  q u a d r ig e m in u m  a r c t ic u m :  S m ith , 1 9 4 5 , p . 4 7 , 

p i. 1 4 , fig . 1 4 ; p i .  1 8 , f ig . 1.
( ? )  P r is m a to p h y l lu m  a r c t ic u m :  L e  M a i t r e ,  1 9 4 7 , p . 4 7 ,  p l. VIII, 

fig . 1 ~ 5 ; 1 9 5 2 ,  p . 5 8 , p l .  V, fig . 4 - 6 .
M e g a p h y llu m  a r c t ic u m :  Сошкина, 1 9 5 2 ,  с. 1 0 4 , табл. XLVIII; 1 9 5 4 , 

с. 3 7 , табл. VI, фиг. 1; Спасский, 1 9 6 0 , с. 6 4 ,  табл. XV, фиг. 4 , 5 .
H e x a g o n a r i a  a r c t i c a :  Брейвель и др., 1 9 7 2 ,  с. 1 0 4 , табл. XXXVIII, 

фиг. 1.
Г о л о т и п  -  экземпляр изображен Ф.Б. Мик /M e e k ,  1 8 6 7 ,  р .  7 9 ,  

p l. X I, f ig . 8 / ,  средний девон Аляски, Северная Америка.
О п и с а н и е .  Колонии массивные, сложены призматическими кораллитами. 

Почкование боковое, межстенное, в поперечном сечении часто наблюдаются 
юные 3-4-угольны е кораллиты, расположенные среди взрослых 5 -7 —угольных. 
Максимальная диагональ взрослых кораллитов 1 3 -1 5  мм. Чашки, судя по про
дольным сечениям колоний, бокаловидные. Стенки умеренно утолщены, и их 
толщина непостоянная. В поперечном сечении они выглядят прямыми, тонкими 
и зигзагообразно изогнутыми на месте, где их толщина меньше утолщенных 
оснований септ.

Развиты каринированные септы двух порядков. Они клиновидные, их тре
угольные, утолщенные основания сливаются с эпитекой. Септы I порядка не 
доходят до центра, оставляя пространство в центре кораллита. В основном их 
длина не превышает 1 / 2 —3 /5  радиуса кораллита. В поперечном сечении ввиду 
сильного развития грубых поперечных балочек септы изогнутые, а на месте 
слабого развития последних они гладкие и прямые. Септы II порядка развиты 
слабо. Самые длинные из них не превышают 2 /5  длины септы I порядка. В 
основном они рудиментарные, иногда прослеживаются с трудом. При поперечни
ке кораллитов 1 0 -1 5  мм насчитывается ( 2 0 - 2 1 )  х2  септ. Диссепитентариум 
состоит из 3 -4  рядов крупных пузырей, наклонных к оси. Пузыри внутренних 
рядов наклонены к оси значительно круче, чем во внешних рядах. В некоторых 
участках кораллита пузыри крайнего внешнего ряда почти горизонтальные, а 
внутреннего почти вертикальные. Днища полные и неполные, плоские и слабо 
расщепленные, горизонтальные и косые. Они неравномерно располагаются в ко- 
раллитах. На расстоянии 5 мм насчитывается от 5—6 до 2 0  днищ.

С р а в н е н и е .  Характерны каринированные, длинные, но не доходящие до
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центра септы I порядка и очень короткие септы И порядка. По основным приз
накам описанные формы не отличаются от представителей вида, описанных 
С. Смитом /S m ith ,  1 9 4 5 /  и Д.Е. Сошкиной /1 9 5 2 ,  1 9 5 4 / .  От близкого ви
да H e x a g o n a r i a  s im p le x  Y o h  / Y o h , 1 9 3 7 j ,  имеющего также укорочен
ные септы И порядка, описанный отличается большим количеством септ ( (2 0 - ,  
2 1 )  х2 против (1 7  х 2 ) ) ,  более изменчивым характером картированных септ, 
а также, видимо, более мелкими пузырями и большим числом их, H e x a g o n a — 
r i a  a r c t i c a  ( M e e k )  обнаруживает сходство и с H . b u lv a n k e r a e  S o s h k .  
Однако последний вид отличается длинными септами, доходящими почти до цент
ра кораллита, а также большим развитием рядов пузырей.

М а т е р и а л .  Пять фрагментов различных полипняков хорошей сохранности.
Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Живетский и франский ярусы СССР (Урал, Русская 

платформа, Армения, Алтай). Девон Аляски и франский ярус Канады. Во Вьет
наме встречается в толще Куидат ( живетеко-франекий возраст) Центрального 
Вьетнама»

H e x a g o n a r i a  d a rw in i  ( P r e c h ,  1 8 8 5 )

Табл. LIII, фиг. l a ,  16

C y a th o p h y l lu m  d a rw in i:  P r e c h ,  1 8 8 5 , s .  3 6 —3 8 ; P e n e c k e ,
1 9 0 3 , s .  1 4 7 , t. V, f ig . 2 a ,  2 b .

P e n e c k i e l l a  d a rw in i:  Сошкина, 1 9 3 9 , с. 2 6 ,  табл. IX , фиг. 7 2 , 7 3 ; 
Ивания, 1 9 6 5 , с. 1 9 7 , табл. X C IX , фиг. 4 2 5 ,  4 2 6 .

Н е о т и п  -  экз. 2 7 3 ,  Палеонтологический музей АН СССР (М осква), 
верхний девон (фран) Урала /Сошкина, 1 9 3 9 , с. 2 6 , т а б л .  IX, фиг. 7 2 , 7 3 / .

Оп и с  а кие,  Массивные колонии, состоят из призматических кораллитов. 
Взрослые кораллиты, чаще всего 6-7-угольные, диагональ их поперечного се
чения достигает 4 - 5  мм. Среди них наблюдаются 3-4-гранны е юные коралли
ты, возникающие путем межстенного почкования. Стенки в продольном сечении 
прямые. В поперечных сечениях, благодаря слиянию утолщенных оснований септ 
с обеих сторон, они выглядят зигзагообразно изогнутыми. Септы слабо кари- 
нированные, утолщаются к периферии, образуя толстыё основания, а к центру, 
в зоне днищ, нитевидно утончаются. Септы I порядка иногда доходят до центра, 
а II порядка очень короткие, выступающие за  пределы диссементариума. Иног
да они прослеживаются с трудом. При поперечнике 4 -5  мм насчитывается 
( 1 4 - 1 5 ) х2  септ. Пузырчатая зона чаще всего состоит из одного, иногда 
двух и трех рядов. Пузыри крупные, а их внутренние края сильно наклонейы к 
оси. Днища полные, горизонтальные. Они опираются на самые выпуклые сто
роны пузырьков. Благодаря слабому развитию рядов пузырей, зона днищ 
широкая.

С р а в н е н и е .  По основным признакам описанные формы относятся к пред
ставителям H e x a g o n a r i a  d a rw in i  ( P r e c h )  / F r e e h ,  1 8 8 5 /. и очень близ
ки к уральским представителям /Сошкина, 1 9 3 9 / .  Слабым развитием септ II 
порядка H e x a g o n a r i a  d a rw in i  ( P r e c h )  приближается к H e x a g o n a r i a  
a r c t i a  ( M e e k ) .  Однако от последней она сильно отличается длинными сеп
тами!  порядка, меньшим количеством септ (( 1 4 -1 5 )  х2  против (2 0 - 2 1 )  х 2 ) ,  
а также слабым развитием рядов пузырей. По размерам мелких кораллитов и 
особенно строению септ H e x a g o n a r i a  d a rw in i  ( F r e e h )  обнаруживает 
большое сходство с H e x a g o n a r i a  l o n g i s e p t a t a  ( B u lv . )  /Бульванкер,
1 9 5 8 / .  Однако последний вид отличается меньшим количеством септ (2 0  про
тив 2 8 - 3 0 ) ,  меньшим развитием рядов пузырей (иногда пузыри полностью ис
чезают). Видовое название d a r v in i  этому виду дано Ф. Фрехом / F r e e h ,  
1 8 8 5 / ,  но тип вида им не выделен. Более детальное изучение скелетных струк—
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тур представителей этого вида впервые сделано Е ,д. Сошкикой /1 9 3 9 / .  Они 
выбраны ею в качестве неотипа вида.

М а т е р и а л .  Пять обломков колоний хорошей сохранности.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Живетскйй ярус среднего девона-и франский верх

него девона ФРГ, СССР (Урал, Кузбасс). Во Вьетнаме встречается в горизон
те Халанг (живетский возраст) Северного Вьетнама.

С е м е й с т в о  P e n e c k ie l l id .a .e  S o s h k in a ,  1 9 4 9 ,
e m e n d . S p a s s k y ,  1 9 7 5

» П о д с е м е й с т в о  P e n e c k ie l l i n a e  S c h o u p p e ,  1 9 5 8

Род Z e lo la s m a . P e d d e r ,  1 9 6 4

Т и п о в о й  вид.  Z e lo la s m a  g em m ifo rm e  ( E t h e r i d g e )  ( = D is p h y — 
p h y llu m  g em m ifo rm e  / E t h e r i d g e ,  1 9 0 2 ,  p .  2 5 3 / ) ,  нижний девон Авст
ралии.

Д и а г н о з .  Кустистая, иногда хализитоидная и попумассивная колония. 
Почкование боковое, мутовчатое или множественное внутричашечное. Чашки бо
каловидные, с отворотом краев. Септы двух порядков, каринированные, иногда 
веретеновидные, состоят из пенекиеллидных трабекулярных вееров. Развит один 
ряд крупных, вздутых сигмоидных или подковоообразных пузырей, часто ослож
ненный простыми пузырями. На границе зоны днищ' развивается внутренняя 
стенка, Дниша полные, иногда почковидные /Спасский, 1 9 7 7 / .

З а м е ч а н и е .  Характерными признаками рода Z e lo lo s m a  являются кари
нированные септы пенекиеллидно-трабекулярного типа, сигмоидные или подко
вообразные пузыри, расположенные в один ряд, часто осложненные простыми 
пузырями. От самого близкого рода P e n e c k i e l l a  он отличается картирован
ными, .неукороченными септами, более осложненным диссепиментариумом, со
стоящим из одного ряда сигмоидных и подковообразных пузырей, которые 
часто располагаются в сочетании с простыми пузырями, в первом описании 
автор рода не уделил достаточного внимания присутствию сигмоидных и под
ковообразных пузырей, хог-я хорошо проиллюстрировал типовой вид / P e d d e r ,  
1 9 6 3 / .  Но А. Педдер показал роль пузырей в диагностической характеристике 
рода, отнеся T h am n o p h y JJu m  o b ro g a tu m  H ill, T .  c u r tu m  H ill к роду 
Z e lo la s m a .  Присутствие сигмоидных и подковообразных пузырей в сочетании 
с рядами простых пузырей он отмечает позднее.

Z e io l a s m a  m ira b i l is  ( K h o a ,  1 9 8 0 )

Табл. LVI, фиг. l a ,  16
Tham nophyJLLum  m ira b i l is :  N g u e n  D u c  K h o a  ( CM. D u o n g  X u 

â n  H a o  e t  a l . ,  1 9 8 0 , p . 8 7 , p l. 2 8 , f ig . 4; p l .  2 9 , fig . 2 ) .
Г о л о т и п  -  экз. 1 В /1 0 2 , МИГиМ (Ханой), свита Халанг (живет).
О п и с а н и е .  Колониальные кораллы ветвистой формы. Кораллиты цилин

дрические, иногда соприкасаются боковыми сторонами, образуют цепочечную 
колонию. При таком соединении- стенки соприкасающихся кораллитов могут ча
стично или полностью исчезать. Стенки тонкие. Размножение боковым почкова
нием. Диаметр поперечника кораллитов 4 ,2 - 7 ,4  мм. Септы I порядка гладкие, 
неравномерно расположенные, некоторые из них доходят до центра и слегка 
изогнуты в зоне днищ. Они заметно утолщаются в участках между днищевой и 
пузырчатой зонами. Их треугольные основания утолщены. Септы II порядка до
стигают 1 /2 ,  иногда 1 /3  длины септ Ị порядка, в целом количество септ мало 
варьирует, на стадиях развития кораллов. Септ I порядка насчитывается 1 6 -2 0 .  
Однако в некоторых кораллитах септы не наблюдаются, а в других слабо раз-
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виты пузыри. Пузырчатая зона занимает около 1 /4  диаметра кораллита. Она 
представлена главным образом неравновеликими сигмоидными, пенекиелоидны- 
ми или подковообразными пузырями. Местами крупные пузыри покрывают бо
лее мелкие или расположены рядом с ними. Снаружи от подковообразных пу
зырей наблюдаются плоские, наклонные диссепименты. Внутренние края дис- 
сепиментов часто утолщены, образуют внутреннюю стенку. Днища полные, 
слегка выпуклые в центре, с опускающимися краями.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описанный вид отличается от г е 1 о ! а з т а  
§ е т ш !£ о г т е  ( Е Ш .) /Рес1с1ег, 1 9 6 3 / иной формой колонии, септ и особен
но сложностью своей пузырчатой ткани, в которой развиты подковообразные 
пузыри.

М а т е р и а л .  Две колонии хорошей сохранности.
Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Свита Халанг (живетский возраст) Северного 

Вьетнама. - . . . . . .

геЛоХаэта <Доп^апепВ13 Т о п ^ -О ги у  ер. п.

Табл. 1Л/, фиг. 2а , 26 , 3 , 4 а , 46
Г о л о т и п  -  экз. 6 - 8 /5 5 - 1 1 ,  ХГМ, свита Миале, р-н Донгван провин

ции Хатуен.
О п и с а н и е .  Кораллы кустистые. Местами за  счет быстрого бокового поч

кования кораллиты соприкасаются друг с  другом, образуя хализитоидную форму 
полипкяка. Кораллиты цилиндрические, с тонкой эпитекой. В местах их хализи- 
тоидного строения приобретают многоугольные очертания. Их диаметр увели
чивается по мере роста, на взрослых стадиях достигает 5 -8 ,  реже 9 мм.
Септы двух порядков, каринированные, веретеновидно утолщены и быстро утон
чаются к центру кораллитов. В одних экземплярах стенки умеренно утолщены, 
а в других (благодаря сильному утолщению) септы сливаются боковыми края
ми, где развиты веретеновидные утолщения, образуя внутреннюю стенку корал
ла. Септы I порядка длинные, иногда доходят до центра, но не образуют осе
вого столбика. Септы II порядка достигают 1 /2  или 2 /3  длины септ I порядка. 
В поперечниках взрослой стадии кораллитов (при диаметре 5 -8  мм) количест
во септ двух порядков насчитывается 3 6 -4 2 .  На периферии кораллитов наблю
даются один, реже два ряда выпуклых пузырей. Они состоят из Сигмоидных 
пузырей, располагающихся вдоль стенки, в сочетании с подковообразными и 
крупными пузырями. Днища горизонтальные, их края спущены книзу, соединя
ясь с эпитекальной стенкой. Часто наблюдаются дополнительные пластинки и 
расщепленные днища.

Изменчивость выражается главным образом в строении септ. Их толщина 
сильно изменчива. В одних кораллитах септы умеренно утолщены. Они слабо 
утолщаются в срединной части и очень тонкие в зоне днищ, В других частях 
кораллита септы сильно утолщены до соприкосновения боковыми краями, в ме
стах веретеновидного утолщения образуют внутреннюю стенку кораллита. В ос
новном септы не доходят до центра, но в некоторых экземплярах большие сеп
ты могут доходить до него. Диссепиментариум тоже изменчивый признак. В 
целом новый вид характеризуется сигмоидными диссепиментами, распалагающи- 
мися в один-два ряда вдоль стенки кораллита. Однако иногда наблюдаются под
ковообразные (вместо сигмоидных) пузыри. Они развиты в сочетании с широки
ми, простыми пузырями. В коллекции находятся экземпляры, характеризующие
ся более развитыми рядами простых пузырей. Видимо, изменчивость этого вида 
выражена и в количестве рядов пузырей.

С р а в н е н и е .  Отличается от типового вида ZeJ.oJ.asт а  § е т т И о г т 1 3  
/Рес1с1ег e t  ей., 19  7 о/ длинными, веретеновидно-утолщенными септами, об
разующими иногда внутреннюю стенку. От другого близкого вида 2, е 1 о 1 а э т а
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v e r r u c o s a  ( S o s h k . )  /Сошкина, 1 9 5 2 /  отличается меньшим развитием пу
зырей, более сильным утолщением септ, от Z e lo l a s m a  m ira b i l is  ( K h o a )  -  
большим развитием и утолщением септ, а также более простым сочетанием 
пузырей.

М а т е р и а л ,  в коллекции 13 экземпляров хорошей сохранности, сделйно 
1 5  шлифов.

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Горизонт Миале (пражский ярус) Северного 
Вьетнама.

П о д с е м е й с т в о  S p o n g o n a r i i n a e  C r ik m a y , 1 9 6 2
►

Род C ư c tie n o p h y llu m  T o n g —D z u y  g e n .  n .

Н а з в а н и е  рода от горы Куктиен ( C u e  T i e n ) ,  где впервые встречены 
его представители.

Т и п о в о й  вид.  C u c tie n o p h y llư m  c u c t i e n e n s e  ( K h o a ) ,  средний де
вон, регион Бакбо, Вьетнам.

Д и а г н о з .  Массивные колонии образованы призматическими кораллитами, 
стенки которых тонкие и часто слегка зигзагообразные. Почкование боковое. 
Септы короткие, клиновидные, зубчатые и не выходят за  пределы узкой зоны 
пузырей. Чередование двух порядков септ слабо выражено. Колюмнарная струк
тура отсутствует, ободка нет. Пузырчатая ткань образуется одним рядом пузы
рей между септами, иногда они исчезают. Днища полные, горизонтальные; до
полнительные пластины не наблюдаются.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон, Вьетнам.
С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и и .  Близок к B r e v is e p to p h y l lu m  E r m a k o 

v a  /Ермакова, 1 9 6 0 / ,  отличается отсутствием колюмнарной структуры и обод
ка, а также строением пузырчатой ткани, состоящей из непостоянного одного 
ряда мелких, а не одного-трех рядов лонсдалеоидных пузырей, характерных 
для B re v is e p to p h y l lu m .  Обнаруживает сходство и? с s m ith ip h y llu m  B i— 
r e n h e i d e .  Отличается от него также клиновидными, зубчатыми, а не тонкими 
септами, отсутствием ободка и лонсдалеоидных пузырей. По форме коротких 
септ и простых горизонтальных днищ C u c t ie n o p h y l lư m  оказался сходным с 
P e n e c k i e l l a  S ò s h k i n a  и S p a s s k i e l l a  T s y g a n k o .  От первого отличается 
отсутствием нодковообразных я  сигмоидных пузырей, а также массивными (а 
не ветвистыми) колониями, от второго -  массивной формой полипняка, отсут
ствием колюмнарной структуры. Однорядными пузырями, которые иногда исче
зают, короткими септами описанный вид похож на L o y o p h y llu m  C h a p m a n . 
Однако от последнего он отличается также отсутствием ободка кораллов, тон
кими, иногда зигзагообразными стенками, простыми горизонтальными днищами. 
C u c t io e n o p h y l lư m  условно относим к подсемейству S p o n g o n a r i i n a e  
C r ic k m a y  ( сем. D is p h iU id a e )  и отмечаем, что д. Хилл /H ill, 198й/ не
обоснованно отнесла к этому подсемейству B reviseptophyJU L urru  По характеру 
ветвистой колонии и особенно по колюмнарной структуре стенки B r e v i s e p t o — 
p h y llu m  и S p a s s k i e ỉ l a -  родственные роды и относятся к семейству 
C o lu m n a r i id a e  N ic h o ls o n -

C u c t ie n o p h y l lu m  c u c t i e n e n s e  ( K h o a ,  1 9 8 0 )

Табл. LV, фиг. l a ,  16

L o y o p h y llu m  c u c t i e n e n s e :  N g u y e n  D u c  K h o a  (см . D u o n g  
X u a n  H a o  e t  a i . ,  1 9 8 0 , p .  8 9 ,  p l. 2 4 ,  f ig . 2 ) .

Г о л о т и п  -  8K3. R  1 1 1 /1 ,  МИГиМ ( Ханой), средний девон, Вьетнам.
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О п и с а н и е .  Массивные колонии состоят из призматических кораллитов 
поперечниками 6 , чаще 3 -4  мм. Почкование кораллитов боковое. Септы корот
кие, клиновидные и не выходят за  пределы однородных пузырей, в поперечном 
сечении они выглядят зубчатыми. Чередование двух порядков септ выражено 
очень слабо, так как по толщине и длине они мало отличаются друг от друга,
У взрослых кораллитов насчитывается 2 4 —2 8  септ. Стенки кораллитов тонкие, 
толщина их равна толщине основания септ. На поперечном сечении они часто 
зигзагообразно изогнуты, что связано с расположением септ, чередующихся на 
обеих сторонах обшей стенки соседних кораллитов. Пузырчатая ткань состоит 
из одного ряда крупных наклоненных к оси диссепиментов, расположенных меж
ду септами; в некоторых участках кораллитов они исчезают. Пузыри часто сте
реоплазматически утолщаются, соединение из внутренних сторон создает в ко- 
раллитах как бы внутреннюю стенку. Днища полные, широкие и горизонтальные, 
иногда слегка вогнутые. Они опираются на внутреннюю поверхность пузырей 
или на стенки (когда пузыри отсутствуют). Расстояние между днищами варьи
рует около 1 мм.

С р а в н е н и е .  Описанный Э.З. Бульванкер S m ith ip h y llu m  v ie tn a m ic u m  
B ư lv . по всем основным признакам должен относиться к C u c t ie n o p h y l iu m . 
От этого вида C u c tie n o p h y llư m  c u c t i e n e n s e  ( K h o a )  отличается меньшим 
развитием пузырчатой ткани, короткими септами, встречается в том же местона
хождении, где найден голотип описанного N g u y e n  D u c  K h o a  вида /D u o n g  
H ư a n  H a o  e t  a l . ,  1 9 8 о/.

М а т е р и а л .  Десять неполных колоний хорошей сохранности.
Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Гора Куктиен, уезд Киньмон, провинция Хайнынг, 

средний девон, скорее всего, живет.

С е м е й с т в о  C a m p ọ p h y l l id a e  W e d e k in d ,  1 9 2 1

Род H a lo n g o p h y ilu m  K h o a  g e n .  n .

Н а з в а н и е  р о д а  и т и п о в о г о  в и д а  по зал. Халонг (На L o n g ) ,  где 
собран голотип вида.

Т и п о в о й  вид.  H a lo n g o p h y ilu m  h a l o n g e n s e  K h o a  S .  п .,  слои с 
Q u a s i e n d o th y га , зал. Халонг, Северный Вьетнам.

Д и а г н о з .  Колония кустистая, почкование боковое. Септы двух порядков 
амплексоидного типа. Септы I порядка тонкие и прямые, а II -  изгибающиеся, 
наклонены к соседней септе I порядка, срастаются с нею или опираются на нее 
своим концом. Главная септа короткая, но фоссула слабо выражена. Диссепи— 
менты редкие, вытянуты в вертикальном направлении; они обусловливают раз
рыв септ вблизи стенки. Днища полные и неполные, горизонтальные, с опу
шенными краями.

С р а в н е н и е ,  По строению септальных образований, днищ и диссепимен- 
тариума сходны с C a m p o p h y llu m  M iln e —E d w a r d s  e t  H a im e , но отличают
ся кустистой колонией, редкими диссепиментами и короткой главной септой.
По форме колоний приближаются к C a n in ia  M ic h e lin , но отличаются от них 
срастанием концов септ II порядка, редкими диссепиментами и опущенными 
краями днищ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний девон -  нижний карбон, Северный Вьетнам.

H a lo n g o p h y llu m  h a l o n g e n s e  K h o a  g e n .  e t  s p .  n.
Табл. LV1II, фиг. 1 -3

Г о л о т и п  -  экз. 1 3 0 /1 5 1 В , хгм, слои с Q u a s ie n d o th y r a ,  о. Медузы, 
зал. Халонг, Северный Вьетнам.
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О п и с а н и е .  Кустистые колониальные кораллы, почкование боковое. Ко» 
раллиты цилиндрические, толщина стенки о, 1-0,7 мм. в кораллитах диамет^- 
ром 6 ,5 - 8 ,6  мм насчитывается 5 4 -6 2  радиально расположенные септы двух 
порядков. Их основания треугольные. Утолщаясь, септы погружаются в скле
ренхиму стенки. Септы I порядка сравнительно тонкие, с толстым основанием, 
прямые или слегка изгибающиеся. Их длина колеблется в значительных пре
делах. Некоторые септы доходят до центра, другие достигают 1 / 4 - 1 / 3  ради
уса кораллитов. Септы II порядка поздно появляются в коралле; они короткие, 
достигают 1 /6 —2 /5  длины септы I порядка, часто направлены своим концом к 
соседней септе I йорядка, срастаются с последней или опираются на ней. Глав
ная и противоположная септы выделяются слабо, в некоторых сечениях наблю
дается короткая главная септа, а противоположная, как правило, длиннее двух 
соседних септ I порядка. Фоссула слабо выражена.

Диссепименты вытянуты Б вертикальном направлении. Они редкие и рас
полагаются в один узкий ряд (0 ,2 —0 ,3  мм) вдоль стенки. На поперечном се
чении вблизи стенки хорошо выражен разрыв септы, вызванный развитием дис- 
сепиментов. Днища горизонтальные или слегка вогнутые, с опущенными краями, 
опираются на нижележащее днише или на диссепимент вблизи стенки, в к р а е 
в о й  30Hé дниш наблюдаются дополнительные горизонтальные пластинки. На рас
стоянии 5  мм насчитывается 7 -1 5  днищ.

М а т е р и а л ,  в  коллекции 7 неполных колоний, из них сделано 1 5  шлифов; 
сохранность хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Слои с Q u a s ie n d o th y r a ,  зал. Халонг, Северный 
Вьетнам.

С е м е й с т в о  B n d o p h y lL id a e  T o r l e y ,  1 9 3 3

Род Io w a p h y llu m  s tu m m , 1 9 4 9

Т и п о в о й  в и д . Io w a p h y llu m  jo h a n n i  ( H a l l  e t  W h itf ie ld )  , верхний 
девон, штат Айова, США

Io w a p h y llu m  m ed iu m  K h o a  e t  T o n g - D z u y  s p .  n .

Табл. Ы1, фиг. За , 36

Г о л о т и п  -  экз. 89/151 в, хгм, нижняя часть толщи Куидат, живетский 
ярус. В 1 км к северо-востоку от с. Дангтом, р-н Чукъе провинции Нгетинь, 
Вьетнам.

О п и с а н и е .  Колония астроидная. Расстояние между центрами кораллитов 
12-33, чаше 20-25 мм. в кораллитах насчитывается 50-60 септ двух по
рядков. Ширина зоны днищ 7-18, чаще 10-11 мм. в зоне даиш септы I по
рядка толстые, со слегка вздутым внутренним концом. Они часто изгибаются, 
могут завиваться и образуют ложный столбик. Некоторые септы длинные, из
гибающиеся в центре кораллита, другие короткие, но толстые и не изгибаются. 
В некоторых экземплярах хорошо видна двухсторонняя симметрия в расположе
нии септ, а их концы слабо изгибающиеся. На границе зон диссепиментов и 
днищ основания септ сильно утолщаются и сливаются боковыми краями, созда
вая сплошное стервоплазматическое кольцо, которое окружает зону днищ. Тол
щина этого кольца 1 -1 1  мм.

Септы II порядка короткие, они едва выступают на внутренней поверхности 
стереоплазматического кольца. Лишь две соседние противоположные септы до
стигают длины, равной 1 /3  радиуса зоны днищ. На продольном сечении, в зоне 
диссепиментов септы наблюдаются Б виде клиновидных гребней. Диссепименты 
крупные, низкие и широкие. Днища полные или неполные, их приосевая часть
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широкая, занимает 2 /3  зоны днищ, выпуклая, с гладкой поверхностью, края 
днищ загнутые вверх. Дополнительные пластинки редкие, горизонтальные.

С р а в н е н и е .  От Io w a p h y llu m  jo h a n n i  ( H a l l  e t  W h itf ie ld )  отличаету- 
ся крупными размерами кораллитов и других скелетных образований, большим 
количеством септ, длинными септами I порядка и завиванием их внутренних 
концов. Имеет сходство с I. c u n c tu m  ( P o c t a )  /O l iv e r ,  G a l l e ,  1 9 7 1 a ,  
b /, но отличается от последнего большим количеством септ, завиванием кон
цов сеп т! порядка и более широкой зоной днищ. От Io w a p h y llu m  c h u c a — 
e n s e  K J io a , встречающегося в толще Куидат, отличается большим количест
вом септ, крупными размерами кораллитов и других скелетных образований, 
завиванием внутренних концов септ и более толстым кольцом, образованным 
срастанием септ.

М а т е р и а л .  В коллекции 6  полных и неполных колоний, 12  шлифов; сох
ранность хорошая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть толщи Куидат, живетский ярус, 
р-н Чукъя провинции Нгетинь, Вьетнам.
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Приложение

Таблица I

Фиг. 1, 2. P le c to s tro m a  cy lin d ricu m  K h ro m y ch  s p . n .
1 -  го лоти n Mi 1 /5 5 -1 , ХГМ ( l a  -  поперечное сечение, xG, общий вид ценостеу-

ма; 16 -  поперечное сечение, хЮ , характер астрориэ); 2 - паратип Ns 2 /5 5 -1 , ХГМ 
(2а -  продольное, 26 -  тангенциальное сечения, х105, с. Путюгот, р-н низовья р. Да, 
нижний девон.

Фиг. 3. P le c to s tro m a  y e n la c e n s i s  K h ro m y ch . s p .  п.
Голотип Nj 3 /5 5 -1 , ХГМ- (За -  продольное, 36 -  поперечное сечения, х10; Зв -  

поперечное сечение, х8, расположение и характер астрориз), в 1 км к северу от пос. 
Енлак, провинция Бактхай, слой Енлак, горизонт Миале, пражский ярус.

Фиг. 4 . A c tin o s tro m a  y u n n a n e n s is  (M a n s u y ) .
Экэ. 0 /55-1 , ХГМ (4а, 46 -  продольные сечения, хЮ ), слева хорошо видна аст- 

рориза; 4в -  поперечное сечение, хЮ ), р-н Бангка, уезд Халанг, провинция Коабанг, 
свита Халанг, живет.

Таблица II

Фиг. 1. A c tin o s tro m a  c la th ra tu m  N ic h o lso n .
Экз. 4 /5 5 -1 , ХГМ ( la  -  продольное, 16 -  поперечное сечения, хЮ ), правый бе

рег р. Да, 3 км ниже устья руч. Наммок, верхнее течение р. Да, верхняя часть толщи 
Банпзп, живет.

Фиг. 2, 3. A te lo d ic ty o n  s tr ic tu m  L eco m p te , 1951 .
2 -  экз. 1 1 /5 5 -1 , ХГМ (2а -  продольное, 26 -  поперечное сечения, хЮ ; 2в -  

продольное сечение с астроризой в центре, хЮ ), с, Хуойват, р-н Енлак, провинция Бакт
хай, слои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус; 3 -  экз. 1 2 /5 5 -1 , ХГМ, поперечное 
сечение, хЮ , внизу справа заметны редкие связки, с. Наман, р-н Енлак, провинция 
Бактхай, возраст тот же.

Фиг. 4 , A te lo d ic ty o n  t r a u ts c h o ld i  (R ia b in in ) .
Экэ. 1А /26, МИГиМ (4а -  продольное, 46 -  поперечное сечения, хЮ ), в 0 ,5  км 

к западу от с. Кубай, р-н Кубай, провинция Биньчитхиен, толща Кубай, живет -  фран. 
Фиг. 5 . T ie n o d ic ty o n  cf. ra ru m  B o g o y a v le n s k a y a .

Экз. 1 4 /5 5 -1 , ХГМ (5а, 56 -  продольные сечения, хЮ , хЗО соответственно), ха
рактер структуры ламин, с. Донгшон, р-н Хамронг, провинция Тханьхоа, горизонт Халанг, 
живет.

Фиг. 6. C la th ro d ic ty o n  s p .
Экз. 1 3 /5 5 -1 , ХГМ, продольное сечение, хЮ , правый берег р. Да, в 3 км ниже 

устья руч. Наммок, верхняя часть толши Банпап, живет.

Таблица III

Фиг. 1. T ie n o d ic ty o n  t s c h u s s o v e n s e  ( Y a v o r s k y ) .
Экэ. 1. 1А /33, МИГиМ ( l a  -  продольное, 16 -  поперечное сечения, х 1 0 ) ,в 0 ,5  км 

к югу от с. Кубай, р-н Кубай, провинция Биньчитхиен, толща Кубай, живет -  фран.
Фиг. 2, 3. S im p le x o d ic ty o n  a r ty s c h te n s e  ( Y a v o r s k y ) .

2-экз. 1 5 /5 5 -1 , ХГМ (2а -  продольное сечение, хЮ ; хорошо видны крутые, близ
ко расположенные сосочки; 26 -  поперечное, хЮ ; 2в  -  продольное, хЮ ); 3 -  экэ.
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1С>/55-1, ХГМ, продольное сечение, х10, с. Лагден, р-н Чангса, провинция Бактхай, 
спои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус.

Фиг. 4. 31тр1ехосИс1уоп п1сЫ>1эош (Уауогэку).
Экз. 2 1 /55 -1 , ХГМ (4а -  продольное, 46 -  поперечное сечения, хЮ ), вблизи 

с. Мыонгнё, по руч. Шуойнё, р-н низовья р. Да, свита Баннгуон, горизонт Миале, праж
ский ярус.

Фиг. 5. 31тр1ехосИс{уоп УхеЬтггЦег^э КИготусИ. ер. п.
Паратип № 2 3/55-1 , ХГМ, поперечное сечение, хЮ , с. Тханша, р-н Тханша, 

провинция Бактхай, горизонт Миале, пражский ярус.

Таблица IV

Фиг. 1. S im p le x o d ic ty o n  v ie tn a m ie n s is  K h ro m y ch  s p . n .
Голотип К» 22 /5 5 -1 , ХГМ ( l a  -  поперечное, 16 -  продольное сечения, хб; 1в -  

поперечное, 1г -  продольное сечения, через колонну, хЮ ), в 1 км к северу от пос. Ен
лак, провинция Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус.

Фиг. 2. C la th ro c o ilo n a  s o l id a  Y a v o rs k y .
Экз. 2 4 /5 5 -1 , ХГМ (2а -  поперечное сечение, хб; 26 -  продольное, х13, харак

тер астрориз; 2 в -  продольное, хб), р-н Куидат, провинция Биньчитхиен, толща Куидат, 
живет -  фран.

Фиг. 3. A n o s ty lo s tro m a  a r v e n s e  ( P a r k s ) .
Экз. 2 5 /5 5 -1 , ХГМ, поперечное сечение, хб, р-н Чангса, средний девон.

Таблица V

Фиг. 1. A n o s ty lo s tro m a  a r v e n s e  ( P a r k s ) .
Экз. 2 5 /5 5 -1 , ХГМ ( l a  -  продольное сечение, хЮ , тип расщепления столбиком;

16 -  продольное, хб, характер астрориз), местонахождение и возраст см.фиг.гЗ,та<эл.ПЛ
Фиг. 2 , 3. A n o s ty lo s tro m a  laxum  (N ic h o ls o n ) .

2 -  экз. 26/55-1 , ХГМ (2а -  продольное, 26 -  поперечное сечения, хб ),с , Мыон
гнё, р-н низовья р. Да, свита Баннгуон, горизонт Миале, пражский ярус; 3 -  экз. 
2 7 /5 5 -1 , ХГМ, продольное сечение через сосочек, хб, перевал Еннгыа, р-н Чангса, 
провинция Бактхай, горизонт Миале, пражский ярус.

Фиг. 4. A n o s ty lo s tro m a  p ra e te n e ru m  ( Y a v o r s k y ) .
Экз. 1. 1А /31, МИГиМ (4а -  продольное, 46 -  поперечное сечения, х 1 0 ) ,в 0 ,5 к м  

к западу от с. Наман, р-н Енлак, провинция Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, праж
ский ярус нижнего девона.

Фиг. 5. F le x io s tro m a  flex u o su m  V. K h a lfin a .
Экз. 1. 1А /76, МИГиМ, продольное сечение, хЮ , в 0 ,5  км к югу от высоты 104, 

руч. Бангбут, р-н Чуча, провинция Нгетинь, толща Куидат, живет -  фран.

Таблица VI

Фиг. 1. F le x io s tro m a  flex u o su m  V. K h a lf in a .
Экз. 1.1 А /76, МИГиМ, поперечное сечение, хЮ , местонахождение и возраст см. 

фиг. 5, табл. V.
Фиг, 2 . H e rm a to s tro m a  p a rk s i i  L eco m p te .

Экз. 1А /74, МИГиМ (2а -  продольное, 26 -  поперечное сечения, хЮ ), северный 
склон горы Куктиен, р-н Киньмон, провинция Хайхынг, свита Лошон, горизонт Халанг, 
живет.

Фиг. 3. T ru p e to s tro m a  b e lg ic a  K h ro m y c h  e t  H u n g  s p . n .
Голотип № 1.1A /64, МИГиМ (За -  продольное, 36 -  поперечное сечения, хЮ ), 

известняки с. Лунгхитяо, р-н Халанг, провинция Каобанг, свита Халанг, живет.
Фиг. 4. F le x io s tro m a  ta b u la tu m  H u n g  s p .  n .

Голотип № 1 .1A /77 , МИГиМ (4a -  поперечное, 46 -  продольное сечения, хЮ ), 
южный склон горы Куктиен, р-н Киньмон, провинция Хайхынг, свита Лошон, горизонт 
Халанг, живет.
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Таблица VII

Фиг. 1. T ru p e to s tro m a  b ilam elo su m  Y a n g  e t D ong.
Экз. 2 8 /5 5 -1 , ХГМ ( l a  -  продольное, 16 -  поперечное сечения, хб; 1в -  продоль

ное, хЮ ), в 1 км к северу от пос<- Енлак, провинция Бактхай, слои Енлак, горизонт 
Миале, пражский ярус.

Фиг. 2 . S tic to s tro m a  iv d e le n s e  ( Y a v o r s k y ).
Экэ. 1.1  А /35, МИПиМ (2а -  продольное, 26  -  поперечное сечения, хЮ ), в 3,0км 

к западу от с. Тханьланг, р-н Куидат, толща Куидат, живет -  фран.
Фиг. 3. S tic to s tro m a  lco lym ense  ( Y a v o r s k y ) .

Экз. 1 .1А /38 , МИГиМ (3e -  продольное сечение, х4, общий вид; 36 -  продольное, 
Зб -  поперечное сечения, хЮ ); в 1 ,0  км к западу от с, Пакнам, р-н фукхоа, профинция 
Каобанг, свита Накуан (нижняя поясвита), горизонт Пакнам, эмс.

Таблица VIII

Фиг. 1. S y n th te to s tro m a , a c t in o s tro m o id e s  L eco m p te .
Экэ. 1.1 A /59, МИГиМ ( l a  -  продольное, 16 -  поперечное-сечения, хЮ ), в 0 ,5км  

к югу от выс. 104 , руч. Бонгбут, р-н Чукъа, провинция Нгетинь, толша Куидат (ниж
няя часть), живет.

Фиг. 2. S y n th e to s tro m a  o b e su m  V. K h a lfin a .
Экз. 1 .1  А /42, МИГиМ (2а -  продольное, 26 -  поперечное сечения, хЮ ), извест

няки с. Тхинтанг, р-н Чунгхань, провинция Каобанг, свита Накуан (верхняя подсвита), 
Эйфель.

Фиг. 3. P a ra l le lo p o r a  d a r t in g to n e n s is  va.г. filitextum  N ic h o lso n .
Экз. 3 1 /55 -1 , ХГМ (За -  продольное сечение, хЮ ; 36 -  поперечное, х4, общий 

вид; Зв -  поперечное сечение, хЮ , характер астрориз), верхнее течение р. Да, в 3 км 
ниже устья руч. Наммок, горизонт Халанг, живет.

Фиг, 4. P a ra l le lo s tro m a  sp o n g io su m  K h ro m y c h  s p .  n .
Голотип N» 33 /55-1 , ХГМ, поперечное сечение, х10, устье р. Хело, р-н Куидат. 

провинция Биньчитхиен, толща Куидат, живет -  фран.

Таблица IX

Фиг. 1. H e rm a to p o re ila  c h u c a e n s e  H u n g  s p . n .
Голотип № 1 Д А /73 , МИГиМ (1а -  поперечное, 16 -  продольное сечения, хЮ ), се

верный склон г. Донгдай, р-н Чукъа, провинция Нгетинь, толша Сомня, нижняя часть, 
фран.

Фиг. 2 . H e rm a to p o re ila  m aillieux i (L e c o m p te ) .
Экэ. 3 5 /55 -1 , ХГМ (2а -  продольное, 26  -  поперечное сечения, хб), устье р.Хе

ло, р-н Чукъа, провинция Нгетинь, толща Куидат, живет -  фран.
Фиг. 3. H e rm a to p o re ila  ten u ilam ella tu m  (L e c o m p te ) .

Экз. 1 .1А /69, МИГиМ (За -  продольное, 36 -  поперечное сечения, х 1 0 ),р -н Ч а - 
линь, провинция Каобанг, свита Халанг, живет.

Фиг. 4. P a ra l le lo s tro m a  sp o n g io su m  K h ro m y c h . s p .  n .
Голотип Ni 3 3 /5 5 -1 , ХГМ (4а -  поперечное сечение, хЗО, характер микрострукту

ры; 46 -  продольное сечение, хЮ ), местонахождение и возраст см. табл.VIII, фиг. 4.

Таблица X

Фиг. 1. Б^опиаЛорога с о п с е п Ы с а  О о и И и эз .
Экз. 3 9 /5 5 - 1, ХГМ ( 1а -  продольное сечение, хб, латиламины; 16 -  поперечное 

сечение, хб), руч. Мыонгнё, ниэовье р. Да, средний девон (?).
Ф иг. 2 . Б ^ о т а ^ р о г а  Ьо1агзсЫпо->Л У ал /огзку .

Экэ. 3 7 /5 5 -1 , ХГМ (2а -  поперечное сечение, хб, в центре астрориза; 26 -  про
дольное сечение, х б ; 2 в -  продольное, хЮ , характер астрориз), с. Лангден, р-н Чангса, 
провинция Бактхай, горизонт Миале, пражский ярус нижнего девона.
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Фиг. 3. S a la ire lL a  k h a lf in a e  H ung .
Голотип № l . lA /3 f ,  МИГиМ (1 1 -9 0 7 /3 )  (За -  продольное, 36 -  поперечное се

чения, х'10), в 1 ,0  км к юго-западу от с. Накуан, р-н Халанг, провинция Каобанг, сви
та Халанг, живет.

Фиг. 4 . S tro m a to p o ra  h u p s c h i i  ( B a r g a tz k y ) .
Экз. 1 .1А /46 , МИГиМ (4а -  продольное, 46 -  поперечное сечения, j lO ) ,  в 1 ,0км  

к югу устья р. Хело, р-н Куидат, провинция Биньчитхиен, свита Банжанг, верхняя часть, 
Эйфель.

Таблица XI

Фиг. 1. S tro m a to p o ra  o r ie n ta la  K h ro m y c h . s p .  n .
Голотип N» 4 0 /S 5 -I, ХГМ ( la  -  продольное сечение, хЮ ; 16 -  поперечное, хб;

1в -  продольное, хЗО, структура ткани; 1г -  другое поперечное сечение, хб), известняк 
Мотом, низовье р. Да, верхняя часть толщи Банпап, живет.

Фиг. 2, 3. S y r in g o s tro m e lla  aff. p e rfe c tu m  (L e c o m p te ) .
2 -  экэ. 4 1 /5 5 -1 . ХГМ (2а -  продольное, 26 -  поперечное сечения, хЮ ), р-н 

Чангса, средний девон (?); 3 -  экз. 4 2 /5 5 -  I, поперечное сечение, хб, плато Тафинь, 
верхнее течение р. Да, живет.

Фиг. 4. F e re s tro m a to p o ra  k ru p e n n ik o v i v a r .  t a lo v e n s is  Y a v o rs k y .
Экз. 4 6 /5 5 -1 , ХГМ, поперечное сечение, х4, вблизи с. Донгшон, р-н Хамронг, 

провинция Тханьхоа, живет.

Таблица ХП

Фиг. 1. S y r in g o s tro m e lla  z in tc h e n k o v i te n u is  (V. K h a lf in a ) .
Экз. 4 5 /55 -1 , ХГМ ( l a  -  продольное сечение, хЮ ; 16 -  поперечное, хб).

Фиг. 2 . F e re s tro m a to p o ra  k ru p e n n ik o v i v a t .  t a lo v e n s is  Y a v o rs k y .
Экз. 4 6 /5 5 -1 , ХГМ (2a -  продольное сечение, хб; 26 -  продольное, х4), харак

тер астрориз, местонахождение и возраст см, табл. XI, фиг. 4.
Фиг, 3. S tro m a to p o ra  co o p éra  L eco m p te .

Экз. 1 .1А /54  (За -  продольное, 36 -  поперечное сечения, хЮ ), в 0 ,5  км к югу 
от выс. 104 , руч. Бонгбут, р-н Чукъа, провинция Нгетинь, толща Куидат, нижняя часть, 
живет.

Фиг. 4 . S y rin g o s tro m a ?  g ro s s u m  H u n g . s p .  n .
Голотип N» 1.1 A/59,, МИГиМ (4a -  продольное, 46 -  поперечное сечения, х Ю ),се

верный склон горы Куктиен, р-н Киньмон, провинция Хайхынг, свита Лошон, горизонт 
Халанг, живет.

Таблица XIII

Фиг. 1. S y rin g o s tro m a ?  g ro s s u m  H ung . s p .  n .
Голотип Mi 1 .1А /59 , МИГиМ, продольное сечение, х5, общий вид, местонахождение 

и возраст см. табл. XII, фиг. 4.
Фиг. 2 -4 . A m p h ip o ra  a c e r b a  a la i s k ie n s i s  Y a v o rs k y .

Экз. 4 7 /5 5 -1 , ХГМ (2а -  продольное сечение, хб; ветвление ценостеума; 2 6 -  по
перечное, хЮ ), вблизи с. Бангка, р-н Халанг, провинция Каобанг, свита Халанг; 3 -  
экз. 4 8 /5 5 -1 , ХГМ (За -  продольное сечение, хЮ , хорошо видны протяженные стол
бики; 36 -  поперечное, хЮ ), так же, возраст тот же; 4 -  экз. 49 /55-1 , ХГМ (4а -  
продольное сечение, хб; 46 г поперечное, хЮ ), там же, возраст тот же.

Фиг. 5, 6. A m p h ip o ra  a n g u s ta  L eco m p te .
5 -  экз. 53/55-1 , ХГМ (5а -  продольное сечение, хб; 56 -  поперечное правого 

ценостеума, хЮ ), р-н низовья р. Да, верхняя часть толщи Банпап, живетский ярус; 6 -  
экз. 5 4 /5 5 -1 . ХГМ, продольное сечение, хб, верхнее течение р. Да,„ в 3 км ниже устья 
р. Наммок, живет.

Фиг. 7. A m p h ip o ra  d if tiç itis  ( Y a v o r s k y ) .
Экз. 5 8 /5 5 -1 , ХГМ (7а -  продольное сечение, х4; 76 -  поперечное, хЮ ), там же, 

возраст тот же.
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Таблица XIV

Фиг. 1, 2 . A m p h ip o ra  la x e p e r fo ra ta  L eco m p te ,
1 -  экз. 1 .1A /142 , МИГиМ ( la  -  продольное, 16 -  поперечное сечения, x io ) ;

2 -  поперечное сечение, х4, общий вид колоний, в 0 ,5  км к югу от с. Биньчитхиен, 
толща Кубай, живет -  фран.

Фиг, 3, 4. A m p h ip o ra  p e r v e s ic u la ta  L eco m p te .
Экз. 1 .1А /147 , МИГиМ (За -  продольное, 36 -  поперечное сечения, хЮ ), 4 -  

экз. 1 .1А /148, мигмс, косое продольное и поперечное сечения, хЮ , там же, возраст 
тот же.

Фиг. 5, б. A m p h ip o ra  r a m o s a  ( P h i l l ip s ) .
5 -  экз. 5 9 /5 5 -1 , ХГМ (5а -  продольное, сечение, хб; 56 -  поперечное, хЮ ), 

вблизи с. Донгшон, р-н Хапронг, провинция Тханьхоа, живет} 6 -  экз. 6 0 /55 -1 , ХГМ, 
поперечное сечение, хЮ , верхнее течение р. Да, вблизи устья р. Нампиа, живет,

Фиг. 7. D e n d ro s tro m a  cu m ư lis  ( Y a v o r s k y ) .
Экэ. 1 .1А /119 , МИГйМ ( M S 53 9 ) (7а -  косое продольное сечение, хб, вверху 

виден ветвящийся осевой канал; 76 -  поперечное сечение, хб), в 0 ,5  км к западу от 
с, Кубай, р-н Кубай, провинция Биньчитхиен, толща Кубай, живет.

Фиг. 8. D en d ro  strom a, m inutum H ung ,
Экз. 1 .1A /125, МИГиМ (R  1 2 5 /3 ) (8a -  продольное, 86 -  поперечное сечения, 

xỊO ), в 1,0  км к востоку от с. фукхоа,. провинция Каобанг, свита Халанг, живет.

Таблица XV

Фиг. 1. D e n d ro s tro m a  o cu la tu m  (N ic h o ls o n ) .
Экз. 6 1 /5 5 -1 , ХГМ ( l a  -  продольное, 16 -  поперечное сечения, хб), р-н Чавгса, 

провинция Бактхай, живет (?).
Фиг. 2 , 3. Id io s tro m a  c r a s s u m  b e c o m p te .

2 -  экз. 6 2 /5 5 -  I, ХГМ (2а -  продольное, 26 -  поперечное сечения, хб); 3 -  экэ. 
6 3 /5 5 -1 , ХГМ, поперечное сечение, хб), хорошо видны столбики, там же, возраст тот же

Фиг. 4 . Id io s tro m a  fililam inatum  L eco m p te .
Экз. 1 .ÌA /8 1 , МИГиМ (4а -  продольное, 46 -  поперечное сечения, хЮ ), вс.С ом - 

конжау, р-н Куидат, провинция Биньчитхиен, толща Куидат, нижняя часть, живет.
Фиг. 5. S ta c h y o d e s  v e r t ic i l la ta  (M 'C o y ) .

Экз. 6 9 /5 5 -1 , ХГМ (5 а -  продольное, 56 -  поперечное сечения, хЮ ), местонахо
ждение и возраст см. табл. XVI, фиг. 3.

Таблица XVI

Фиг. 1, 2. S ta c h y o d e s  l a ic h a ư e n s is  K h ro m y c h . s p .  n .
Голотип № 6 6 /5 5 -1 , ХГМ ( la  -  продольное сечение, х4; 16 -  поперечное левого 

ценостеума, х8); 2 -  паратип Ní 6 7 /5 5 -1 , ХГМ, косое сечение, х4), верхнее течение 
р. Да, в 3 км ниже устья р. Наммок, провинция Лпйчяу, живет.

Фйг. 3. S ta c h y o d e s ' v e r t ic i l la ta  ( м 'С о у ) .
Экэ. 69 /55-1 , ХГМ, продольное сечение, хб, хорошо видка структура ткани, ниж

нее течение р. Да, верхняя часть толщи Банпап, живет.
Фиг. 4, 5. S ta c h y o d e s  s in g ư la ,ris  Y a-voraky .

4  -  экз. 6 7 /5 5 -1 , ХГМ, продольное сечение, х4, ветвление ценостеума; 5 -  экз. 
6 8 /5 5 -1 , ХГМ (5а -  щэодольное, 56 -  поперечное сечения, хб), р. Хело, р-н Чукъа, 
провинция Нгетинь.

Фиг. 6. S ta c h y o d e s  c o s tu la ta  L eco m p te .
Экз. 64 /55 -1  (6а -  продольное сечение, х4, ветвление ценостеума; 66 -  попереч

ное правой ветки, х8), там же, возраст тот же.

Таблица XVII

Фиг. 1. S ta c h y o d e s  o re b ru m  S te a m .
Эка. 1 .1А /108 , МИГиМ ( la  -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х 1 0 ) ,в 0 ,5 к м  

к юго-западу от г. Анма, р-н Мидык, провинция Биньчитхиен, толща Кубай, верхняя 
часть, фран.
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Фиг. 2 . S ta c h y o d e s  zo n a tifo rm is  H und  s p .  n .
Экз. 1 .1A /112, МИГиМ (2a -  продольное сечение вне осевого канала, хб; 26 -  

поперечное, хб), в 1 ,0  км к юго-западу от с. Моман, р-н Бакшон, провинция Лангшон, 
свита Накуан, верхняя подсвита, Эйфель.

Фиг. 3. S ta c h y o d e s  g r a c i l i s  L ecom pte .
Эхе. 1.1  А /94, МИГиМ (За -  поперечное, 36 -  продольное сечения, х5), южная 

часть склона горы Куктиен, р-н Киньмон, провинция Хайхынг, свита Лошон, живет.
Фиг. 4 . C o ro li te s  p o s n e r i  S o k o lo v .

Голотип Ns 7 7 1 /3 9 4 6 -XIII, ЦСГМ (Новосибирск), нижний девон, Урал (4а -  попе
речное сечение разветвляющихся ветвей, х4; 46 -  продольное и тангенциальное, х4).

Таблица XVIII

Фиг. 1. F o s s o p o r a  y e n la c e n s i s  (T o n g —D z u y ).
Голотип Nỉ 1 /2 5 , ХГМ ( l a  -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х4; 1в -  попе

речное, 1г -  продольное сечения, хЮ ), в 1 км к северу с. Хуойват, р-н Енлак, уезд 
Нари, провинция Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус.

Фиг. 2 -4 . C o ro li te s  h a o i T hom  e t  H ung .
2 , 3 -  экз. 1 .1 Ạ /5 5 -II, хгм (2a -  поперечное, 26 -  косое, 3 -  продольное сече

ния, х10); 4  -  экз. 1 A -2 /5 5 -ĨI , хгм, продольно© и тангенциальное сечения, хЮ , р-н 
Бангка-Халанг, уезд Учнгхань, провинция Каобанг, свита Халанг, живет.

Таблица XIX

Фиг. 1, 2 . F a v o s i t e s  g o ld fu s s i  O rb ig n y .
1 -  экз. 1 .4 0 /5 5 - II, ХГМ ( l a  -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х4), пра

вый берег р. Ньёкуэ, на дороге Донгван-Ньёкуэ, р-н Донгван, провинция Хатуен, свита 
Миале (горизонт Миале), пражский ярус; 2 -  экз. 1 .5 8 /5 5 - II, ХГМ {2а -  поперечное, 
26 -  продольное сечения, х4), р-н Накуан-Бангка, уезд Чунгхань, провинция Каобанг, 
свита Накуан, нижняя подсвита (горизонт Пакнам), эмс.

Фиг. 3 . F a v o s i t e s  s ty r ia c u s  P e n e c k e .
Экз. 1 .1 1 9 /5 3 - II, ХГМ (За -  поперечное, 36 -  продольное сечения, х4), 1 км к 

северу от пос. Енлак, провинция Бактхай, слои Енлак (горизонт Миале), пражский ярус.

Таблица XX

Фиг. 1. F a v o s i t e s  c o n c a v o ta b u la tu s  T o n g -D z u y .
Экз. 1 .1 0 4 /5 5 -П, ХГМ (1а -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х4), с. Ланг- 

ден, р-н Чангса, уезд Воняй, провинция Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, пражский 
ярус.

Фиг. 2 , 3. F a v o s i t e s  k o z lo w sk i^ (  S o k o lo v ) .  ■
2 -  экз. 1 .164/55-11, ХГМ, поперечное и косое сечения, х4, перевал Еннгыа, р-н 

Чангса, уезд Воняй, провинция Бактхай, слои Енлак: (горизонт Миале), пражский ярус;
3 -  экз. 1 .1 5 5 /5 5 - II, ХГМ, продольное сечение, х4, верхнее течение руч. Шуойнью, 
р-н низовья р. Да, свита Баннгуон (горизонт Миале), пражский ярус нижнего девона.

Фиг. 4 . F a v o s i t e s  r e g u l la r is s im u s  Y a n e t.
Экз. 1 .175/55-11 (4а -  поперечное, 46 -  продольное сечения, х4), в середине 

тропинки от Банлунг к Бантхуск, р-н Халанг, уезд Чунгхань, провинция Каобанг, свита 
Накуан* нижняя подсвита (горизонт Пакнам), эмс.

Таблица XXI

Фиг. 1. Рауоэ11ез з1е11агчв ТсИ етусЬвУ.
1 -  экз. 1.2/55-11, ХГМ (1а -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х 4 ),с . Ма- 

лу, правый берег р. Ньёкуэ, р-н Донг ван, провинция Хатуен, свита Миале, пражский ярус. 
Фиг. 2 . Р а у о в К е в  Ы гйлз Т о г ^ —Р г и у .

Экз. 1 .12/55-11, ХГМ (2а -  поперечное, 26 -  продольное сечения, х4), там же, 
возраст тот же.
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Фиг. 3. Ш р Ь аео Ш еэ У1г ё о в и з  Ya.net.
Экз. 1 .7 /55-И , ХГМ (За -  поперечное и косое, 36 продольное сечения, х4), из

вестняки Соммаи по дороге Хоабинь-Тули, р-н низовья р. Да, нижняя часть толши Бан- 
пап (горизонт Пакнам), эмс,

Таблица XXII

Фиг. 1. F a v o s i t e s  k u n ja k e n s is  D u b a to lo v .
Экз. 1 .172/55-11, ХГМ ( l a  -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х4), правый 

берег р. Ньёкуэ, р-н Донгван, провинция Хатуен, свита Миале (горизонт Миале), праж
ский ярус.

Фиг, 2 . P a c h y f a v o s i te s  p o ly m o rp h u s  G o ld fu s s .
Оригинал F a v o s i te s  p o ly m o rp h a  v a r .  tu b e r o s u s  № 259 в Геологическом музее 

Воинского университета (2 а  -  плюматная структура стенки в периферической зоне, х 2 0 ;2 б - 
строение стенки около центра полипняка, х20), ФРГ, Эйфель.

Фиг. 3. " G e p h u ro p o ra "  d u n i E th e r id g e .
Оригинал АМ4874 в Австралийском Национальном музее (За -  продольное и попе

речное сечения, х4; 36 -  продольное сечение, волокнистые фибры, стенки фавозитоидного 
типа, х20; Зв -  поперечное со следами симбионтов, хЮ ), Новый Южный Уэльс, нижний 
девон.

Таблица XXIII

Фиг. 1. F a v o s i t e s  v i r g o s u s  Т а  F u o n g  e t T h e  -  D z a n  s p . n.
Голотип 1 .1 9 /5 5 - II, ХГМ ( l a  -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х4), в 1км 

к северу от пос. Енлак, провинция Бактхай, слои Енлак (горизонт Миале), пражский ярус. 
Фиг, 2 . E m m o n sia  y e n la c e n s i s  F o n ta in e .

Экз. 1 .9 /5 5 - II, ХГМ (2а -  поперечное, 26 -  продольное сечения, х4), правы* бе
рег р. Ньёкуэ, р-н Донгван, провинция Хатуен, свита Миале, пражский ярус.

Фиг. 3. F a v o s i te s  k o lim a e n s is  R u k h in .
Экз. 1 .9 /5 5 - И, ХГМ (За -  поперечное, 36 -  продольное сечения, х4), с. Лангтёнг 

(L a n g  C h u o n g ) , низовья р. Да, нижний девон.

Таблица XXIV

Фиг. 1, 2 . P a c h y f a v o s i te s  p o ly m o rp h u s  ( G o ld f u s s ) .
1 -  экз. 2 .1 /5 5 -II , ХГМ ( l a  -  поперечное и продольное сечения, х4; 16 -  то же, 

хЮ ), в 1 км к северо-востоку от с. Натанг, провинция Каобанг, свита Накуан, верхняя 
подсвита, горизонт Намтат, Эйфель; 2 -  экз. 2 .8 /5 5 -II , ХГМ (2а -  поперечное, 26 -  
продольное сечения, х4), р-н низовья р. Да, провинция Хоабинь, средняя часть толщи 
Банпап, Эйфель.

Фиг. 3. R ip h a e o li te s  r a m o s u s  Y a n e t.
Экэ. 7 .5 /5 5 -II , ХГМ (За  -  поперечное, 36 -  продольное сечения, х4), село Ланг

лея, р-н Чангса, уезд Воняй, провинция Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, пражский 
ярус.

Таблица XXV

Фиг. 1. S q u a m e o fa v o s ite s  b a o la c e n s i s  T o n g -D z u y ,
Экз. 3 .9 /5 5 -II , ХГМ ( l a  -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х4), с, Лангден, 

р-н Чангса, уезд Воняй, провинция Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус.
<*>нг. 2. S q u a m e o fa v o s ite s  r u s s a n o v i  ( T c h e r n y c h e v ) .

Экз. 3 .5 0 /5 5 -II, ХГМ (2а -  поперечное, 26 -  продольное сечения, х4), правый 
берег р. Ньёкуэ, р-н Донгван, провинция Хатуен, свита Миале, пражский ярус.

Фиг. 3 . S q u a m e o fa v o s i te s  c e c h ic u s  G a lle . s
Экэ. 3 .3 2 /5 5 - II, ХГМ (За -  поперечное, 36 -  продольное сечения, х4), местона

хождение и возраст те же.

163



Фиг. 1. S q u a m e o fa v o s i te s  v a r ỉc h ie n i T o n g —D zuy.
Экэ. 3 .4 0 /5 5 -II , ХГМ ( l a  -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х4), с, Хао- 

лок, р-н Куаяба, провинция Хатуен, низы толщи Хаолок, горизонт Миале, пражский ярус.
Фиг. 2. S q u a m e o fa v o s ite s  s p o n g io s u s  D u b a to lo v .

Экз. 3 .4 0 /5 5 - II (2а -  поперечное, 26 -  продольное сечения, х4), верхнее течение 
р. Шуойнё, вблизи с. Мыонгньё, свита Баннгуон, горизонт Миале, пражский ярус.

Фиг. 3. S q u a m e o fa v o s ite s  e n o rm is  T o n g —D zưy.
Эка. 3 .2 5 / 5 5 - II, ХГМ (За -  поперечное (слегка косое) сечение, х4; 36 -  про

дольное, х4), с. Хаолок, р-н Куанба, провинция Хатуен, низы толщи Хаолок, горизонт 
Миале, пражский ярус.

Таб л и ца XXVI

Таблица XXVII

Фиг. 1, 2 . Е т т о п э г а  (Р о с ^ а ) .
1 -  экэ. 6,5/55-11, ХГМ (1а -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х10), с. 

Лангден, р-н Чангса, провинция Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус;
2 -  экэ. 1 9 .3 1 /5 5 - II, ХГМ (2а -  поперечное, 26 -  продольное сечения, хЮ ), корал- 
литы неравновеликие, хорошо выражены неполные расщепленные днища, местонахождение 
и возраст те же.

Фиг. 3, 4. S q u a m e o fa v o s ite s  Ьги5п'Нг!п1 (Р е е 1 г ) .
3 -  экз. 3 .1 6 /5 5 - II, ХГМ (За -  поперечное, 36 -  продольное сечения, х4), правый 

берег р. Ньёкуэ, р-н Донгван, провинция Хатуен, свита Миале, пражский ярус; 4 -  экэ. 
3 .2 0 /5 5 -  II, ХГМ, продольное сечение, х4, левый берег р. Ма, напротив с. Лангвак, 
р-н Камтуи, провинция Тханьхоа, верхняя часть толщи Нампиа, горизонт Миале, пражский 
ярус.

Таблица XXVIII

Фиг. 1. S q ư a m e o p o ra  v u k h u c i T o n g —D zu y  e t T a - F u o n g .
Экэ. 1 0 .1 /5 5 - II, ХГМ ( l a  -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х4; 1в -  часть 

из поперечного сечения ветвей в периферической зоне, показаны толстые стенки и толс
тые чешуи, хЮ ), правый берег р. Ньёкуэ, р-н Донгван, провинция Хатуен, свита Миале, 
пражский ярус.

Фиг. 2 . S q u a m e o fa -v o s ite s  k o ly m e n s is  ( T c h e m y c h e v ) .
Экз, 3 .45 /55-11 , ХГМ (2а -  поперечное, 26 — продольное сечения, х4), вблизи 

с. Мыонгньё, р-н низовьев р. Да, свита Баннгуон, горизонт Миале, пражский ярус.

Таблица XXIX

Фиг. 1. E c h y ro p o ra  g r a n d ip o r o s a  T o n g —D zuy .
Экз. 7 .5 /5 5 - II, ХГМ ( l a  -  поперечное сечение, х4; 16 -  продольное в перифери

ческой зоне ветви, Ьыражена паратрабекулярная микроструктура, х4; 1в -  поперечное,
1г -  продольное сечения, хЮ ), вблизи с. Лангден, р-н Чангса, провинция Бактхай, слои 
Енлак, горизонт Миале, пражский ярус,

Фиг. 2 . R ip h a e o li te s  r a m o s u s  Y a n e t.
Экз. 7 .5 / 5 5 - II, ХГМ (2а -  поперечное, 26 -  продольное сечения, хЮ ), местона

хождение и возраст те же.

Таблица XXX

Фиг. 1-2 . P a r a s t r ia to p o r a  r z o n s n ic k a ja e  D u b a to lo v .
1 -  экз. 9 .1 -2 /5 5 - II, ХГМ ( l a  -  поперечное (слегка косое) сечение, х4; 1 6 -  про

дольное, х4), вблизи с. Ботао^Путюот, р-н низовьев р. Да, низы нижнего девона; 2 -
экэ. 9 .3 /5 5 -  II, ХГМ, тангенциальное сечение, х4, вблизи с. Гханша, р-н Тханша, про
винция Бактхай, свита Бакбун (?), нижний девон.
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Фиг. 3 -5 . T h a m n o p o ra  p o ly fo ra ta  (S c h lo th e im ) .
3 -  экэ. 5 .3 7 /5 5 -I I , ХГМ, поперечное и продольное сечения, х4, руч. Хело, р-н 

Чукъа, провинция. Нгетинь, толща Куидат, живет -  фран; 4 -  экз. 5 .3 8 /5 5 -И , ХГМ (4 а -  
поперечное, 46 -  продольное сечения, х4), местонахождение и возраст те же; 5 -  экз.
5 .1 2 0 /5 5 - II, ХГМ (5а -  поперечное, 56 -  продольное сечения, х4), вблизи с. Катанг, 
р-н Чукъа, провинция Нгетинь, возраст тот же.

Таблица XXXI

Фиг. 1 -2 . T h a m n o p o ra  n ic h o ls o n i  ( F r e e h ) .
1 -  экэ. 5. 1 0 7 /5 5 - II, ХГМ ( l a  -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х4), 

руч. Мукбай, р-н Чукъа, провинция Нгетинь, низы толщи Куидат, живет; 2 -  экэ.
5 .8 7 /5 5 - II, ХГМ (2а -  поперечное, 26 -  продольное сечения, х4), известняки Мотом, 
правый берег р. Да, ниже Ванен, верхняя часть толщи Bahnan, живет.

Фиг. 3. T h am n o p o ra . p o lý g o n a lis  (M a n s u y ) ,
Экэ. 5 .2 7 /5 5 -I I , ХГМ (За -  продольное, 36 -  поперечное сечения, х4), в 0 ,5  км 

к северу от с. Бонгбут, р-н Куидат, провинция Биньчитхиен, низы толщи Куидат, живет.
Фиг. 4. T h am n o p o ra . in c e r ta  R e g n e ll.

Экз. 5 .1 5 /5 5 - II, ХГМ, поперечное и продольное сечения, х4, с. Ландген, р-н Чанг
са, провинция Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус.

Фиг. 5. T h a m n o p o ra  p lu m o sa  Y a n e t.
Экэ. 5 .3 2 /5 5 - II, ХГМ (5а -  поперечное, 56 -  продольное сечения, х4), в одном 

местонахождении с T . n ic h o ls o n i (см. фиг. 1), живет.

Таблица XXXII

Фиг. 1. P a r a s t r ia to p o r a  c h a m p u n g e n s is  T o n g —D zuy .
Экз. 9 .1 / 5 5 - II, ХГМ ( l a  -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х4), вблизи 

Бантхулк, р-н Халанг, провинция Каобанг, свита Накуан (нижняя подсвита), горизонт 
Пакнам, эмс.

Фиг. 2.(?) S q u a m e o p o ra  m a g n iss im a  (T h o m  e t H u n g ) .
Экэ. 10 ,2/55-11, ХГМ, поперечное и продольное сечения крупного круглого 

полипняка, х4, р-н Донгхе-фукхоа, провинция Каобанг, нижняя подсвита Накуан, горизонт 
Пакнам, эмс.

Фиг. 3. T h am n o p o ra . e le g o n tư la  Т с  hu  d in  о  vet.
Экз. 5 .9 /5 5 - II, ХГМ (За, 36 -  поперечные сечения, соответственно, х4, хЮ ; Зв-

продольное, х4), с. Лангден, р-н Чангса, провинция Бактхай, горизонт Миале, пражский 
ярус.

Таблица XXXIII

Фиг. 1, 2 . G -ra c ilo p o ra  a c u ta  T c h ư d in o v ạ .
1 -  экз. 4 .1 / 5 5 - II, ХГМ ( l a  -  поперечное, 16 -  продольное сечения разрозненно

го полипняка, хЮ ), руч. Шуойнё, вблизи с. Мыонгнё, низовья р, Да, свита Баннгуон,
горизонт Миале, пражский ярус; 2 -  экэ. 4 .2 /5 5 - II, продольное сечение разрозненного 
полипняка, х10, известняки вблизи Соммаи по дороге Хоабинь-Тули, р-н низовья р. Да, 
низы толщи Банпап, горизонт Пакнам, эмс.

Фиг. 3, 4. C la d o p o ra  g r a c i l i s  S a le e  in  L eco m p te .
3 -  экз. 1A .2 /5 5 -II, ХГМ (За -  поперечное, 36 -  продольное сечения, хЮ ), в 

0 ,5  км к северо-западу от с. Банмак, р-н Халанг, провинция Каобанг, средний девон;
4  -  экз. 1 5 .5 /5 5 -II, ХГМ (4а -  поперечное, 46 -  продольное сечения, хЮ ), местона
хождение и возраст тот же.

Фиг. 5. R h & ch o p o ra  s o k o lo v i T o n g - D z u y  e t Te, F u o n g  s p . n .
Голотип Ns 1 6 .1 /5 5 - II, ХГМ {5a -  поперечные, 56 -  продольные сечения разроз

ненных ветвей, х 4 ), с. Хаолок, р-н Куанба, провинция Хатуен, низы толщи Хаолок, ниж
ний девон.
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Таблица XXXIV

Фиг. 1, 2 . У аси У о р о га  э и о т Ь о е п э ^ э  Т а  Р и о п £  э р . п.
1 -  голотип N8 1 1 .2 /5 5 -Н , ХГМ (1а -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х4; 

1в -  микроструктура стенки в периферической зоне, х10), руч. Шуойнё, вблизи с. Мыонг- 
нё, низовья р. Да, свита Баннгуон, горизонт Миале, пражский ярус; 2 -  экз. 11 ,1 /55 -П , 
ХГМ, поперечное сечение, х4, местонахождение и возраст те же.

Фиг. 3. С1ас!орога су11Пс1госе11а1иг13 ОиЬа1о1оу.
Экз. 1 5 ,1 /55 -П , ХГМ (За -  продольное сечение, х4, 36 -  х10; Зв -  поперечное 

и косое сечения различных ветвей, х4), в 2 ,5  км к юго-востоку от выс. 4 38 , провин
ция Тханьхоя, низы толши Банпап, эмс.

Таблица XXXV

Фиг. 1-3 . T r a c h y p o r a  d u b a to lo v i T o n g —D zuy .
1 -  экз. 1 2 .1 /55 -II, ХГМ ( l a  -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х4; 1в -  

микроструктура стенки в периферической зоне ветвей, хЗО), известняки Куктиен, р-н 
Киньмон, провинция Хайхынг, горизонт Халанг, живет; 2 -  экз. 1 2 .3 /5 5 - II, поперечное 
сечение с изолированным кораллитом, х10, известняк Хериенг, р-н Киньмон, провинция 
Хайхынг, горизонт Халанг, живет; 3 -  голотип Ns 2 1 9 -2 5 , ХГМ (За -  поперечное, 36- 
продольное сечения), р. Да около устья р. Шуойлой, живет.

Таблица XXXVI

Фиг. 1. T h a m n o p o ra  b o lo n ie n s is  ( G o s s e l e t ) .
Экз. 5 .2 3 /5 5 -II , ХГМ ( l a  -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х4), в 3 км к 

северу от с. Катанг, р-н Куидат, провинция Биньчитхиен, толща Куидат, живет -  фран.
Фиг. 2 , 3. C la d o p o ra  re c t i l in e a ta  S im p so n ,

Экз. № 15.2/55-11, ХГМ (2а -  поперечное, 26 -  продольное сечения, хЮ ; З а- 
продольное сечение, х4; 36 -  продольное, хЮ ), левый борт р. Да, ниже устья руч. Нам- 
пиа, верхняя часть толши Нампиа, горизонт Миале, пражский ярус,

Фиг. 4. T h a m n o p o ra  e le g a n tu la  T c h u d in o v a .
Экз. 5 .5 /5 5 - II, ХГМ (4а -  поперечное, 46 -  продольное сечения, хЮ ), вблизи 

с. Лангден, р-н Чангса, провинция Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус.
Фиг. 5. A lv e o li te s  ta e n io fo rm is  S c h lu te r .

Экз. 3 6 .7 /5 5 - II, ХГМ, продольное и поперечное сечения, х4, руч. Мукбай, вблизи 
Чукъа, провинция Нгетинь, нижняя часть толщи Куидат, живет.

Таблица XXXVII

Фиг. 1, 2 . A lv e o lite s  a d m ira b ilis  T o n g —D zuy.
1 -  голотип № 2 2 3 /2 5 , ХГМ ( l a  -  поперечное, 16 -  продольное сечения голоти

па, х4), с, Енлак, р-н Куидат, провинция Биньчитхиен, низы толщи Куидат; 2 -  экз. 
36 .8 /55-11, ХГМ, поперечное и продольное сечения, х4, в 3 км к северу от с. Катанг, 
р-н Куидат, провинция Биньчитхиен, живет.

Фиг. 3. A lv e o li te s  aff. m aillieux i L eco m p te .
Экз. 3 6 .1 /5 5 —II,ХГМ, поперечное сечение, р-н Бангка, уезд Халанг, живет.

Фиг. 4. A lv e o lite lla  afi. k a r m a k e n s is  ( T c h e r n y c h e v ) .
Экз. 2 0 .7 /5 5 -  П, ХГМ (4а, 4в -  поперечное, 46 -  продольное сечения, х4), ле

вый берег р. Да, верхнее течение, ниже устья руч. Нампиа, живет.

Таблица XXXVIII

Фиг. 1, 3. C r a s s ia lv e o l i te s  c r a s s u s  (L e c o m p te ) .
1 -  экз, 5 0 .8 /5 5 -Н , ХГМ (1а -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х4), р-н 

Куидат, провинция Биньчитхиен, низы толши Куидат, живет; 3 -  экз. 5 0 .1 9 /5 5 -И,
ХГМ (За -  поперечное, 36 -  продольное сечения, х4), вблизи Бангка, р-н Халанг, про
винция Каобанг, свита Халанг, живет.
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Ф иг. 2 . ( ? )  С а Ц а р о г а  г е а и с ^ ,  У апе4 .
Экз. 5 0 .2 0 /5 5 - II, ХГМ, продольное и поперечное сечения одного образца, х4, 

вблизи Бангка, р-н Халанг, провинция Каобанг, свита Халанг, живетский ярус.

Таблица XXXIX

Фиг. 1, C r& s s ia iv e o lite s  c r a s s ifo rm is  S o k o lo v .
Экз. 50 .18 /55 -11 , ХГМ, поперечное и продольное сечения, х4, вблизи с. Донгшон, 

р-н Хамронг, провинция Тханьхоа, живет.
Фиг. 2 . C r a s s ìã lv e o l i te s  i n c r a s s a tu s  D ub ato lo v .
* Экз. 5 0 .2 5 /5 5 -II , ХГМ (2а -  поперечное, 26 -  продольное сечения, х4), горы Кук-

тиен, р-н Киньмон, провинция Хайхынг, живет.
Фиг. 3. S c o lio p o ra  d en ticu la te . (M iln e—E d w a rd s  e t  H a im e).

Экз, 1 4 .2 /5 5 - II, ХГМ (За -  поперечное, 36 -  продольное сечения, х4), местона
хождение и возраст те же.

Фиг. 4 . C o e n i te s  p o r o s u s  T o n g —D zu y  e t  Т а  F u o n g  sỊD. n.
Голотип 1 3 .1 /5 5 -П , ХГМ (4а, 46 -  поперечное сечение через различные участки 

ветви, хЮ ; 4в -  тангенциальное, видны сердцевидные чашки,х10;.4г -  продольное, 
хЮ ), с. Банлунг, р-н Халанг, провинция Каобанг, свита Накуан, эмс -  Э й ф е л ь .

Таблица XL

Фиг. 1. M ate.lophyllum  b a n d o n ic u m  T o n g —D zu y  e t  Т а  P u o n g  s p .  n .
Голотип N> 1 7 .1 /5 5 - И, ХГМ ( la ,  16 -  поперечные сечения, x4; 1в, 1г -  про

дольные, х4), 1,5 км к северо-востоку от с. Бандон, р-н Мыонгсен, провинция Нгетинь, 
свита Намкан, живет -  фран.

Фиг. 2 . C a l ia p o ra  b a t te r s b y i  (M iln e -E d w a rd s  e t H a im e ). *
Экз. 1 9 .1 /5 5 - И, ХГМ (2a -  поперечное, 26 -  продольное сечения, х4), местона

хождение и возраст те же.

Таблица XLI

Фиг. 1, 2. C o e n i te s  s im ak o v i D ub ato lo v .
Экз. 1 3 .4 /5 5 - И, ХГМ (1а -  продольное сечение, х4; 16 -  поперечное (слегка ко

сое), х4), правый берег р. Да, около устья р. Шуойлой, район низовья р. Да, верхняя 
часть толши Банпап, живет; 2 -  экз. 1 3 .2 /5 5 -и (2а -  поперечные, 26 -  продольные 
сечения через различные участки ветвей, х4), местонахождение и возраст те же.

Фиг. 3, E c .h y ro p o ra  d u b a to lo v i T o n g —D zu y  e t Т а  F u o n g  s p . n .
Голотип Ns 8 .5 /5 5 - И, ХГМ (За -  продольное, 36 -  поперечное сечения, x4; Зв -  

часть того же поперечного сечения, хЮ ), правый берег р. Нёкуэ по дороге Донгван- 
Нёкуэ, р-н Донгван, провинция Хатуен, свита Миале, пражский ярус.

Фиг. 4 . C o e n i ỉe s  m ulticeU us Т а  F u o n g  s p , n .
Голотип № 1 3 .1 6 /5 5 - II, ХГМ (4а -  поперечное, 46 -  продольное сечения, х4), 

руч. Мукбай, р-н Чук!ъа, провинция Нгетинь, низы толши Куидат, живет.
Фиг. 5. C o e n l te s  m a c ro p o ro s a  T o n g -D z u y  e t  Т а  F u o n g  s p . n .

Голотип № 1 3 .1 8 /5 5 -И , ХГМ, поперечное и продольное сечения в разветвляющей
ся зоне ветки, хЮ , местонахождение и возраст те же.

Таблица XLĨI

Фиг. 1, 2 . C o e n i te s  r a m o s ư s  (M irô n o v a ) .
1 -  экз. 1 3 .1 3 /5 5 - II, ХГМ ( l a  -  продольное, 16 -  продольное и поперечное се

чения, х4); руч. Шуойнё, вблизи с. Мыонгнё, р-н низовья р. Да, свита Баннгуон, гори
зонт Миале, пражский ярус; 2 -  экз. 1 3 .9 /5 5 -II , ХГМ (2а -  тангенциальное, 26 
продольное, 2 в -  поперечное сечения, х4), известняки Соммаи по дороге Хоабинь-Тули, 
низы толши Банпап, эмс.

167



Фиг. 3. С о е п К е з  У еги з Т сЬ и Ш п оуа.
3>;э. 3 8 .1 /5 5 -  II, ХГМ, продольное сечение, х10, вблизи устья притоке руч. Хело, 

р-н Куидат, провинция Биньчитхиен, низы толщи Куидат, живет.
Фиг. 4 , 5. А ^ е о Ш е Ц а  рогепоин (Р ее1 ж ).

4 -  экз. 2 0 .1 /5 5 -И , ХГМ (4а -  поперечное, 46 -  продольное сечения, х4); 5 -  
экз. 2 0 .8 /5 5 -И  (5а -  поперечное, 56 -  продольное сечения, х4), р-н Халанг, живет.

Таблица XL III

Фиг. 1, Л. C a l ia p o ra  n it id a  (C h a p m a n ) .
1 -  экз. 1 9 .5 3 /5 5 -И , ХГМ (1а -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х4), в

1 км к северу от с. Хуовайт, по дороге Енлак-Танан, слои Енлак, горизонт Миале, праж
ский ярус; 2 -  экз. 1 9 /5 5 -  П, ХГМ (2а -  поперечное, 26  -  продольное сечения, х4), 
вблизи с. Малу, р-н Довгван, провинция Хатуен, свита Миале, пражский ярус.

Фиг. 3. C a l ia p o ra  b a t te r s b y i  ( M iln e -E d w a rd s  e t  H a im e ) .
Экз. 1 0 .1 /5 5 - П, ХГМ (За  -  поперечное и продольное, 36 -  продольное сечения, 

х4), вблизи Бандой, р-н Мьюнгсен, провинция Нгетинь, низы свиты Намкан, живет.

Таблица ХЫУ

Фиг. 1 -3 . C o e n i te s  q u y d a te n s is  T o n g —D zuy .
Экз. 1 3 .1 9 /5 5 - п, ХГМ (1 -  поперечное, 2а -  поперечное сечения, х4, и 2 6 -  по

перечное, х10; За -  продольное сечения, х4, 36 -  то же сечение, х10 ), в 3  км к се
веру от с. Катанг, р-н Куидат, провинция Биньчитхиен, низы толщи Куидат, живет.

Фиг. 4; 5 . C a l ia p o rã  r e d u c tă  Ỷ a n e t
Экз. 2 5 / 5 5 - И, ХГМ (4а, 5  -  поперечное сечение различных участков образца:

46 -  продольное, х4), вблизи Лунгмок, р-н Халанг, провинция Каобанг, свита Халанг, 
живет.

Таблица XLV

Фиг. ỉ .  A lv e o lite lla  d o g d e n s iío rm is  T o n g —D zu y  e t T a  F ư o n g  s p .  n .
Голотнп Ní 1 8 .1 /5 5 -II , ХГМ ( l a  -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х4), из

вестняки Сомма и по дороге Хоабинь-Тули, р-н низовьй р. Да, верхняя часть толши Бан- 
пап, живет.

Фиг. 2 . C o e n ite s  d u b a to lo v i Y a n e t.
Экэ. 1 3 .2 5 /5 5 -П , ХГМ (2а -  поперечное, 26 -  продольное сечения, х4), вблизи 

устья притока руЧ. Хело, р-н Чукъа, провинция Нгетинь, низы толщи Куидат, живет.
Фиг. 3 . C a l ia p o ra  d u b a to lo v i T o n g -D z u y .

Экз. 1 9 .6 /5 5 - И, ХГМ (За -  поперечное, 36 -  продольное сечения, х4), известня
ки Соммаи по дороге Хоабинь-Тули, низы толши Банпап, эмс.

Таблица XLVI

Фиг. 1. S c o l io p o ra  c o n fe r ta  E rm a k o v a .
Экэ. 1 4 .1 /5 5 - II, ХГМ ( l a  -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х4), р-н Ха

ланг, уезя Чунгхань, провинция Каобанг^ свита Халанг, живет.
Фиг. 2 . T y rg a n o l i te s  s p .

Экз. 5 1 .1 /5 5 - II, ХГМ, х4, в 1 км к северу от пос. Енлак, провинция Бактхай, 
слои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус.

Фиг. 3. T h e c o s te g i t e s  m inu tu s  T o n g —D zuy.
Экз. 2 6 .3 /5 5 - II, ХГМ (За -  поперечное, 36 -  продольное сечения, х4), с. Ланг- 

ден-Донген, р-н Чангса, провинция Бактхай, горизонт Миале, пражский ярус.
Фиг. 4 . S y r in g o p o ra  aff. c o m p a c ta  B ilU ngs.

Экз. 2 5 .1 /5 5 - И, ХГМ (4а -  поперечное, 46 -  продольное сечение, х4), с. Ланг- 
ден-Донген, p-и Чангса, провинция Бактхай, горизонт Миале, пражский ярус.
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Таблица XLVĨI

Фиг. 1. A d e to p b ra  e l ĩe ỉ ie n s is  ( S c h lũ tẹ r ) ,
Экз. 2 3 .5 /5 3 - II, ХГМ {1а -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х4), гора Кук- 

тиен, р-н Киньмон, провинция Хайхынг, живет.
Фиг. 2 , P o đ o llte S  c h e k n o v ic h a e  T o n g —D zuy .

Экз. 3 3 .4 /5 5 -  II, ХГМ (2a -  поперечное сечение, видны перемычки септ, х4; 26 -  
поперечное того же шлифа, хЮ ; 2в -  продольное, х4), с. Лангден-Донген, р-н Чангса, 
провинция Бахтхай, горизонт Миале, пражский ярус.

» . Таблица , XLVIII

Фиг. 1. H e lio lite s  p o r o s u s  (G o lc ư ư s s ) .
Экз. 3 3 .3 /5 5 - п, хгм  (1а -  поперечное, 16 -  продольное сеченая, х4), гора Кук- 

тиен, р-н Киньмон, провинция Хайхынг, живет.
Фиг. 2 , 3. H e lio lite s  p r a e p o r o s u s  K e ttn e ro v a . ,

2 -  экз. 3 3 .6 /5 5 - И, х гм  (2а -  продольное, 26 -  поперечное сечения, х4), в 
0 ,5  км к северу от пос. Енлак, провинция Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, праж
ский ярус; 3 -  экз. 3 3 .5 /5 5 -Н , ХГМ (За -  поперечное, 36 -  продольное сечения, х4), 
правый берег р. Нёкуэ по. дороге Донгван-Нюкуэ, р-н Донгван, провинция Хатуен, свита 
Миапе, пражский ярус.

Таблица Х1ЛХ

Фиг. 1. P o d o li te s  obu ti T o n g —D zư y  e i T h e - D z a n  э р . n .
Голотип № 34.4/55-11, ХГМ -.{la -  поперечное и продольное сечения через круглый 

полипняк, х4; Ị6  -  часть поперечного сечения того же шлифа, х1 о), вблизи устья при
тока руч. Хело, р-н Чукъа, провинция Нгетинь, низы толщи Куидат, живет.

Фиг. 2 , 3. P a ra h e l io l i te s  b a r r a n d e ì  P e n e c k e .
2 -  экз. 3 2 ,3 /5 5 - II, ХГМ, поперечное и продольное сечения, х4, р-н Биньжа, про

винция Яангшон, эмс; 3 -  экз.. 32.1/55-1Г, ХГМ, поперечное и продольное сечения, х4, 
вблизи с. Мыонгнё по руч. Шуойнё, низовья р. Да, свита Баннгуон, горизонт Миале, 
пражский ярус.

Таблица L

Фиг. 1, C h ạ e te te s  y u n n a n e n s is  ( M a n s ư y ) ,
Экэ. 43а. 1 /5 5 - II, ХГМ (1а -  поперечное, Ĩ6  -  продольное сечения, х4), вблизи 

с. Соммаи, р-н Куидат, провинция БиньчитхИен, низы толщи Куидат, живет,
Фиг. 2 , 3. P a c h y th e c a  a le x e ik im i T o n g —D zư y  .e t T .h e -D z a n  s p . n .

2 -  ГОЛОТИП 43.1/55-11, х гм  (2a -  поперечное и продольное сечения, х4; 26 -  
тот же шлиф, х 1 0 ), видны толстые трабекулярные стенки, местами заполняющие внут
ренние полости ячеек, гора Куктиен, р-н Кйньмон, провинция Хайхынг, живетский ярус;
3 -  экз. 4 3 .2 /5 5 - II, хгм , продольное сечение,, хЮ , р. Хеяо, р-н Чукъа, провинция 
Нгетинь, низы толщи Куидат, живет.

Таблица Ы

Фиг.  ̂1, 3. Тгур1авта аИахса (РуЬо^зМ ).
1 -  экз. 1 .4 /5 5 -  III, ХГМ (1а -  поперечное, 16 -  продольное сечения, х 2 ),в  1 Км 

к северу от с. Хуовайт, р-н Енлак, провинция Бактхай, слои Ёнлак, горизонт Миале, 
пражский ярус; 3 -  экз. 8 /1 5 1 -  II, ХГМ (За -  поперечное сечение, 36 -  продольное 
взрослой стадии коралла, х2), в 0 ,5  км к северу от пос. Енлак, провинция Бактхай, 
возраст тот же.

Ф иг. 2 . С>еп14г6в(еЦ« . М б 'з т т е  (<3иепэ1е<1).
Экз. 4 ,1 /5 5 - II, ХГМ (2а, 26, 2д -поперечные сечения различных кораллов, х2;

2 в, 2 г  -  продольные сечения на части выделения новой юной особи)., р-н Халанг, уезд 
Чунгхань, провинция Каобанг, свита Халанг, живет.
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Таблица LI I

Фиг. 1, 2. R h y zo p h y llu m  y e n la c e n s i s  T o n g — D zu y  s p . n .
1 -  ГОЛОТИП Nỉ 3 .1 /5 5 - III, ХГМ ( la , 16 -  внешний вид коралла, натуральное уве

личение; 1в -  продольное сечение через симметричную линию коралла, хЗ; 1г -  попереч
ное сечение в середине коралла, хЗ; 1д -  поперечное сечение в юной стадии коралла, 
хЗ), видна пузырчатая ткань, в 1 км к северу от с, Хуовайт на дороге. Енлак-Танан, 
р-н Енлак, провинция Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус нижнего де
вона; 2 -  экз. 3 .2 /5 5 - III, ХГМ, внешний вид, x l ,  местонахождение и возраст те же.

Фиг. 3, Iow aphyllum  m edium  K h o a  e t T o n g —D zu y  s p .  n.
Голотип Nỉ 8 9 /1 5 1 В , ХГМ (За -  продольное, 36 -  поперечное сечения, х2), руч. 

Мукбай, в 1,2 км к северо-в<ктоку от е. Донгтам, р-гн Чукъа, провинция Биньчитхиен, 
НИЗЫ толши Куидат, живет.

Таблица L1II

Фиг. L H e x a g o n a r ia  d a rw in i ( F r e e h ) .
Экз. 1 .1 0 .1 /5 5 - III, ХГМ { la  -  поперечное, 16 -  продольное сечения, хЗ), гора 

Куктиен, р-н Киньмон, провинция Хайхынг, живет.
Фиг. 2. H e x a g o n a r la  a r c t i c a  (M e e k ) .

Зкз. 1 0 .2 /5 5 - III, ХГМ (2а -  поперечное сечение, х2; 26 -  продольное, хЗ), ус
тье притока руч. Хело, р-н Чукъа, провинция Нгетинь, низы толщи Куидат, живетский 
ярус. _

Фиг, 3. G -lossophy llum  ý e n la c e n s i s  'H ong—D zu y  e t K hoa. s p . n .
Голотип Nỉ 7 .2 / 5 5 - III, ХГМ (За -  поперечное сечение юной стадии коралла, х2; 

t 36 -  продольное того же коралла во взрослой стадии, х2), в 1 км к северу от пос. Ен
лак ПО дороге Енлак-Нате, провинция Бактхай, опои Енлак, горизонт Миале, пражский 
ярус.

Фиг, 4, 5. H olm ophyilum  holm i W edfekirid.
4 -  экэ. 3 .2 /5 5 -  III, ХГМ, поперечное се.чение взрослой стадии коралла, х2; 5 -  

экз. 3 .1 /5 5 -Ш , ХГМ (5а -  поперечное сечение Б зоне чашки, х2; 56 -  продольное, 
х2), местонахождение и возраст те же.

Таблица LĨV

Фиг. 1 -3 . G lo s so p h y llu m  y e n la c e n s i s  T o n g -D z u y  et 'K h o a  s p . n .
Паратип Nj 7 .1 / 5 5 - III, ХГМ ( la ,  16 -  поперечные, 1в -  продольные-сечения, x2), 

в 1 км к северу от с. Хуовайт на дороге Енлак-Танан, провинция Бактхай, слои Енлак, 
горизонт Миале, пражский ярус; 2  -  голотип к? 1 2 3 /151В, ХГМ (2а -  поперечное се
чение, х2; 26 -  продольное, х2); 3 -  экз. 1 2 2 /151В, ХГМ (За -  поперечное, 3 6 -  про
дольное сечения, х2), в 0 ,5  км к северу от пос. Енлак на дороге Енлак-Нате, место
нахождение и возраст те же.

Фиг. 4 . ■ Iow aphyllum  c h ư c a e n s e  Khoa...
Экз. 87 /1 5 1 В , ХГМ (4а -  продольное, 46 -  поперечное сечения, хЗ), в 1,2 км 

к юго-востоку Донгле, на берегу руч. Хело, р-н Чукъа, провинция Нгетинь, низы толщи 
Куидат, живет.

Таблица LV

Фиг. 1. G u c tien o p h y llu m  c u c t ie n e n s e  ( K h o a ) .
Экэ. 12 .1 /55 -II1 , ХГМ '{1а -  поперечное, 16 -  продольное сечения, хЗ), гора Кук- 

тиен, р-н Киньмон, провинция Хайхынг, живет.
Фиг. 2 -4 . Z e lo la sm a  d o n g v a n e n s is  T o n g — D zu y  s p .  n .

2 -  ГОЛОТИП Ní 1 1 .1 /5 5 -Ш , ХГМ (2a -  поперечное, 26 -  продольное сечения, 
хЗ)-, правый берег р. Нёкуэ, р-н Донгван, провинция Хатуен, свита Мйапе, пражский ярус?
3 -  экз. 1 1 .2 /5 5 - III, ХГМ, косой разрез с частью продольного сечения, хЗ; 4  -  экз.
1 1 ,3 /5 5 - III, ХГМ (4а -  продольное, ,46 -  поперечное сечения, хЗ), с. Лангден, р-н 
Чангса, провинция Бактхай, горизонт Миале, пражский ярус.
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£ Таблица LVT

Фиг. 1. Z e lo la z m a  m ira b ilis  ( K h o a ) .
Экз. 1 8 3 / 151В, ХГМ (1а -  поперечное, 16 -  продольное сечения, хЗ), в 2 км к

V западу с. Банша, р-н Халанг, провинция Каобанг, свита Халанг, живет.
Фиг. 2 . T em n o p h y llu m  w a lth e ri Y oh .

Эка. 1 3 2 /1 5 хв, ХГМ (2а -  поперечное, 26 -  продольное сечения, хЗ), в 1,2 км 
к юго-западу от выс. 2 4 4 , на дороге Докгле-Кауронг, р-н Куидат, провинция Биньчит- 
хиен, низы толщи Куидат, живет.

Фиг. 3, 4 . 'TeiïinophyU um  v a ricu rn  K h o a .
3 -  экз. 1 6 2 /151В, ХГМ, продольное сечение, хЗ ,.в  1,8 км к северо-востоку.от

У еыс. 2 5 2 , на дороге Донгле-Кауронг, р-н Куидат, провинция Биньчитхиеи, низы толщи' 
Кундвт, живет; 4а -  поперечное сечение колонии, х2 и 46 -  продольное сечение одного 
кораллита в зоне чашки, хЗ, в 0 ,5  км к юго-западу от с. Танли, на берегу р. Нан, р-н 
Куидат, возраст тот же.

Таблица I/VĨI

Фиг. 1, P a ra z e io p h y llia , b isep ta .ta  K h o a  g e n . e t  s p .  П.
Голотип No 5 0 /1 5 1 B , ХГМ ( la  г поперечное, 16 -  продольное сечения, х2), в 

1,5 км к юго-западу от с. Сом Каилим, р~н Чоок, провинция Биньчитхиен, толща Рао- 
тян, нижний девон.

Фиг. 2 . L y r ie ia s m a  b a n g c s te n s e  K h o a .
Экз. 9 9 /1 51В, ХГМ {2а -  продольное, 26 -  поперечное сечения, хЗ, в 1,2 км к 

западу от с. Баябанг, р-н Халанг, провинция Каобанг, свита Халанг, живет.
Фиг. 3, 4 . Theim nophyU um  k h e lo p e n s e  K h o a .

3 -  экз. 1 9 8 / 151В, ХГМ, поперечное сечение, х4; 4 -  экз. 1 9 6 / 151В, ХГМ (4 а -  
попвречное, 46 -  продольное сечения, х4), в 1,5  км к востоку от выс. 3 7 0 , вблизи 
с. Сомлоп, свита Ванжанг, Эйфель.

Таблица LVIÌĨ

Ф яг. 1 -3 . H a lo n g o p h y llu m  h a io n g e n s e  K hoa, g e n . e t  s p .  n .
1 -  Г0ЛОТИП N? 1 3 0 /1 5 1 B , ХГМ, поперечное и косое сечения кораллов колонии, 

хЗ, на северо-западе о. Шыа ( M e d u s l ) ,  зал. Халонг, фамен; 2 -  экз. 1 3 1 /151В, 
ХГМ, продольное сечение одного коралла; 3 -  экз. 1 28 /151В , ХГМ, поперечное сече
ние колонии, хЗ, местонахождение и возраст те же. .

Фиг. 4 . T em n o p h y ilu m  m an su y lL o id es  K h o a  s p .  ri.
Голотип Ni 1 4 7 /1 5 1 B , ХГМ (4a -  поперечное, 46 -  продольное сечения коралла, 

х 2 ), в 0 ,5 км к востоку от моста Кауронг, на дороге Донгле-Кауронг, р-н Куидат, 
провинция Биньчнтхиен, средняя часть толши Куидат, живет.

Фиг. 5, 6. A la io p h y llu m  incom ptum  (H ill e t  J e l l  ) .  :
5 -  экз. 1 7 1 /1 5 IB , ХГМ (5a -  поперечное, 56 -  продольное сечения, хЗ), вбли

зи с. Атёк, на берегу р, Свбангхиенг, р-н Кубай, провинция Биньчитхиен, толща Кубай, 
фран; 6 -  экз. 1 6 7 /1 5 1В, ХГМ, поперечное сечение, хЗ, местонахождение и возраст 
те же.

Таблица L1X

Ф иг. 1, 2 . P se u d o g ry p o p h y llu m  stenota.bula.tum  K hoa. s p .  n .
1 -  Г0ЛОТИП Ní 1 0 2 /151В , ХГМ ( l a  -  поперечное, 16 -  продольное сечения,хЗ), 

в 2 км к юго-востоку от с. Сомлоп, р-н Куидат, провинция Биньчитхиен, свита Бан- 
жанг, Эйфель; 2 -  экз. 1 0 3 /151В, ХГМ, продольное сечение, хЗ,. местонахождение и 
возраст те же.

Фиг. 3 . T eranophy llưn i. i s e t e n s e  (S o s h ld n a .) .
Экз. 1 3 7 /1 5 1В, ХГМ {За -  поперечное и 36 -  продольное сечения, хЗ), в 0 ,5км  

к юго-востоку от с. Сомня, по дороге Куидат-Сом Конжау, р-н Куидат, провинция Бинь- 
читхиек, толще Сомня, фрак.
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Фиг. 4-, 5. Т е  m n o  phy llư  m r a o  c a i en  s e  K h o a  s p . n .
4 -  экз, 1 5 3 /1 5 1 B , ХГМ (4a -  поперечное, 46 -  продольное сечения, x2), 5 - ị  

ГОЛОТИП Nọ 151/X5XB, ХГМ (5a -  поперечное, 56 -  продольное сечения, x4), в 1,5 KtvT 
к северо-востоку от ВЫС.-252, на дороге Донгле-Кауронг, р-н Куидат, провинция Бинь-. 
Чйтхиен, низы тол ШИ Куидат, живет.

Таблица LX

Фиг. 1. A r g u ta s t r e a  b o n g b u te n s is  K h o a .
Голотип Nọ 1 7 6 / IS  1В, ХГМ ( la  -  поперечно©! 16 -  продольное сечения, хЗ), в 

0,2 км к северу от Хело, р-н Куидат, провинция Биньчитхйен, низы толщи Куидат, живет’.1! 
Фиг, 2 -4 . T ry p la s m a  a e q u a b i l i s  L o n s d a le . "*j

2 -  экз. 1 .1 /5 5 - III, (2a -  поперечное, 26 -  продольное сечения, x2); 3 -  J
экз. 1 .1 9 /5 5 - ш , ХГМ (За -  поперечное, 36 -  продольное сечения, х 2 ); 4  -  экз. 
1 .3 /5 5 -  III, ХГМ, продольное сечение, х2, в 1 км к северу от с. Хуойват, р-н Енлак, 
провинция Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус, в 0 ,5  км к северу от '■] 
пос. Енлак, провинция Бактхай, возраст тот же. ■ Í)

Фиг. 5. G ry p o p h y llu m  w e d e k in d i M id d le to n . . I
Экэ. 6 .1 /55-I1I, ХГМ (5а -  поперечное, 56 -  продольное сечения, х2), вблизи Ị 

Банша, р-н Халанг, провинция Бактхай, свита Халанг, живет. ■
Фиг. 6. N a liv k in e lla  to m e n s is  ( S u lv a n k e r ) .

Экз. 5 .Ĩ /5 5 - I I I ,  ХГМ (6а -  поперечное сечение Юной, 6 6 -  взрослой стадии ко- 
ралла), местонахождение и возраст те же. ,j

Фиг. 7. D isphy llum  l iu m a e n s e  Ý u . -4
Экз. 8 .1 /5 5 -III , ХГМ (7а -  поперечное, 76 -  продольно© сечения, х З ) , вблизи ■; 

с. Малу, р-н Донгван, провинция Хатуен, свита Миале, пражский ярус.

Таблица ЬХ1
Р 1ехЛо51гоп1а  П ех и о зи т  V. КЬаШ па.

Типовой вид рода, гология № 4 0 2 /8 7 а , б ЦСГМ (Новосибирск) (а -'продольное сечение, 
х7, общий вид; б -  продольное, хЮ , характер астроризальных колонн; в -  поперечное, 
хЮ , общий вид), Салаир, окрестности г. Гурьевска, мамонтовский горизонт, эйфель.

Таблица LXII
F le x io s tro  т а  c r is p a tu m  V. K halfina..

Голотип № 4 0 2 /8 8 а , б, ЦСГМ (Новосибирск) (а -  Продаиъное сечение, хб, общий вид; б -  
продольное, хЮ , утолщение скелетных элементов в пределах колоннг в -  поперечное, 
хЮ , общий вид), Салаир, окрестности г. Гурьевска, мамонтовский горизонт, Эйфель. 
Сравнивая по приведенным изображениям F . fiex u o su m  и F , c r isp a tu m , . можно ви
деть, что они идентичны.

Таблица LXIII
S a la i r e l la  m u lticea  V. K h a lf in a .

Типовой вид рода, голотип № 4 0 2 /3 7 а , б, ЦСГМ (Новосибирск) (а -  продольное, б -  по
перечное, сечения, хЮ , Збщий вид; в -  поперечное сечение, хЮ , характер астрориз), 
Салаир, окрестности г. Гурьевска, беловский горизонт, верхний эмс.

Таблица LX1V“
Фиг. 1, S y n th e to s tro if ta  o b e su m  V. K h a lfin a .

Голотип N» 4 0 2 /7 la , б, ЦСГМ (Новосибирск) ( l a  -  продольное, 16 -  поперечное сече
ния, хЮ , общий вид) , Салаир, окрестности г. Гурьевска, мамонтовский горизонт, Эйфель.

Фиг. 2. S y r in g o s tro m e lla  z in tc h e n k o i te n u is  V. K h a lf in a .

Голотип N? 4 0 2 /2 3 a , б, ЦСГМ (Новосибирск) (2а -  продольное, 26 -  поперечное сечения, 
хЮ , общий вид), Салаир, окрестности Г; Гурьевска, малобочатский горизонт, нижний эмс.
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Rhachopora sokolovi Tong-Dzuy et TarFuong sp. n, . . , . . _
S U B O R D E R  Alveolitina Sokolov, 195Ồ ..... ...................................... 86
F a m i l y  Aỉveoiitidae Duncan, 1872. ........................................................... ...
Grenus Alveolites Lamarck, 1 8 0 1 .,..» ............................................................... _

Alveolites admimbilis Tong-Dzuy, 1967 . . . . . . .  4 _
Alveolites taenioformis Schlüter, 1889 . . . . . . . . . . . . .  . _
Alvéolites off. maillieuxi Lecompte, 1933. . . . . . . . . . . . . .  87

Genus Crassialveolites Sokolov, 1952 88
Crassialveolitẹs crassiformis (Sokolov, 1 9 5 2 )
CrassialveoUtes crassus (Lecompte, 1 9 3 9 ) . . . . . . . . . . .  89
Crassialveolites incrassatus Dubatolov, 1963 .................................... _

Grenus Alveolitelia Sokolov, 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
Alveolitella polenowi (Peetz,  1 9 0 1 ) . . i . . . . 91
Aiveolitella dogdenaiformis Tong—Dzuy et Ta-Puong sp. n, , , 93
•AlveoJitella aff. karmakensis (Tchernychev, 1951) . . , . . . , 94

Genus Caliapora SchiQter, 1889 ..................... , . . ........................• • • 95
Caiiapora battersbyi ( Milne—Edwards et Hairae) . . .  . . 96
Caliapora nitida (chapman, 1914)  .......................................  . 97
Caliapora reducta Yanet, 1972 ............................98
Caliapora dubatolovi Tong—Dzuy, 196? . 1 ....................... .... 99

F a m i l y  Coẹnitidae Sardeson, 1896 ................. . . . . . . . . 100
S u b f a m i l y  Coenitinae Sardeson, 1896 . . ........................................ •
Genus Coenites Eichwald, 1829 . ....................................... -

Coenites ramosus (Mironova, 196l). ................................................ io i
Coenites quydatensis Tong-Dzuy, 1967 ................................................... 102
Coenites simákovi Dubatolov, '1Ỡ72 ........................................................ . 103
Coenites porosus Tong-Dzuy et Ta-Fuong sp. n , .................... , :
Coenites multicellus Ta-Puong et The—Dzan sp. n. . . . 1 , , 104
Coenites dubátolovi Yanet, 1972 . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  1 0 s

S u b f a m i l y  NatalòphyUinae Sokolov, 1950 ■. . . . . . .  . . . . .  . . 106
Genus Scoliopora Láng, Smith et Thomas, 1940 ............................... .

Scoliopora denticulata ( Milne-Edwards et Haime, 1851) . . . .  -
Scoliopora conferta Ermakova, 1960 . . . . , . . , . . . . . .  . 108

G-enus Natalophyllum Raduguin, 1938 . . . . ................................• • • 1Ơ9
Natalophyllum bondonicum Ta-Fuong et The-Dzan sp. n. . . ... _

ORDER SYRINGOPỌRIDA SOKOLOV, 194? . . . . . . . .  . . . . . .  110
F a m i l y  Syringoporidae Promentel, 1861 . . . . . . . . .  . . . . -
Genus Syringopora G-oldfuss, 1826 ....................................................... -

Syringopora aff. compacta Billings, 1858 . . . . . . . . . . . . .  _
F a  Ш i Ị y Theeostegitidae EYomentel, 1 8 6 1 ................................................... 111
Genus Thecostegites Milne—Edwards ẹt Haime, 1849 -



Thecostegites minutus Tong-Dzuy, 1967 . . . . . .  , .................... i l l
ORDER AUL-OPORIDA . . . . . . . ................................................... ....
F a m i l y  Aulocystidae Sokolov,. 1950: . v ........................................... -
Genus Adetopora Sokolov, 1955 ................................................

Adetopora eifeliensis (Schltiter, 1 8 8 9 ) ....................................... 112
S U B C L A S S  HELIOLITOIDEA ; . . . . . . .............................................. 113
ORDER HELIOLITIDA ................................................................................................. -
F a m i l y  Heliolitidae Lindstrom, 187 3 . . . . . .  . ................................ .
Genus Heliolites Dana, 1846 ....................... . .. ................................................

Heliolites porosus (Goldfuss, 1 8 2 6 ) ....................................................... 114
Heliolites praeporosus Kettnerova, 1933 ................................................ 115

Genus Paraheliolites Tong—Dzuy, 1966 ....................................................... . 116
Paraheliolites insolens (Tchernychev, 1951) . . . . . . . . . . .
Paraheliolites barrandei (Penecke, 1 8 8 7 ) ............................... 117

Genus Podolites Bondarenko, 1971 . . . . . . . . . .  .................... . . 118
Podolites chekhovichae (Tong-Dzuy, 1967) . . . . . . . . . . .  -
Podolites obuti Tong-Dzuy et The—Dzan sp. n. . . . . . . .  . 119

Group Chaetetida ..................................................................................... .... 120
F a m i l y  Chaetetidae Milne—Edwards et Haime ........................................
Genus Chaetetes F ischer von Waldheirnt 1829 ........................................

Chaetetes yunnan.ensis (Mansuy, 1914) . ■........................................... -
Genus Pachytheca Schliiter, 1885 ...................................................................  121

Pachytheca alexeikimi Tong-Dzuy et The-Dzan sp. n. , . . .
S U B C L A S S RUGOSA ...........................................................................................122
ORDER CYSTIPHYLLIDA NICHOLSON, 1889 ................ ... -
F a m i l y  Tryplasmatidae Etheridge, 1907 ............................................................
Genus Tryplasma Lonsdale, 1845 ....................... . . . ............................... . -

Tryplasma aequabilis Lonsdale, 1845 . ....................................................
Tryplasma altaica (Dybowski, 1 8 7 3 ) ........................................

Genus Parazelophyllia Khoa gen. n. . . ; ........................................ 123
Parazelophyllia biseptata Khoa sp. n , ................................................... 124

F a m i l y  Holmophillidae Wang, 1947 .................... ................................ . . ’. _
Genus Holmophyllum Wedekind, 1927’............................ ................................ -

Holmophyllum holxhi Wedekind, 1927 ...........................................................
F a m i l y  Goniophyllidae Dybowski, 1873 .................... ....................... 125
Genus Rhizophyllum Lindstrom, 1866 ...............................................................

Rhizophyllum yenlacensis Tong-Dzuy sp. n .......................................
ORDER STAURIIDA VERRILL, 1865 . . . . . .  ............................................ 126
S U B O R D E R  Stauriina Verrill, 1965 ; . . . ........................................ -
F a m i l y  Stauriidae Mi.lne-7Edwards et Haime, 1850 ............................
Genus Dendrostella Glinski, 1957 ........................................................... ....

Dendrostella trigeme (Quenstedt, 1 8 7 9 ) .................................................... -
F a m i l y  Laccophyllidae Grabau, 1928 . . ; ............................................. 128
Genus Nalivkinella Soshkina, 1939 ................................• ................................

Nalivkinella tomiensis (B u lv a n k e r)...........................................................
F a m i l y  Ptenophyllidae Wedekind, 1923 . . . ........................................ 129
Genus Grypophyllum Wedekind, 1922 ........................... .......................

Grypophyllum wedekind Middleton, 1959 . .......................................................-
Genus Pseudo grypophyllum Tcherepina, 1968 ........................ 130

Pseudogrypophyllum stenotabulatum Khoa sp, n................................ -
Genus Glossophyllum Wedekind, 1924 ...................................................... . 131

Glossophyllum yenlacensis Tong-Dzuy et Khoa sp. n. . . . .
Fa m i 1 y Disphyllidae Hill, 1939 ....................-.....................................................
S u b f a m i l y  Disphyllinae Hill, 1939 ........................................... -
Genus Disphyllum Fromentel, 1 8 6 1 ............................................................... -



Disphylium -liumaenses' Yu, 1947 ....................Ì32
Genus Alaiophyllum Gorianov, 1 9 6 1 ........................................... ....

Alaiophyilum incomptum (Hill et GeU, 197o) . . . . .  .j ,  . .  . _
Genus Argutastrea (Crickmay, I 9 6 0 ) ..................................... 133

Argutastrea bongbutensis Khoa sp. n....................................................... J.
Genus TemnophyUưm Walther,. 1928 .............................. 134

Temnophyllum isetense (Soshkina, 195l) ............................ ...
Temnophyllum mansuyphylloídes Khoa sp. n..................... . . .  .
Temnophyllum raocaiense Khoa sp, n. . . . . . . . .  I. . . .  . 135
(?) Temnophyllum varicum Khoa sp. n............................ 136

S u b f a m i l y  Hexagonariinae Bulvanker, 1958 , . . .  L . 137
Genus Hexagonaria. Gurich, 1896 ....................................................................... -

Hexagonaria* arctica ( Meek, .1 8 6 7 ) ......................................._
Hexagonaria darwini (Freeh,  1 8 8 5 ) ..........................................................  138

F a m i l y  Peneckiellídae Soshkina, 1949 ...................... ............................... 139
S u b f a m i l y  Peneckiellinae Schouppe, 1958
G-erius Zelolasma Pedder, 1964 ................................................

Zelolasma mirabiUs. (Khoa, Ị 9 8 0 ) ................... Л. . . .  -
Zelolasma ổongvanensis Tong-D2 Uy sp. n. . . . . . . .  i . . .  . 140

S u b f a m i l y  spongonarỉỉnae Crikmay, 1962 ................... 14 1
Crenus CuctienophyUum Tong-Dzuy gen. n , ..........._

Cuctienophyllụm euGtienénse (Khoa, 1980)
F a m i l y  CampophyUidae Wedekind, 1 9 2 1 ................... , ■ . , , , . 142
Genus Hạlongophyilum Khoa gen. n........................................„

Halongophyllum halongense Khoa sp. n................
F a m i l y  Endophyịlidaẹ Torley, 1933 .................................... 143
Genus Iowaphyilum stumm, 1949 ...................................._

Io-waphyUum medium Khoa et Tong—Dzuy sp. ru . . . , ................
References ........................' ......................................... . . . . . . . .  i . . . . .  . 145
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