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ВВЕдЕНИЕ 

Sphinctozo8- малоизученная в нашей стране группа вымерших орга
низмов, относимых к низшим многоклеточным: почти все публикации по 
этой группе на территории СССР ограничиваются лишь небольшим числом 
статей А.С. Моисеева �939, 1�144, 1951] с кратким описанием несколь
ких родов из триасовых отложеЕИЙ Кавказа и Приморья и общей характе
ристикой группы, данНОЙ И.Т. Jуравлевой в "Основах палеонтологии" [1962] ' в которую, кроме того, были включены некоторые данные о пер
мских сфинктозоа Памира, Кавказа, Узбекистана и Казахстана. С тех 
пор материал по исследуемой ГIуппе в нашей стране медленно накапли
вался из отложений самых различных регионов от карбона до триаса и 
юры включительно. 

Э.В. Бойко (Институт геологии АН ТаджССР, г. Душанбе) на протяже
нии нескольких лет изучала разрезы перми, триаса и юры Памира. Ею 
специально собраны и пополнены за счет коллекций других геологов 
(Т.Фо Андреевой, ВоИ. Дронова, Г.К. Мельниковой, И.В. Пыжьянова, 
В.Л. Лелешуса, Т .Б. Леоновой) I)финктозоа на Северном и Юго-Восточ
ном Памире из более чем 25 мес'rонахождениЙ. 

Г.В. Беляева (Дальневосточннй геологический институт ДЮ АН СССР, 
г. Владивосток) начиная с 1980 го проводит сборы сфинктозоа из раз
резов верхней перми и верхнего триаса на Дальнем Востоке. Эти коллек
ции пополнены сборами А.П. Никитиной и Т .А. пУ.ниной. В настоящее вре
мя число местонахождений Сфинк�'озоа на Дальнем Востоке более 20, ра
боты здесь продолжаютСЯ. В 198( г. ЭоВ. Бойко и ИоТ. ЖУJE.влева по 
приглашению Г .В. Беляевой посе�'или один из разрезов - местонахожде
ние вблизи г. Находки. 

И.Т. Журавлева (Институт геслогии и геофизики СО АН СССР, г. Ново
сибирск) в 1971-1972 гг. изучаJа разрезы карбона и перми и послойно 
собирала сфинктозоа в Закавказье (Армения, бассейн р. Арпы) и Средней 
Азии (хребет Карачатыр) с использованием коллекций Ф.Р. Бенш, Т.Грунт 
и Т.Г. СарычевоЙ. 

В 1988 г. авторы настоящей р�боты совершили совместную поездку в 
район рек Малой Лабы и Белой (Северный Кавказ) для сбора и изучения 
остатков сфинктозоа из BepXHeTp:�aCOBЫX отложений, ранее изучавшихся 
А.С. Моисеевым. 

В том же сезоне Ю.Д. 3axapOB�M (двги два АН СССР), Г.С. Кропоче
ВОЙ и И.О. Чедия (ВСЕГЕИ) впервне обнаружены остатки перv!Ских сфинкто
зоа в Крыму. Эта коллекция изучвна Г.В. Беляевой. 
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Таким образом, сфинктозоа на территории СССР известны от крайне
го востока (Дальний Восток) до Кавказа и Крыма включительно (рис. 1). 

Сведенные воедино на карте указанные регионы отчетливо показывают 
широкое распространение остатков сфинктозоа как территориально, так 
и в геологическом времени в пределах СССР. 

Целью настоящей коллективной работы является не только полное мо
нографическое описание большинства Sphinctozoa из перечисленных вы
ше регионов, но и отражение их стратиграфической важности, что поз
волит взять на вооружение биостратиграфии еще одну группу окаменелос
тей. 

Ри с. 1. Схема распространения сфинктозоа на территории СССР 
1 - Дальний Восток Приморье; 11 - Средняя Азия, хребет Кара

чатыр; 11I - Средняя Азия, Памир; IY - Армения; У - Северный Кав
каз· У1 - Крым; YII - Средняя Азия, Казахстан. f - нижний палеозой l сфинктозоаподобные организмы); 2 - верх
ний карбон - нижняя пермь " ; 3 - верхняя пермь; 4 - триас; 5 - юра 

Помимо чисто прикладного аспекта,В работе затронуты некоторые воп
росы общетеоретического плана. На основе анализа морфологии группы и 
строения скелета (на Mili<PO-, мезо-- и микроструктурном уровне) сдела
на попытка обосновать место Sphinctozoa в системе низших многоклеточ
ных, провести морфслого-историческое сравнение этой группы с Inozoa , 
Archaeocya tha s . l.,  Stroma toporata и др. Авторы намеренно не стреми
лись к унификации взглядов, а каждый старался обосновать свою точку 
зрения. Так, Г.В. Беляева считает возможным объединить Sphinctozoa 
с бессептовыми днищевыми археОllиатами отряда Archaeosyconiida В са-
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мостоятельную группу, ВОЗМОЖНО, в пределах РогНега. Э о в . Бойко рас
сматривает таксон в составе �'ипа Porifera, включая в состав сфинкто
зоа современный род Vасеlеti€.ИоТ. Журавлева (см. [Журавлева, Мягк о
ва, 1987] ), основываясь на п]>ющипах целостности группы Sphinctozoa 
s . str. и специфическом харакс'ере конвергеm�ии у низших многоклеточ
ных, отстаивает более обособJенное развитие этой группы. 

В монографии рассмотренэ. !'-стория изучения, методы исследования, 
морфология скелета СФИКНТО30Е" статус группы и ее положение в орга
ническом мире. Большой объем работы посвящен фaJстичес;<им данным -
кратким сведениюл о геологи� того или иного региона, страт}�раmичес-
1{QN!y распространению и приурсченности сфинктозоа к конкретным разре
зам и их систематическому описанию по регионам, приведены имеющиеся 
сведения по палеоэкологии и rеографическому распространению ГРУППЫо 

Таким образом, монография концентрирует все известные основные 
сведения по сфинктозоа СССР и дает им возможную опенку. 

Авторы отказались от традиционного построения систематико-описа
тельной части работы и ограничились серией геологических очерков и 
палеонтологическими описаниями. Предлагаемая композиция монографии 
вызвана тем, что обширность т"рритории и приуроченность остатков 
сфинктозоа к четырем геОЛОГI�3СКИМ периодам (карбон - юра) затрудни
ли бы понимание материала, изложенного в ином порядке. В то же вре
мя система Sphinctozoa предлаГ,lется единая, принятая всеми тремя ав
торами (в случае необходимостi\' сделаны оговорки), при этом нами до
пускается несколько различный план �алеонтологического описания сфин

ктозоа. 

Изученные коллекции храНЯТI;Я в Центральном сибирском геологичес
ком музее СО АН СССР (г. НОВОI;ибирск) под � 456 и 942, в музее Даль

невосточного геологического института ЛВО СССР (г. Владивосток) под 
� 8-Б, 9-Б, 10-Б, П-Б и в му:зее Института геологии АН ТаджССР (г. 
л.ушанбе) под J� МИГД П5-П8. В музее Ленинградского государственно
го университета была просмотрона коллекция губок А.С. Моисеева [194� 
с Северного Кавказа, содержащ,� фрагменты сфинктозоа. 

Авторы искренне признателы:ы геологам и палеонтологам, помогав
шим в работе сове тами, КРИТИЧЕ'СКИМИ замечаниями, а также передавав
шим в течение РЯда лет для изучения многочисленные, пусть не всег
да большие по объему, но очен! ВaIO,ые коллекции с остатками сфинкто
зоао 

Авторы выражают благодарность геологам РоАо АракеЛЯI1Y, ФоР. Бенш, 
О.А. Бетехтиной, А.С. Дагису, В.Л. Егояну, зоя. Леве ну , Е.И. Мягко
вой, Е.Н. Буряку , В.И. Дронову, Г .К. Мельников ой и другим за ценные 
советы и консультации . 

Авторы искренне признательны академику Б.С. Соколову, члену-кор
респонденту АН ТаджССР М.Р. Джалилову за возможность постановки нас
тоящей раБОты и создание условий для успешного ее завершения. Авто
ры благодарят профессора фо Дебренн (фра!ЩИЯ, г. Париж) за предо с-
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тавление фотографий родов Barroisi8 и ТгеШ8 cystia , хранящихся в 
Британском Национальном музее (г. Лондон) и профессор� Ж. Васле за 
передачу коллекции "живых ископаеМbIХ" (Франция, г.Марсель) для 
сравнительного изучения. 

Фотоработы выполнены: С. А. Погре6ным (г . Душанбе), В.Г. Кашиным 
(г. НовосиБИРСК), В,Г. Сазоновым и Г. А. Слесаренко (г. Владивосток). 
Электронно-микроскопические фотографии сделаны А.Т. Титовым, 
И. В. �арюшкиной (г. Новосибирск), Авторы благодарны также Л.Г. Пель
ману и В. И. Бондареву за помощь в оформлении рукописи и рисунков к 
монографии. 



f.r. aB a 1 

ИСWРVlЯ v.ССЛЕJЮJ3АНИЯ SРJШГСТОZОА 

Sphinctozoa на территории (;ССР до последнего времени оставались 
слабо и зученными. В "ОСНОJЗах JIалеонтологии" [Журавлева, 1962] при
водятся сведения о 14 родах, :1З них известными в СССР оказались 
лишь 6. :\ моменту написания "()СНОJЗ палеонтологии" были опубликованы 
только раБОты А.С. Моисеева [,939, 1944, 1947, 1951J . ylМ впервые 
были описаны три формы Sphinc-;ozoa из верхнего триаса Северного 
Кавказа (бассейн р. Белой) и _ще - из триаса Дальнего Востока 
(ДаЛ],'Jегорский район). Лишъ в последнее время находкам сфинктозоа 
уделяется значительно большее ВI-шмание; сведенv:я о НИХ имеются в 
работах v.. Т. Жу равлевоt: [1965; Журавлева, Резвой, 1956; Журавлева, 
I�ЯГКОВR, 1981, 1987] ' 3.В. Боi!ко [1981, 1986, 199CJ , Г.В. Ее.lяевоЙ 
11987 а,б; Беляева, Нv.КИТИНR, 1984; Belyaeva, 1988; Беляева и др., 
199OJ . Сmин]{тоз_оа-ПОДОбные ор:'анизмы описан:,] Л. И. Боровиковым !=во-

rovikov, 1978J ИЗ древних о'rложений Казахстана. Первые находки 
сфиш:тозоа Оыли сделаны в начале прошлого века во СDрыщии [Defrance, 

1829; I31ainville, I8зоJ . До работ К. Uиттеля [Zittel,1878l и Г. 
Г. ]lJтейнманна [steinmann, 188 :�] сведения о тех ИЛИ иных п-редставите
Л5L'\ сфиктозоа были ОТРЫJЗОЧНЫМI1, а их ПРЕрода во многом оставалась 
загадочной: их считаJШ мшанl\дJIIИ, кишечнополостными, наУТИJiоv,деями 
v др. К. Uиттель Б1I8рвые ввел р состав выделенного им отряда фарет
TJOHHhrx гуоок Pharetrones ТJ1И ,юда У.амерных губок, определяемых как 
Sphinctozoa (Verticillites De::rance, Colospongia Laube и Celyphia 

Ротеl ). 

НЗЗВ!lнv.е 3phinctozoa было введено Г. Штейманном [steinmapn, 

1882J . ОН же разделv:л ископаеJlliХ Pharetronida на два подотряда: 
Inozoa и Sphinctozoa. В состав последних ВОШЛИ ОРГRНИЗМЫ, и звеСТRО
JJbl:� скеле'Г которых построен порv.стымz стенками сегментоподобных Ra
мер, надстраиваЮl'lИХ друг друга и Эdполненных пузырчатой ТRанью, ред
ко и ЗОШ:РОВffiJных , в 60лыинс,:,веe случаев с помощью различно устроен
ных OCeB!lX IШНFl.ЛОВ и ОСТИУМОВ , Г. Штеi!М!J.ЕН [Steinmann, 1882] рас
смат рvв ал Sphinctozoa как ПГОJ.rежуточное звено между Hydrozoa И 

Sропgiа,Г;ОСКОЛЬКУ!1 отличие от Inozoa,y которых 06ня.руженЬ' I':звест
ковые трех- и четыre XJlучевые ��пикулы, он не на6люда1! у сфVНRтозоа 
Ю:К2.I(ИХ С'nfЩvR СШIFУЛ. РзботА. Г. !IIтейманна [steinmann, 1882] пос-

7 



лужила ТОЛЧКОR'i К aJ<ТИБНОМУ I�сслеДОRанию ГРУi1ПЫ, -, геЗУJ1ьтате чего в 

течение коющ Х1Х и начала ХХ в, появились rmогочисленные публика

ции, посвяшенные описанию вновь открытых представителей сif)инк'Гозоа. 

Г. Гайнд [Шndе, 1882. 1887-1912] ' изучая ископаемых и СОВРЫ,1ен
ных губок, подтзердил идентичность ИГJi многих ископаемых губок спи

кулам соврсменных Calcispongia. В 1883 го он объединил роды Sphaero-
coelia, Barroisia и Thalamopora в один род Tremacystia и отнес к 
этому роду им же ранее описанный вид Vertillites dorbignyi Hinde. 
В противоположность Е .  JТ,униковском;-у [Dunikо\чsky, 188зJ , который до
пускал, что тонкокристаллическая (mиброзная) при рода ске,пета !,'lНогих 

\�"ретронид не первична, а вторична, Г. Гайнд [Hinde, 1887-1912 ] 
считал lоиброзное строение скелета ископаемых фаретронных губок пер

ВИЧН�П,1. Ваагеном Jf; Вентцелем l Viaae;en, \'ientzel, 188?a-dJ в перми Y'l1-!

дии (Salt Range) были установлены представители сем. Sphaerocoe
lidae Steinmann, 1882, с известным родом Amblysiphonella (RVщЫ 
A.vesiculosa, A.radicifera, A.multilamellosa, A.socialis) и новым 

PO.r;OM Steinmannia ( с видами S.salinaria ;.! S.gemina). 
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К началу УХ В. пр�трочен этап аКТИRНОГО накопления сnaктичес)(ого 

материала. t.1ногочисленных триасовых губок (Inozoa и Sphinctozoa) 
Венгрии (оз. БалаТОЕ) , Каракорума и пермск их гуБОк Индонезии (о-в 

Тимор) описал v. изобразил П. Винасса де Реньи [Vinassa de Hegny, 1907, 
1915, 1932J. Ум устаномены новые роды камерных губок \Velteria И 

Oligocoelia. 
Большое значение для познания перlViСКИХ сrТJИнитозоа Северной i\11ери

I<И кмели работы Г. Герти [Girty, 1908, 19II J. VlIvl Еыделены ноные ро

ды - Gua<lalupia, Cystothalamia, Sollassia, Heterocoelia и новые се

сейства - Cystothalamidae (с родом Cystothalamia) и Sebarr;asiidae (с 
родами Amblysiphonella и Sebargasia). 

О. Велтер [wel ter, 19II] провел ревизию сеноманских губок Германии 

и привел аргументы Б пользу первичности органичеСI<ОЙ природы фибр у 

некоторых фаретронных гуБОк. Он обратJ.;Л внимание на сходство в 

строении скелетного вешества триасовых Thaumastocoelia cassiana 
(Sphinctozoa) И Corynella gracilia (Inozoa) СО скелетом современной 

губки Astrosclera (Lister, 1901). Выделяя в составе отряда Pharetro
nes (класс Calcarea агау) два семейств а - Li thonina и Pharetronina, в 

том числе и Sphinctozoa,oH считал, что скелет последни х  был образо
ван клетками, похожm�и на телматобласты современных Lithonina. 

Г. Рауфф [Rauff,191� доказал самостоятельность рода Barroisia, 
обнаружив у представителей этого рода и з  мела Англии трехлучевые 

спикулы. Он принял ТОЧI<У зрения Е .  11,униковского о вторичности из

весткового скелета фаретронид. 

К. Парона[Рагоnа, I933] описал из перми Сицили1'! и Каракорума ро

ды: Cystothalamia , Guadalupia, Amblysiphonella, Impera toria, 
Steinmannia, Celyphia, Heterocoelia, Pupispongia и ранее неизвестный 



род Praeverticilli tes. О. ВИJ:кенс [IHlckens, I937 J из триаса о-ва 

Серан (Индонезия) описал рощ' Steinmannia, Amblysiphonella, а также 

новые роды Henricellum, Crypiocoeliopsis, Seranella, Deningeria. 
Sphinctozoa перми Японии у Кит� изучались И. Хаясака [Hayasaka, 

I9I8, I92зJ ' Г. Ябе � Х. Сугияма LYabe, Sugi jamaI934a , ] ,С.С,Ю �u, I935J и Ю .  Инаи Llnai, 1936; и др.]. Описаны новые виды рода 
Amblysiphonella И выделен HOEblt': род Rhabdactinia. Таким образом, к 

сороковым годам хх в. Sрhiпсtоzоа6ыли относительно хорошо изучены в 
морфологическом плане, а TaKJI:e на уров!!е родов и семейств. Наступил 

период ревизии общей системы этой группы, пересмотра семейств, от
крытия новых и установления солее высоких таксонов. 

Крупнейшей CBOДKO� по губ�ам, включая сфинктозоа, остается свод

ка М. Лаубенфелса [Laubenfels, 1.955J. При классификации губок 
М. Лаубенфелс учитывал ХИМИЧЕ ский состав CJ(елета п типы спикул, уст

ройство фильтрационной систеrvы, приурочеюIOСТЬ к тому или иному воз

растному интервалу. Камерные r1\0PMbl были в ыделены ИМ в отрЯд Thala
.mida (синоним Spinctozoa) в составе извес'Гковых губок нарЯдУ с дру

гим ОТРЯдом - Pharetronida Zittel (синоним Inozoa). М. ЛаубенфеЛс 
расчленяет уже известные сел. Sphinctozoa по присутствИJO или отсут
ствию спикул: из старых семейств ИМ не были приняты Verticilli tidae 
и Guadalupiidae, но зато установлены два новых, 

В начале 6О-х гг. появляе'IСЯ несколько работ, посвященных морфо
логии и оценке признаков TI3.KCOHOB в составе Sphinctozoa.A. 3ейлахер 
[Seilacher,I96I] иэ многообразия признаКОR пытается выделить наибо

лее определенные, отвечающие тому или иному таксономическому рангу. 
В основу предлагаемоti им системы Sphinctozoa взяты следующие 

критерии: структура стенок; пористость стенок; xapaI<Tep оскулярного 

аппарата (многоканальный, о;щоканальный); тип скелета, заполняющего 

камеры (отсутствует, се тчаТЫl1, трубчатый, трабекулярный); строение 
центральной трубки (ретро-, про-, крипто-, псевдо-, аМБИсифОН); фор
ма роста; способ нарастания камер (цепочечный, шишковндный, рукаво
вv,дный) • 

V. Т. Журавлевой [I962J опубликован очерI< по Sphinctozoa СССР, в 
котором выделен класс Sphinctozoa (incertae sedis) на основе оjилия 

в их скелетах везикулярных плеНОК,не свойственньх ни ископаемым, ни 

совремеННШI1 губкам. К признакам семейства ею отнесены наличие или 
отсутствие осевого KaHaТla, а также заполняющего скелета в камерах. 
По этим признar<ам были выде.1lе'ш '!lесть семейств, однако положение не
которых родов в семействах спорно, особенно при учете Ta�oгo приз
ню<а, как структура стенок кюлер (например, ПОЛОJ!(ение в сем. Sebar
gasiidae родов Amblysiphonella с бесспикуловым и Bsrroisia со спи

кулоБыI� скелет ом). в системе 1\.. 3ейлахера [Seilscher, I9611 род 
Barroisia ( = Tremacystia) BI,Ie:CT8 с восстановленными им родами 
Sphaerocoelia и ThslamoporsBO пли в состав се:'Л. Sphaerocoelidae, что 
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кажется более веРНШ;I. В последующих PClOOTClX у'. Т. )Еурэ.рлевG. совмест

но с П.д. Резвым [1956 ] и позднее с Е.И. iJlягков о!1 [1972, 197411,6; 

Zhuravleva, 1970; ZlщгаVlеvа, Юiщ;kоvа;979J ОСТillШВJlИВaJIClСЬ на воп

рос3.х системаТJШИ и их БОЗМОJ!'ННХ связях С археоциатами и многокраТ

но 06рашала внимание HCl близос 'тъ Зрhiпсtоzоа по уровню организации 

как к. надклассовой катеГОрИI1 Archaeata,T3K и к извеСТКОВЬПJ1 гу6К9М. 

В 1967 г, появилась крупная Гf!ОЧОГРIJ.фия 3. Отта lOtt,1976:�J по 
Spl1inc'Gozoa с ОПИСIJ.ниями V:\ �г.ногочисленных Щ1ед�тавчтеле;:Т из Кi1.рний
С;О'Х известняков (ABCTPK>I). э. Отт, приняв за основу систему 

А, 3еt':лахера, уточнил АС И провел реIJИЗИЮ ря:да pmн:�e вьщеленных се

мейств, с учетом МИI\РОСТРУI\ТУРНЫХ особенностей ИСКОПClемых и совре

менных гу60!; и сфинктозоа: 

О т р я Д Sphinctozoa 

НадсемеЙСТБО Aporata Sel1acher, 1961 

Семейство Thaumastocoelidae Ott, 1967 

Роды Thaumastocoelia зtеinmапп, 1882? Sollasia зtеiпmапп, 1882; 

Enoplocoelia Steinmann, 1882. 

Семеуство Celyphiidae Laubenfels, 1955 

Роды Celyphia Ротеl, 1872; Hel1ricel1um \Vilckens, 1937; Follica

tena ott, 1967; Girtycoelia Соэтаnn, 1909; ?Heterocoelia Girty; 

Vesicocaulis ott, 1967. 

Familiae incertae 

Род Polyedra Termier, Termier, 1956. 

Чэдсемейство Porata ЗеНасЬег, 1961 

Семейство Sphaerocoelidae Steinmann, 1882 

Роды: Sphaerocoelia Steinmann, 1882; Barroisia Munier-Shalamus 

(in: [steinmann, 1882J ), Thalamopora Roemer, 1841. 

Семейство Guadalupiidae Girty, 1908 

Роды: Guadalupia Gyrty, 1908; Polyphimaspongia King, 1943. 

Семейство Cystothalamidae Girty, 1908 

Роды Cystothalamia Girty, 1908; Uvanella ott, 1967. 

Семейство Sebargasiidae Girty, 1908 

Роды: Imperetoria Gregorio, 1930; Colospongia Laube, 1864; 

Amblysiphonella Steinmann,1882; Tetraproctosia Rauff, 1938; 

Cyastauletes Inai, 19з6. 

Семейство Polytholosiidae Seilacher, 1961 

Роды: Polytholosia Rauff, 1938; Ascosimplegma Rauff, 1938. 

Семейство Verticillitidae Steinmann, 1882 

Роды Praeverticillites Рагопа, 1933; Verticillites Defrance, 

1829; Deningeria Wilckens, 1937; \Velteria Vinassa de Regny, 1915; 

Dictyocoelia ott, 1967. 
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Семейство Cryptocoelidae Stetnmann, 1882 
Роды Cryptocoelia S tеinmа:ш , 1 882 ; Stylothalamia ot t , 1 967. 

Многообразие скелетных ст:)уктур внутри таксона Sphinctozoa приве

ло Э. Отта к признанию фИЛОГI)нетической неоднородности группы, ис

кусственности ее систематики При этом камерный скелет он рассматри

вал как приспособление к рифовому биотопу. Сегментация различных 

представителей сфинктозоа сл:rжит, по Э. Отту, доказательством обще

го корня этой вымершей ГРУПШI организмов. По его мнению, Sphinctozoa 
возникли в карбоне тремя веТ!IЯМИ (Celyphiidae , Тhauma stocoelidae, 
Sebarga siidae ) ,  между КОТОРi�И нет близких связей. В мелу появи

лось сем. Sphaerocoelidae с иглами в скелете, копировавшее по общеt; 

морфологии позднекаменноугоЛI.НЫХ SеЬагgаsiidа е . Э. Отт в целом выс

казывается против родственню: связей Archaeocyatha и Sphinctozoa , но 

останавливает внимание на пр.:знаках, характерных для обеих груrrn: 

пористости стенок, некоторых типах их скелетных элементов, централь

ной полости, ретросифонатном типе роста. 

Э. Отт впервые уделил вн�ание ЕОПрОСам палеоэкологии Sphinc to
zoa , ИХ РОЛИ в процессе триасового рифообразования в Альпах. 

По мнению авторов, предложенная Э. Оттом систеwдтика Sphincto-
z oa вызывает ряд серьезных Еозражений, в частности, из-за неполноты 

изучения микроструктуры представителей всех в ыделенных таксонов. 

Возможно, признак пористости скелета не может служить систематичес

ким признаком столь высокого ранга, каким его считает Э. Отт, одна

ко по нашему мнению, в настоящее время систематика Э. Отта наиболее 

полная. Именно поэтому в нашеf.! работе, где ОСНОВНJЙ материал пермо

триасовы�, с учетом многочисленных новых данных она принята за осно

ву. 

После публикаций Э. Отта рэ.БОТЫ ГiIНогих исследователей были пос

вящены не столько ош�санию новых таксонов, сколько установлению по

ложения Sphinctozoa в системе органического мира, попытке создать 

единую систему для ископаемых и современных губок. 

Р. Рейд [Reid, 1968] переиз vчил меловые роды Barroisia [Rэип, 
1938] и Tremacystiв мела , ПОДТЕердил наличие в их скел етах разно

образных типов спикул ,оБОСНОВ!fвая зтим принадлежность их к PDrifera. 
Р.<tинкс [FinkS, 19'70, r98;)J указал на сходство Sphinctozoa с кемб

рийскими Archa eocy a tha и си�'рийскими Aphrosalpinga t a . История Ca lca

rea , П U  Р . Финксу, начинается о т  кембрийских Archa e6 cya tha, продолжа

ется через ордовикских строма�'опорат, лудловских Aphrosa lpinga t a , де

вонских Protoleicon и раннеКlIменноугольных Peron idella , у которых 

описаны самые древние иглы. ПЕ!рвые Sphinc tozoa , по его мнению, появи

лись в карбоне, среди них наМЕ!ТИЛИСЬ три главных структурных типа: с 

пористыми стенками камер (Amb1ys iphonella и др.); с неперфорированными 

стенками, высокими камерами, ( малым числом остий (5011asia и др.); 
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с т р абекул ярны м  с кел етом в нут ри камер, гр убо й перфо раци ей, дерм альными 
11 коло ни ал ьны ми ст енками (Meandrostia и др .). Каж ды й т и п продолжает 
СБОЮ ли ни ю  Б перми . Первы е дв а т и па, по Р.Финксу [Fink s ,  1970, 198::::] 
мо гут быт ь  с рав ни мы с Еетв ями 3ebargasiidae (Porata) и Celyphiidae 

и Тhawnast6coelidae (Aporata) , по Э.ОТТУ [Ott , I96'7a]. 
Г. диеци с СОаВТОрами [Dieci et а1. ,  1968] про извел переизучение 

карнийских (верхний триас) губок, в том числ
'
е и многочисленных 

3phinctozoa ,  ]l;з так называемых кассианских слоев доломитовых Альп 
в Северной Италии. Ими были установлены новые роды Prosiphone11a 
и Zardinia , а также многочисленные новые виды известных родов. Позд 
нее Г. Диеци, А, и Фо Руссо [Dieci et а1. ,  1974а,в] , изучая микро

структуру позднетриасовых Inozoa из того же местонахождения, уста
новили у некоторых их представителей пучковатую и сферолитовую ме
зоструктуру и на этом основании отнесли триасовых Inozoa К классу 
со вр еменных губо к 3 clerospongia Hartrnan et Goreau,I970. ПодОбную ме
зоструктуру установил у родов Enop10c oelia и Arnblysiphonel1a 
(Sphinc tozoa ) Ж.ПО Кюиф [сиН, 1973J . Несколько шзднее сферолитовая 

wезоструктура была обнаружена и у рода Praethalrnopora [RUSSO, 198� . 
Обе находки происходят из альпи�ского триаса. 

Ф. Дебренн и Ж. Лафюст [ Debrenne , Lafuste , 197� , рассматривая 
проблему целостности таксона Sphinctozoa , поднятой впервые Г. Рауф

фом , [RaUff, 191зJ , а затем Э. Оттом [Ott , 1967а] и др., предложи
ли обособить в составе таксона группу пермских родов и семейств, 

для которых была характерна трабекулярная (здесь: клиногональная) 
мезоструктура (роды 3011asia и Arnblysiphonella с оот ветст венно ). 

А. и Ж. Термье начали изучать пермских сфиктозоа Туниса в 
1955 г. В 1973 г. губки с избыточным известковым скелетом они объе

динили в группу Ischirospongia , включающую Sphinctozoa , Pharetronita 

и Strornatoporoidea. В 1974 г. в составе Ischyrosporigia ими выделен 

новый отряд - Perrnospincta , куда вошли все камерные губки, кроме 
семейств Vertici11itidae и Sphaerocoelidae , а также некоторые крас

зые и сифоновые водоросли. Это было сделано на том основании, ч то у 
представителей рода Vertici11ites обнаружены следы спикул в скелете [H.et G.Terrnier, 1974J . В 1977 г. ими создана монография [Н. et 
G.Terrnier, 1977J , снабженная многочисленными объемными рисунками и 
фотографиями с изображениями Сферолитовой структуры скелета многих 
пермских губок Туниса, аналогичной таковой у современных Astrosc1e
га или сравнимой со структурой современных губок Ceratopore lla , 
Mer1ia и других склероспонгийо дальнейшие их исследования посвящены 
вопросам происхождения, эволюции, распроr.транения I shyrospongia ,  
предков которых А. и Ж. Термье находят с реди палеозойских и даже 
кембрийских Demospongiae . Позднее они пришли к выводу- [Н. et G.Ter
mier, 1978,  1979J , что губки возникли в результате симбиоза гетеро
трофных и автотрофных прокариот в докембрии и уже в конце кембрия 
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существовали стволы губок Ia�hyrospongia, Lithistida, Hexactinellida. 
А. и Ж. Термье не только разд=ляют таксон Sphinctozoa на пять обо
собленных групп, но и размещаот их в разных ветвях: сем. Vertici1-
11 tidae оказалось в отряде Sp:weractinida КJlacca Pharetronida (над

класс Ca1cispongia), большая "шсть попала в отряд Permosphincta, 
куда, вопреки мнению Ф. Лебре:{Н и Ж. Лафюста [Debrenne, Lafuste, 
I972 J и др., вошло сем. Sphae:�ocoe1idae СО спщ<уловым скелетом. Вы

делены два новых отряда - Pre'rertici11i tida и Guada1upiida, а сем. 
Cryptocoe1idae вошло в состав отряда He1iospongiida, объединивших 

некамерных губок. Все эти ПОД:Jазделения включены в КJlacc Sc1erospon
gia (надкласс Demospongia). Сюда же отнесены и большинство палео

зойских Stromatoporata. 
Ж. Васле [vace1et, I964, ImO, I977, I979a,B, I983a,B, I985; 

Debrenne, Vace1et, I984] , изучая современные известковые губки и 

анализируя способы ОбразоваНИJ! различных структур скелета (спикул, 

сферолитов, связывающего их и:шесткового цемента) как производного 

различных типов скелеТОСТРОЯlЦJlХ клеток, считает фаретронид консерва

тивно;;1: группо й, широко распространенной в мезозое, а многочисленных 

современных известковых губок - их потомками. В отряде Pharetronida 
сфинктозоа сохраняются им в качестве подотряда [vace1et, I964J . от

крытие в I977 г. современной �юрмы Neocoe1ia crypta, известной ныне 

как Vace1etia crypta (Vасе1еt:и повторmoщей строение некоторых триа

совых сфинктозоа (например, Si;y1otha1amia ott, I967) , поставило воп

рос о возможном сушествовании и современных представителей Сфинкто

зоа, известных ранее только в палеозое и мезозое [Vaoe1et,I977; 
Hartmann, I978J . ПО биологичес:ким критерия", Vаое1еtiасходна с пред

ставит елями подкласса Ceractir.omorpha класса Dеmоspоngiа.Позтому 
весь таксон Sphinctozoa (у Ж. liасле отряд Sphinctozoida) рассматри

вается им в классе DemOsPOngi€e[Vace1et,I979�. Камерные губки со 

спикуловым известковым скелетс,м Ж. Васле объединяет в отряд Sphae
rocoe1ida, рассматривая его! составе класса Се1сагее. 

Иное положение в системе I1бок занимают сфинктозоа в работе 

В. Хартмана с соавторами [негtпеn et е1., I980J . Проведя тщательный 

анализ состояния изученности современных и ископаемых кремнистых и 

известковых губок, эти авторы также пытались создать единую систему 

Рогifеге.Они помещают совреМ81"ные камерные губки Vece1etie (о::Ыеосое-
1ie) в ПОДКJIасс SphinctozoidiE (КJlacc Се1сагее), обосновывая это 

бесспикуловым строением современных и спикуловым (из трех-четырехлу

чевых спикул) - меловых форм (Spheerocoelid.a). Принимая во внима

ние, что единственный совремеFНЫЙ представитель камерных губок об

ладает признаками двух клаССОЕ (класса Demospongia по гистологии и 

структуре личинок, КJlacca Се1сагее по арагонитовому составу скеле

та), В. XapTMaн [Hartmen et е1., И80] определяет ПОДКJIасс Sphinc-
tozoidia как Porifera Incer1ee sedis. Лж. Вендт (там же) иско-
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паемых сфинктозоа рассматривает в качестве подотряда в отряде 
Pharetronida в класс Calcispongia (=Саlсагеа). Позднее д. Вендт 
[1·/endt. I984J все губки, имеющие массивный скелет с включенными в 
него мельчайшими спикулами (кремнистыми или магниево-кальцитовыми. 
растворяютuимися или сохраняюшимися, но играющими подчиненную роль 
в скелете), называет "кораллиновыми губками". 

Ф. Дебренн и Ж. Васле [Debrenne. Vacelet.I98� , возвращаясь к 
ПРОблеме гу6ковой природы археоциат, приводят следующую систему сов
ременных губок. 

Класс Нехасtinеllidа.Спикулы кремневые, с тремя осями, 
Класс Саlсагеа.Спикулы известковые. 
Отряды Calcinea (сем, Murrayonidae) И Саlсагоnеа (сем. Petro

Ъiоnidад). Оба отряда имеют в своем составе v- представителей фарет
ронных (7) губок. 

Класс Demospongiae. Спикулы кремневые, с одно�-четырьмя осями, 
реже скелет органический (спонгин) или отсутствует. 

Отряды Homoscleromorpha. Tetractinomorpha (семейства Acanthyo
chaetetidae и Merliidae). 

Отряд Ceractinomorpha (семейс�ва Ceratoporellidae, Asteroscle
ridae. Cryptocoelidae. СаlсifiЬгоsроngiidае).ПоследниЙ отряд по 
мнению Ф. Де6ренн и д. Васле имеет в своем составе представителей 
фаре тронных губок, строматопорат и Sphinctozoa, в том числе и сов
ременных. 

Приведенные схемы систематики СJГjжат ярким примером противоречи
вого толкования природы Sрhinсtоzоа.Бо.лъшинство исследователей не 
сомневаются в губковой природе Sphinctozoa.HO помещают группу в раз
ные классы: А. и Ж. Термье в класс Ischyrospongia, В. Хартман и 
К. Вендт - в Саlсагеа,Ф. Дебренн и д. Васле в класс Demospongiae. 

В сводке К. Т. Журавлевой и Е .И. Мягковой [1987] по низшим много
клеточным Sphinctozoa в ранге класса совместно с Inozoa (в этом же 
ранге) объединены в тип Pharetronita в составе подцарства Porifera. 

Таким образом, Е течение столетия, на протяжении которого столь 
интенсивно изучались сфинктозоа, мнения об их систематической при
надлежности и происхождении менялись неоднократно и до сих пор нет 
единого мнения ни об их происхождении, ни о проблеме целостности, 
ни тем более, о систематической принадлежности сфинктозоа. 

В самые последние годы появились многочисленные указания на на
ходки сфинктозоа и сфинктозоаПОДОБНых организмов из различных регио
нов земного шара и из разновозрастных отложений от кембрия до сов
ременных. 

Из кембрия Австралии д. Пикеттом и Дж. Лжеллом [Pickett. Jell. 
198зJ были описаны камерные губки Ambl;>--siphonella. Nucha и Blasto
sроngiа. причем с кремневым скелетом. Существование сфин:ктозоа в 
кембрии Австралии подтвердил П. Крузе [Кгиве, 198� , описав новые 
роды Jawonya и Wagima с кремневым скелетом. 
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Многочисленные :камерные гу,5RИ, установленные из ОРДОВИI\а Север
ной Калифорнии [Rigby ,Potter, ::986, 1988J, отнесены R семействам, 
выделенным э. Оттом и 06ъеДИНJООЩИМ пермо-триасовые и юрско-меловые 
роды. Наряду с известными РОДI11irn Amblysiphonella, Imperatoria, 
Girtycoe1ia описаны новые РОдlI: Amblysiphone11oides - отнесенный к 
сем. Sebargasiidae Steinmann, Corymbospongia-K сем. Cystotha1amidae 
Girty, Cystotha1amiella, Porej'ie1dia, Clie.fdenella -R сем. Ce1yphii
dae LauЬеп.fеls.Род C1ie.fdenelJ.a ранее был отнесен к строматопоратам 
[Rigby, Potter, 1986J. Sphinciozoa в указанных работах отнесены к 
:к лассу Са1сагеа. Позднее роды Clie.fdene11a, Кha1finaea и Rigbyetia, 
отнесенные к новому сем. Cliej'denellidae, были обнаружены в верхнем 
ордовике Китая [webby, Lin Васуи, 1988l . 

Первые сфинктозоа из веРХНЕГО ордовика АвСТР�1Ии описаны в рабо
те Б. Вебби и Дж. Ригби [webby, Rigby, 1985] , где приведены и два но
вых рода - Be1ubu1aia и Angul10ngia. 

Новый род Rigbyspongia впе�вые описан из силура (поздний венлок) 

Арктической Канады Т. Фрейтассм [Freitas,1987J. Окаменелости наЙде
ны в биостромах. 

РаннедеВОНСRие СфИНRтозоа Jlзвестны благодаря работам д. Ригби, 
Р. Блоджетта и д. ПИRетта. На Аляске ими установлен род Ногто
spongia, отнесенный к сем. Vertici11itidвe [Rigby,B10dgett, 198зJ , 
а в Австралии - род Radiothalamos [Pickett, RigЬу�98зJ. Несмотря 
на исключительный интерес,. RОТОРЫЙ представляют эти и другие публи
кации, R каждой из них следует относиться особо осторожно, с тем 
чтобы в единую группу высокого таксономического ранга Sphinctozoa 
не были включены похожие по внешней форме, но чуждые по происхожде
нию организмы; в первую очередь это относится к древним Sphinctozoa 
с кремневым скелетом. 

Сфинктозоа карбона изучалась В. Граафом [Graaf, 1969J, описавшим 
несколько видов Amblysiphonel19, Cystauletes, Sollasia из карбона 
Канта6рийских гор (Испания), а также Г. Лобитцером [LObi tzer, 1975] • 
установившим шесть известных рзнее родов из верхнего карбона Авст
рии. Сведену-я по каменноугольн� камерным губ:кам очень редки. 

Многочисленные работы посвядены пермским сфинктозоа. Они извест
ны из ранее упомянутых работ А. и ж. Термье, RОТОРЫМИ наряду с не
Rамерными губками описаны :как лзвестные роды камерных губок, так и 
новые: 8pica, Pseudoguada1upia, Graminospongia; установлены новые 

семейства Po1yedridae, 8piciae, отряды Prevertici11itida, Guadвlu
piidв, выявлено Сферолитовое с гроение скелета у 8011a8ia И многих 

не камерных губок [Н. et G.Term'ler, 1977aJ . 
Много новых видов и родов сфинктозоа обнаружены на территории 

Китая. Представители позднеперлских \'Iaagenella, AmblY8iphone11a и 
новый род 8uba8cosymp1egma про:зинции Ксижанг (Хizаhg)описаны денгом 
[Dещ:, 1981. 198� . Новые роды Lichuanospongia, Sinocoelia и 
Stromatocoe1ia установлены в щ)овинциях Личуань и Хубэй [Zhang, 
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1985J . Там же УСТRновлено новое сем. Intrasporeocoe1idae, объеди
няющее новый род Intrasporeocoe1ia и Rabdactinia УаЬе et Sug.,выде
ленное до Фаном и В. Чжангом [Fan, Zhang, 1986J . д. Ригби совмест
но с д. Фаном и ВО Чжангом [RigbY, 1989] дали дополнительное о писа
ние пермских сфинктозоа Южного Китая. Новый род Neoguada1upia был 
включен в состав семо Sebargasiidae [Zhаng, 1987�� .Пермские сфинк
тозоа Венесуэлы изучались д. Ригби [Rigby, 1984] , установившим новы}
род Apocoe1ia. 

и . г .  Алеотти с соавт. [A1eotti et а1., 1986] провели ревизию 
пермских Sphinctozoa Италии , описанных ранее  п .  Пароной [parona, 
19ззJ . �BTepeCHa работа Б. 3еновбари-Дариана в соавторстве с 
д. Ригби [Senowbari_Daryan, Rigby, 1988] по пермским рифам и 
сфинктозоа Туниса , в которой ими описаны новые роды P1atytha1ami
е11а, Pseudoamblysiphone11a, Pseudoimperatoria, Triatratocoe1ia, 
Tebagatha1amla, Amphorotha1amla, Pis o t ha lamia , новые семейства ТеЬа
gatha1amiidae, Amphorotha1amiidae И ОТРJЩ Pisotha1amiida. Харак
терной особенностью нового ОТРJЩа оказалось наличие монаксонных 
игл в скелете , которые авторами принимались за первично кремневые . 
Сферолитовое строение наблюдалось у пермских Sty10tha1amia Туниса ; 
подтверждена сферолитовая структура стенок S011asia из перми Сици
лии [senowbari-Daryan, Rigby, 1988J . 

На территории СССР исследованиями пермских сфинктозоа занимают
ся Ио Т .  Журавлева ([19651 , Армения) , Г о В .  Беляева ( [1987 а , б] ,  
Лальний Восток ) и 3 .В о  Бойко ( [1981 , 198.:U , Северный Памир) .  

Наибольшее количество работ посвящено позднетриасовым сфинктозоа. 
3 .  Яблонский изучал сфииктозоа Карпат�аЫОnSky, 197 1 , 1972 , 1973а , 
Ь , с ,  1975J . ш. Ковач LKovaos, 1977 , 1978] в районе о з .  Балатон опи
сал нР.сколько видов и новый род Рагаvеsiсосаu1is.Рэтские камерные 
губки изучены Б. 3еновбари-Дарианом [Senowbari-Daryan, 1980а J в Се
верных Альпах , где обнаружен новый род Annaecoe1ia, монотип сем. 
Annaecoe1idae ; впервые описан рэтский представитель рода Vertici1ites. 
им же доказана сфинктозоидная природа формы , известной ранее как фо
раминифера Cheilospori tes Wаhnез;I909 [senowbari .. Daryan, 1978 , 1980cJ . 
Б. 3енов6ари-Дариан -[sеnоwЬаГi -Dа гуаn, Distefano, 1 988Ь] в соавторст
ве с Р. Дистефано описал новые виды раннепермских сфинктозоа Сицилии 
и установлен новый род Parauvane11a,HoBoe семо Sа1zЬuгgiidaе; род 
Sa1zburgia ранее им же установлен в· триасе . Вместе с п .  Шефером он 
иэучал норийские рифы Сицилии , Греции ( о-в Гидра) , описав почти все 
виды и РОДЫ, ранее установленные 3 0 Оттом 1 ott, 1967аJ новые виды 
рода Zardinia Dieci et а1., Cryptocoe1ia Ott.B Сицилии установлены 
новые роды Po1yslphospongia, Battag1ia, Madonia, В Северных Извест
ковых Альпах - Sa1zburgia, Paradeningeria [ Senowbari_Daryan, Schafer, 
1979 , 1983 , 1986J . Б. 3еновбари-Дариан совместно с Р.  Рейдом и 
Г. Стэнли [Senowbari�Daryan, Reid, 1986 ; Senobari�Daryan, Stan1ey, 
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I988 J ис следуют норийские рИфJJ Кана ды , где были о бна р ужены известны й  

в перми Китая род Роlусуstосоеliа и новый род Yukonia ; в О регоне 
( США ) вс тречены представите;:У. Colospongia , Dictyocoelia , Uvanella , 
Ascosymplegma , Follicatena , Pelradeningeria ,  SаlzЬuгgiа,присутствие ко
торых подтвердило норийский во зраст североаме риканских рифов и приу
роченность их к Тетичес кой об.ЮСТИ.  О ригинальные представители 
Amblysiphonella описаны им совместно с Р. Риделем и с Р. Дистефано 

[Senowbari",Daryan, Riedel, I9В7 ; Riedel, SепоwЬаГi-DаryапI988 ; 
Senowbari .... Daryan, Distefano , ::988а J из Сицилии и верхнего триаса Ру

мынии. У вида A.gradinarui SeJlowbari_.Daryan et Riedel полости камер 
и осев ого канали с плошь за пол �ены с келетными о бра зовани ями неи звест
ной природы . 

Т. Энге зер [Еngеsег, I986J ;rстановил , что род Dictyocoelia Ott,  
I967 - младший синоним рода : ;olenolmia Pomel,  I872 и предложил 
объединить роды Prev er t ic illites , Deningeria , WеltеriаИ Solenolmia 
в новое сем. Solenolmiidae .  

И з  нижнего карния Севернок Италии и .  РейтнеР LRеitпег, I987B J при
водит описание нового рода Са зsiапоthаlаmiа и сравнивае т е го с 
Verticillites , Stylothalamia и Murguiathalamia , скелет которых ти
пичен для сфинктозоа , но отшнае тся по арагонитовому составу и от
сутствию спикул , а также с Va �eletia (Demospongiae ) ; Gassiaoothalamia 
отнесена к КОРa.JТ..линовым губка: .1 .  

Совме стно с известковыми г:rбками ( Sphinctozoa ) В .  Дулло и Р .  Лейн 
[Dullo ,Lein ,  I987J дают ОПАса:ние сопутствовавших им водорослей 
и некоторых проблематических I)рганизмов. 

Э . В.  Бойко [I986 J изучалис:, ладино-карнийские , норийские и но
рffi1ско-рзтские сфинктозоа lJго·-Восточн ого Памира , Г . В .  Беляевой 
[I987а , БJ - по зднетриасовые сфинктозоа Дальнего Востока . 

Представители рода Stylothalamia , paнee пописанные Э .  О ттом из ла
дино-карнийс:ких отложений в .л1�Йасе lle py , Ма роК!\О и Ит алии стали из
вестны благодаря исследованиЯlЛ А .  Хиллебрандта , Р.  Шредера и ид . 
[Hillebrandt , 1 971 ; SChrOder, ::984J I • Эти авторы единодушны во мнении 
ввести в синонимику Stylothalamia columnaria (Le Mai tге)вИД Stylotha
lamia dehmi Ott, I967 в качес тзе младшего с инонима. Тот фа:кт , что 
один и тот же вид встречен в )чень удаленных регионах , свидетельст
вует о стратиграфической цеННI)СТИ вида и возможности рассматривать 
его в качестве вида-репера . В нижнеюрских отложениях Южных Альп так
же обнару),{еНl; виды рода Stylothalamia [Baccarelli , 1 986J . 

Позднеюрские Verticillites на западе Германии изучены Б. Лангом 
[Lang, I985] .  Род VerticilliteH описан Э . В .  Бойко из к елловейских от
ложений Юго-Восточного Памира . Ею показано , что для представителей 

IЛейасовые сфинктозоа были опис�ны д. Леметр [Le Maitre , I937l , но 
отнесены ею к спонгиоморфидаVl tНуdгоzоа ) под названием Stroma';omor
pha californica Smith vзГ. c �lurnnaria . 
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рода характерны гранулярная микроструктура и следы спикул . Род 

Stу10thа1аmiапредложено рассматривать в сем, Vегtiсillitidее[Бойко 
1981 , 1984 , 1986] , Келловейские Verticillitites Памира , их грануляр

ная микроструктура послужили дЛЯ А . Ю .  Журавлева [198 5 ]  основанием 

для проведения аналогиf; между кембрийскими археоциатами и современ
ным.и Vace1etia , между которыми , как он предполагает ,  в юрский пе
ру;од суще ствовало г,ромежуточное звено , показьшающее сходство "ак на 
мор'fJOлогическом , так и на микроструктурном уровне . Современными ар
хеоциатами ( 7 )  он , так же ка.к и д. Пикетт [pic'kett , 1985] , назвал 

род Vасе1еtiа . Позднее A . lV .  Журавлев ( Zhurev1ev, 1989 ) ,  как и РО Вуд 

и Ф ,  Де6ренн (доклад на 111 Международном симпозиуме по к ембрийской 

системе . Новосv.бирск , 19Ю г , ) ,  высказали мнение о губково;\ природе 

всех археоциат и сфинктозоао 

Род Verticillites, известный из мела Франции [Defrance , 1829J , не

однократно подвергался ревизии . Систеwатическое положение этого ро

да и сем, Verticilli tidae Steinmann, 1882 менялось от группы не

опознанных губок до отряда Verticillitida в составе Sphinctozoa . 
Роды Verticillites, Sphaerocoelia ,  Barroisie , ThalDmDpDra и Тгета
cystia , распространенные Е альб-сеноманских отложениях Англии , Ис
пании , Австрии , известны с прошлого века и интенсивно изуча.ются в 

настоящее время [Fourcade et а1. , 1975 ; Schroder, \Villems, 1983 ; 
Еngеэег, Neumann, 1986 ;  Reitner, Engeser, 1 985 ; Hil1mer, SenowDari� 
Daryan , 1986J . Т, Энге зер и ХО Нейман [Engeser, Neiman, 1986] на 

основе ревизии оригинального материала из кампана Австрии , считают , 

что Vertici11ites эеnэи Steinmenn, 1 882 не является представителем 

этого рода , выделенного Р. Дефрансом в 1829 го Эти авторы предлагают 
выделить новый род Senowbaridaryana . a  Verticil1ites эеnэи Steinmaпn, 
1882 считать его синонимом. Род отнесен к сем . Solenolmiidae Engeser, 
1986 , в его составе установлены S. triassica [Kovacs , 1 978J ,  S .grube
rensis [Seo Dwbari-Daryao , 1 97� S .  s Doica [SеоDwьагi-DаГУFID,  S c blHer ,  
1986J o  В той же работе дано опv.сание нового рода Меnаthalаmiа . Эти 
сфинктозоа отнесены к отряду Vегtiсillitidе , ПОДКлассов Ceractino
тогрhэ и классу Demospongia .  

В свое время Р.  РеЙд [Reid, 1967 , 1968] изучив коллекцию Г .  Гайд
на , подтвердил , что скеле т меловой камерной губки , опvсанной Г .  

Гайдном как Verticillites dorbigпy, позднее им ж е  отнесенной к роду 

Тгеmеоуsti�ервоначально был построен мельчайшими трехлучевыми из
вестковыми спикулами , с пособными разрушаться и зmлещаться грануляр
ным кальцитом ; он показал различия между родами Тгеmасуstiа и Ваг
roisia по типам строящих скелет спикул и на этом основании поместvи 

отряд Sphinctozoa в класс Calcarea . 
Сеноманские камерные губки Thalamapora , Sphaerocoelia , Barroisia , 

Celyphia , Tremacystia изучен ы  Г. Хиллмером и Б. 3енов6ари-Дарианом 
(Hillmer, Seno\vbari-Daryan , 1986)  в Вестфалии (ФРГ) . По наблюдениям 
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этих авторов , спикулы находятся в полостях , а не в стенках камер,  
поэтому могут оказаться остаТJами Уонородных организмов.  

М. деламетт с А .  и Ж. TepMьe[De1amette et  а1. , 1986] дали описа
ние Vertici11ites из апта ФраJЩУЗСКИХ Альп.  

� .  Рейтнер и Т .  Энгезер [Re itner, Engeser, 1985J на основе изуче
ния мэ.териала из мела Испании провели ревизию таламидных губок с 
базв.льным арагонитовым скелетом , относимых ими к Demospongiae .  Уста
новлено присутствие у представителеjf, этой группы "Sphinctozoa " ( ка
вычки авторов ) трабекулярных образов9.БИЙ в полостях камер. Приведе
ны следующие новые тю{соны : СЕ !мейства Sty10thalamiidae ( роды S ty1o
tha1amia ott ,  1967 ; Meoathala'Dia gеn .nоv. ) и  Vace1etiidae ( роды 
Vace1e tia Pickett,  1982 ; Vascotha1amia gen.nov . ) a  также отряд Мuг
guia tha1amida с новыми семе�с',�вами Murgiatha1amiidae ( новый род 
Murgia tha1amia ) и Boikotha1am:.idae ( новый род Воikоthalашiа ) .  Типовой 

вид последнего рода Vertici11:.tes convexus Boiko , 1979. 
Первые губки из олигоцена JlВСТралии , отнесенные д,  Пикеттом 

[Picke t t ,  1982] к сфинктозоа J�ССматриваются им в состазе po�a Va
се1еti а . Установленl'.ыЙ им вид jrace1etia progeni tor Picket J;I982 обна
руживает большое сходство с V!l ce1etia cгypta [Vace1e t,1977 J ,  о кото
ром ГОFОРИЛОСЬ выше и КОТОРЬ:: рассматривается автором рода в классе 
Dеmоspоngiае . Позднее П. rOTpe �autre t ,  198 5J специально изучал мик

роструктуру У. cгypta и соглаСVJ.iIСЯ с Ж. Васле , что место этой совре
менной губкv. - в составе класса Demospongiae.  

Как видно из  изложенного , в настоящее время исключительно актюз
но v. в самых разных аспектах J:зучается микроструктура и экология 
сфинктозоа в ряце случаев ревизуется система , ВJЩе.JJГJVТСЯ новые так
соны на уровня..х семейства и о'�ряда : помимо и звестных до создания 
системы Sphinc tozoa Э .  O TTOM �)tt , 1967а] 48 родов ( включая и роды 
определенные , э .  Стт ом ) ,ycTa HOB;IeHbJ С32 новых рода ,много новых семейств , 
5 отрядов . Этот 06'bew показывает значительное разнообразие группы и 
�lИрокое ее географическое рас :rространение . Для большинства работ ха
ракте рно стремление исследова'селей сохранить целостность таксона 
Sphinc tozoa , хотя в некоторых I �ЛУЧаях появляются неопровержимые дока
зательства ПОЛИфилетичности Г]J ППЫ, 
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г л il В cl :!:1  

МОР<ЮЛО ГИя. СКЕЛЕТА SРIПNСТОZОА 

МакРОСКОПl1ческое l1зучение сфинктозоа проводилось по ПрИШЛl1'ровкам 
11 серитл шлифов . Мезо- и микроструктура некоторых форм изуча.лась на 
злектронно-скаНl1рующем микроскопе по меТОДИ1<е , разработаннок У . Т .  'ff..y

равлевой и Е . И. Мягковоt* [1981J . Так , З .В ,  Бойко была изучена микро
структура у Colospongia Laube , Ascosymplegma Rauff, Verticillites 
Defrance ,  Sphaeroverticillites Воikо из триаСОЕЫХ и юрских отложений 
Юго-Восточного Памира . Г .В .  Беляевой при сравнительном анализе 
сфинктозоа v. бессептовых днищевых археоциат были изучеlШ несколько 
экзем��яров Amblysiphonella , Follicatena , Preverticillite s ,  а также 
Gerbicanicyathus.  

Исследования проводились в Институте геологии и геофизИ1<И СО АН 
СССР в Новосибирске ( микроскоп JeOl-ISМ-5 5 ) ,  а также в Биолого-поч-
венном институте ДЮ АЛ СССР во Владивостоке ( микроскоп ISM-U3 ) .  
Наиболее эгрфективным в работе оказа.лись увеличения в 100 , 400 и 600 
раз ( первое для Сферолитовой , второе для клиногональной ме зострукту
ры и третье - для гранулярной микроструктуры ) .  

в работе использованы также снимки типовых экземпляров родов 
Barroisia и Tremacystia - представителей с отчетливо различимыми 
спикулами (фото выполнено Ф. Лебренн в Пэ.риже по просьбе И . Т .  Журав
левой ) • 

Основу карбонатного скелета сфинктозоа составляют камеры , совокуп· 
, ность камер в проuессе роста образует скелет или колонию1 ( рис . 2 ) .  

А 5 

Р и с . 2 .  Камерное строение Sphi� 
nctozoa , внешний вид 

А - отряд Pora ta , зрЬаего
coelia michelini ( Simono-

vitch ) , х2 , сеноман 3ссена , 
Германия [Steinmann , 188 2 ,  
СМ. : Журавлева , 1962 , рис . 114J ; 
Б - отряд Apora ta , Sollasia 
ostiolata Steinт . , x3 , карбон 
СеС5аргаса , Испания [Steinmann , 
1882 , СМ. : Журавлева , 1962 , 
рис . I I5а] 

1г.в .  Беляева колониями у Сфинктозоа традициорно считает только та
кие , которые здесь именуются колониями второго порядка , 
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Р а з  м е р с к е л е т � . .  Размер скелета Сфl1Нктозоа в попереtr-

нике колеблется от 3-5 мм ( Hep oTop,re катеНУJJЯтные формы ) до 40-70 мм 
( гломератные фо рмы ) ,  Высота ( � лина) скелета колеjлется у различных 

сфинкто зоа от 20-30 мм у мелку х форм до 200 мм и более у наиболее 
крупных ( Amblysiphonella sary t �hevae Zhur. , A . a siatice Yи � .  

К о л О н и я ,  Различают !' ОЛО.Ю1!О перво го порядка , когда камеры 
нарастают одна на другую , и B� OPOГO порядка - при ветвлении колонии 
и других усложнениях ее в про� ессе роста. 

среди колоний первого поря)] ка существует несколько основных ти
пов роста сфинктозоа : веРТИКaJ ЫШЙ УПОРJЩочеНIJЫ� ( катенуJJЯТНblЙ I".ли 
цепочечны' ) .  лате р'1.ЛЬНЫЙ УПОРFдоченны� , беспорядочный ( гломератньu1 ) , 
массивный кубковидный ( РИС. 3 ) . 

ПРИ пР,рвом типе кольuевиднь е  ИЛИ сmeрические камеры надстраивают 
одна другую с сильными ИЛИ еДЕа заме тными поперечными пережимами 
(Amblysiphonelle , Соlоsроngiа , ри с .  3 . 1 ) .  ПереЖJllilli - след сочленения 

камер .  
При лэ.теральном упоря.цочеНF ом росте камер КОЛОНИИ первого поряд

)(а мо;«е т быть названа катеНУЛF тно-латеральноv (Ascosymplegma , 
РИС . 3. 2 ) .  

Гломе ратные маССИRные колон ии неправильной ИЛИ гроздевидной фор
мы во зникают , если камеры лиС5с HapaCTA..1QT одна 11'1. другую , либо рядоы 
друг с другом беспорядочно ( ;Jv anella , рис. 3 . 3 ; табл. 36 , фиг. 1 -4 ) .  
Гломе раТНО-ОДНОРЯДНl"е !i.ОЛОНИI" rJбразуются при УСЛОВИИ вертикального 
рост'1. с Н'1.растанием одноf;! каМЕ ры на другую и нараl;\иванием КОЛОНИИ в 
одной ПЛОСЕОСТИ , част о ИСКРИJ3J енной (Neoguadalupia , рИС. 3 ,  4 ;  
табл. 00 ,  фиг . 2-9 ) . СИфоноглсмератными названы колонии , когда сфе
рические трубчатые или дpyгo� формы камеры располагаютсУ. в один или 

несколько рядов вокруг осевогс канала , последовательно надстраиваясь 
друг над ДРУГО'.l (Cystothalemia . Cystauletes.  Squemelle . Polys il?hoo e l la 
И др" рис. 3 , 5 ) . 

Массивными кубковидными КОJ ОНИя.ми могут С5ыть названы такие , у 
которых у площенные J('3.Mepbl наре стали одна на другую с постнпенным 
увеличением диаметра (Verticillite s ,  и др. , рис. 3 , � ) .  

Среди колоний второго ПОIНДКi1 различаются рамо зные , ИЛИ ве твис

тые (Polytholosia и др. , рис. 3 , 7 ) , и массивно-рамо зные , когда вет

ви TiJ.K сильно сБЛWА(8НН , что ЕЕ  ртикальные колонии первого порядка 
почти соприкасаются ( Verti cillites , Amblysiphonella . рис. 3 ,8 ) .  О т
мечеНI-l случаи ,  когда полости � aMep и наружные их стенки становятся 
общими. 

К а м е р а. Каме ра - совскупность полости И стенок ( рис . 4 ) .  
Есть два оснояннх 'гипа KR.Me p :  бе з осевого канала ( Сферические и 
трубчатые )  и с осевым КRналО"1 (КОЛЫLевые ) ;  их модИфикации различа
ются в зависимостYI от выпуклое ти или УI1Лощенности дистальной и боко
вых CTe}iO;( каме р ,  соотношения BblCOThI и ширины камеры и Т .д,  
( рис , 5 ) . 
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Р и с. 3 .  Форма колоний Sphinctozoa ( 1-5 - ко лонии первого порядка , 
6 ,7 - второго) . Внешний вид,  пористостъ камер не показана 

Колонии : 1 - катенулятная, вертика льная у порядоченна я ,  2 - кат ену
лятная латеральна я ,  3 - г ломератная мас с ивна я ,  4 - гломератная одно
рядная , 5 - СИфоногломерат ная (а - вид с наружи с боку, б - в ид сверху 
при двурядном или мн огорядном расположении камер, в - то же, при одн о
рядном) ,  6 - массивная ку бков идная , 7 - рамозная, 8 - массивнорамозная 
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Р и с . 4 .  Основные МОрфJлогические элементы скелета 
Sphinc tozoa ( по : [ Ri8by , P o t ter, 1986 , fig . �.Продолъное 
сечение катенулярной КОЛJНИИ 

1 - камера ; 2 - наРУЖiая стенка камеры ; 3 - дис
тальная часть стенки каМ9РЫ ; 4 - наружные поры ; 5 -

поры · в дистальной части �тенки камеры ; 6 - внутренние 
поры ( поры осевого канал � ) ; 7 - остиум С микропорис
той оболочкой ; 8 - остиу � С трубочкой (нос ик ,  или экза
улис, по д. Ригби и А .  П Jттеру ) ;  9 - внутренн ий валик 
� трубочка ) остиума, вдаюдаяся в камеру : 10 - кратикула :  
1 1  - осевой канал ; 1 2  - везикулы в камерах и осевом ка
нале ; 13 - трубки , секущ ие камеры : воронковидные поры : 
14 - наружной стенки , 1 5 - в стенке осевого канала 

ПРОИЗRОДJШМИ от сферическ и lC  каме р ( рис . 5 , 1 , 2 )  можно считать 

сплющенно- или ОВ:·i,J[ f, l ю-сферич " ск ие у некоторых Colospongia , Celyphia 
и др. ;  полусферические у Celypllia и др. 

Трубчатне камеры могут быт ', коротк ими , ЛИНЗОВИДНh!МИ ( см .  
рис . 5 ,8 )  и удлин енншVlИ , рук;:вовидными ( Neoguadalupia ,  Авсозутр
legma и др " рис . 5 ,  3 ) .  Они могут различаться и по характеру се
чения трубо к .  

Среди кольцевидных камер р.lзличаются: высокие , с выпуклой дис
тальной частью - потолочком ( 9азличные Amblysiphonella , рис . 5 ,  4) , 
и низкие ( Verticillites,  Ргеv эгtiсillitеs,  рис . 5 , 5 ) .  Внутренняя 
их стенка служит одновременно C TeHKO� осевого канала . �Hoгдa коль

цевидные камеры в сечении MorJT иметь трапециевидную форму или 

форму перевернутого усеченног ) Roнyca( Impera toria , рис . 5 , 6 ) .  Ка
меры могут быть плоскими или 'габлитчатыми у Cryptocoelia ; KOНl\eHT

рическими ( с  сильным обхватом ) или , по В . Чжану , кочаноо бразными у 

Rhabdac tina . Поперечное сечение таких камер ПР}: свободном росте всег-
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А 

Б 

Р и с . 5 .  Основные типы камер. Большинство камер показано 
в продольном сечении , пористость убрана 

А - камеры лишены о севого канала ; Б - кольцевидная форw.а 
камер ( с  осевым каналом) .  Форма : 1 - сферическая , 2 - полу
сферическая , 3 - рукавовидная , 4 - кольцевидная высокая , 
5 - кольцевидная плоская ( щитовидная) ,  6 - трапециевидная, 
7 - трубчатая , 8 - лин зовидная 

да округлое , реяе близкое к овальному . v.звестны также камеры , сход

ные с трубчатыми , но располагающиеся вокруг осевого Еанала ( рис . 5 , ? ) . 

Диаметр сферических камер измеряется неСЕОЛЬКИМИ миллиме трами ; 

диаметр кольuев!щных камер може т достигать 50-70 мм. Высота камер до 

:::: 5 мм. У кольцевv.дных камер измеряет ся также ширина камеры - расстоя

ние меяду наружной C TeHKO;� и осевым каналом . Следует обращать внима

Hv.e на отношение ширины камеры к ее высоте . 

При не благоприятных условиях роста поперечники К8мер в одной и 

той же катенулятной колонии мо гут jыть разновеликими ( рис . 6 ) . Это 

еще раз доказывает ,  что именно камера есть выажениеe сущности орга

низма.  

Характер последовательного , в процессе роста к олонии , сочленения 

каме р также может быть различным : со свободным ростом каме р ,  без J\a
сания , когда одна камера соединяется с другой через промежуточные 

участки оголенных осевых трубок ( Girtycoelia , рис .  7 , 1 ) ;  со сво бодным 

развитием камер ,  но уже с касанием - соединение впр.:трк ( Sollasia , 
рис . 7 , 2 ) ; с разной степенью обхвата нижних камер верхними - от близ

ких к с:l1С рическИ!f. (Amblysiphonella , рис . 7 , 3 )  до уплощенных (Vericil-
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Р и с . Е .  Резкие изменения диаметра камер в про
цессе роста . Продольное сеч!:ние части ка'l'енуJlЯТ
ной колонии Ambl�siphonella benshae Zhur. , §Р . 
nov. , обр . 18 , xI .  Нижняя п! :рмь , сай ДанГИ-Ь"УЛaR . 
хребет Карачатыр. 

lites,  рис . 7 , 4 ) ; с Rонцентри·,еСRИМ наращивание м ,  Rогда неСRОЛЬRО г.о
следуюших RaMep начинают свой ро ст ( с  большим Обхватом ) от одной и 

той же Iшмеры ( Rhabdactinia с::. columnari a ,  рис . 7 , 5 ) , Фо рма RaMep и 
тип ро ста СR елета RОЛОНИИ саШНRтозоа в заимосвязаны :r могут изменять

ся в проuе ссе рос та .  
Л.ля правильно г о  ПОНИМ!1Ю!'я (�OPМЫ СRеле та сфиннто зоа надо иметь точ

ную ориеНТИРОВRУ с ре зов - поп" речных и п родольных по отношеюш R оси 
RОЛОНИИ. 

С Т е н R а .  Толщюrа стен:{и RaMepbl изменяется от не СКОЛЬRИХ до-

лер. миллиметров (0 ,01 мм в в ще ве зикулярной пленки ) до 0 , 5-1 , 5  ММ. 
Н!3.ружная поверхность стеНRИ м )же т быть глаДRОЯ , "ше ршавой " ,  орнамен
ТИРОRанной горизон тальными ре :5рышками (Minisiphonella BOiko, gen.nov. ) 
или с шипами (Amblysiphonella polyformis Sen • •  Dar. et Schafer, 1986 , 
Taf.  7, Fig . 2 , 4 ) .  Боковая сто )она с тенки камеры называется , KaR уже 

отмечэ.ло сь , внешней частью K!1:Vlepbl , а у форм с осевым Rаналом - наруж

ной стеНRОЙ . Часть стенки , об )F.(щенная R ос евому каналу , назнвается 

внутренней.  Соответственно ве )хняя , выпуклая или у площенная часть 

стенки камеры носит назлание .�истальноJ1r ( по толочек ) .  Она отвечает 
RepxH8JV!y краю всего скелета ( {ОЛОЮ1И ) однов ре менно , т . е .  предс тавляет 
верхний Rpat: "жилой" камеры ( �M .  рис . 4 , 3 ) .  

У многих сфинктозоа стенки ПРОНИЗ.<J.ны Г'1вномерными по рами ( канала
ми ) .  в случае непористых каме р ЮJ.Y.'дое един ичное отверстие с тановится 
относительно более I\РУПНЫМ И 1азывается остиумом ( или остv.еЙ , см. 
рис . 2 , Б ;  рис .  4 ) . Некоторые �фИIIКтозоа имеют стенки каме р ,  одновре
менно прониз.qнные как ПРО С ТЫМ/! мелкими порами , так и единичными круп
ными остиумами ( наприме р ,  у C,)lospongia globosa ) .  

Р и с . 7 .  Характер сочленения камер 
1 - в процессе роста oAia смежная камера не касается дру

ror ; 2 - камеры располож,ны впритык при сохранении свобод
ного роста ; 3 - сочленен �е высоких кольцевидных камер в об
хват ; 4 - сочленение nЛО JRИХ камер в обхват ( неполный ) ;  5 -

полный обхват начальной ,<амеры вс еми после.uyющими 
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п Q r и с т о с т ь .  Порь� наружноv. и дистально;;1 частей стеНIШ ка

меры отл:�чэ.ются по с троению , н() У то1:\ v,ли иной (оормы всегдg. однооб

разны . Поры дv;стально:' чэ.сти камеры 'f)'леют то J':.e строение , что и наруж. 

HOti стенки , ЛИUJЬ и зредн:а характер их р.э.зличен ( например , у Colospon
gia composita , Amblysiphonella cf. regularis и др. ) .  Поры BНYTpeHHev 

стенку , как ПР'lви.ло , КРУШ!J:е 1\ служат одновременно порами осевого ка

нала.  д .  Ригби [Rigby, Potter, 1986 J НЭ.з!шает наружные поры экзопо

рами , а внутренние - ЭНДОiюрами. HqpYJv.Hble поры ( кана.т; , рис . 8 )  могут 

быть цилиндрv.че сУ.им!' ( рис . 8 ,  п ,  рэ.СlllИРЯЮЩИМИСЯ кнаружv. ( воронковид

ные поры , рис . 8 , 2 ) .  у неКОl'ОРUХ "I'олстостеНН1IХ "(JoPM кана.7Ш мо гут раз
ве твляться JШ'lРУЖI: ( рис . 8 , 3 ,  8 , 4 ) . Размерн пор у различных предста
вителеi1 Сфинктозоэ. варьиру:от от 0 ,0 5  до 0 , 6  мм. 

р и с .  8 .  Осн овные типы пор , ПРОНI�зывающих стенки камер 

,юры ( каНI1ЛЫ ) :  1 - цилиндриt!ес кие в продольном с ечении , 2 - в орон
ковидные , 3 - разветвленные ; 4 - поры , переходрщие в ветвящиес я кана
лы , СТ IJНКИ которых перфориров аны 

По аналогии с губкам� допускается , что наружные поры явл��тся от

верстиями вводящих каналов , а внутренние - выводяuщх , но не исключена 

и инверсия �ункций отверстий , уже по аналогии с археоциатами [Журав
лева , Мягкова , 1987 ; Ziegler, Rietschel, 1970,  fig. ЗJ . 

Остиумы ( рис . 9 )  в поперечнике превышают размеры самых круmшх пор 
и достигают нескольких миллиметров. Они могут быть простыми ( рис . 9 , 1 )  
но иногда снаружи .:ли изнутри остиумы имеют внешний ( рис . 9 , 2 )  или 
внутренний ( рис . 9 , 3 )  валик BOK�!Г отверстия. Высота внешнего валика 
достигает чаще в сего первых миллиметров ( Girtycoelia ) ,  в отдельных 

случаях превышает 5 мм (АросоеНа , рис . 9 , 4 ) . Е последнем случае 

внешний валик надстраивается еще тонкой труБОчкой , выступающей в виде 
"носика " ( экзаулиса , по д. Ригби [RigbY , Potter, 1 986 ] ) . как прави

ло , валик как бы уменьшает диаметр отверстия остиума , но в ряде слу

чаев отверстие расширяется кверху. Внутренний валик ( или трубка) ,  на
ходящийся еще в полости камеры , может быть гладким или расщепленным 

книзу ( Celyphia , рис . 9 , 5 ) .  Расположение остиумов редкое , неравномер

ное ( Тhauma s t ocoelia ) - по внешней поверхности стенок , или скученное 
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Р и с. 9 .  О сновные типы о(:тиумов 

. . . ............ :. ., 
5 

О стиумн : 1 - лишенные ва.l!ика , 2 - с низким наружным валиком 3 - с наружным и внутренним валиком , 4 - с высоким наружным Ba� ликом , переходящим в трубку (носик или экзаулис ) ,  5 - с внутренним валиком , переходящим в разветвленные трубки , свободно оканчивающиеся в полости камеры , 6 - покрытые снаружи общей пленкой ( мембраной ) ,  7 - то же ,  но ;� одного остиума ( крИбрата) 8 - с расходящимися щелями ' 

только в одной , дистальной час ти камеры. В последнем случае остиумы 

могли служить как вводящими каналами , так и выводящими одновремеюю .  
Иногда остиумы покрыты тончаЙIl ей пористоfк пленкой - мембраной (Pam1ro· 

оое11а ephaerioa Bo1ko , gen . et эр . nov. , рис . 9 , 6 ) .  У пред ставите

лей Follioatena и Соlоэроng1f1 wаhlеni пористая мембрана прикрывает 

только остиумы ( рис . 9 , 7 ) .  Ра<,новидность мембраны обнаРУJКена у Spioa 

( рис . 9 ,8 ) , где она выр�жена rасходящимися радиально щелями . У неко

торых сфинктозоа микропористат: оболочка представляется самостоятель

ным образованием - наружным CJ.oe M наружной стенки ( наприме р ,  у Li ohu-
anoepongia оriеntаli э ,  L. primorioa и др. ) .  

у Crymoooelia za oharovi Веlувеva , gen . e t  ер .  nov. отмечена особая 

пористость осевого канала - се с тороны осевой полости это крупные 

простые поры , переходяшие BНY�'PЪ камеры в веТВЯIlIиеся канальцы длиной 

до 2 ,0 мм с более тонкими сте}'ками. 

Своеобразны колбочковиднЫЕ' канальцы , отходтцие во внутрь от на

ружной стенки камеры на 2 ,0 М}1 ' ( Intrasporeoo oelia robusta Belyaeva ,  

эр . nov. ) .  Диаме тр их у наружного края 0 , 2 мм ,  в расширенной части 

1 ,0 мм. У внутреннего края канальца находятся три микропоры диамет

ром по 0 ,05  мм ( табл . 1 9 , фzг ,  7 . ) .  

О с е Е о ' й  к а н а л .  ( севан часть камеры може т бить асифонат-

ной , т. е .  осевой канал OTCYTC�'ByeT или замещается группой дистальных 

остиумов ( Follioatena и др. , Ру.с . 10 , 1 ) .  Наиболее часто при изучении 
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Р и с . 10 . Типы осевых каналов в продольном сечении , по
ристость не показана 

Осевой канал : 1 - асифонатный , 2 - сифонатный , 3 -

ретросифонатный , 4 - КРИПТОСИфонатный , 5 - псеВДОСИфонатный ,  
6 - просифонатный , 7 - амбисифонатный 8 - полисифонатный 
( по :  [ Seilacher, 1961] ) ;  9 - осевоЙ канал с вертикальными 
ребрами в его полости ( а  - в поперечном сечении , � - в тан
генuиальном) ; 10 - сочетание каналов в поперечном с ечении 



сфинктозоа наблюдае тся о севой канan , к стенке которого камеры подхо

дят под прямым углом , т . е .  не ясен характер е го роста ( вверх или 

вниз ) ,  в таком случае осевой J:aнan называе тся сифонатным ( рис . 10 , 2 ) . 
К сифонатному наиболее БЛИ:IОК ре тросифонатный тип , когда дистanь

ная часть с тенок камеры плавно изгибается вниз , иногда доходя до 
своего основания . У различных представителей рода Amblysiphonella 
може т быть осево1 канал как СJlфонатного , так и ре тросиipoнатного типа 
( рис .  10 ,3 ). 

При развитии криптосИфонаТJ[ОГО осевого канала в дис тальной части 

каждой камеры , лишенной скеле 'шых образован� , }асполагается один 

крупный ос ти ум , а ос ев ой кана;I н е  о гранич ен ст ен кой С 0108 poogia 

p8 eud os i p hooa ta , рис . 10 , 4 ) .  
Под псевдосИфонатным поншwtется такой тv.п канала , когда сам канал 

не имеет скелетного ограничеН!�я , а в камерах находятся различные ске
летные образования (Paradeninl�eria, рис . 10 , 5 ) . 

у форм с просифонатным типl)м остиумы располагаются также в дис
тanьной части камеры , но имею'г скелетное кольцо , выпуклое по отноше

нию к стенке камеры , напоминаi горлышко колбы ( рис . 10 , 6 ) .  
АмБИС Ифонатный тип о бразуе'гся , ко гда остиумы имеют как наружные , 

так и внутренние скелетные кольца ( валики)  ( Giгtусоеliа,рис . 10 ,7) , 
Есть формы , у которых ретро- , про- и амбисифонатные типы осевого ка
нала встречаются у одной коло:ши ( например ,  род Cheilosporites 
Senowbari-Daryan,1980 ; см . та 5л .  32 . 

Одиночный осевой канал , ра �положенный в осевой чаСТJ1 скелета , 

може т быть простым в отличие )т сложного , ПОЛИСИфонатного типа 

( рис . 10 ,8 ) ,  когда о севой кан lЛ в центpanьной части скелета разделен 

на несколько (Tetraproctosia, ieKoTopble виды Vеsiсосацlis ) ,тогда в 
поперечном сечении видна мног )канальная система ,  

Трубки , сос тавляющие �w.ого �анqльныЙ осевой канал , могут быть пря

мыми или изогнутыми , С изw.еняощимся диаметром . В последнем случае 

моие т образ оваться система , :J :lзываемая пузырчато-трубчатой (Batta
glia). У родов Polysiphonella, Intrasporeocoelia и Rhabdactinia 
имеются не сколько обосо бленны к боковых каналов , пересекающих одну 

или не сколько камер ( ри с .  1О , Э ) .  
Таким о бразом , помимо типов осевого канала , предложенных А .  3ей

лахером , в настоящей работе введены еще два - полисv.фонатныЙ и сифо
натный ( с  J1зменением значения по следнего термина в трактовке А. 3ей
лахера [Seilacher, 1 961J . 

Диаме тр осевого канала мож е т  оставаться по стоянным либо увеличи
ваться с ростом колонии . Он сС>ставляет от 1/2 до 1/9 о бщего диаме т

ра камеры.  Это ХОРОШJ1Й диаг�остиче ск ий признак . Измеряют также отно
шение диаме тра осевого канала к о бщему диаметру каме ры .  

Только в стенках осевыХ IШНanов сv.фонатного и реже реТРОСИфонатно

го ТJ1ПОВ присутствуют поры ДJ1аметром 0 , 2...{) , 5  ММ. О НИ могут быть од-
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ного диаметра или разного . У вида Girtycoelia beedei [Girty, 1908] 
R стенках осевого канала имеются крушше ПОрЫ , похожие на ОС тиумьr , 
но обрw.ленные тонкой трубочкой со стороны внутренней камеры 
( табл. 6 ,  фиг. 1 ) . 

OceBO� канал , как правило , бывает полым , иногда - с везикулами , 
редкими (Amblysiphonella) или более частыми ( Vеsiсосаulis)Изве стны 
случаи , ]{огда осевой канал нА. участкчх между камерами обособлен . 

IЛногокана.нная осевая часть характеризует род Pseudoamblysipho
nella Sen. �Dar. B этом случае тончайшие трубчатые канальцы зарождаютс я 
в полостях камер и через поры внутренних стенок кольцевидных камер 
выходят в полость осевого канала , которая ранее была свободной , а 
теперь заполнена многочисленными трубками субвертикального направле
ния (P .polysiphona ta Sen. -Dar. e t  Rigby, 1988) . 

BHYTpeHH�� поверхность стенки осевого канала , как правило , глад
кая ; у Amblysiphonella polyphormis Sen. -Dar. e t  SchВfer внутренняя 
поверхность несет вертикальные ребра (рис . 10 , g ) . Впервые обнару
жено сочетание основного осевого канала с боковыми ( см. рис . 1 0 ,  10 ) .  
Осевой канал иногда отражает поперечные пережимы наружной поверх
ности . 

С к е л е т н ы е э л е м е н т ы в к а м е р а х .  У неко-
ТОРЫХ сфинктозоа камеры вообще лишены скелетных элементов ( некоторые 
Amblysiphonella , Colospongia , Tetra proc t os ia И др. , рис . П , I ) , У 
большинства - камеры заполнены везикулами. Вез�кулы ( рис.  11 , 2 )  мо
гут быть редкими ( FОlliсаtеnа) или обильныи ( Vеsiсосаuli s )Ориенти
ровка пленок обычно выпуклая к диста.льноЙ поверхности камер ( Colo
spongia pseudosiphonata и др. ) .  Концентриче ская ориентировка в полос
ти камер наблюдается у Paravesicocaulis ( табл . 33 , фиг . 1 , 2 ) ; выпук
лые в направлении роста пленки известны также у Vеsiсосаulis ; выпук
лые от наружной стенки внутрь камеры - у Colospongia of. salinaria . 
Везикулы лишены пор. I� толщина не более О , 1  мм. 

По мнению Э .  Отта [O t t ,  1967aJ , везикулы образовались в результа
те биохимических процессов на контакте поверхности живого организма 
и внешнеt: среды в момент приостановки роста или в результате наруше
ния давления внутри камеры между отдельными участками живого тела. 

Вертикальные короткие стерженьки в камерах , названные трабекулами 
по А .  3ейлахеру [sеilасhег, 1961] . имеют диаметр до 0 ,1-0 ,2  мм . В по
перечных сечениях они округлые . Трабекулы пронизывают полость только 
одной камеры ( от потолочка одной до потолочка следующей камеры ) или 
про растают в следующую камеру и как бы надстраиваются одна над другой 

( S tylothalamia , Verticillites и др. , рис .  11 ,3 ) . От трабекул могут 
отходить боковые горизонтальные отростки. Сочетание вертикальных 
трабекул и отростков составляют ретикулятный скелет ,  при котором об-

30 



разуется пространственная скелетная решетка в камерах ( Deningeria И 
др. , рис .  П , 4 ) . 

к ре тикулятному скелету относят горизонтальные или наклонно-гори

зонтальные с тержни , растущие ')т наружной стенки . В поперечн ом сече
нии они округлые ,  могут быть 1рЮ;iblМИ или изогнутыми.  При обилии та
ких скелетных образований ре т �кулятный скелет сливается и переходит 
в монолитную , осо бенно в начаQЬНЫХ каме рах , скеле тную массу ( напри
мер , у Sahra j a  triа ssiоа , рис . П ,  9 ) . в таких случаях в масс ивных 
скелетных о бразованиях прису т �твуют не большие полости различной фор
мы ( о т  извилистых каналов до �ферических ) диаметром от 2 , 5  до 5 , 5  мм. 

�� 8 
Р и с . 1 1 .  О сновные типы свеле тных элементов в полости камер 

Камеры : 1 - бе з скелетных элементов ( полые ) ,  2 - с ве зикулярны
ми пленками , 3 - с трабекулами , 4 - ретикулятный скелет в камерах ; 
5 - ве ртикальные радиальные �'зогнутые пластинки в камерах ; 6 -
сферы в полостях камер ; 7 - с поры в полостях камер ;  8 - радиальные 
тру�очки в массивном скелете ; 9 - пластинчатые ретикулятные элемен
ты в камерах. Для 3 , 4 , 5 ,9 :  а - продольное сечение ; 6 - поперечное 
сечение 
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Изогнутые , су бвертикальные пластинки в камерах имеют толщину 

0 , 1-0 ,2  мм. В поперечных сечениях камер последние дают меандрический 

рисунок . Пространства между такими пластинками похожи на лабиринто

подобные коридоры ( SОlеnОlmiа , рис . 11 , 5 ) . ПЛастинки могут развивать
ся в сочетании с везикулаМУ. . Несколько иного строения септовидные 

пластинки в стречаются у форм с кольцевидными кaMepaWili и осевым кана
лом. Рост таких вертикальных септовидных плас т ин ок ограничен высотой 

камеры (Phragmocoeli8 Ott , 1 968;  Rhadiothalamus Rigby et Blodg . , 1 986). 
Пористые пластинчатые скелетные образования субгоризонтальной 

ориентировки названы нами полочками ( Amblysiphonella a siatioa , 
табл. 16 , фиг . 3 ) . 

Сферы - скелетные образования , полые внутри . Они встречаются либо 

самостоятельно , либо совме стно со спорами ( RЬ.аЬda сtiniа , рис . П ,  6 ) . 
Viliогда при обилии сфер они соединяются отдельными цепочками или о бра

зуют целые скопления на отдельных участках , переходя в массивную 
скелетную массу.  Микроструктура сфер гранулярная (Platysphaerocoelia 
aksuensis ( табл. 54 , фиг . 1-3 ) .  

С поры - скеле тные образ ования , сходные со сферами , но без полости 
внутрм , выполняющие камеры у неко торых сфинктозоа ( Intraspore ocoelia , 
Rhabdao tinia и др. , рис . 11 , 7 ) .  Диаметр спор до 1 ,0 мм. 

Радиально-трубчатые образования в камерах ( рис . 11 , 8 ) .  В зтом 

случае полости камер пронизаны тонкими округло-·овальными канальцами 

с о бызвествленными стенками . Канальцы изгибаются , ветвятся , сливают

ся вместе и ,  е сли их много , скелет внутри камеры приобрет ае т  псевдо
массивное строение (Polytholosia of.  polystoma ; Sahra ja t riassioa , 
табл. 62 , фиг . 1-4 ) .  Впервые э тот тип скелетных образований в каме

рах был отмечен А. 3ейлахером [seilaoher, 1961] и назван им трубча

тым. Сходное с троение имеют расщепленные или соединяющиеся между со

бой трубочки в !'дмерах , идущие от о стиумов в полость камеры , но ни
когда не образующие массивного скелета (Celyphia submarginata 
(Muns te r ) ( cM ,  рис . 9 , 5 ) . 

Своео бразные ве з икулоподобные тру 60ЧКИ , или канальцы , наблюдаются 

у Vesicotubularia prima Веlуаеvэ , gen. et sp. nov. , которые формиру

ются за счет отслаивания от наружной стенки очень тонкой скеле ТНОR 

ткан и ,  Они соединяют поры наружной и внутренней стенок . 

П р и  к р е п л е н ': е с к е л е т а, В подавляющем большин-
стве случаев нет следов ПРtlliрепления колоний сфинктозоа к субстрату . 

Однако иногда все же удае тся наблюдать , что начальные камеры колоний 

имеют меньшие размеры , а саlV!И ](олонии посе.ляются на крупных скеле

тах Inozoa [Ott , 1 9678 , Taf .  5, Fig . 1 ; CM.  также Uvanella irregular1s 
O tt и др ,J . Нами наблюдалось н есколько случаев прикрепления сфинкто

ЗО8. К субстрату , а чаще к поверхности другого органи зма ( кораллам или 

ино зоа) с помощью выростов скелетной ткани от начальной камеры , в 

том числе у Cystothalamia a ff .nodulifera , у Vesicolubularia prima 
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(рис. 12 , ' 1 ) .  У начальных каМЕР некоторых фОРМ (? Verticillites 
ар . )  в основании наблюдалось у толщение скелетной ткани , которое мог
ло СЛУЖI!ТЬ для прикреПJIения. Е то же время допускается свободное су
ществование колоний сфинктозоа на дне бассейна. 

Р а з р а с т а н и я с 7 е н о к к а м е р ы . У рода Verti-
cil1ites наблкщается разрастан ие стенок камеры во внешнее простран
ство без образования полостей . Удлиненные выросты от основного ске
лета колонии со сплошной гладR оf: оболочкой и туrшм внешним концом -
типа терсий у Euarchaeocyatha [Журавлева , Мягкова , 1987] имеются у 
Solenolmia pamirica Boiko ( тс бл. 4 ,  3 ,  фиг. 2 ,  3 ) .  У Sahrsia trias
sica Moissejev имеются почконщные выросты с массивной наружной 
стенкой и ретикулятным заПОЛНЕнием. 

Р и с . 1 2 .  Выросты и РЕ.зрастания у сфинктозоа 
1 - выросты терсиевогс типа ( а )  и стратумов ( 6 ) у 

Sphinctozoa gen. inde t . , � арисовка с натуры , х 1 ,  норийс
кий ЯРУС ,  верхний триас , р. Сахрай , правЫй берег , в 1 , 5 км 
выше дер. Брилево ; 2 - ПЕ ремычка ( п )  между двумя колония
ми Amblysipnonella aa ryt c nevae Zhur. [ Журавлева , r.1ягко
ва , 197 4а , рис . 2 г] ; 3 - I.HpOCTH для прикреПJIения колонии 
к субстрату у Vesicotubu1 aria prima Bel. , sp . nov. 
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ilластинчатые выросты типа стратумов встречены у некоторых Сфинкто

зоа из нория Северного Кавказа ( рис . 12 , 2 ) . О тмечены разрастания 
типа перемычек между двумя катенулятными колониями у Amblysiphone1-

1а sar,ytchevae Zhur. ( рис.  12 , 3 ) .  Еще чаще встречаются вторичные 

утолщения типа крассат . Вертикальные трубки в осевом канале у поли

сифонатных форм WD ГYT быть истолкованы как тубусы Eusrohaeocystha 

[Журавлева , Мягкова , 1987J . Таким о бразом , уже сейчас многоо бразие 

типов выростов разрастаний у сфинктозоа сравнимо с таковым только у 
Euaroha eocya tha . 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я в с т р о е н и и 

к а м е р к а т е н у л я т н о й к о л о· н и и о  У подавляюще

го большинства сфинктозоа начальные стадии в развитии колонии не из

вестны . V�еются единичные наблюдения последовательного изменения в 

строении осевой части камеры - от асИфонатного к сифонатному у 
Amblysiphone11a sar,ytchevae ZhUГ. , и А. madoniensis ,  Co10spongia 

эаmэеу [O t t ,  1967aJ . У Chei1osporit e s  tiro1ensis V/ahner ( табл . 32 . 

фиг. 1 -3 )  во зрастные и зменения вырш�ись в изменении осевой части 

камеры от аСИфонатного чере з амбисифонатный к ретросифонатному типу 

осевого канала [8enowbari-Dаг,уаn, 1980сJ. к  во зрастным изменениям в 

с троении колонии можно отнести увеличение размеров камер от очень 

мелких до крупных - у 8011asia ostio1a t a  8 teinm. ( табл. 8 ,  Фиг. 1-5 ) 

и др. 
у неко торых "взрослых " колоний начальные камеры бывают заполнены 

массивной скелетной тканью ,  например у 8ahra ja triassica Моiss . из 

триаса С еверного Кавказа , Vertici11ites эр . из триаса Юго-Восточного 

Памира , ? 8Co10spongia c omposita Ве1 . sp . nоv. из перми дальнего Востока. 

Такие процессы вполне сопос тавимы с процессом , названным астогене з 

у колониальных мшанок , кораллов и др . [Бондаренко , 198зJ и соответ

ствуют процессу , о бъясняемому как дивидогенез у низших многоклеточ
ных [Jrуравлева , rЛягкова , 1987] . 

м е з о с т р у к т у р а и м и к р о с т р у к т у р а . Ис-

следованиями последних лет установлено , что строение массивного ске
лета стенок камер у различных представителей сфинктозоа неодинаково . 
Различаются Сферолитовая , I<.Линогональная , ламинарная , гомогенная ме
зоструктуры и в последнем типе гранулярная и войлочная микрострукту

ры . 
Под Сферолитовой ме зоструктурой понимается стенка из мельчайших 

Сферолитов диаме тром Ю мкм ,  в которых игольчатые КРИСТliЛЛЫ пример

но ОДИНаковой длины располагаются вокруг о бщих центров . как правило , 
сферолиты имеют шаровидную форму , но могут быть в виде секторов 
( пучко в ) , составляя часть сферы . Игольчатые кристаллы плотно приле

гают один к другому в пределах Сферолита с минимальными пространст
вами между ними ( рис . 13 , 1 ;  табл. 57 , фиг. 4 ) .  Сфе роли товая ме зо

с труктура впе рвые описана у Thaumastocoe1ia [ 8teinmann , 1 882J . 
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р и с .  1 3 . Ме зо- и микроструктура у сфинктозоа 
А - ме зос:труктура : 1 - сферолитовая , 2 - кли

ногональная , 3 - ламинарная , 'l - гомогенная ; Б -
мик[х;>структпа : 5 - гранулярная , 6 - иррегуляр
ная ( ВОЙЛОЧF·ая ) ; в - спикулы-монактины ; r - гра
нобластовая структура 

в настоящее время сфеРОЛИТОВЫЙ тип установлен у родов Sollasia и 
Суstоtha1аmiаиз перми ТУРЦИИ и С ицилии , Enop10coe1ia , Vesicocau1is, 
Fol1icatena из нория Турции , PJ'aetha1amopora из карния Италии 
[Н. et G. Termier, 1 977а ; Russo, 1 981 ; Senowbari�Daryan, Rigby, 1 988; 
и др. J .  Сферолитовый скелет на( iлкщался у Amblysiphonel1a из верхнего 
карбона хребта Карачатыр , у Spl.aeroverticil1i tes из нория Юго-Вос
точного Памира ( табл. 56 , фиг. 4 ;  табл. 57 , фиг. 4 ,  5 ) . 

Сферолитовая мезоструктура J apaк TepHa также для многих ископаемых 
фаре тронных губок из отряда Inc zoa из отложений пермо-триасового 
во зраста и для современной гу БR И Astrosc1era wi11ejana Lister 
( Sc1erospongia ) ,  сферолиты которой сложены кристаллами арагонита. 
Проводя сравнительное изучение Astrosc1era wi11ejana и вымерших 
губок со сферолитовым скеле том , в том числе и сфинкто зоа , П. Готре 
и Ж.П. Кюиф [Gautret ,  1 986 ; Cui f ,  Gautre t ,  1 987] пришли к заключе 
нию , что только сферолитовое строение скелета у последних может сви
детельствовать о первично араго нитовом е го составе у ископаемых 
форм. Сферолитовый скелет може т быть сложен либо только сферолитами , 
либо Сферолитами и спикулами . Р �змеры спикул монактин до 100 мкм 

[Senowbari-Daryan, 1 989J . 
Известны случаи , когда CTeH&i камеры в ре зультат� ВТОРИЧНЫХ у тол

щений становится значительно ма,�сивнее : четко различается первичный , 
например сферолитовый , скелет ( : 3  среднем слое ) и вторичный , облекаю
щий его с обеих сторон. В�ОРИЧНJrn скелет почти всегда имеет шестова
тую кристаллическую с труктуру . 
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}�иногональная ме зос труктура характеризуется расположением иголь

чатых крис таллов арагонита ( по аналогии с арагонитовым составом 

крис таллов в Сферолитах ) ,  строящих скеле т под одинаковым углом , 

близким 45 о к оси скелетных элементов , с образованием осевой зоны 

в_ них ( рис . 1З , 2 ) .  Под06ная с труктура среди сфинкто зоа на6людается 

исключительно у Barroisia anastomans Mante11 из меловых отложений 

Англии [Reid, 1 9 68;  Debrenne , Lafuste ,  1 972J . И оендт [Wendt , 1979 ; 
Hartman et а1. , 1 9 80] и А . Ю .  Журавлев ( 198 5 )  также указывают на 

присутствие под06ного типа ме зоструктуры у меловых сфинкто зоа. У 

Barroisia в составе скеле та прео6л�ает КJU�огональная ме зострукту

ра , в которую погружены извес тковые спикулы [Reid, 1 968J , приурочен

ные к центра.льноV: части скелетных злементов . Разме ры лучей спикул 
о ,ОЗ",{) , 12 мм .  

Следующие два типа ме зоструктуры - ламинарный и гомогеННill1 -

описываются впервые . Ламинарная ме зоструктура характеризуется от

сутствием 060со6ленных агрегатов кристаллов и выражена наслоением 

тонких везикулярных пленок , плотно расположенных по отношению друг 

к другу и образующих с тенку камер ( рис . 1З , З ) .  Примером служат 

позднетриасовые сфинкто зоа Памира - Uvane11a , Vesicocau1is ,  Parave
sicocau1is, Soleno1mia ( та6л. З8 , фиг . 2 ,  З ) , некоторые представи

тели Co1ospongia . y  рода Co1ospongia везикулярные пленки в камерах 

имеют гранулярную микроструктуру , что по зволяет предположить анало

гичное ее строение у перечисленннх родов , хотя специальных исследо

ваний не проводилось . Ламинарная ме зос труктура в виде крассат ( вто

ричных утолщений основных скелетных элементов кубка ) широко пред

ставлена у раннекембрийских археоциат [Журавлева , Мягкова , 1987J . 
у пермских и 60льшинства триасовых представителей сфинктозоа 

встречается еще один тип - гомогенная ме зоструктура , когда массивный 

скелет при изучении е го под микроскопом не имее т  элементов второго 

порядка ( типа Сферолитов и др . , рис . 1З , 4 ) .  Гомогенная ме эос трукту

ра свойственна родам Vertici11ites, stу10tha1аmiа , некоторнм Со1о
sроngiа ( та6л. З5 ,  фиг . I-4 )  и др . Гомогенная ме зострук тура характе

ризуется двумя типами микроструктуры : гранулярной и войлочной ( ирре
гулярной ) • 

Гранулярная микроструктура изучена у Vertici11ites convexus Boiko 
из келловея Юго-Восточного Памира [Бойко , I984 , I986J ( та6л . З5 , 

фиг . 5 ) . Скелет его представлен кристаллами , имеющими форму гранул , 

размер которых 2-5 мкм , реже более ( рис . 13 , 5 ) .  Расположение их 

плотное , 6еспорядочное . Скелет V. convexus Boiko помимо гранул содер

жит включения , похожие на сечения спикул и отличающиеся от о сновного 

скелета прозрачно стью [Бойко , I98I , 1984J . 
Гранулярная микро структура , по мнению д.  Вендта (Wendt I98I ) ,  0 6-

разовалась в проце ссе диагене за за счет микритиэации сферолитов . Этот 

тип микроструктуры известен у всех раннекем6рm1ских археоциат и из-
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вестковых водорослей Ca1cibioJ1ta [Журавлева , Мягкова , I98I ; Дро здо
ва ,  Саютина ,  I984 ; Лучин ина , 1989J . 

Войлочная микроструктура юедставлена мельчайшими удлиненными 
кристаллами , расположенными слабоупорядоченно или беспорядочно .  Раз

меры кристаллов в поперечнике 0 , 5-1 , 5  МКМ ,  длина до 7 МКМ. Войлочная 
( иррегулярная ) микроструктура изучена ( рис . 13 , € )  у sty1otha1amia 
вр. , Co1ospongia ,  Ce1yphia su'Jmarginata , Ca ssianotha1amia zardini 

из триаСОВЫХ отложений Турции. и Италии и У Pisotha1amia spucu1a ta 
из перми Туниса [Cuif et а 1 . , 1 97 9 ;  SеnоwЬаri.Dаryаn , 1 989J . этот тип 
микроструктуры часто содержит монаксонные спикулы длиной до 100 �tкм. 
Б. 3еновбари-Дариан[sеnоwЬаri � Dа ryаn ,  Т9В9] допускает , что первичный 
состав спикул был у НИХ кремн звым ( опал ) . При перекристаллизации 
первичной микроструктуры гран:rлярная и войлочная ( волокнистая ) пере 
ходят в гранобластовую ( рис . [З , Г ) . 

Войлочная микроструктура x �paKTepHa для современной камерной губ
ки Vace1etia crypta [Va ce1e t , 1 979a J с арагонитовым составом скелета , 
относимой к классу Demospongi.�e [Va ce1et , 1 977 , 1 979а ; Debrenne , Vace1et ,  

1984J . НО спикулы У зтого сов ременного вида н е  обнаружены.  
СПИКУЛОВЫЙ известковый скелет встречается ТОЛЬКО у Tremacystia 

из мела Англии[Rеid , 1968] ( габл. 25 , фиг. 4 ;  рис . 14 ) .  Спикулы -
диактины , субтриактины и тетрlКЛОНЫ - слагают стенки камер.  С паяны 
между собой они слабо , при ра зрушении легко отделяются одна от дру
гой .  Размер лучей спикул 0 , 25·-0 , 5 мм. ОНИ изве с тк овые , в процессе 
диагенеза частично или полнос гью замещаются грубым гранулярным каль
цитом. СПИКУЛОВЫЙ скеле т Taкo ro типа свой с твен большинству современ
ных губок отряда Са1сагеа , спи<улы КОТОРЫХ не спаяны между собой и 
захороняются только рассеянны wи.  В то же время единичные спикулы в 
основном карбонатном скелете �финктозоа ( самой разной мезоструктуры ) 
сейчас широко известны ( см,  p �c .  1З , В ) , дискутируется  лишь , были 
ЛИ это с пикулы - монактины в с з гда первично карбонатными ( кальцитовы
ми или арагонитовыми) или ино rда к ремневыми и лишь позднее кремнезем 
был замещен на кальцит . 

� и н е р а л ь н ы Й с )  с т а в с к е л е т а .  С тенки ка-
мер и скелетные элементы в Ka:v1e pax сфинктозоа выполнены карбонатом 
кальция , чаше всего в виде кальцита. При ЭтОМ И. Вендт [IVendt , 1 977 , 
1979 , I984J , П .  Готрэ и Ж.П. \юиф [Ga utret , 1 98 6 ;  СиН, Gautre t ,  
1987J допускают , как было отмзчено , что у форм с гранулярной микро
структурой и сферолитовой ме з )структурой первичный состав был ара
ГOH�BЫM. Следовательно ,  для представителей сфинктозоа с другими 
типами мезоструктуры можно да'{е в этом случае предположить первично 

Р и с . I4 .  Спикулы-триак�'ины у 
Tremacystia Hinde ( по : [ Rei d, 1 968] ) 
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кальцитовый скеле т .  И.Т . Журавлева и З . В .  Бородаевская [Николаева . 
и др . , 1986J . считают , ч то в раннем пале озое арагонитового скелета 
не могло существовать . исходя из зволюции геологических процессов 
( еще не было этого минерала ) .  в то же время другие исследователи до
пускают присутствие арагонитового скелета у древних организмов ( нап
риме р .  у Volvatella ; Ро занов . 1979 ) .  

Б .  Зеновбари-Дариан [SеnоwЬаri-Dагуаn, Rigby , 1988 ; Senowbari
Daryan, 1989] на примере изученных им сфинктозоа допускает , что ми
нералогический состав спикул . внедренных в сферолитовую ме зострукту
РУ .  ко торую он признавал арагонитовой по составу . был первично крем
невым по аналогии со Sclerospongiae . В большинстве случаев спикулы 
представлены монакс онами , но у "C olospongia " andrusovi Jablonsky 
Б. 3еновбари-Дарианом (Senowbari-Daryan, 1989 ) наблюдались псевдо
т ри зны . Прямыми свидетельствами первично кремневого состава спикул 
этот автор не располагает . При таком допущении сфинктозоа должны 
быть отнесены к Sclerospongiae ( ? ) .  Это недоказательно по двумя при
чинам : 1 )  у Barroisia и других сфинктозоа со спикулами со став пос
ледних был определен как первично карбонатный ( Reid,  1968 ; и др. ) ;  
2 )  В .  3енов6ари-Дариан [ Senowbari_Daryan , 1989] не приводит прямых 
свидетельств первичного кремневого состава спикул . 

В последнее время в состав сфинктозоа включают сходные морфологи
чески раннепалео зойские камерные формы с кремневым скеле том[рi сkеtt , 
Jell , 1 983 ; Rigby, Blodgett ,  1 983 ; Picket t ,  Rigby , 1 983 ; кruэе , 1 987; 
Rigby , Potter, 1 986 ; Freites,  1 987 ; и дрJ . в ряде работ прямо ука
зывается кремневый состав скелета . и ЛИШЬ иногда делается оговорка . 
что не исключено вторичное окременение . В других работах состав ске
чета воо бще не ука зан . Учитывая это . такие формы (довольно много
численные )  вряд ли можно бе зоговорочно включать в состав таксона 
Spinc tozoa с карбонатным с келетом . Первичный со став скелета у форм 
с камерным скелетом . представленным Si02 , B  каждом случае должен 
быть доказан специально .  

Если морфология сфинктозоа изучена достаточно детально , т о  мине
ралогический состав скелета . микро- и ме эоструктура тре буют даль
нейшего глубокого изучения . 
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г л а в а II1 
К ВОПРОСУ О ПРИРОЛЕ SPHINCTOZOA И ПОЛОЖЕНИИ их 
В ОРГАНИЧЕСКОМ МИРЕ 

В связи с развернувшейся в последние годы дискуссией о природе 

Sphinctozoa и их во зрастном диапазоне , необходимо уточнить , что под 

Sphinctozoa s . str. здесь понимаются те организмы , которые под этим 

названием о пределил г .  Штейнманн (Steinmann, 1882) , т . е .  формы камер

ного строения с карбонатным пористым скелетом , характерные для по зд

него палеозоя и мезозоя. Прин�ежность всех остальных камерных су

ществ ( с  пористым скелетом ) к Sphinctozoa s . str. должна доказываться 

специально . 

В то же время никто из исс ледователей не сомневается , что Sphinc
tozoa s . str. должны быть отнз сены к низшим многоклеточным , включая 
Porifera , т . е .  допускается , ч то оформленные ткани и органы у них от

сутствовали, а все жизненные р'ункции были на клеточном уровне . Поэто
му правомочно сравнение Sphin Jtozoa как с археоциатами и гу бками 
( в . 1. ) ,  так и с другими , близкими по уровню организаuии группа
ми (СМ . ниже ) . В этой гл ав е мы попытаемся провести такое 
сравнение Sphinctozoa s . stг. п) всем морфологическим признакам , исхо

дя из рубрикации главы 11 . 
Как показано Е главе 11 , о �новой индивидуальной орг�чизации сфинк

тозоа была камера , от paBHOMe �HO пористой у одних до почти непорис

той (с остиумами)  у других . Е �ли исключить структуру стенки ( толшину , 

мезо- и микроструктуру , разме) пор) , то камерное строение может быть 
исполь зовано при сравнении сф:шктозоа с некоторыми группами организ
МОВ ( см. ниже ) .  

Сферические и полусферичеСJCие камеры с осевой частью аСИфонатного 

типа , известные у некоторых C l)lospongie , Uvene11e и других , можно най
ти и среди раннекембрийских эуархе оциат - у Kemeschkovie vo1ogd. 1 ; y 
силурийских афросальпингат - Pe1aeoscheda Miagkova , y ордовикских 

строматопорат - Cystostrome , а также у кремневых пробле М3.тических 
Сфиктозоаподобных раннепалеОЗI)ЙСКИХ организмов B1astospongie Pickett .  

Кольцевидные камеры с осевой частью сифонатного типа у Amblysipho
nel1e и других Sphinctozoa близки по строению к камерам у Aptocyethus 
Vologd. и Acenthopyrgus Handf:.eld в составе эуархеоциат ; однако при 
СОПОСТaFJJении размеров каме р I !  толщины стенок камер ( не говоря уже о 

микро- и ме зоструктуре ) отмечаются значительно меньшие размеры камер 
и всех скеле тных элементов у �Iуархеоциат , чем у Сфинктозоа. Так , 

средние размеры в поперечнике камер пере численных выше родов эуархео-

1р •  Вуд и Фр . Де бренн ( доклад на 1 Международном коллокв�е по архео
циатам , Новосибирск , 19Ю ) рассМ3.тривают название рода Kameschkovie 
как .инвалидное и заменяют е г(, на Po1ythelemia , относя последний к 
Sphinctozoa в .1 .  
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циат равны 2-5 мм , в то время как у Amblysiphone11a наименьшие раз
меры достигают II ММ ,  наибольшие до �-oo мм. 

Кольцевидными камерами обладают также некоторые кремневые гу бки -

Titusvi11ia Саstег, и из нижнего карбона Северной Америки , Inлаесое1iа 
Boiko, из верхней юры Памира , но кре�mевый состав скелета и отче тли
вое спикуловое строеБие стенок камер не позволяют рассматривать их в 
составе сфинктозоа [ Бойко , 1990J . Уплощенные ( плоские ) камеры , харак 

терные для Vertici11ites и других Sphinctozoa встречаются у таких 
днищевых неправильных эуархеоциат , как Adaecyathus Fonin ( =Korovine1-
1а Кha1fina ) и A1taicyathus Vo1ogd. 

Полости между смежными ламинами у Stromatoporata также в некоторых 
случаях можно уподобить плоским камерам Sphinctozoa , но строматопора
там воо бще несвойствен скеле т из кольцевидных камер , какими обладает 
Vertici11ites Defrance . У форм в составе Stromatoporata с аналогом 
oDeBoro канала - род Amphipora Shu1z , HeT камерного строения . 

Уплощенные камеры типа Vertici1li tes характерны и для современной 
Vace1etia (Vасе1еt )относимой к Demospongiae : именно морфология скеле
та ( камерное строение ) позв олила Ж. Васле [Vace1et , 1977 , I979 а ,  в ,  
1985 ] отнести э ту форму к вымершим губкам - Sphinctozoa и 0 6ь еди-
нить их в составе особого отряда Sphinctozoa Vace1et .  

Трубчатые камеры , 11ЗДИально расположенные вбкруг осевого канала у 
Guada1upia (' .. 'ty и l.'ebagatha1mia Sen. _Dar. et RigЬу,аналогичны камерам 
силурийских Apllrosa1pinx Miagkova (Aphrosa1pingata ) и сходны по рас
положению радиальных тру бок - сиринг У раннекембрийских Syringocnema 
Тау10Г (Euarchaeocyatha ) .  Лишь колонии С рукавовидными стелющимися ка 
меГ"' ' '-: , характе рными для Авсоэутр1еgта Rauff, не встречены более ни у 
одной группы среди сравниваемых со сфинктозоа организмов . 

Р а з м е р ы с к е л е т а колоний некоторых сфинкто зоа в по-
перечнике сравнимы с разме рами кубков эуархе оциат и аФросальпингат . 
Наиболее крупные катенулятные колонии сфинктозоа достигали в ПQпереч
нике 00-70 см при высоте более 150 мм. Среди эуархеоциат таких разме
ров достигают только дисковидные формы (Okulitchicyathus Zhur. ) ,  
однако высота их не превышае т нескольких миллиметров . 

С овременные Vaceletia , близкие по морфологии и микроструктуре ске
лета к Stylothalamia Ott, имеют очень малые размеры - 3 мм в попереч
нике и 3 мм в высоту . У Stylothalamia диаметр достигает 16 мм. 

Ф о р  м а к о л о н и Й ,  характерная для сфинктозоа , о бнаружи-
вается и в других группах . Катенулятная форма известна у многих эуар
хеоциат (Erismacoscinus Debr . , Co8cinocysthus Вогт . и др . ) .Массивно-ко
ническая форма некоторых Sphinctozoa - свойственна коническому кубку 
Euarchaecyatha , Soanitida (АГСhаеаtа ), известковым И кремневым губкам , 

современной Vaceletia, роду Beatricea "ВП1. среди Stromatoporata .  
Гломератная форма колонии также встречается у пере числе нных выше 
групп , за исключение м Symр1аsmа . Выросты и разрастания , характерные 
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для некоторых сфинктозоа ( они достаточно частые , см. главу 11 ) ,  мо
гут быть сравнимы с аналОГИЧН iМИ выростами и разрастаниями почти 
всех Archaeata.  Массивно-лаМИ1арную колонию Subascosymplegma Deng 
можно сравнить по форме с желваковыми колониями почти всех стромато
порат . 

С т р о е н и е с т е н ) к к а м е р сфинктозоа изучено еще 
недостаточно .  Стенки камер поцавляющего большинства колоний сфинкто
зоа значительно массивнее , че м наружная стенка кубков эуархеоциат и 
афрссальпингат , - наименьшая толщина стенок у сфинктозоа встречена 
как исключение у Cheilospori t ,�s \Уаhnег, некоторых Cystothalmia Ott 

и Girtycoelia Соввтаn, она К Jлеблется от 0 ,0 6  до 0 ,15 мм, что свой
ственно толщине наружных стенок , днищ , пере городок подавляющего 
большинства эуархеоциат , внутренняя стенка которых может быть значи
тельно массивнее по мере роста кубка ( это особо относится к сложным 
внутренним стенкам) . Средняя толщина стенок камер у сфинктозоа дохо
дит до 0 ,8 мм и встречается очень часто. У эуархеоциат первичная 
толщина наружной стенки свыше 0 , 25 мм неизвестна . При вторичном 
утолщении стенок камер у сфинктозоа и нару)'шой стенки у эуархеоциат 
их толщина может достигать соотве тственно 2 ,0-3 ,0 и О , 5..{) ,8 ММ .  
Толщина стенки камер сфинктоэоа может быть сравнима с ТОЛЩИНОЙ на
ружной стенки инозоа или с толщиной ламин строматопорат . 
г, Г.В .  Беляева [1987а] отмечае т ,  что толшина стенок камер сфинкто
зоа ( у  одного и того же таксена) зависит от фациальной обстановки. 

При сравнении т и п о в п о р  и с т о с т и стенок камер 
сфинктозоа и эуархеоциат обращает на себя внимание не значительное 
разнообразие типов пор у пеРЕЫХ и исключительное многообразие у 
вторых. У сфинктозоа известнь только ДЕа основных типа отверстий в 
C'l'eHKax : простые поры ( или каналы ) и более крупные отверстия - ос
тиумы , усложненные валиком , 1 рубкой , иногда с микропористой оболоч
кой . Пористость стенки и каМЕ РЫ може т быть усложнена и за счет по
верхностной мембраны , ПРИКРЮ,aJQщей как поры , так и остиумы [кгuае, 
1990J . эуархеоциаты имеют , КIюме простых пор и каналов , коленчато
изогнутые , S-образные , ветю:стые , кольцевые каналы и др. [Журавле
ва , Мягкова , 1987 ; Лебренн и др. , 1989J . Остиумы некоторых Сфинкто
зоа ( Girtycoelia Соаатаn )  с трубками внешне напоминают тумулы 
Euarchaeocyathus Regularia , �\ пористая мембрана на остиумах Folli
catena o t t ,  Pamirocoelia Boi1!.o- аналог микропористой оболочки Рге
tiosocya thus Rozanov (ЕuаГСh� еосуа thа ) . ПGРЫ звездчатой формы встре
чаются у некоторых Asc osymplE'gma Rauff. 

Происхождение "пор" в "СТЕ :нках" Calcarea и Demospongiae совер
шенно иное r:o сравнению с происхождением пор у сфинктозоа , iiВляясь 
ре зультатом неплотного ПРИЧЛЕ:нения луче� спикул в поверхностном 
слое , а не отверстиями в стенках . 

Только Sphinctozoa имеют :'рупповое расположение остиумов в дис
тальной части камеры , наприм!�р , у Celyphia P omel и Pamirocoelia Boi-
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ko;  в этом случае они не имеют аналогов ( см. табл. 31 , фиг. 1-3 ; 
см . рис . 9 ) .  Размеры пор сфинкто зоа значительно больше , чем у эуар
хеоциат и соизмеримы с размерами пор у инозоа. 

О с е в о й к а н а л сфинкто зоа - аналог центральной полос-
ти у эуархеоциат и афросальпингат , атриальной или оскулярной полос
ти Porifera а . 1 . ,  является в большинстве случаев наиболее сопо с та
вимой характеристикой при проведении сравнения сфинктозоа с другими 
группами организN'ОВ . У.ак известн о ,  по строению осевого канала сфин
ктозоа подразделяются на асифонатные ,  ретросифонатные и другие ти
пы ( см ,  рис .  10 ) ,  Асифонатные формы , наприме р ,  Co1ospongia Laube , 
Т . е .  лишенные осевого канала , уже сравнивались ране е  с Kameschkovia 
Vo1ogd. и Pa1a e schada Miagkova . О севой канал реТРОСИфонатного типа . 

когда ДИСТaJJЬНая часть стенки камеры плавно изгибается вниз , не до
ходя до дистальной части нижне� камеры , неизвестен у представителей 
других групп организмов . 

Sphinc t ozoa с осевым каналом сифонатного типа как перво� , так и 
второй разновидности (Amblysiphone11a Stеinm. и др. ) хорошо сопостав

ляются с Euarchaeocya tha , имеющих выраженную внутреннюю стенку -

Erismacosoinus DеЬг. и Co soinocyathus Воrn. соответственно . 
Особенно ин тересны полисифонатные формы Sphinctozoa (Vesicocau1is 

o t t ,  Te traproctosia King ) , по строению сложного о севого канала срав
нимые с Nematosa1pinx Miagkova ( Aphrosa1pingata ) и Prismocyathus 
Fonin (Euarchaeocya tha ) ,  которые имели вертикальные трубки ( тубу
сы) в центральной полости . 

О севые каналы ПРОСИфонатного типа , когда последонательные камеры 
у катенулятной колонии не соприкасаются , а разделены "свободными" 
участками осевого канала ( род Girtycoelia ( Giгtу ) , табл. 6 ,  
фиг . 1а-1г ; рис . 10 ) ,  могут быть сравнимы с так называемыми окайм
ляющими воронками у Capsulocyathina (Eua rohae ooyatha ) .  Только у 
сфинкто зоа есть осевые каналы псеВДОСИфонатного и амбисИфонатного 
типа ( см .  рис . 10 ) .  Центральная полость эуархеоциат , являющаяся 
аналогом о севого канала КРИПТОСИфонатного типа (Paradeningeria 
Sen . -Dar. et S chafe r) , хорошо выражена у диктиональных археоциат 
(Diotyocyathus Воrn. и др. ) .  

Осевой канал у сфинкто зоа никогда не бывает астроризального строе 
ния , что характерно для большинства строматопорат , некоторых инозоа , 
склероспонгий и изредка - для эуархеоциат (Bottonae cyathus Rodi ono

va ) .  Многочисленные осевые канал ы ,  известные у Po1ysiphonel1a Ве1 .,  
Tetraproctosia Rauff . ( см ,  рис . 21 ; табл , 62 ) , также не встречены 
пока ни у одной из других групп организмов , сравниваемых со Сфинкто
зоа. 

С к е л е т н ы е э л е м е н т ы в к а м е р а х искдючи-
тельно разнообразны . как известно , среди сфинктозоа есть формы , каме
ры которых полы е .  Полые камеры характеризуют также однокамерных 
Capsu10cya thus Zhurav1eva и некоторых других среди эуархеоциа т .  В 
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случае развития в каме рах СфJffiктозоа везикул мы можем проводить анало
гию с формами эуархеоциат , m�еющими пузырчатую ткань - глюму (Aptocya 
thus Vologd . ) ,  а также с подобными среди афросальпингат (Aphrosalpinx 
Miagkovв ) ,  stromatoporata (BHatricea Bill. ) .  Везикулярные пленки со
вершенно не характерны для IJ1ozoa и Calcispongiae (Calcarea ) .  

Вертикальные изогнутые пластинки в каме рах редких сфинктозоа 
( Solenolmia Pomel. , CryptocoHlia Steinm. ) могут быть сравнимы с те
НИЯМИ и различного типа сте�кеньками у Eua rchaeocyatha I rregularia 
( C laгuscyathus Vologd. , Archlle oeycon Taylor, и др . ) ,  фибрами Inozoa . 
столбиками Stroma toporate и 'Г . д ,  

Скелетные элементы , называемые траС5екулами , отмечены в камерах 
современных и третичных Ve celetia [va cele t ,  1 98 5] . Этот признак (H:l
личие трабекул ) используется также для сравнения Verticillitidae с 
ме зозойскими семействами Act'Lnostromariidae Hudson ( с троматопораты ) 
и SphaeDSotinidae steinmвn . : известковые губки , по Э . В .  Бойко 
[ 1979aJ ) • В позднем триасе Памира существовали роды Actinostrome1-

1! tes Boiko И St roma t omorph:J Frech, близкие по морРологии к Сфинкто· 
зов , но отличающие ся отсутс гвием осевого канала . В свою очередь , 
только сфинктозоа имеют Macc �Hыe трубчатые скеле тные элементы в ка
мерах , а также о бразования т �па сфер или с пор , но никогда у них не 
образуются перегородки ,  так [арактерные для Euarchae ocyatha . 

Ни у одного такс она среди сравниваемых со сфинктозоа нет на по
верхности горизонтальных кол ьцевых о бразований , подобно таковым у 
Mini siphone11a Boiko ( табл .  45 , фи� . 2 , 3 ) .  

М и к р о с т р у к т у р а и м е э о с т р у к т у р а 
с к е л е т а сфинктозоа и)ключительно разноо бразна ( см.  главу 11 ) .  
Гранулярный тип микроструктуры и звестен , помимо некоторых Sphinc to
zoa , у кембрийских Euarchaeo )yatha [ Бондарев ,  198 1 ; Журавлева , Мягко
ва , 1981 , 1987 ; Журавлев , 19:35 ; Debrenne , Lafuete,  1972 ; Lafuste , 
Debrenne , 1977 ; Кгuзе , Debre::me , 1989 ;  И дp� , лудловских Aphrosa1-
pingat a  [Журавлева , Мягкова , 198 1J , I<ембрийских изве с тковых водорос
лей Ca;t.cibionta [Журавлева , !Аягкова , 1 981 ; Дроздова , Саютина , 1984 ; 
Лучин ина , 1989 ; и др.] , что )видете.льствует о примитивности 1': древ
ности этого спо со ба построен ия скелета , называемого "индуцируемым" 
типом биоминерализации [ Lowe :1stam1 98 1 ; Барсков , 1984J . Гранулярный 
тип называется также микрито вым , гомогенным или ГИПИДИОМОрфным типа
ми микроструктуры [Розанов , I979J . 

Войлочный тип микроструктуры был изучен у немногих сфинкто зоа -
триасовых Co1ospongia Laub e ,  С е1урЫа Роmе1и C e ssianotha1amia ( З еn . _  
Dar. ) .  В некоторых случаях о н  сравним с воЙлочным же типом микрост
руктуры у современной Va ce1e tia . 

Сферолитовая ме зоструктур� , помимо сфинктозоа , извес тна у многих 
Inоzоа и современных склероспонгиЙ. Если рассматривать клиногональную 
или трабекулярную с труктуру юрских с троматопорат как разновидность 
Сферолит овой , то по типу структуры скелета сфинк тозоа сравнимы также 
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� со строматопоратами надсемейства Мi11ероге11iсеае [Иudsоn , 196OJ . 
У форм со сферолитовой структурой предполагается изначально арагон и
товый состав скелета [\Vendt, 1 97 9 ,  1 984 ; Cui f ,  Gautre t ,  1 987J . 

В перми и триасе существуют многочисленные роды и виды некамерных 

губок Inozoa также со сферолитовым строением фибр : "Coгyne11a " graci-
1is Munster из касьянских слоев Доломитовых Альп [Zi tte1, 1878 , 
табл. ХТ 1 , фиг . 5J , Reticu1ocoe1ia [Cuif, 197ЗJ , Auricu1ospongia [И . Тегmiег, G . Termier, 1 977J , Mo1engreaffia Vina ssa de Regny, La
me1lispongia Boiko, Иоdsiа Moiss .  [Бойко , 1984] . У современных губок 

Сферолитовая микроструктура скелета была установлена в 1901 г .  
д.  Листером у Astrosc1ere willejana . Размер арагонитовых Сферолитов 

hs trosc1era 20-25 МRM. 

Р. Киркпатрик в 1911 г. описала род Mer1ia с клиногонально-фи броз

ной мезоструктуроЙ . В, Хартманн и Т .  Горо установили у современных 

губок Ceretopore11a Иiсksоn с изве стковым скелетом и клиногонально

фиброзной мезоструктурой и кремнистые спикулы в скелете , выделив 

новый класс губок Sc1erospongiae ,  куда вошли и губки со сферолитовым 

скелетом , например Astrosc1ere . 
Известны случаи явной перекристаллизации карбонатного скелета 

сфинктозоа : перекристаллизация приводит к образованию вторичной по 

происхощдению гранобластовой микроструктуры. 
Только у одного рода , включаемого некоторыми авторами в состав 

Sphinctozoa s . l . , скелет  предст�лен целиком известковыми спикулами 

бе з карбонатного цемента ( Tremacystia D ' Orbigny -мел Англии ) .  Од

нако прав был Ж. Васле [Vace1e t,  1985J , исключая этот род из состава 

Sphinc tozoida ( предложенное им название таксона ) и помещая Тгетасуз
tia D ' OrbignYB особый отряд Sрhаегооое1idа , класс Ca1cispongiae. Ta
ким образом , и в сос таве истинных иэвестковых губок ( со спикулами -

триактинами ) оказываются камерные формы .  

В т о  же время очень редкие одноосные известковые спикулы , встре
чаемые у некоторых Sphinctozoa s . str. [ Reitner, 1 987а , Ь ;  Senowbari
Daryan , 1989] с массивным пористым скелетом , не связаны с типом ми

кро- или мезоструктуры последнего . Спикулы погружены в массивный ске
ле т .  В настоящее время существуют губки со смешанным ( спикулы крем
невые , массивный скелет карбонатный - арагонитовый ) скелетом - Sc1e-
rospongiae,  резко отличающиеся от Sphinctozoa по присутствию крем-

невых , но не известковых спикул. 

Морфологически близкие к Sphinctozoa камерные шестилучевые губки 
( Symp1asma-Hexa ctine11ida : роды Titusvi11ia Ca ster, Caucasoooe1ia 
B oiko , Pseudovertioi11ites Boiko, Innaecoe1ia Воikои др, ) отличаются 

от Sphinotozoa первично кремневым спикуловым скеле том , ( спикулы гек
сактины , ставрактины ) , так же как и Сфинктозоаподобные организмы 

раннего палеО ЗОЯ с кремневым , но уже массивным камерным скелетом [Pioket t ,  Je11 , 1 98) ; Rigby, B1odgett , 1 98) ; Rigby, Pot ter, 1 98) ; 
Kruse , 1 987 ; Freita s ,  1 987] ( см.  ниже ) .  
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Таким о бразом , состав скеш: та - е ще одна отличительная черта 

Sphinctozoa s . str. И. Вендт [ V'endt , 1979 , 1984] допускал у Spincto
zoa арагон ито вый , а не только кальцитовый состав скеле та. 

Проведенный сравнительный анализ МJрфологии скелета сфинкто зоа и 

близких к ним групп низших МНI)гоклеточных п о зволяет заключить , что 

у них были о бщие черты в органи зации : фильтрационный способ питания , 

выраженный в пористости скеле га ; преимущественно донный неподвижный 

прикрепленный о браз жизни : сп )собность скелета к вторичным новооб

разованиям. 

В то же время сфинктозоа имеют многие специфические черты строе

ния , о тличающие их от сраВНИВ1емых групп : эуархе оциат , строматопорат , 

ин озоа , калькареа ,  склероспон гиЙ . Они отличаются от эуархеоциат мень

шим разнообразием морфологии скеле та , одноо бразием в строении поровой 

системы , присутствием о стиумов в стенке камеры . от зуархеоциат сфин

ктозоа отличаютс я  также одноо бразием астогенетического развития (ди

видогенез [Журавлева , Мягкова , 1987J ) :  эуархе оциаты испытывают в про

це ссе роста усложнение скеле�а , тогда как у сфинктозоа строение ка

мер в процессе роста катенуля тной колонии н е  меняется или изменяется 

очень слабо . 

Микроструктура эуархеоциа� предс тавлена только гранулярным типом , 

а у сфинкто зоа , наряду с гранулярным и ВОЙЛОЧНh1М т ипами микрострукту

ры , отмечаются сферолитовый , ламинарный , клиногоналЬНЫЙ, гомогенный 

типы ме зоструктуры . У эуархес циат в скелете нико гда не встречаются 

спикулы , у сфинктозоа карБОНЕ.тные спикулн в массивном скелете извест

ны в основном одноосные . 
Большой ра зрыв в о  в ремени (по мнению И . Т .  Журавлевой )  существов а� 

ния эуархе оциат ( ранний кембрий )  и сфинкт озоа ( карбон-мел ) может рас
цениваться с позиции зв олюци онного ра звития низших многоклет очных как 
отличительная черта . 

Сфинкто зоа отличаются от строматопорат присутствием осевого кана

ла , камерным строением скеле�'а , отсутствием астрориз , но в ряце слу

чаев с ближаются с НИМУ. по тину ме зоструктуры . Время расцвета этих 

групп не совпадае т .  Сфинктоэоа пережили свой первый расцвет в карбо

не - перми , а второй - в по з)(нем триасе , тогда как Stromatopora ta 
были очень разноо бразны в ордовике - силуре-девоне , а их следующий 

расцвет приходится на поэдню!) юру-мел. 

Сфинкто зоа отличаются от Jffiо зоа камерным строением скеле та , от

сутс твием с истем выводящих каналов ас троризального типа , сходящихся 

к атриаль�ой полости на дист;wьных частях поверхности губок , присут

ствием ве зикул . для Inozoa НЕ' характерен гранулярный тип микрострук
туры . 

Сфинктозоа о тличаются от :1зве с тковых губок со с nикулами ( Calcarea ) 
( как от Calcinea, TaK и Calca:�onea ) ,  в первую очередь , тем , что им со

вершенно не характерен скеле'г , с остоящиЙ только иэ свободных спикул ; 

камерное строение скеЛЕ;та , П' )исущее всем сфинкто зоа , у Calcarea встре
чается как исключение t Trema;Jystia D ' Orbigny) .  О севой канал у сфин-
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ктозоа в отличие от атриальной полости Се1сегеа присутствует не 
всегда. Са1сегеа никогда не имели ве зикул . их сближает лишь карбонат-

ный состав скелета и появление у сфипкто зоа редких примитивных из
вестковых спикул в массивном скелете . Атриальная полость Са1сагеа 
всегда свободна , в то время как у сфинктозоа в осевом I<анале могут 
быть трубки и везикулы ; никогда не наблюдаются у Са1сагеа выросты 

и разрастания - специфические о бразования , усиливающие во зможность су

ществования организма в иной форме . 
Сфинктозоа отличаются от склероспонгий камерностью скеле та , при-

сутствием у большинства форм осевого канала , отсутствием звездоо браз
ной системы выводящих к аналов . Сочетание у склероспонгий массивного 
карбонатного скелета в 6азальной части и спикулового в дистальной мо
жет быть сравнимо с массивным же скелетом с редк�ш спикулами некото
рых сфинктозоа (Senowbari .. Daryan,I989 ) . Однако в первом случае спикулы 
имеют кремневый сос тав , а во втором - карбонатный ( см .  выше ) .  

давая единое толкование природы сфинктозоа , авторы настоящей моно
графии расходятся во мнении по частным вопросам ( родственные связи 
сфинктозоа с другими группами организмов ) .  По мнению авторов , сфинк
тозоа принадлежали к низшим многоклеточным , Т . е .  обладали низким уров
нем организации , были лишены тканей и органов . Все жизненные отправ
ления были на клеточном уровне . В развитии сфинктозоа известны прояв
ления диморфизма , когда они могли развиваться в виде пластин различноv 

величины и конфигурации , отходящих ОТ основной катенулятной колонии 
( см .  рис .  I2) . Жгутиковые клетки не доказаны . Ток воды был как одно
направленным , аналогично току воды у гydOK , так и инверсионным , т . е .  
одни и те же отверстия ( остиумы ) служили и вводящей , и выводящей сис
темой . Питание осуществлялось за счет поглощения органической в звеси , 
поступавшей с током воды . Ме зоструктура карбонатного скеле та ( каль
цит , реже арагонит ) различного типа : сферолитовая , клиногональная , 
гомогенная или ламинарная. Микроструктура гранулярная или войлочная . 
Sphinctozoa s . str. , совме стно с Inozoa отнесены к типу Pharetronita 
в составе Porifera в.1. ( см .  Журавлева , Мягкова , I987 , I99O ) .  

Исходя из этого , группа сфинктозоаподобных раннепалео зойских ор
ганизмов с массивным кремневым скелетом камерного строения и очень 
небольших по раз��ру [Piokett ,  1 982 ; Kruse , 1 990; и др.] нами о бо
со бляется в осо бый таксон , названный здесь SHicosphinctozoa . Поэто-
му мы исключаем такое название для кембрийской формы в составе этой 
группы как Amblysiphone11a [Pickett ,  1 982] : "Arnblysiphonella " из с редне
го кембрия Австралии не имее т  ничего о бщего с истинной Amblysiphone1-
1а карбона - триаса ни по составу скелета , ни по ра змерам , ни по от
сутствию у первой везикул , ни , наконец , по огромному перерыву в гео
логической летопис и .  

делать вывод о природе Si1ioosphinctozoa было б ы  прежде временно -
идет проце сс накопления фактического материала , и в наСТОяmе е время 
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, их следует рассматривать лишь в качестве группы Incertae sedis высо
J,OrO ранга. О бособление их от Sphinct,ozoa и Inozoa обязательно . 

В то же время авторы МОНОГjJ.<iфИИ счи'г�ют необходимым сказать и о 
некоторых различиях в своей позиции . По мнению V. . T .  Журавлевой , ка
мерные Euarchaeocya tha раннего кембрия (Capsulocyathus Zhur. , Ка
meschkovia Vо10gd.и др. ) не могут быть включены в состав Sphinctozoa 
s . str. , так же как камерные ; 3ympla sma с кремневыми или Calcispon
giae с из:sе с тковhIМИ ( '.rremacys cia D ' Orbigny) СIШкулами. Исключает 
И . Т .  Журавлева из состава Sp}J. Lnctozoa и род Vaceletia ( от олигоцена 
до современности ) , относимьriZ :) . Васле и Фро Дебренн [Debrenne , Vace-
1et,  1984J к губкам класса Del1Ospongiae.  Во всех пере численных слу
чаях отмечается глубокое KOHBI�preHTHoe сходство между далеко отстоя
щими , особобленныш группами организмов с камерным скелетом [Журав
лева , Мягкова , 1987J . 

Э . В .  Бойко К"J.жется привлеКiJ.тельноЙ прежняя позиция Ж. Васле [Vace1e t,  1 977; СиН et а 1 . , ' 1 979 ; Debrenne , Vace1e t ,  1 984 J о при-
соединении рода Vace1etia к R.шссу Sphinctozoa ( у  него - отряд 
Sphinctozoida ) ,  но бе з отнесе: {ия этого класса к Н '3.Дклассу Demospon
giae , отличительным признаком большинства фанеРОЗО:1СКИХ и современ

ных представителей которого язляется кремневый скеле т [Hartmann et 
а 1 . , 1980 J .  Установленную у V,�rticillites гранулярную микростру кту ру 
З . В .  Боi'iко счv.тает очень близ {оi1 к войлочной микро структуре Vace1e
tia у некот орых триасовых сфи! ктозоа ( см .  [Senowbari;..:Daryan, 1 989J ) .  

Г.В.  Беляева на основе сравнительного изучения микроструктуры 

сфинктозоа (Amblysip110nella а ff. asiatica Уи , Follicatena sр. и  др. ) 

и эуархеоциат ( Gerbicanycya thls emili Bel. , Altaicyathus veronicae 
Bel . )  делает вывод , что эти фJРМЫ имеют сходство не только по морфо
логии ( IШЛОIIИИ бесперегороДочные , днищевые или камерные ) но и по ми
кроструктуре . По мнению ГоВ.  Беляевой [Беляева , 1987б ;  Belyaeva , 
1988 J это свидетельствует о ВJ ЗМОЖНЫХ родственных связях Sphinctozoa 
с одной из ветвей кембрийских археоциат - Archaeosyconiida . Более то
го , не исключено , что большин ство представителеz класса Sphinctoz oa 
s . str. с бе сспикуловым скелетом и Archaeosyconiida ЯВЛЯЮТСЯ , по ее 
мнеНИЮ , самостоятельной группс� организмов , скорее всего , занимающих 
промежуточное положение между Euarchaeocya tha и Porifera . 

Унтересна по зиция Ж. Васле [Vacele t ,  1 977, 1 979а , Ь ;  1 985 ; Debren
nе , Vacelet, 1984J , согласно которой все Sphinctozoa могли бы быть 
отнесены к КJ1accy Demospongiae через современную губку Vacele tia . 
Продолжая эту лин ию ,  он преДJ агал и Euarchaeocyatha также включать в 
состав Demospongiae . Здесь ПI 'отиворечивыми оказываются : 1 )  допуще
ние по аналогии с Vace1etia наличие жгутиковых клеток у всех 
Sphinctozoa ; 2 )  допущение пр'iСУ ТСТВИЯ у Sphinctozoa и Euarchaeocyatha 
личинок того же типа , что и у Demospongiae ;  3) игнорирование ве зикул. 
частых у Sphinctozoa и Еuагсhaеосуаthа , и  абсолютно не характерных 
ни для Vа сеlеti а , ни для ДРУГJ� Demospongiae ; 4 )  наличие микрострукту· 
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ры особого типа у Vесеlеtiе , ко торая в чистом вvще не проявилась у 
Sphinctozoa , HO сходная с войлочной микроструктурой у Cassianothala�w 
Sen . �·Dar. и некоторых других родов сфинктозоа. 

В связи с этим для сравнения с микро структурой Sphinctozoa s . str. 
приведем более детальное описание микроструктуры современной губки 
Vaceletia ( класс Demospongiae ) .  У современных Vacele tia арагонит , 

формирую:дий скеле т ,  появляется на органическо� матрице , которая слу
жит лекалом для минерализации скелета и развивается в виде беспоря
дочных кристаллов , с паянных зерен , игл длиной 5 ,0-13 ,0 мкм и толщи
ной 0 , 5-1 ,0 �жм , о бразующих в совокупности тончайший в ойлок . Ж. Вас
ле [Vacelet ,  19??] считает подобный способ обызвес твлен�q устарев
шим , xapa�TepHЫM для многих ископаемых губок и не обнаруживаемым у 
большинства современных Рогifега . Подтверждением этому для Ж. Васле 
служит также у становленная тонко зернистая ( гранулярная ) микрострук
тура у триасовых Stylothalamia Ott .  

Наконец , в самое последнее время Р .  Вуд и Фр . Ле бренн [ПООd, 
1990] , а ТaI{же доклад на П1 Международном симпозиуме по кембрийской 
системе в августе 1990 г . , Новосибирск ) пришли к выводу , ч то во обще 
не суще ствует единого таксона Sphinctozoa ( они по нимают под Sphinc-
t ozoa все камерные организмы с пористwл скеле том от кембрия до 
сов реме нности и неЗаЕИСИМО от состава и структуры скелета ) , а е сть 
лишь с борная группа многочисленных камерных губок . В действительнос

ти Sphinctozoa s . l . , по их мнению ,  е сть и в составе Calcaronea 
(Calcarea ) ,  и Ceractinomorpha ( Demospongia e )  и в составе археоциат . 
Вс лед за Г . В . Беляевой  [19841 , роды Polythalamia ( =Kame schkovia 
Vologd. ) и Gerbicanicyathus Bel. исключены ими из состава Euarchaeo
cya tha и отнесены к одной из ветвей Sphinctozoa s . l . Безусловно , они 
считают типичными Sphinctozoa и раннепале о зойских камерных организ
мов с кремневым скелетом ( правда , состав скелета последних ими не 
учитывается ) . Упущенными оказываются только камерные Symplasma (Ti
t usvillia и др . ) .  Однако по поводу положения Vaceletia среди Sphinc
tozoa s . l .  наметилось сближение позиции Р. Вуд и Фр .  Де бренн , с 
одной с торон ы , и И . Т .  Журавлевой и Г . В .  Беляевой - с другой Р. Вуд 
и Фр. Дебренн счи тают , что Vaceletia , относящаяся к Demospongiae , и 
Sphinctozoa по зднего палеозоя-ме зо зоя ( здесь - Sphinctozoa з .  stг.)про
исходят ОТ разных не зависимых СТНОЛОБ. Дейс твительно ,  �!еловые , наибо
лее поздние представители Sphinctozoa s . s tr. пошли в своем развитии 
по ин ому пути , че м Vесеlеtiе : у  них отмечены извес тковые спикулы наря
ду с массивным скелетом , что совершенно не характерно для Ve cele tia 
как современной , так и более древней ( олигоце н ) . Это различие подчер
кивается также геологическим значением рубежа мела и палеогена , ког
да прерывалось повсеместно существование одной би оты и рождалась но
вая. 

В ре зультате в принципе верный анализ , сделанный Р. Вуд и Фр . Деб
ренн для рода Vaceletia и его отношения к по зднепалео зойским-ме зо зой-
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СRИМ сфинкто зоа , остается Оlllибочным в общем подходе их к пониманию 
Sрhinсtоzоа . Ошибка кроется в самом существе проблемы. Г .  Штейнманн 

[Steinmann , 1982J , предлагал понимать под Sphinctozoa совершенно кон

кретные камерные органИЗМЫ с четкими характеристикамv. и ограничеННWА 

во зрастным диапазоном. РаЗ�Ш В 1Я диагностику Sphinctozoa и увеличивая 

геологическое время их сущест вования ( от кембрия до с овре ме нности ) 

Р. Вуд и Фр . Яебренн He�rnнyeM) и должны были прийти к выводу : Sphinc-
tozoa как крупного таКСОНО VlИче ского подразделения не существовало . 

Авторы нас тояще;1 монографии н iСТR.ИВают на признаюl,И Sphinctozoa 
s . str. в качестве реального 'юдразделения в системе низщих многокле

�очных , ч то не исключает СОГЛ 1СИЯ их с Р. Финксом [Finks , 1970J И дру

гими исследователями [Ziegler , Rietschel, 1970] в том , что история 

развития Sphinctozoa в.  str. 61ла исключительно сложной и во многом 

еще непо знанноЙ . 

Как видим , в настоящее Bpel.uI существуют самые различные точки зре 

ния как на объе м , целостность сфинктозоа и положение их в системе , 

так и на их во зрастный диапаЗ1)Н . 

г л а в а 1У 

SPHINCTOZOA РА3ЛИЧ1ШХ РЕГИС1НОВ СССР 

в настоящем разделе помеr ю:ы региональные геологические очерки 

конкретно для тех регионов и �'oгo геологического периода . о ткуда про

исходят те или иные коллекции сфинктозоа . 

Расположение очерков идет r :оследовательно снизу вве рх по разрезу 

( карбон-юра ) ,  начиная с ВОСТО'ЕЫХ регионов (Дальний Восток , Средняя 

А зия ) и далее к западу ( СевеРI:ЫЙ Кавказ , Крым ) .  О писания сфинктозоа 

из конкретных мес тонахождений следуют сразу за геологическим очерком . 

как уже говорилось в ыше , в рас,оте со браны в с е  известные к настоящему 

времени сведения по Sphinctozc>a СССР.  
В региональных описаниях видов и родов сфинктозоа иногда встреча

ются близкие rJюрМЫ . В таких СJ.уЧаях описание родово го таксона дае т

ся только в одном из очерков . 

как уже указывалось выще « (.м. главу 1 ) , ни одна из систем Сфинкто

зоа не является с ов ершенной ,  O,I,HaкO замены классификации , предложен

ной Э. Оттом [ott ,  1967aJ , ПОI:а не т .  Последнее вынуждае т авторов на

стоящей работы использовать Э�'У систему в качестве основы . Есте ствен

но , с момента пу бликации монографии Э. О тта появились сведения о но

вых родах , в идах , уточнены сос тавы отдельных семейств и Т . д .  В целом 

же в нас тоящей работе сохраНЯЕ ТСЯ деление так сона Sphinctozoa на 

Aporata и Porata ,  но с повышеl ием рангов таксонов : ранг отряда Sphin
c tozoa повышен до класса , а l адсемейств Aporata и Pora ta - до ран

га отрядов [Журавлева , Мягков�. ,  1987J . С оставы семе й с тв мало измене-
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ны , лишь В ряде случаев дополнены . Установлены 4 новых семейства , 4 
подсемейства и 9 новых родов . Описания начинаются сразу с указания 

названия семейства или его о писания (в случае , если семейство явля

ется новым ) .  Приведены описания родов и видов , в ряде случаев с ука

занием на тип микроструктуры скелета. 
О бщий состав 8phinc tozoa территории СССР , описания которых приве

дены ниже , с ледующий. 

О т р я Д Apora ta 
Семейство Thauma stoc oelida e Ot t ,  1 967 

Роды : 8011a sia 8teinmann, 1 882 ; Thaumastocoe1ia 8teinmann, 1 882. 
Pamirotha 1amia Boiko gen. поу. 

Семейс тво Ce1yphiidae ott , 1 967 
Роды : Ce1yphia Роmе1,  1 872 ;  Henricellum \Hlckens, 1 93 7 ;  

Follicatena O t t ,  1 967 ; Pamirocoelia Boiko, gan . nоу. ; 
Parave sicocau1is Коуа с а ,  1 978;  Apocoa1ia Rigoy, 1 984 ; 
Para uvane11a 8enowoari�Daryan et Di8tefano ,  1 988; Girtyco
e1ia Соваmаn , 1 909 . 

Семейс тво Po1yedridae Termier et Termier, 1 977 
Род Po1yedra Termier et Termier, 1 95 5 .  

Семейство Chei1osporitidae Fischer, 1 962 
Род Chei1ospori tes \'/аhnег, 1 903. 

О т р fI Д Pora ta 
С емейст во Cystothalamidae Girty, 1 908 

Р оды Cystotha1amia Girty, 1 908 ; �yane11a O t t ,  1 967 . 

Семейс тво Cystau1e tidae Ве1уаеуа , fam. поу. 
Р оды : Cystau1etes King, 1 943 ; Po1ycystocoe1ia Zhang, 1 9841 , 

Lichuanospongia Zhang , 1 983 ; 8quame11a Ве1уаеуа , gen. поу. 

С емейст во Cryptocoe1idae 8teinmann, 1 882 
Р оды : Cryptocoe1ia 8teinmann, 1 88 2 ;  Soleno1mia P omel ,  1 87 2 . 

С емейс тво Co10spongiidae Boiko e t  Belyaeva , fam. поу. 
Роды Colospongia Lauoe , 1 964;  Neoguada1upia Zhang, 1 987 . 

С емейст во Seoargasiidae Girty, 1 908 
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Р оды Amыsiphone11aa Steinmann , 1 882;  Minisiphonel1a Boiko , 
gen. nоу. ; Tetraproctosia Rauff , 1 938 ; Ves icotubu1aria Belyaeva ,  
gen. nov. ; Crymoc oe1ia Belyaeva , gen . поу. 

Э .В .  Бо йко с читает этот род относящимся К с ем.  Verticillitidae 
8 teinmann , 1 882 . 



С емейство Polytholosiidae Seilacher, 1 9 61 

Р оды P olytholosia Raufi , 1 93 8 ;  Sahra j a  Moisse j ev, 1 944. 

Семейатво Ascosymplegma t i d .a e  Boiko et Belyaeva , fam. поу. 

Род A soosymplegma Ra uff , 1 93 8 .  

С емейство Polysiphonellidae Belya eva , gen . поу. 

Подсемей ство P olysiphonellinae Belyaeva , s ubfam. поу. 

Род Polysiphonella Belya eva , gen . псу. 

Подс емейство Intra spore ocoelina e Fэп et Zhan� , 1 986 

Р ОДЫ : Iпtгаsрогеоооеliа Fэп et Zhang, 1 986 ; Rhabda o tinia УаЬе 

et Sugiyama , 1 93 4 .  

Семейство Vertioillitidae Steinma nn ,  1 88 2  

Р оды :  Vertioillites Def rance ,  1 829 ; Stylothalamia O t t ,  1 967 ; 

Polycystoooelia Z hani , 1 983 ; P reye rti cilli tes Рагопа , 1 931 . 

Семейство Deningeriidae Bo iko , fam. псу. 

Р оды : DепiпgеГiа �lilcke r1s ,  1 937 ; Pera deningeria Senowbari_ 

Daryan et Schafe r, 1 97 9 .  

Семейство Sphaeroyerti cill itida e  Boiko , 1 990 

Роды : Sphaeroyerticilli Ges Boiko , 1 99 0 ;  Pamiroverticillites 

Boik o ,  gen. поу . 

Fam i l ia e  incertae ;  Platysp:1a erocoelia , Boiko gen . поу . 

Верхний карбон - нижняя :1ермь Средней Азии 
( Южный Тянь-Шань, хре бе т  Карачатыр) 
Каменноугольные отложеНИ;I в Карачатырских горах ( северные предго

РЫI Майского хребта , Южнан Фергана) были установлены В.П . Ве бером 
в начале хх в .  В дальнейшем Б . К .  Лихаревым [1937 , 1 9 61] и другими ка
менноугольные и пермские О Т.южения в этом районе были изучены де таль
но . Крупный велик вклад в и:зучение верхнего палео зоя хребта Карача
тыр , внесли А .д. МИКЛУХО-МaJ;лай ( 1956 ; 1 9 63 и др. ) и Ф . Р .  Бенш 
( 1958 ' и др. ) ,  со здавшие на основе изучения фораминифер детальную схе
му расчленения верхнего палЕ� О ЗОЯ Средней А зии. Эти исследователи 
предложили и первые палеобиогеографические реконструкции по зднего па
лео зоя . Впоследствии на периь южных районов СССР была распространена 
схемэ. Э . Я . Левена [1979 , 19ВО а , б ,  198 1 ; Левен и др . , 1989J , разрабо
танная для района Дарвазско)'о хребта ( таБЛ . 1 ) .  

Находки сфинктозоа в Bep;�eM пале озое гор Карачатыр были впервые 
сделаны в 1954 г .  Ф . Р .  Бенш позже сборы их неоднократно повторялись . 
А .д . Мю{лухо-Маклай ( 1963 ) 11 составе фауны и флоры карбона и перми 
средней Азии упоминает такжЕ и сфинктозоа , давая в ряде случаев опре
деление их до рода ( например ,  Amblysiphonella ) . B  настояшее время бо
гатые находки сфинктозоа И З!lестны из основных ра зре зов верхнего кар
бона гор Карачатыр ( касимовс:кий и гжельский ярусы) и низов нижней 
перми ( ассельский ярус ) .  
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Горы Карачатыр представляют собой предгорье Алайского хребта и 
имеют субшv.ротную , линейную направленность структур , определяемую 

глубинными разломами. Разре з начинается со среднего карбона. Верхний 
карбон и пермь представлены полным разре зом в основном терригенного 

типа . Карбонатные породы имеют подчиненное значение , вулканогенные 
исключительно редки. 

Выходы среднего-верхнего карбона и нижней перми в горах Карачатыр 
протягиваются на 50 км ( рис . 15 )  начиная от р .  Исфайрам на западе и 
до р .  Араван на востоке . Находки сфинктозоа известны только в Запад
ном Карачатыре . О бщая мощность верхнего карбона и нижней перми здесь 
достигает 5000 м .  

Палеонтологическая характеристика наиболее богатая для известня
ков , значительно беднее она для терригенных образований . В известня
ках известны водоросли , фораминиферы , инозоа , сфинктозоа , кораллы , 

криноидеи , пелециподы , гастроподы , брахиоподы , трилобиты и др. , В 
терригенных породах - аммоноидеи и др. ( морская фация ) и раститель
ные остатки ( КОНТilll ентальная фация) .  Ниж� ( снизу вверх ) приводи тся 
краткая биостратиграфическая характеристика верхнего карбона и ниж-
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о 
Караван 

Р и с . 15 .  Схема геологического с троения юго-западной части 
хре бта Карачатыр 

1 - подстилающие отложения ; 2 - вер�ий карбон ; 3 - нижняя 
пермь ; 4 - верхняя пермь ; 5 - разломы ; 6 - местонахождения 
сфинктозоа \ 1  - Джилгинсай , гора Акчоку ; 2 - восточнее дороги 
Караван - Мархамат ;  3 - с ай Току-Булак верховья ; 4 - сай Бу
лак ; 5 - сай Данги-Булак ; 6 - сай Току-Булак ) 



ней перми западного Карачатырс. ( рис . I6) , к территории которого при

урочен сводный разрез этих O'l'J:ожений [Путеводитель • • •  , I973 , I975J . 
Верхний карбон подразделяет ся на касимовский ( горизонты джилгин

сайский и учбулакский ) и гжею ский ( дастарский горизонт, ярусы [ Попов 
и др " I989 J. 

Касm�овский ярус . Джилгинса йский горизонт , соответствующий одно

именной свите мощностью до 38 � м ,  с богатой палеонтологической харак
теристикой - фораминифе р ( фу зу линиды ) ,  брахиопод и др. , сфинкто зоа 

обнаружен в слоях 6 и IO разре за на горе Акчоку ( см . рис . 32 , А , Б ) , 
в слое 4 указаны находки фэ.ре т ронных губо]( ( инозоа ) . 

Учбулакскому горизонту отве чае т уч булакская свита мощностью до 
2000 м. Она предс тавлена песча никами , конгломератами , алевролитами 

с редкими про слоями и линзамУ. извеСТНЯhОВ , часто органогенных. Ока
менелости - фораминиферы , бр� иоподы , различные водоросли и сфинкто

зоа - в слое 7 ( зона Montiparu s montiparus ) , B слое I5 и бе з привяз

ки к слоям ( зона Tritici t e s  arctious ) .  
Гжельскому ярусу отвечает дас тарский горизонт , которому соответ

ствуе т одноименная дас тарск&q свита мсщнос тью дО I300 м ,  охарактери
зованная терриге нными породами с линзами и прослоями изве с тняков , 
почти всегда органогенных. Пзлеонтологическая характеристика - фора

миниферы , брахиоподы , водоросл и ,  сфинкто зоа ( пачка 5 разре за Т окубу
лаксай ) .  

Переходы между свитами верхнего карбона без видимого стратигра

фического несогласия , лишь на контакте джилгинсafiской и учбулакской 

свит местами фиксируется перерыв . Пос те пенный пере ход наблюдается и 
к керкидонской свите нижней перми .  

Ассельский ярус преДСТRВлен керкидонским горизонтом одноименной 
свиты . Керкидонская свита , мошность которой дО II80 м ,  охарактеризо

вана в отличие от нижележашИХ слоев только песчаниками и алевролита

ми , б е з  про слоев и пачек конгломератов . Песчанистые и глинистые 
известняки , к которым приурочены остатки сфинктозоа , различных водо

рослей , имеют подчиненное значение . Палеонтологическая характерис

,тика богатая , предс тавлены те же группы , что и в верхнем карбоне -

фораминиферы , брахио поды , сфинктозоа водоросли , а также аммоноидеи , 

гастроподы и др. 

Как правило , сфинкто зоа совме стно с изве стковыми водорослями 
(С Оdiа сеае и др. ) образовывали не большие органогенные постройки -

биогермы , биостромы , реже ВСТl ечались на у чаС ТJCах , удаленных от био
гермов (в илистых фациях ) .  

Местонахождения сфинктозоа пока заны на рис .  I 5 .  

В 1972 г .  И . Т .  Журавлева , слагодаря любе зности Ф . Р .  Бенш (Инсти
тут геологии и геофизики АН Уз�СР , Ташкент ) ,  смогла пос етить почти 

все основные разре зы верхнего карбона и нижней перми западного Кара
чатыра и пополнить сборы остатков . В большинстве случаев они бук
вально переполняют породу ( особенно в органогенных постройках ) .  
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19 1  CJ 2 §:Щ з lаоОоОI 4 � 5 � 6 � 7 
Р и с . I6. СВОДНЫЙ �зрез верхнего карбона - нижней перми 
хребта Карачатыр ( ПО : L ПутевоДитель • • • • I975 .  рис . I7-I9J )  

I - изве стняки ; 2 - песчаники ; 3 - алевролиты ; 4 - конгло
мераты ; 5 - темно-серые битуминозные известняк и ;  6 - черные 
битумино зные сланцы ; 7 - местонахожден ия сфинктозоа 



В нижнем и нижней части среднего карбона Карачатыра остатки 
сфинктозоа не известны . В Bep)�eM карбоне среди сфинктозоа встрече
ны представители родов Сузtоtlвlаmiа , Соlозроngiа , AmЫузiрhоnеllа , 
в нижней перми - определен TOJ�KO род АmЫузiрhоnеllа . Сохранность 
скелетов ку бков Sрhinсtоzоадос:таточно хорошая , позволяющая устано
вить у некоторых Amblysiphonel 1a Сферолитовую мезоструктуру . 

Ниже приводится описание S�hinctozoa . 
Коллекция - сборы Ф .Р .  БеНllI 1951 и 1972 п .  и YJ . T .  Журавлевой 

1972 го - хранится в централы ом сибирском геологическом музее , г . 
Новосибирск (цCrм � 942) . 
отряд Porata 

С�ЛЕг.ство Colospongi1 dae Boiko e t  Belyaeva , fam.nov. 1 

Род Colospongia Leube , 1 864 
Colospongie regular1a Zhuravleva ,  зр .nоv. 

Табло 3 ,  фит . 1 ,  2 

r о л о т и п .  цСШ J� 942/7 с бр. МК-7б , шлиф 1 ,  сборы Ф .Р .  Бенш 
1973 г. , Южный Тянь-Шань , хре С ет Карачатыр , восточнее дороги Кap':lВaH
Мархимат ; верхний карбон , касимовский ярус , учбулакская свита ( зона 
Montiparus montiparus ) .  
М а т е р и а л .  19 экзеМПЛЯI= ОВ хорошей со хранности , в шлифах . 
О п и с а н и е .  Катенулятные колонии цилиндрической формы , с от
четливыми пережимами в местах сочленения каме р ,  длиной до 30 , воз
можно 100 мм. Осевой канал отсутствует (камеры аСИфонатного типа ) .  
Диаметр камер 13 ,0-15 ,0 ММ ,  высота 3 ,0-5 ,0 W� . Стенки камер равно
мерно пронизаны порами. Толшуш з стенок (до 1 ,0 мм) зависит от  диа
метра камер. Диаметр пор 0 , 15�) ,2  мм, расстояние между порами 
О , 2� ,3 мм . Везикулярные плен.к и редкие , ТОЛЩИНОй О .1� , 2  мм . Мезо
структура гомогенная , микрострv.ктура гранулярная ( различима при хо
рошей сохранности скелета. 

С р а в н е н и е .  Резко отли чается от ВИДОR Соlозроngiв vз триаса 
Юго-Восточного Памира : от С .РЗI�udозiрhоnаtа Boiko, 1986 и c . cry-pto
siphopata BOiko, 1986 - отсутст зием зачатков осевых каналов , от 
C . catenulata ott , 1967 - отсут,)твием остШ{ в стенке камеры ; от 
С. bimuralis Sen.-Dar. 1 978- бо.лl�е крупными порами стенки , цепочечной , 
а не гломератной q;opvтой нарастания камер , от всех других представи
телей рода Colospongia Laube - гранулярной микроструктурой скелета . 
Р а  с п р о  с т р а н е н и е . Верхний карбон , Южный Тянь-Шань , 
хребет Карачатыр. 
ГА е с т о н а х о ж Д е н и е .  Касимовский ярус , учбулакски� гори--

зонт , Джилгинсай , северо-западный склон горы Акчоку . 

Ioписание семейства см. в раЗ,I,еле "Верхний триас средней Азии (Юго
Восточный Памир ) " .  
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СЕМЕйСТЮ Sebargasiidae Girty, 1 908 
Род Amblysiphonella Steinmann , 1 882 

Amblysiphonella benschae Zhuravleva , эр . поу. 
Табл. I ,  фиг. I ,  2 ;  табл. 2 ,  фиг . I-5 

г о л о т и п .  
дольный ) , экз . 

цcrм 942/1 , Обр. МК-58 , шлифы I ,  2 ( поперечный и про 
1 ,  с боры Ф . Г . Бенш 1973 г . , Южный Тянь-Шань , хребет 

Карачатыр , гора Акчоку , верхн"й карбон , кас"мовс к"й ярус , учбулакс
кая св"та (табл . 1 ,  фиг .  1 ;  табл . 2 ,  фиг .  2 ) .  
м а т е р и а л .  П 3  экз . хорошей сохранности , в шлифах и образцах. 
О п и с а н и е .  Катенулятные колонии из кольцевидных камер , коло
нии 2-го порядка рmлозные , с соприкасающимися , иногда срастающимися 
ве твями . Длина колоний до IOO ММ ,  возможно больше . Диаме тр камер до 
20 ,0 мм. Пережимы между камерами выражены нечетко . Осевой канал си
фонатного типа , диаметр 5 , 5 мм ,  с редкm�и везикулярными пленками. 
Диаметр пор в стенках камер 0 , I-O , 2  ММ, расс тояние между порами 
0 , 2 мм. Диаметр пор осевого канала 0 ,3-0 , 5  мм. Ширина камеры 4 ,0-
-6 ,0 ММ ,  возрастает с ростом колонии . Высота камеры до  5 ,0-7 , 5  ММ ,  
отношение высоты камеры к е е  ширине - 3 : 2 .  С тенка осевого канала , 
выполняющая роль внутренней стенки камеры , слабо отражае т строение 
колонии . Везикулярные пленки редкие , толщиной O , I ШЛ , присутствуют 
как в камерах , так и в полости осевого канала . 
В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я. В ряде случаев отмечается 
первичная камера без обособления осевого канала , т . е .  прохождение 
стадии Colospongia. 
С р а в н е н и е.  Отличается от Amblysiphonella sarytchevae Zhur. 
очень тонкими порами наружной сте нки камеры и ,  напротив ,  более круп
ными порами осевого канала , а также отношением высоты камеры к ее  
ширине ( 3 : 2  против I : I )  и отношением диаметра колонии к диаметру 
осевого канала. 
3 а м е ч а н и я. I .  Ме зоструктура стенок камер очень разная. 
Все хорошо сохранившиеся формы имеют гранулярную структуру скелета , 
с буровато-коричневой ( пе рвичной? ) окраской . В то же время обнаруже
ны формы с радиально-лучистой ме зоструктурой , причем ше стоватые 
кристаллы ориентированы нормально к порам в стенках камер. Иногда 
видно трехслойное строение стенок камер.  В этом случае первичный 
слой ( срединный ) име е т  сферолитовую мезоструктуру , а во внешних сло
ях наблюдается ламинарная мезоструктура , при этом диаметр пор наруж
ной стенки больше - до 0 ,2 мм .  2 . Ве зикулярные пленки в полостях ка
мер иногда сохраняются в виде ломаных пластин . 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхний карбон - нижняя пермь , Юж
ный Тянь-Шань , хре бет Карачатыр . 
М е с т о н а х о/ ж Д е н и е .  Касимовский ярус , джилгинсайский и 
учбулакский горизонты , Джилгинсай , северо-западный склон горы Акчок.У ; 
гжельский ярус , дастарский горизонт . Джилгинсай , гора Акчоку; саи 
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Сайбулак , Току-Булак ; ассельср.иЙ ярус , керкидонский горизонт , сай 
Данги-Булак , к севера-востоку от сая Кара-Каймак . 

C�rnV:CТВO Cr,yptocoeli dae Steinmann,  1 882 
Род Cr,yptocoelia �,teinmann, 1 882 

? Cr,yptocoelia зр . 
Табл . 4 ,  фИI' . 5 ;  табл . 5 ,  фиг .  I 

О п и с а н и е .  КатеНУЛЯТНЫЕ колонии , колонии второго порядка ра
мо зного типа .  Мина колоний де, IOО ММ, во зможно более . Поперечные пе
режимы на внешней поверхности колонии четкие . Камеры кольцевидные , 
СИфJНатного типа . Высота камеры до 8 ,0 мм ,  диаме тр - до I 5 ,0 мм .  
СтеНRИ камер пронизаны по рами диаме тром 0 , I-O , 2  мм ( увеличиваются с 
ростом камер) . Толщина стенок каме р от 0 ,2 мм ( при диаметре 6 ,0 мм) 
и до 0 , 5 мм ( при диаметре каМЕ ры I5 ,0 мм ) . В камерах - ИСКРИВJlенные 
( червеобразные ) скелетные обре зования , 0 , 2-0 , 4  мм в поперечнике . Ве
зикулярные пленки отсутс твуют . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Касимовский ярус , ДЖИЛГИНС3ЙСКИй го
ризонт , )L1Килгинсай , cebepo-зат .адныЙ смон г. Акчоку ; ас сельский 
ярус , керкидонский горизон т ,  т равый борт сая Ланги-Булак , в I км вы
ше ус тья сая. 

СЕМЕйСТВО Cystothalarridв e  Girty, 1 908 
Род Cystothalamia Girty , 1 908 

Cystothalamia k9ravanensis Zhuravleva , эр. поу. 
Табл . 4 ,  фVI . I-4 

r о л о т и п. цcrм � 942/9 ,  обр .  МК-3 , шлиф I ,  эк э .  I ,  сборы 
Ф о Р .  Бенш I973 г . , Южный Тянь- Шань , хре бе т Карачатыр , гора Акчоку , 
верхний карбон , касимовский ЯJ'УС , джингинсзйский горизонт ,  джилгин
сайская свита , зона Protritici tes pseudomontipa rus-Obsoletus obsole tus. 
М а т е р и а л .  IO экз .  УДС Бл етворительной и хорошей ссхранности , 
в шлифах и образцах . 
О п и с а н и е .  Колонии гро < девидные , близкие к ИИЛViliдрическим. 
Высота их более 200 мм, диаме � р  дО I9 ,0 мм . Поверхность слабобугор
чатая вследствие MHOГOKaMepHO� с труктуры . Колония с остоит из мн ого
численных не больших каме р ,  рас положенных радиально вок руг централь
ного осевого канала . В одном г, оперечном сечении колонии до 8 и более 
каме р .  Высота отдельных камер 2 ,0 мм ,  диаметр ( 2 ,0-4 ,0 мм) во зраста
ет с ростом колонии . Толщина стенок камер непостоянная ( от 0 , 25-
-0 , 5  мм) , не всегда зависит от размеров колонии. Стенки камер прони
заны расположеннЫМУ. HepaBH oMe I Ho по рам и , частыми по внешней поверх
ности J\aMepbl и очень редкими F. стенках между смежными камерами . Диа
ме тр пор 0 , I-O ,2  ММ О  

Расстояние между внешней псверхностью колонии до с тенки осевого 
канала ( сифонатнога типа ) 3 ,0 мм при диаметре колонии 9 ,0 мм и до 
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7 ,0 мм при диаметре 19 , Омм. Везикулярные пленки отсутствуют.  Стенки 
камер со стороны внутренней поверхности облекаются вторичными образо
ваниями с ламинарной мезоструктурсЙ . Толщина таких пленок - О , 15  мм. 
Микроструктура основного скелета гранулярная . 
С р а в н е н и е .  Отличается от всех предст�вителей рода Cystotha
lamia гранулярной микроструктурой основного скеле та. 
3 а м е ч а н и я. 1 .  Предковые формы Cystothalamia имели в своем 
развитии с тадию Colospongia 2 .  Узкий осево)\ канал в ряде случаев мо
жет быть целиком заполнен ламинарными пленками . 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхний карбон , Южный Тянь-lliань , хре
бе т Карачатыр. 
:Л е с т о н а х о ж Д е н и е .  Касимовский ярус . Джилгинсайский го
ризонт , восточнее дороги Караван-Мархамат ; Джилгинсай , северо-запад
ный склон горы Акчоку . 

Нижняя пермь Северного Памира(Дарвазский хребе т ,  
хребет Петра 1 )  

Наиболее полные и детально изученные разре зы пермской системы наб
людаются на Северном Памире в Дарваз-3аалайской зоне ( рис . 17 , А) : 
в Дарвазском хре бте в бассейнах рек Возгина , Равноу ( притоки Пянд
жа) и на Южном склоне хребта Петра 1 в бассейне рек Сангоба и Дараи
козы ( правые притоки р. О бихингоу ) .  

Впервые нижнепермские отложения в хре бте Дарваз были установлены 
в 1884 г .  А .П .  Карпинским , определившим как артинские аммоноидеи кол
лекций , собранных ботаником С .М .  Смирновым. 

В 1908 г .  Я . С .  Эдельштейн составил первую схему стратиграфии пер
ми хре бта Дарваз . В последующие годы изучением стратиграфии этих 0'1'
ложен ий занимались В .М.  Попов [19ззJ , Э . Я .  Левен [1972 , 1973 , 19756 , 
1980<; , б] , М . А . Калмыков а [1967J , Н . Г .  Власов и А .Д .  Миклухо-blаклай 
[1959 ; Миклухо-Маклай , 1966J . Ра60ТЫ Э . Я .  Левена позволили распрост

ранить на территорию Дарваза схему нижней перми Урала и отделить ас
сельские отложения от сакмарских ( см. табл. 1 ) .  Ассельский ярус верх
ней части шагонской серии подтверждается находками Schwagerina vulga
ris ,  Sch. fusiformi s ,  S . moelleri ,  Pseudoschwagerina fecunda , P . firma . 
сакмарскому ярусу отвечает хориджская свита , содержащая Robustoschwa
gerina эр . ,  Schwagerina sphaerica Scherb . , Pseudofusulina moelleri 
( Schellw. ) • 

Яхташский ярус установлен Э . Я .  Левеном в объеме зоны Chalaro
schwagerina - Pamirina , соответствующей артинскому ярусу единой шкалы . 
К нему относятся челамчинская и низы сафетдоронской свиты. 

Болорский ярус выделен Э.Я.  Левеном по зоне Misselina со страто
типом на юго-западе Дарваза , он соответствует кунгурскому ярусу еди
ной шкалы . К нему относится большая часть сафеТдоронской свиты.  Гра
ница между нижним и верхним отделами перми Э .Я.  Левеном принимается 
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в основ�нии ку6ергандинского яруса , установленного v.м в 1963 г, на 
К:го-Восточном Пar.1Ире ; 06ъем яруса ограничен слоями с bli s selina и 
Pamirina и комплексом аммоноv,цей [Левен , 1974 , 1979 , 1980 6 ;  Левен , 

!:;ер60Вv:Ч , 1978 ; Левеri ,; др • •  1985J. 
Пертv,СI{ие о тложения ( РЕС . 17 , Б )  хре6та Петра 1 прослеживаются Е 

той же после,цовательност,: , ч т с  v. на Дарвазе [jjeBeH , 19806] . Наv.60лее 
древняя в этом pa:j,oHe пянджская вулканогенная серия раннеlшр6онового 
во зраста ТViощностью 1-2 км , которая перекрь:вается зидадаринско:! сви
тоя рифогенных известняков с фораминиферами Р а га э t а fе11а c f . tamanica 

Raus . Г)"ельского возраста. 

С резким КОНТЭ.ктом , но 6ез ВVJДимых , несогласий зv.дадаринская CВl:
та перекрш,ается H!'I-жнепермскоJ: кар60натно-терригенноv. чарымдаринско;; 
сериеz , мощность которой по правобережью р. О бихингоу в бассе:lне ее 
П:;JУ' тока Санго6а достигает около 1000 1" . В ее основаНЮI залегает пач
IШ алевролитов И алевролитисть:х известнЯ!,ов мощностью 400 м с много
численными 06ломками амv!Оноидей Aga thi c e ra s  эр . ,  A1mH e s  ex. gr. э е 1-

1ardsi ( Р1итег e t  Sco t t ) ,  Ca rdie11a sp . ,  Ka rga li thes ар . ,  Me tha1ego

сега э  ар . ,  Neo prono r i t e s  ар . ,  Propina c o c e ra s  sp . ,  Synartinskia эр . ,  

характерных для сш{марского F-pyca ( определения Т .  Б .  Леоново:\ ) [Лео

нова , .l(м1'триев , 1987J . Эта часть разреза относится к хориджской сви

те . 
Выше залегает толща зеленовато-серых тонко зернистых песчаников , 

условно OTHOC.v.MbIX к зыгарской свите , с аммоноидеюАИ Paraga s trioce

га а эр . ,  СЕvщетельствующими о н ижнеартинском возрасте . blощность тол
щи около 300 м . 

Верхняя часть чарым;,щринской сери.v.- челамчинская СВЕта обнажается 
на воддоразделе рек Санг06а и дараикозы в двух ]{М от устья последне
го l' подразделяется на несколько пачек . Нижняя пачка представлена зе
леновато-серыми песчаникаw.и , переслаива!Ощи:v1ИСЯ с аргиллитаw.и , алевро

литами , туфоалевролитами и гру60зернистыми песчаниками переходящими 
Б гравеллиты. Мощность пачки 300 гл .  Выше согласно залегают песчаники , 
туфопесчаники , переслаивающиеся с туфоалевролитами и карбонатными 
песчаниками. Количество кар60натных прослоев увеличивается вверх по 
разре зу . liIощность этой пачки 70 м. В алевролитах и аргиллита� 
Э . В .  Бойко вместе с Т . Б .  ЛеОНОВОА 11 В .Л .  Лелешусом в 1988 г. встрече
но огромное количество аммоно идеJ"; , 60льшей чаСТЫG во фрагментарном 
состоян.v.и , указывающ]�х на артинскwl\ ( =яхташс]{И� ) во зраст : Aga thi c e ra s  

me di te rraneum Тоит . , A1mi t e s  sp. , B a emya ni c e ra s  bornemani Тоит . , 

C rimi t e s  a f f .  pamiri c u s  Тоит . , Daroc 1 i t e s  vozginensi s Le onova , Ео1е

gocera s  ар . ,  Е о thini t е э  ex . gr .  ka rga 1ensis Ruzh . , Me tha1egocera s  эр . ,  

Me thape rrini t e s  ар . ,  Neocrimi t e s  ар . ,  Neopronori t e s  ар . ,  M e d1i c o t tia 

эр . ,  Р ораnосега а  e x . gr .  sobo1evskianum Кагр . , Propina c o c e ra s  ар . ,  
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Prosic ani t e s  зр . ,  Prota1a ssocl!ra s  зр . и МН . др. По заключению 
Т .  Б. Леоново}' , установившей з.�есь более 40 ВИДОВ , это крупнейшее 
местонахождение пермских аММО ,ОJ.щеЙ . Большая часть родов и звестна из 
верхней части артинского ярус.:! Урала . Зде сь же вст речены редкие оди
ночные руго зы , фрагменты мшан )к , наутилоидеи P1eu ronauti1us зр . В 
1987 г .  здесь впервые со бран� СфWIктозоа В . Л .  Лелешусом , а в 1988 г .  
колле!{ция п ополнилась с борroш Т .  Б .  Леоновоfl и З . В .  Бойко . Сфинкто зоа 
ГiреДС Т�НЛеНЫ Girtycoe lia cf. ' ) e e de i  ( Girty ) ,  8011а sia o s t iola ta 

8 t e inmann , P01yedra зр . Amb l:rsiphone11a obi chingouensis Boiko , АтЫу 

siphone11a c f . obli qua 8en . -Da r .  e t  RigЬу . 3але гающая выше пачка серых. 
\': T8rV}[0 -се рbIх с реднеслоистых (омковатых v; зве С ТНЯКОR мощностью 20 м 
содержи т :�орамин иcf€ ры Neofusu line11a c f .  1 a u t enosi ( Depr. ) ,  Ра1аео

textu1aria зр . ,  P s e u doendo thyra зр . ,  P se udofusulina c f .  kra ff t i  

SChe1w . , Tuberitina зр . ,  укаЗ lвающие на яхташСКWА во зраст пород . Они 
сменя;-отся зеленовато-се рыми а Jlевролитами и тонко зернистыми пе счаника
M:v. , в кот орых со браны аммоиде � ,  характерные для верхн е й  части яхташс
к ого яруса : Aga thioera s me di t � rraneum Тоит . , Eothini t e s  ех. g r . ka rga-

1ensis Rhuz . ,  Е. cf. schab a lk lni Т оит . , Metaperrini t e s  и фораМИНИфе ры 
Globivalvu1ina зр . ,  Mesoschub �rte 11a зр. , Nankine11a зр. , P s e udofu

su1ina c f .  cabu dkuensis Ка1т. , Rugus оfusu l iпа s р. Выше лежат перес лаив а ю

щиеся с алевролитами зеленова то-серые тонкослоистые песчаники мощно
с тью 70 м .  

Bepxнe� частью чарш,щарин с -<ой серии сложены обрывы левобережья 
р. Сангобы , на ее правом борт у о бнажаются выходы почти 800-метровой 
сафетдоронской свиты рифогеНН :lХ грубосло истых lVlaCCv.EHblX белых и звест
НЯJ\ов , с фораминиферами , у казошающИlVlИ на ЯХТ 'lШСКW;' (верхи) и болорс
киУ. ярусы . Перекрыв3.ются изве ::;тняки карбонатно-терригенными породами 
гундарин ской свиты , переПОЛJlе нно;' !{рупными онколитами водорослевого 
ПРО ИСХOJще ния, 

Ниже пгиводится о писание 8)hinc t oz oa . 

Коллекция 3.В. Бойко и др. 1987 г .  хранится в музее Института гео
логии АН ТаджССР, г .  ].!ушанбе (iVIИГД ) . П ОД JI' I I5 . 

ОТРЯД Арога ta 

СЕМЕйСТВО C e 1yphiida e Laubenfe11 s ,  1 9 5 5 ,  emend O t t ,  1 967 

Род Girtycoe 1 i a  Соззта nn ,  1 909 

Girtyc oe1ia c f .  b e e de i  ( Girty ,  1 908 ) 

Табл ,  6 ,  t,П, 1-3 ; табл . 7 ,  фиг, 1 

�,; !1 Т е р 1:  а л .  7 шлифов ( I  продольный и 6 попе ре чных ) И3 одного 
оБЛОМIШ ПОРОДЫ , две пластинки из другого оБЛОNU<а. 
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О п и с а н и е .  Катенулятные или гломератные колонии . Длина кате 

нулятной колонии из четырех камер до 20 мм. Камеры шаровидные , едва 

касаются или слегка облекают одна дру гую . О севой канал , возможно , 

одновременно служит трубкой о стиума , находяшегося на дистальном кон

це камеры . Вокруг такой трубки мо гут формироваться не сколько камер 

( табл . 7 ,  фиг . 1 ) ,  Диаме тр о севого канала 2-3 ММ, высота камер 

4-5 мм .  ширина уплощенных камер до 7 мм. О севой канал сообщается с 

камерами через поры , которые т��же имеют форму слабовыраженных остиу

мов , валики кот орых о бращены в полости камер ( та бл .  6 ,  фиг . 3 ) .  На 

внешней поверхности камер также имеются трубковидные остиумы . Валики 

остиумов углублены в полости каме р ,  а снаружи , ВЫрас тают трубочкой 

длиной до 6 мм при диаметре 1-1 ,3 ММ. Стенки камер очень тонкие 

(0 , 1-0 ,3  ММ) , сдвоенная стенка двух соседних каме р може т иметь тол

щину 1 ,2 ММ . Стенки тру бочек ос тиумов имеют толщину 0 ,2 ММ . Везику

лярные пленки в полостях камер приурочены к остиумам. 

3 а м е ч а н и е .  Наибольшее сходство наблюдается с экземпляром и з  

карбона , описанным Г .  Гирти , от которых отличаются спо со бностью соз

давать гломератные колонии , большим диаметром осевого канала , что , 

вероятно , не може т служить признаком для выделения нового вида . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Хре бет Петра 1 ,  правобережье р .  О би

хушгоу , р. Дараикозы В 2 км от у стья. Нижняя пермь , яхташский ( ар

тинский ) ярус , челамчинс кая свита . 

СЕМЕлСТВО Тhauma stocoe1idae ott , 1 967 

Д и а г н о з .  Колонии и з  сферических камер , строение осевой части 

крипто- и амбисифонатного типа , стеНЮI неперфорированные , но имеются 

остиумы . Мезоструктура стенок Сферолитовая. 

С о с т а в .  Tha uma s toc oelia , 3teinmann , 1 882 ; 3011asia 3teinmann , 
1 882;  P amirotha1amia Boiko , gen . nov. 
С р а в н е н и е .  От Cely phiidae отличается толст ыми стенками , оди

ночными остиумами , Сферолитовой ме зо структуроЙ . 
3 а м е ч а н и е .  Э .  О тт [ott , 1 967аJО 6ъединил в семействе роды со 

сферолитовым строением с тенок . З . В . Бойко [199О] в со ставе семейства 

было выделено два подсемейства : Thauma stocoe1inae , в ко торое вошли 

роды бе з осевого канала - Tha uma stocoe1ia 3teinm. , 3011asia 3teinm. , 
и 3phaerovertici11itinae в составе 3phaerovertici11ites Boiko , Еnо
p10coe1ia зtеinm . , Praetha1amopora Russo,  Praeverti ci11ites Р агоnа -

роды с ясно выраженным ос евым каналом. Подсемейство 3phaerovertici-
11i tina e в нас тоящей работе повышено в ранге до семейства и рас-

сматривается в отряде Рога t а , ПОСКОЛЬКУ вошедшие в него роды о бладают 

пористыми стенками и каналом ретросифонатного типа . 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Карбон-пермь Туниса , С ицилии , Китая , 

Камбожди , Памира . 
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Род Sol18618 ste1Ilm8nn , 1 882 

Sol186i8 : S teinmann , 1 882 , S. 1 5 1 -1 5 2 ;  o t t ,  1 967а , s. 5 0 ;  Termi

er Н. et а. , 1 977 , р . 7 4 ;  SenO\�b8ri�Daryan, Rigby, 1 988 , р .  1 97 .  

т и п О в о й 

Д и а г н о з .  
в и д .  S o l le s ia os t iola ta S tе iШ Dапп , 1 882. 
Катенулятные ](олонии из шаровидных :камер , сообшаю-

щихся с помощью Kpyrrnblx ОСТИУIЮВ на дистальной части камер. Стенки 
лишены пор. По периметру каме) имеется I-4 остиума . Камеры полые 
или с везикулярными пленками. Мезоструктура сферолитовая. 
С о с т а в .  Solla 61a o s t iola ta Ste1nm. , 1 882, S . duS6au1ti Маnвиу, 
1 9 1 4 ;  S. ba10gh1 Коvаё6 ;  S. Оl1аигова ·Sen • ....;Dar. et R1gby, 1 988. 

С Р а в н е н и е .  От  Tha umaH tocoe1ia steinm. , I882 отличается сфе
рической формой камер , ограЮ1'{енным числом остиумов в дистальной 
части камер Су Solla 6ia - ОДillJ , у сравниваемого рода их несколько ) .  
З а м е ч а н и я.  Б.  Зеновбари-Дариан и д. Ригби [Senowbari_Da_ 

гуаn , R1gby, I988J считают s .  dU66au1t1 Маn8UУИЗ перми Камбоджи и 
Туниса синонимом S. 06t1 01a t a "  

р а с п р о с т р а н е н и е .  Карбон-пермь , Памир , Западная Евро
па , Тунис , Китай , Камбоджа. 

Sol186i8 06t101at8 Ste 1nmann , 1 882 

Табл. 7 ,  фи r .  2-4 ; табл. 8 ,  фиг. I-5 ; табл. 9 ,  
фиг. I-3 

Solla81a ost101a ta : S tein�lnn , 1 88 2 ,  S .  1 5 1 - 1 5 2 ,  р1 . 7 ,  fig . 3; 

Senowbari_Daryan, R1gby , 1 988 , р .  1 97 ,  р1. 39, fig . 1 - 1 3 .  

rл а т е р и а л. I6  колоний , 7 из них в последовательных шлифах из 
O�IOrO обломка породы , 4 коло �ии С естественной препарировкоЙ . 
? п и с а н и е .  Катенулятны з  колонии из шаровидных , сплющенных 
или вытянутых камер. длина ко лонии из пяти шаровидных камер до 
3 см. Форма и размеры камер о чень изменчивы и увеличиваются с ростом 
колонии. Шаровидные камеры преобладают , поперечник их от 2 до 
IO ММ. Удлиненные камеры имеюr высоту вдвое большую , чем ширина. 
Сообщаются :камеры через остиумы , которые одновременно служат отвер
стиями в дистальной части нижней камеры и в основании вышележащей.  
На внешней поверхности камер редкие остиумы располагаются по их пе
риметру и имеют валики. Диаметр остиумов 0 , ЗО� ,З5 ММ. Стенки камер 
толщиной I-I , 5 мм с четко вы.r;а.женным более темным срединным слое! ... 
В местах соприкосновения камер стенки сдвоены . Усногда сохганяется 
часть поверхностного слоя стенки со сферолитовой мезоструктуроЙ . Диа
метр сферолитов около 0 , 05 мм . В полостях камер имеются редкие ве
зикулярные пленки . 
С р а в н е н и е .  От S .ba10ghi Kova�6 рассматриваемый вид отлича
ется более крупными раэмерамУ колонw� , камер, диюлетром остий . 
р а с п р о  с т р а н е н и Е .  См. распространение при описании ро
да. 



I'Л е с т о н а х о ж Д е н и е .  Северный Памир , хре бе т Петра 1 ,  пра

вобережье р. Обихингоу , р .  Дараикозы в 2 км от у с тья. Нижняя пермь , 

яхташский ярус , челамчинская свит а .  

СЕМЕ1:СТВО Polye dridae Termier е t Termier, 1 977 

Род Polye dra Termier e t  Termier ,  1 95 5  

Polye dra эр . 
Табл .  6, фиг . 4а , 4б 

М а т е р и алл . 2 шлифа из одной колонии. 

О п и с а н и е ,  Катенулятная колония из 7 камер длиной 2 см , диа

метром 0 , 6 см . Еамеры н еправильной полигональной формы с вытянутой 

в виде конуса дистальной частью. С тенки вышележащих Km�ep сначала 

вплотную о бволакивают этот кону с , затем,  ре зко изменяя направление , 

растут вверх , придавая камере причудливую форму . Высота каме р 

2 , 5-3 , 2 мм ,  ширина 5 ММ .  Во зможн о , что в макушечной части в вершинке 

конуса находились остиумы , заросшие затем скеле том . С тенки камер 

массивные толщино� 1 ММ ,  сдваиваются на контактах соседних камер , 

стенка утолщается за счет вторичной кальцитизации . О стиумы на внеш

них с тенках не наблюдались . 

3 а м е ч а н и е .  О писываемая форма отнесена к роду Polyedra пред

варительно ; у экземпляров , описанных А .  и Ж. Термье как Polye dra , 

наблюдалась полигональная форма камер .  По этому признm,у северопа

мирская форма о тне сена к э т ому роду . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Северный Памир , хре бе т Центра 1 ,  

право бережье р .  О бихингсу , р .  Дараико зы в 2 км о т  устья ; нижняя 

пермь , яхташСRWА ярус . 

ОТРЯД Рога ta 

СЕМЕйСТВО Sebargasiidae Girty, 1 908 

Д и а г н о з, Камеры кольцевидные , полые или с ве зикулами , С тро

ение о севого канала ре трос ифонатное . Стенки камер равномерно порис

тые . Ме зос труктура стенок Сферолитовая. 

С о с т а в . Amblysiphonella S t einmann, 1 882 ; Tetraproctosia Rauff, 

1 938;  Minisiphonella Boiko , gen . nov. ; Paramblysiphonella Deng , 1 98 2 ;  

Parauvanella S en . -Dar. e t  DiStefano, 1 988; Amblysiphonelloides 

Rigby, Potter, 1 986. 

С Р а в н е н и е . О т  многих с емейств отряда Pora ta отличае тся о т

сутствием скелетных элементов в камерах ( исключая везикулы ) ,  от 
Sphaerocoelidae Steinmann , 1882 - отсутствием с пикул в с т енках ка

ме р .  
З а м е ч а н и я . Род Amblysiphonelloide s Rigby e t  Potter име ет 

кремневый скелет .  Положение его в с емействе тре бу е т  дальнейшего изу

чения . По МНеНИЮ V; . T .  Журавлевой , э тот род , должен быть исключен из 

со с тава Sphino tozoa . 
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Р а с п р о  с т р а н е н и е ,  ?Кембрий , ? ордовик , карбон-триас , 

повсеместн о .  

Род Amblysiphonel la Steinmann , 1 882 
Amb lysiphonella : S teinmann , 1 88 2 ,  S. 1 69 ;  Журавлева , 1 9 6 2 ,  с . 77 .  
Oligocoelia I Vinassa de Re,P1Y , 1 901 . 
Sebarga sia : Steinmann , 1 88 2 ,  S .  1 71 . 
Eurysiphonel1a : Не а а , 1 909 ( in [Senowbari-Daryan, Rigby , 1 988, 

s. 1 79J ) . 

Di scosiphone11a : Ina i ,  1 93 6 ,  р .  1 69 .  
La ccosiphone11a : A1e o t ti e t  а 1 . , 1 986. 

т и п о в 0 !1  в и д . A . barrc,isi Steinmann , 1 88 2 ,  карбон Австрии , 
v.:спании ,  
Д и а г н о з ,  Камеры кольцевидные , нарастают одна н а  другую , о бра
зуя кубки с глубоким осевым ЮlНалmr . О севой канал С,Ифонатного или 

реТРОСИфонатного типа . Камеры полые или с редкими везикулярными 
плеНI<aМИ. С тенки час то и равномерно пористые . !viе зоструктура сферо

литовая . 
С о с т а в ,  С писок из 43 BДL;OB предс тавлен в [ Senowbari_Daryan ,  

Distefano , Т9вва, s .20J .  распрс'страненных в кем6рии'? ордовике? , кар

боне , до триаса включительн о .  
С р а в н е н и е .  О т  рода re traproc tosia Rauff, 1934 , которомУ 
cBoi':cTReHHa серия у зких в ертю:альных трубок в осевой части колонии , 
о тличается одним осевым канал с м ;  от Minisiphone11a Boiko , gen.nov.

о тсут ствием орнаментации на пс верхн ости каме р. 
3 а м е ч а н и я ,  д.  Пикетт и П .  Джелл [Picke tt , Je11, 1 98зJ описа

ли Amblysiphonella pa rvu1a из среднего кембрия Австралии , однако 

кремневый скелет , однокамернос ть и предельно малые ра змеры ( 3  мм в 

диаметре ) не по зволяют отнести эту формУ к роду Amblysiphone11a . 

д. Ригби и А .  Потте р [Rigby ,Potter, 1986] описали вид A. grossa из 
ордовика северной Калифорнии , по в сем признакам отв ечающий диагно
зу рода . Состав скеле та , так же как и у остальных форм из этого 

местонахождения , оказался KpeIVHeBblM , поэтомУ V: .T . Журавлева счи

т ае т ,  что это BV� не может быть отнесе н  к роду Amblysiphone11a и ,  
более того , - к Sphinctozoa . 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  То же , что Jj для семейства, 

Amblysiphone11a obichingouensi s Boiko , вр . nov. 

Табл, 10 , (I'иг . 1 -7 
н а з в а н и е по р .  О бихингоу . 
r о л о т и п .  iЛИI'Д !Ь II5/21 , экз .  797/15 , CeBe pны� Памир , южный 
склон хребта Петра 1 ,  правый берег р. Обихингоу , р. ДараJШОЗЫ в 
2 км выше устья , нижняя пермь , яхтаШСКИ1"} ярус , челаМЧИНСКF\Я свита, 
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М а т е р и а л. Более 50 экземпляров хороше!1 сохранно сти , попереч
ные и продольные шлифы , аншлифы . 
О п и с а н и е .  Кольцевидные камеры BHCOTOJ,\ 4"'{з Мi'Л , шириной 
3-6 мм нарастают одна на другую , образуя гофрированную катенулятную 
колонию длиной до 10 и даже 15 см при диаме тре 9-18 мм .  Диаме тр осе
вого канала ретро сИфонатного типа от 1/5 до 1/3 общего диаметра ,  в 
среднем 2 , 5-3 ММ. Стенки камер и осевого канала равномерно пер:рори
рованы . Ди&�етр пор 0 ,1-0 , 2 ,  реже 0 ,3 мм. Плотность пор на 2 � до 
10 , Толщина стенок осевого канала 0 ,8-1 , 5 мм ,  Толщина наружных с те
нок камер 0 , 5-1 , 5  мм. Первичный слой более теiVlНЫЙ , толщина е го 
0 ,1-0 ,3 ММ ,  утолщае тся за счет более поздних наслоений . Внутренние 
полости камер и о севой канал иногда превращаются в узкие щели 
( табл . ТО , фиг . 6) , диаметр осевого канала сужается до 0 , 5 мм . Поры 
проходят чере � всю толщину стенки , что свv�етельствует о том , что 
вторично стенки утолщались при жизни организмов . Камеры и полость 
осевого канала свободны от везикулярных пленок , но с довольно часты
ми сфериче скими кальцитовыми о бразованиями сферолитового строения 
( т . е .  из радиально расходящихся кристаллов ) диаметром 0 ,1 мм. В ред
ких случаях наблюдается сферолитовое строение срединного слоя сте
нок . Размеры Сферолитов О ,ОН мм . 
С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид отличается от Amblysiphone1-

1а mer1ai Рагоnа , 1933 большеv толщино!* стенок с учетом вторичных 

утолщеНWА ( в  полтора раза) и вдвое более крупными порами . Сходство с 
A .bu11ifera Sen . �Dar. e t  Rigby- в наличии сферолитовых о бразований 

в полос тях камер .  От A . obliqua отличает�я овальной , а не у гловатой 
формой каме р ,  от A. benschae Zhur. sp . nov.- отсутствием везикулярных 
пленок в камерах и осевом канале и присутствием сфериче ских о бразо
ваний в поло стях камер .  
3 а м е ч а н и я.  1)  изменения высоты и ширины каме р ,  размера ко
лоний , вероятно , о бъясняются скоростью роста отдельных индивидов , 
Крупные колонии встречаются редко , камеры различной высоты развива
ются в одной колонии . 2) у некоторцх форм внешняя поверхность коло
нии покрыта тончайшей пористой пленкой , 
М е с т о н а х о ж Д е н и е ,  См . голотип . 

Amblysiphone11a c f .  obliqua Sen . _Dar. et Rigby , 1 988 

Табл. 10 , фиг . 8. 
М а т е р и а л .  3 фрагмента к олонии . 
О п и с а н и е .  Катенулятные колонии из кольцевидных каме р .  Осе
вой канал ретросифонатно�о типа . Форма камер угловатая , нарастание 
их неравномерное , под неCSо.цьшим углом относительно осевого канала , 
диаметр камер неодинако в .  При равной высоте камер в 4 мм диаметр 
каме р ъюже т быть 10-15 ММ. Эта неравномерность хорошо отражается 
как на внешней поверхно сти колонии , так и на осевом канале , диаметр 
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которого около 3 мм. Наружные стенки камер имеют толщину 0 , 5-

-0 , 8 ММ ,  внутренние , 06ращенные к полости осевого канала , 0 , 5  мм. 
на границе двух камер стенки наи60лее . тонкие . Стенки равномерно 

пеpiJoрированы порами . Диаметр пор О , 5  мм. 
3 а м е ч а н и е .  О т  A. obiohlngouensis Boiko, sp.nov. рассматривае· 

мый вид отличается 60лее тонки� стенками , отсутствием вторичных 

у толщений стенок , 

М е с т о н а х о ж Д е н и е ,  Северный Памир , хре 6ет Петра 1 ,  

прав06ережье р. 0 6ихингоу , р, Дараикозы , в 2 км от устья. Нижняя 

пермь , яхташский ярус , челамчи{ская свита, 

Amblysiphonella зр . 
Та6л , 6. фиг . 5 ;  та6л . 7 ,  фиг . 6 .  

М а т е р и ал .  1 экз ,  предст,шлен 3 шлифами . 

О п и с а н и е • •  Кольцевидные камеры 06разуют катенулятную колонию 

диаме тром 0 , 5 см. Высо та камер 4-5 мм, ширина около 2 мм. О севой 
канал реТРОСИфонатного типа. Е.ео диаметр 1 ММ. Стенки камер равно

мерно перcI;oрирован ы ,  Диаме тр п,)р в стен ках канала 0 ,0 9-0 , 14 мм ,  у 

наружных с тенок 0 ,0 9  ММ, Толщина наружных стенок 0 , 3 ММ ,  внутренних 
.или стенок осевого канала 0 , 7-1 , 0  ММ. Стенка осевого канала имее т  

сферолитовую микроструктуру . В полостях намер - редкие везикуляр

ные пленки , 
3 а м е ч а н и е ,  О т  A. obioh:.ngouensis Boiko, sp .nOV. рассматри

ваеw,ая форма отличается мелкими размерами , очень тонкой наружной 

стенкой , присутствием ве зикулярных пленок в каме рах. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Северный Памир, южный склон хре6та 

Петра 1 ,  правый 6ерег , р. 0 6ИХJffiГОУ , р. Дараикозы в 2 км от у с тья ; 
нижняя пермь , яхташСКИЙ ярус , челамчинская свита. 

Верхняя пермь Дальнего Востока (Южное Приморье )  

Первые сведения о морских Ш!РМСRИХ отложениях Приморьл изве стны 

с 'Еонца прошлого с толетия по мате риалам Ф . Н ,  Чернышева. В начале 

хх в. их изучали С . Ф ,  МаляВRИХ , Д . И .  Мушкетов , П . В .  Виттен6ург , 

Т , Н .  ФредеРИRС [Геология СССР. , . ,  196� 
В 30-е годы специальные палЕ!онтолого-стратиграфичеСRие исследова

ния здесь проводил д . Ф ,  Масленников , который подразделил верхнепалео

зойские отложения на пять свит . На основе и зученных 6рахиопод им 
впервые 6ыла выделена чандалаэс:кая ( песчано-известняковая) свита , от

несенная к верхней перми . 
В последующее десятилетие в ре зультате изучения фораминифер и дру

гих организмов были выделены ш:рвые биостратиграфические подразделе 

ния в пермских отложениях : дунайский и ве снянский горизонты нижнего 

о тдела и решетниковский , владивостокский , чандалазский , людянзинский 

верхнего отдела, В "Геологии СССР" [1969] они нашли свое отражение с 
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некоторыми отличиями в положении границы между отделами и в объеме 

горизонтов , 

В 50 -е годы сотрудниками Примррского геологического управления и 

научно-исследовательских институтов начато было специальное литоло

го-палеонтологическое изучение опорных разрезов пе рмских отложений 

Южного Приморья. Ре зуль татом э тих исследований явилась унифицирован

ная стратиграфическая схема перми юга Дальнего Востока , сос тавлен

ная В . И .  Бураго , А . В .  Киселевой , Г . В .  Котляр , Б , В .  Кочиркевич , 

А . П .  Никитиной и С . М .  Тащи [Решения • • •  , 1982J , в ней используетс я  
шкала пермских отложеНffi1 Те тической о бласти , согласно которой в ниж

нем отделе выделяются ассельский , сакмарский , яхташский и болорский 

ярусы С соотве тс твующими зонами по фу зулин идам. Согласно этой схеме 

( табл. 1 ) .  верхний отдел подразделяется на кубергандинскиЙ . мургабс

кий , мидийский . джульфинский И дорашамский ярусы с зонами по фузу

линидам и аммоноидеям. Выделенные в схеме пе рми Приморья региональ

ные биостратиграфиче ские подразделения представлены горизонтами , 

лонами и слоями, Так . к верхнему отделу отнесены абрекский ( ве рхняя 

часть ) .  владивостокский , чандалазский и людянзинский горизон ты . 

Верхняя часть абрекского горизонта соотве тс твует кубергандинскому 

ярусу , владивостокский горизонт - мургабскому и нижней части мидиiiс

кого . чандалазский - мидийск ому ( бе з  его ба зальных слоев) . людян

зинский - джульфинскому ярусу . Данн ые о наличии в Примо рье отложе

ний дорашамского ярус а .  заканчивmощего пермскую систему в Те тичес

кой области , о тсутствовали. В основу вьщеления лон были положены 

этапы развития фузулинид . В пределах горизонтов и лон выделены слои 

Т а б л и ц а 1 ,  Схема ярусного расчленения пермских отложений 

С еверные районы �бласть Т е тис 
СССР tOCHoBHble • • • • Левен И:1ДР" 

984] 1989..; 

О тдел Ярус Региоярус 

Татарский Дорашамский 

ДжуЛЬфинский 

Мидийский 

Верхний Казанский 

Уфимский Мургабский 

Кубергандин-
ский 

Кунгурский Болорский 

Нижний 
Артинский Яхташский 

СaJ<марский Сакмарскии 

Ассельский Ассельскии 
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юг Китая 
[Rui e t  81 • •  
1 984 ; Yang 
et 81 . ,  1 986] 

Формация 

Чансин 

Ушапин 
( лунтан ) 

Маокоу 

Квуиксиан 
( чися ) 

r;;�Bep Америки 
ГХарленд и др • •  -

1985] 

Серия Региоярус 

Очоан 

О чоан 

Кэптен 

Гвада-
лупе 

Ворд 

Леонард 

Вульфкемп 



по брахиоподам ( 4  возрастных уровня ) , мшанкам ( 5  уровней ) ,  руго зам 
( 3 уровня ) , аммоноидеям ( 2 УIЮВНЯ ) и по растениям ( 7 уровней ) . В 

ре зультате работ последнего д есятилетия осущес твлена корреЛJШИЯ 
верхнепе рмских отложений Южнсго Приморья с одново зрастными образо
ванитли Те тической и Бореальн ой о блас!ей , получены новые данные по 
обоснованию границы пермских и триасовых отложений в Приморье [Бе
ляева и др. , 1987J . Сведения о стратиграфии пермских отложений и 
эволюционном ра звитии ряда ГlУПП организмов э того времени в Примо
рье отражены в монографии "Пс здне пермский этап эволюции органичес
кого мира" [198зJ . 

О наличии сфинктозоа в Прvморье впервые упоминает С . М .  Тащи 
[1978] при описании позднепеIМСКИХ рифовых построек Южного Примо
рья. Однако непо средственно УХ изучением никто не занимался до 
1983 г . [Никитина , Беляева , 1�8зJ . В на.стоящее время в Южном При
морье изве с тны более 20 ме с тенахождени� сфинктозоа из отложений 
ве рхне го отдела перми на П-ОЕе Трудный и в бассейне р. Партизанс
кой ( рис . 18 ) .  

Согласно CTPYI{TYPHOМY раке нированию , принятому на Третьем Меж
ведомственном стратиграфичеСI<ОМ с овещании [Решения • • • , 1982 J ,  опи
сываемая территория отнесена к Даубихинск о-Южноприморской струк
турно-фациальной зоне о брамления Ханкайского массива. В . А .  Бажанов 
[см. Назаренко , Бажанов , 1987] выделяет эту площадь К8.I{ Сергеевс
кий выступ Сихотэ-Алиньской г еосинклинальной складчатой области, 
представляющей собой блок наvболее ранней , предположительно п оздне
проте розойской , с табилизации в составе геосинклинальной систе мы .  

На описываемой площади ИЗЕестны верхнепе рмские отложения начиная 
с мургабского яруса ( ри с .  19 ) .  

Как видно.  из приведенной с хемы стратиграфии , сфинктозоа в опи
сываемом районе отмечены на д ву х  уровнях : раннеджульфиНСком и позд
неДЖУЛЬфill{ском-раннедорашамском ( по мнению Ю . д .  Захарова , толь
ко по зднеджульфиНСКО М ) . Для обоих комплексов характерен доволь-
но разнообразный состав сфинктозоа . Так , из нижнего комплекса и звест
ны представители 25 видов 14 родов , а из верхнего - 26 видов 15 ро
дов ( см. табл . I I 1 , 5 ) . Больш�нство родов и видов о бщие для о боих 
комплексов. В то же время ОТД9льные таксоны хотя и в неБОЛЫDОМ коли
честве " НО присутствуют ТОЛЬ R )  В одном из н их .  Так , только в нижнем 
комплексе встречены ТhаumаэtО Jоеliа эр _ ,  ?Henricellum эр_ 1 , Соl0ЭРОn
gia ер. ,  Rhabdactinia columne �ie , Lichuenoepongie primoгica и т олько в 
верхнем - ?Henricellum эр . 2, .Unblуэiрhоnеllа сf .геgulагiэ, Роlуэiрhо
nel1a ineolite , Rhabdactinia J!. columneгia , Squamaella lichatchevi, 
Ргеvегtiсillitеэ columnella . Более резкие отличия у комплексов по 
численному выражению представ�енных в них таксонов. Так , в раннеджуль· 
финском комплексе многочисле н {ы представители родов Соlоэроngiа , 
Intгаэрогеосоеliа и о собенно . Unblуэiрhоnеllа. Поэтому СЛОИ з того уров· 
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Р и с . 18 . Схема местонахождений 
пермских ( 1 )  и триасовых ( 2 )  сфинк
тозоа на терри�ории Приморья [Беляе-
ва и др. , 1990J . 

1-7 - позднепермские сфинктозоа : 
1 - гора Сенькина Шапка , 2 - с .  Ека
териновка , 3 - гора Брат 4 - гора 
Сестра , 5 - карьер у г. Находка , 
6 - мыс Средний , 7 - мыс Лихачева , 
8 ,9 - позднетриасовые сфинктозоа : 
8 - гора Сахарная Голова ; 9 - Верх
ний рудник 

ня со сфинктозоа выделены по роду Amblysiphone11a . Среди первых пре
обладают C .benjamini , среди Amblysiphone11a - A.asiatica, А. vesicu-
1ова , A.yuni . Довольно часты Intrasporeocoe1ia orienta1is. Все ос
тальные таксоны представлены единичными экземплярами. 

Для позднеджульфинского - раннедорашамского коtmлекса характерны 
многочисленные Po1ysiphone11a ( по ним выделены слои этого воэрастно
го уровня) , Prevertici11ites и гломератные представители родов Сув
totha1amia , Po1ycystocoe1ia , Cy.&tauletes, S quamae11a . Co10spongia и 
Amblysiphone11a в этом комплексе по-прежнему разнообразны , но встре
чаются значительно реже . Среди них преобладают иные , чем в нижнем 
комплексе , виды(Со10sроngiа nachodkiensis ,  Amblysiphone11a e1eganta ) .  

Выделенные комплексы сфинктозоа раэличаютоя довольно четко для 
указанных возрастных уровней пермских отложений Южного Приморъя и мо
гут быть использованы в будущем для стратиграфических целе� . 
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Р и с . 19.  Корреляция разрезов :зер:хней пеpilИ Приморъя [Беляева и др • • 1990] 
1 - известняки органогенные ; 2 - мергели ; 3 - ФУЗУЛИНИДЫl 4 - мшанки ;  

5 - кораллы ; б - криноидеи ; 7 - 6JaXИОПОДЫ ; 8 - конодонты ; ';j - сфинктозоа ; 
10 - аммоноидеи ;  I I  - водоросли. Нестонахождения сфинктозоа 0-7)  - СМ. 
рис . 18 . 71 



Ниже приводится описание Sphinctoz08 . 
Коллекция Г . В .  Беляевой � 8-Б по сборам автора I984-I988 гг. и 

А . П .  Никитиной I972 г .  хранится в двги два АН СССР, г .  Владивосток . 

При описании здесь и далее исполь зованы следующие сокращения : 

длв - длина ветви , дв - диаме тр ветви , дк - диаме тр камеры , Вк -

высота камеры , В : Ш  - отношение высоты к ширине камеры , Т - ТОЛlщша , 

Тс - ТОЛlliина стенки , Тпт - толщина потолочков , ЛП - диаме тр пор ,  
До - диаметр остий , Дсп - диаметр с пор , кк - количество каме р ,  Лцк -
диаме тр центрального канала ; Лцк :  дв - отношение диаме тра централь
ного канала к диаметру ветви , шк - ширина камеры , в - везикулы , ос -
остии , нс - наружная стенка , пт - потолочек , цк - центральный канал , 
с - стенка , ск - стенка канала . 

Полный список S l?hioctozoa верхней перми южного Приморья приве
де;-{ в табл . Ш .  

ОТРЯД Apor8t8 
СЕМЕЙСТВО T8um8stocoe1idae ott, 1 967 

Род Sol18si8 Steinm8nn, 1 882 
Sol188i8 8rt8 Be1yaeva ,  эр. nov. 

Табл . I 1 ,  фиг . I-4 

Н а з в а н и е в и Д а от агtа ( лат . ) - узкая , из-за очень уз-
ких камер представителей з того вида . 

Г о л о т и п .  двги � 8-Б ,  оОр. I4I-B , шлиф 55 , юг Приморья , ка

рьер в окрес тностях Нах одки , верхняя пермь . 
О п и с а н и е .  Волнисто-изогнутые катенулатные ветви общей дли

ной до IO-I2 мм, состоящие из мелких удлиненных камер .  В имеющемся 

,материале на 6людалас ь цепь из 8 камер . Камеры у зкие и высокие , иног
да бочонковидные , без заметных боковых выпуклостей , по з тому наруж

ная поверхность общей ветви сегментирована не резко . Диаметр боль

шинства камер I , O мм ,  очень редко I , 3 ММ. Высота камер 2 мм. Соот-

ветственно отношение высоты к диаметру в среднем равно двум Каме-

ры внутри полые , соединяютс� между собой впритык одним довольно 
крупным отверстием диаметром 0 , 5-0 , 6  ЫМ. О тверстия во всех сегмен
тах приуроченн к средней части их крышек ( потолочков )  , что со здает 

видимость наличия единого канала ( криптосифонатннй тип ) . Наружная 

стенка непористая , ТОЛlliиной 0 , I -O , I 2  мм ,  с очень редкими , плохо вы

раженными остиями t диаметром О t 5-0 t 6 мм. Толщина крышек несколько 

больше , чем наружной стенки , и составляет 0 , 2-0 ,3 мм. Микрострукту

ра скелетных элементов удлиненно-микрогранобластовая. 
С р а в н е н и е .  О писанные формы отнесены к роду 80118sia по сле

дующим признакам : непористые с редкими остиями стенки полых камер и 
четко выраженная криптосифонатная центральная трубка. В нас тоящее 

время известны 4 вида рода Solla8ia : S . dUS S B Ul t i  Мвnаn8У , 1 9 1 4 ; 
S . 08tio1B ta Steinm. , 1 882 ; S . ?  bBlogbi  Kovacs , 1 978 и новая форма 
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( бе з  названия) из Южного КитаН [ Zhаng Wei , 1 985]. OT всех указанных 

видов новый вид отличается на..:IИчием боковых отве твлений . По форме 

каме р и общему о блику ветвек ону. очень напомупшют S . ostiolata, 
от которых отличается исключи"ельно редкими остиями ( у  S. ostiolata 
их 4-6 на сегмент ,  у описываеrюго вида только I -2 ) . По размерам ка

мер и редким остиям они сходны С S . dussaulti , отличаясь от послед

них формой се гментов . От В . ?  1,aloghi, имеюl1lИХ сфероидальные камеры , 
S .arta Bel. отличае тся удлиненной формой и сглаженными боковыми 

очертаниями , от новой rpoрмы И: 3  Южного Китая - малыми размерами , уд

линенными камерами и цепочеЧНJ�1 ( катенулатным ) xareKTepoM их соеди

нений . У китайских форм сегменты соединяются "с перехватом", т . е .  

каждая последующая камера охватывае т верхнюю час ть предыдуще й .  
р а с п р о  с т р а н е н и е ,  Верхняя пермъ , джульфинский и дора

шамский ярусы , Дальний Восток .. 

М а т е р и а л .  I5 экз . : и з  известкового карьера вблизи Находки 

( шлифы I4I-B - 5 экз . ; I55-0 -- I экз . ) ,  местонахождения горы Сест

ра (и> I50 - 2 эк з . ) ,  горы Бра" ( N)  237 , шлифы И' 2 ,  3 - 2 экз . ) ,  мыс 

Лихачева ( И>  I59a - I экз . ) .  

Род Thaumastocoel ia Steinmann, 1 882 
? Thaumastocoelia вр. 

Табл. II , фиг .  7 

О п и с а н и е .  Узкая катену лятная форма длиной более 20 ММ ,  со

стоящая из IO камер со слабовыпуклыми боками . Высота их неодинакова 

у одного и того же экземпляра и коле блется от 3 , 5 до 6 мм ,  ширина 

6-7 ММ ,  отношение высоты к ширине от I до 2. Соединение камер "слив

ное " чере з 2-3 поры в потолочке . Диаме тр пор 0 , 2 ММ. С тенка массив

ная толщиной до 0 ,7-0 ,8 мм. вблизи экзаулусов утончающаяся до 

0 ,3 мм. С тенка име е т  двухслойное строение , более све тлый наружный 

слой , толщина его 0 ,3-0 , 5  мм . ЭТО собственно первичный слой скелета 
с гранобластовой МИКРОСТРУКТУrой кальцита ( во зможно , первично-сферо

литовой ) . Изнутри камеры к нему примыкае т более темный коричневатый 

слой кальцита , судЯ по заполнению им остиума экзаулсов и соединяющих 

камеры пор ,  явно ново образовавшиЙся . Толщина этого слоя 0 , 2-0 , 5  ММ. 
Микроструктура его близка к удлиненно-призматическоЙ . Как правило , 

на камеру приходит ся во звышаю�ийся над наружной поверхностью на 

0 , 4 мм всего I экзаулис , кото[ый образовался за счет вытягивания и 

ут ончения стенки кнаружи . Тол�ина его у наружного края 0 ,05  мм. Ка

меры полые , очень редки в них единичные пленки везикул . Центральный 
канал отсутствует . 

3 а м е ч а н и е .  I .  О писанная форма отнесена к Thaumastocoelia 
Steinm. условно из-за отсутствия СП�jЛ , характерных , по мнению 

Э. О тта [Ot t , I967a] , для представителей этого рода . Кроме того , 
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э. О тт также указывает на первичность внутреннего призматического 
слоя их скелета. В наблющаемом нами wатериале этот слой явно втори
чен . Судя по фотоизображению Th. cassiana [Ott, 1 967а , Та! .  4 ,  

Fig.8] , нельзя исключать его вторичное происхождение и в материале 
из альпийского триаса , где именно двухслойность  с келета положена 
э. Оттом в основу выделения им сем. Thaumastocoe1idae из Ce1yphii
dae Lauben!e1s. 
С р а в н е н и е. От  Th. cassiana ott описываемая форма отличается 
( кроме отсутствия спикул ! )  разноразмерностью камер в одном .экзеМп
ляре , величиной отношения высоты к ширине , единичными , но более 
крупными экзаулисами , от Th.bakonica (Vinassa ) - слабой округло
стью камер (в продольном сечении они близки к прямо угольным И квад
ратным) . Th.permosicu1a Рагоnа после ревизии отнесена г .  Алеотти , 
г. Диеци и Ф. Руссо [A1eotti et а1 . ,  1986] к Amblysiphone11a ? 
permosicu1a (Рагоnа ) .  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь , джульфинский ярус. 
Дальний Восток. 
М а т е р и алл . 1 экз. (� I58-з , шлиф 2 )  хорошей сохранности из 
известкового карьера вблизи Находки. 

СЕ��ЙСТВО Ce1yphiidae Lauben!e1s, 1 95 5  
Род Ce1yphia Роте1, 1 872 

Ce1yphia permica Be1yaeva , зр . nov. 
Табл. 13 , фиг . 1 ,  2 

Н а з в а н и е от permica - пермская система. Это первый вид , опи
санны!1 из пермских отложений. 
Г о л о т и п • .IJ]I'И .� В-Б .  обр. 143-б , шлиф 2-Й . верхняя пермь , 
карьер вблизи Находки. 
О п и с а н и е .  Агрегат из соединенных между собой камер .  в основ
ном бе з определенной закономерности. В одном и том же образце 2-3 
камеры могут быть соединены катенулатно , остальные - гломератно . 
Камеры неправильно-сферической формы , в поперечном сечении - непра
вильно-округлые ,  разного разме ра в одном образце ( от 2 , 5х3 , 5  до 
12х9 мм) . В одном агрегате может насчитываться до 10 таких камер. 
Их наружная поверхность неровная с выступами и углублениями. Толщи
на стенки в пределах не только одного образца , но иногда даже од
ной камеры колеблется от 0 , 5-0 , 6 до 1 , 5  мм . Пористость только В ви
де остий , беспорядочно и неравномерно расположенных . неправильной 
ФОрмы и различной величины ( от О ,  5хО , 6 до 1 ,  7х1 , 2 мм) . Иногда наб
людаютс я  редкие ,  тоже неправильной формы более мелкие ПО�I 

(О , 2хО , 4 мм) , возможно , являющиеся зачаточными остиями . Края остий 
на наружной поверхности несколько приподняты . В отдельных камерах 
от остИй внутрь камеры отходят каналы диаметром 0 , 2-0 ,3 мм, ближе 
к центру соединяющиеся между собой , увеличиваясь при этом в диа-
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метре до 0 , 5  мм. В стенках к,шалов ыщны редкие не большие поры. 
Другие скелетные элементы В :\амерах отсутствуют . Наличие своеобраз
ных внутренних каналов , ОТХО,щщих ОТ остий И соединяющих камеры , 
позволяет относить описываем,уЮ форму к г.севдосифонатному типу . 
Структура скелетной ткани ми:<рогранулярная , на отдельных участках 
интенсивной перекристаллизац:ш - граНОбластовая. 
С р а в н е н и е .  Известен лишь один ВИi( этого рода - С .  submar
ginata (Munster) из верхнего триаса Альп и Памира . Упоминание 
ц. Пароной [ Parona , 1933 J о наличии представителей этого рода в пер
ми Сицилии основывалось на одном обломке , без его описания. После 
ревизии [A1eotti et а1. , 19116]  Ce1yphia в списках его коллекции 
отсутствует .  Новый вид от C . Hubmarginata отличается характером 
внутрикамерных каналов , болеЕ! массивных ,  редкопористых и не ветвя
щихся , а наоборот , соеДИНЯЮЩIDССЯ ближе к центру камеры . 
р а с п р о  с т р а н е н и Е .  Верхняя пермь , джульфинс кий и до
РaIIiЮЛСКИЙ ярусы DAlHOrO Приморья . 
М а т е р и а л .  6 экз . из �[естонахождений : гора Сестра О;, 1 50 -а 
и 237-5 ) , гора Брат ( J� 155-а : и 3 зкз . ( JН41-б-П , 144) из карье
ра вбли,ЗИ Находки о 

Род Henricellum W ilckel1s , 1 93 7  

Henrice11um sp . 1 

Табл. 12 , фиг . 1 

О п и с а н и е .  Беспорядочl' О расположенные камерн , округлые в 
поперечном сечении , размером в среднем ?х5 мм ,  с утолщенной стенкой 
(0 , 5-{) , 6  мм) .  Последняя с кр;, пными , беспорядочно расположенными по
рами , размером О , 5хО ,2  и 0 , 5)10 ,3 мм. На поверхности одной из камер 
имеются 3 боковые камеры такс й же формы , Кc'lK ОСНО:f3ная , размером 
3 , 4х2 , 1х2 , 5  и 2 , 4х2 , 2  мм .  Ксждая из них находится на наружном окон
чании остии материнской KaMe J bl ,  FpoMe того , две из них соединены меж
ду собой с помощью остии .  ТОJiщина стенок побочных камер не более 
0 , 1 мм. На их наружной повер�ности редкие остии диюлетром 0 , 2 мм, с 
выступающими наружными концаN�. Внутри все камеры без скелетного вы
полнения , асифонатные . 
С р а в н е н и е .  ОписаннАЯ форма обладает всеми основными приз
наками рода Henrice11um Wi1ckens , 1937 ; апоратная , асифонатная , с 
остиями , от которых берут начало боковые более мелкие дочерние каме
ры . От позднетриасового вида Н. insigna Wilckens с Моллукских остро
вов (Юго-Восточная Азия) и Северной Америки она отличается беспоря
дочным расположением камер. 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь , джульфинский ярус Юж
ного Приморья. 
м а т е р и а л .  2 зкз . В обр. 1 69а из карьера вблизи Находки. 
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Henrioellum ар. 2 
Табл. 1 2 ,  фиг. 2 

О n и с а н и е .  Известковый н е правильно-катенулятный скеле т ,  со
стоящий из 5 се гментов ( пе рвый и по следний сегменты неполные ) округ
лой формы , неодинакового размера .  Н�блюд�емая о бщая длина 24 мм ,  ши
рина 6 ММ. Высота У. �ирина 2 ,  3 и 4-й камер соотве тственно равны 5 и 
8 ,  4 и 6 ,  6 и 8 мм ,  таким о бразом , отношение в :m примерно 2 : 3 , 3 : 4 .  
Толшина стенки составляе т 0 ,7 мм ,  пористость отсутствуе т .  Есть очень 
редкие крупные отв е рстия ( остиумы) диаме тром 0 , 5-0 ,8 мм . Таких от
верстий всего 2 (в первой и пятой камере ) .  С оединительных каналов 
между камерами не на6людалось . 

В верхней части 2-й и 3-й камер снаружи отмечены две маленькие 
дополнительные камеры округлой формы диаметром 1 , 1 и 1 , 5 мм с тонкой 
(0 , 1  мм) с тенкой . Именно наличие таких дополнительных камер на боко
во?' поверхности основных камер характерно для рода Henricellum 
Wilckena ,  что ПОЗRОЛИЛО нам отнести к. нему описываемую форму . 
С р а в н е н и е .  Род монотипный . Известен вид его Н .  inaigne из 
нория Тимора и единичны� образец из верхнего триаса Юкон� , описан
ный Б. 3сновбари-.llарианом и П .  РеЙд как H . inaigne \'Iilckena. О писы
ваемый образец отличается от типового вида отсутствием соединитель
ных каналов между камерами , однако это может быть связан о с вторич
ной перекрист�ллизацией скелета и недостатком материала , 
р � с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь , джульфИНСJШЙ ( верхи ) 
и дораmамски� ярусы , Южное Приморье .  
М а т е р и а ..n .  ЕдИНСТFенныv экземпляр ( шлиф 170 ) из в ерхних слоеЕ 
известкового карьера .  

Род Follica tena o t t ,  1 9 67 

Follicatena calloaa Belyaeva , ар. nov. 
Табл. 1 2 ,  фиг. 3-6 

Н а э в а н � е в и Д а от call osa (лат . )  - т олс т окожий . 

r о Jl о Т и п ,  дВГИ }� 8-Б , обр. 172 , шлиф 172-а . Карьер в близи На
ходки ; джульфинский и дор�шамский ярусы Южного Приморъя . 
О п И с а н и е .  Несколько �paГMeHTOB , со ст оящих из двух или трех 
каме р ,  лишь в одном случае наблюдаJIась цепь из 7 камер ( шлиф 169-г ) . 
Длина фрагментов 16 , 9 , 6  и 6 , 2  ММ. Форма камер бочковидная . Высота 
сегментов 7 , 3 ;  4 ,0 ;  3 , 4 мм соотве тственно ширина их 1 2 ;  4 , 7 ;  
5 ,8 мм ,  Т , е ,  камеры вытянуты по горизонтальной оси. О тношение высо
ты к ширин е камеры колеблется в пределах 0 , 6-0 , 8 .  Одна камера нара
щивает другую не впритык , а в обхват , при этом каждая последующая 
каме ра перекрывает предыдущую , иногда H� Т/3 высоты последней .  В 
месте со единения двух соседних каме р их стенка , R8K правило , утол
щена. Так , е сли у наиболее крупного экземпляра толщv.нR с тенки сос
тавляе т Т ,О мм ,  то на участке ответвления новой камеры она paBH� 
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I , 7 мм. Сегментация на наРУRН )1i поверхности выражена слабо . Наруж
ная стенка выглядит сглажеНlюl . О бычная пористость в ней отсутству
е т .  В то -,,,е время наблюдаютс я Kpyrrnble остии , слегка выпуклые , диа
метром 0 , 5--0 , 75 мм ,  в основанли которых иногда ( шлиф I72-a ) со хра
няются так называемые се тевид:ше пластинки ( "Siebeplatten " o t t ,  
1967а , S, 20) близкой к округлой формы , со с тоящие из микропор ди
аметром 0 ,05--0 , 0 6  мм. Толщина перемычек между порами со ставляет 
О ,05 мм. В продольном сечениv пластины видно до 5-6 таких микропор .  
Толщина крышки т а ка я  же . ка к  и в боковой с тенке камеры ( около 
I ,O мм) . Диаметр пор в ней О , :3 мм . На крышку приходится до 8 пор .  
Пузырчатая ткань нео бильная , ;\ругие заполняющие элементы отсутст
вуют . 
С р а в н е н и е .  О т  Folliclltena caut ica O t t  из триасовых отло
жений Альп [o t t ,  I967a] v. Карпат [Jablonsky, 1 97зь] представители 
нового вида отличаются слеДУЮl {ими признаками : на их Hapy)I(Нo� поверх 
ности сегментация не четко выражена , Т . е .  боковые поверхности KaMe:r: 

практически не ВЫПУКJше ; камеры вытянуты не по вертикальной , а по 
горизонтальной оси ; стенки канер более толстые ; пу зырчатая ткань 
в камерах менее о бильна . 
р а с п р о  с т р а н е н и е ,  Верхняя пермь , джульфин ский и до
рашамский ярусы Южного ПРИМОРJ ,я.  
м а т е р и а л .  8 эк з .  и з  трех ме стонахождений : изве стняковый 
карьер вблизи Находки ( ШЛИфы J4I-B , I34-r , I 69ш-I , I69-r , I72-а -

5 э к з . ) ;  гора Брат ( шлиф I55-::-3 - 2 экз. ) ,  гора Се стра ( шлиф 
I50-б-5 - I экз . ) .  

Род Аросое На Rigl,y, 1 984 

r о л о т и п .  
ностях Находки , 
ярусы . 

Apocoelia orierltalis Belyaeva , вр, nOV, 
Табл. II , фi� .  5 ,  6 

дВГИ J� 8-5 , O (ip. 145 , шлиф 1 45-1 , карь ер в окрест
верхняя пермь , джульфинский ( верхи) и дорашамский 

О п и с а н и е .  ПредставитеJ И сфинктозоа не большv.х размеров , свое
образного с троения. Это сфероудальные камеры , соедин енные не катену
лятно , а в основном с помощью коротких с оединительных трубо к .  Причем 
по следующие камеры от начальней мо гут расти н е  только вверх , н о  и в 
сторону , что в итоге приводит к о бразованию своео бразного агрегата 
камер .  Встречаются и еДИН�НЫЕ , н есвязанные камеры. Максимальные раз · 
меры такого агрегата составлях т 12х7 мм. Диаме тр правильных сфери
ческих очертаний каме ры в среднем 2 ММ. Одна камера одного из агре
гатов достигала 5 мм в сечении . Внутри каме ры полые . У более круп
ных форм наБЛКЩА.ilИСЬ ве зикулы . С тенки камер толщиной 0 , 25-0 , 30 мм , 
н епористые , пронизаны редкими , бе з закономерного расположения слабо 
выпуклыми остиумами . Диm�етр по следних 0 , 25-0 , 30 мм , высота 
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O ,I5-O , 2O  мм .  При не больших размерах и отсутствии обычных пор камеры 
выглядят массивными. Межкамерные соединительные трубки различноt!; 
длины (O , 2-I ,O мм ,  Т . е .  практически не заметны ) .  Микроструктура ске
лета микрогранО бластовая. 
С р а в н е н и е .  О т  пермского вида из Венесуэлы A.aphaerica опи
сываемые представители отличаются более мелкими размерами , намного 
более короткими межкамерными трубками , а также отсутствием че тко вы
раженных экзаулесов .  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Ве рхняя пе р�ь , джульфинский и дора
шамский ярусы , Южное Приморье . 
М а т е р и а л .  9 эк з . , В том числе 7 экз .  O� 145-1 , 1 экз . ; 
1 4I -B , шлиф 45 - 3 экз . ; 1 41-в , шлиф 46 - 3 экз . ) ,  из изве сткового 
карьера у г. Находка по 1 экз .  из местонахождений горы С е стра 
(� 1 50 -Б )  и вблизи по с .  Екатериновка (fr 240-2 ) . 

ОТРЯД Porata 
СЕМЕЙСТВО , Coloapongiidae Boiko et Belyaeva , fam. n ov 1 

Род Coloapongia Laube , 1 864 

Т и п о в о v. в и д. Coloapongia dubia Laube, 1 864. 
Д и а г н о з .  По Э .  О тту [Ott,  1 967а , S . 50J простые или ве твис
тые губки , состояшие из расположенных одна над другой камер буты
лочной , уплОЩенной (abgeflachter) или вытянутой формы . С тенки прони
заны простыми , не ве твистыми порами , которые могут быть преобразо
ваны в более крупные отверстия - остии. Камеры полые или заполнены 
тонкими везикулами" . В составе рода Э .  Отт после проведенной им ре
визии выделр.л 1 4  видов . 

К настояшему времени установлен еще ряд представителей этого ро
да , в том числе предлоуенные авторами в данной работе новые виды. 
Таким образом , сейчас известно более трех де сятков BJI'�OB этого ро
да . Однако нет уверенности в существовании всех вьщеленных таксо
нов по следующим причинам : 1 )  и з-за недостатка материала и плохих 
изображений голо типов ряда старых видов . Так , по одному неполному 
образцу выделены C .americana [Girty, 1 908J , C . ьеn jзшiоi [Girtу, 1 908] 
И др. ; 2 )  из-за о бщих недостатков в систематике Sphinctozoa в це
лом , в частности рода Coloapongia ; 3) не т четкого разграничения 
систематических признаков , в частности родовых и видовых. Так , у с
ложленно сть порис тости наружной стенки в одних с лучаях - п ризнак 
рода ( Follicatena ) ,  в других - признак вщца (Соlоароngiа whaleni 
Sen.�Dar. et Stanley) ; 3 )  из-за ПРJl'�ания экологическим признакам 
значения признаков BYJ,Цa , на что указывал и В .  Грааф [Graaf, 1969 , 
и др .] ; 4 )  плохая со хранность и малочисленность находимых в иско
паемом состоянии экземпляров може т приводить к ошибочным BЫBoдm� . 

1Диагноз семейства см. в разделе "Верхний триас средней Азии 
(]Ого-Восточны7с Памир" ) .  
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Например ,  сохранивurаяся в иск(,паемом СО СТОmJИИ одна из ветвей не

ко торых Amblysiphonella може j' быть принята за Colospongia . 
Дальнеt1шая ревизия рода Co1ospongia приведет ,  по нашему мнению , 

к значительному сокращению КОJ'!i!чества включенных в него видов . Ис

ходя из уточненного Э .  Оттом l;иагноза рода вид С .  whaleni и вид 

C . composita ? скорее всего ЯЕJ[ЯЮТСЯ представитеЛ5Th1И других родов . 
Первый из них - разновидность Follicatena ; BTOPOfic , возможно , но

вый род . Усложненность пористостv стенок , Нi3.личие микропористых 

пластин , экзауле сов , ветвяшvx(:я каналов и Т . д .  - ско ре е  всего ро
довой прv.ЗНaI{ . 

К видов!'!м признакам рода Ce,lospongia можно отне с ти : I )  харак

тер рэ.сположения пор ( упорядоченный или беспорядочный ) ,  их много
численность или малочz:сленнос'�ь , форму и размер пор , налv,чие пос
TOmJHHX (а не случайных ! )  ост]!]! ; 2) форлу каме р , отношение высоты 

к ширин е камеры . Нам предст"юяется, ч то выделенный только по фор
ме камер род Imperatoгia Greg. не является самостоятельным ; 3) ха

рактер раЗБИТИЯ ве зикул , их фI)РЛУ , расположени е .  

Размеры камер ,  наличие разновеликих камер в одной цепи отражают 

экологическую о бстановку и не могут рассматриваться как признаки ви

да ( C .monilis) . Наличие или )тсутствие скелетной ткани в камерах , а 

также способ о брэ.зования цент рально� трубки служат признаками более 
высокого систематического ПО Р1Дка. С этих по зиций следует пересмот
реть положение видов С . сгурtо зiрhоnаtа Boiko И C . pseudosiphonata 
Boiko. С . эеmэеу (Vinassa ), ка к предлагает Э .  О тт [ott ,  1 967а , s. 35] ,  
можно считать связующим звен о \>!  между Colospongia и Amblysiphonella .  
Однако приведенное им изображзние с. эетэеу [ott,  1 967а , Та!. 6 ,  
Fig. 2a-3a] неодно значно показывает наличие центрального канала , что 

делает условным отнесение этого вида к роду Colospongia. 

Colospongia beajamini (Girty, 1 908) 
Табл. I4 , �иг . 3 ,  4 

r о л о т и п .  Ji> 53467 , U . S . N.M. , Girty, I908 , карБОI;l Техаса . 

О п и с а н и е .  Катенулятные ветви длиной 20 мм , начальная и завер
шающая их части в коллекции о тсутствуют . Максимальное количество ка

мер 8 .  Они имеют четко выраженную сфероподобную фо рму . Камеры как бы 

сплющены по горизонтали ( ширина их больше высоты иногда почти вдвое ) .  

Камеры наращиваются в о бхват , каждая ПОСJ[едующая начинает свой рост 
на уровне менее чем I/4 БОКОЕОЙ поверхности предыдущей камеры . Каме-
ры связаны между собой МНОI'очисленнЬ!МИ мелкими порами в пото-
лочках . Стенки камер довольнс тонкие , постоянноn толщины для всей це

пи . Они прониэаны мелкими , ра сположенными в шахwатном порядке ( че ре з  

0 ,3-0 , 4  мм) мелкими ОКРУГЛЫМF порами. Поры совершенно одинаковы по 

всей поверхности камеры ( как R боковых ее стенках , так и в ПОТОЛОЧ
ках ) . Остии наблюдались толы о на потолочках . Скелетные элементы в 
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камерах отсутствуют , ве зикулы чре звычайно редкие и очень тонкие . 

МИКРОСТРУКТура гранобластовая . 

Числовые характеристики С . benjamini ( Girty) 

}� rrлифа Длв I дк _ _ _ LB�B:m Т с  дп До кк 
I43 I 2  8 , 5  3 , 7 I : 2  0 , 4-O , 5 0 , I-O , I 5  0 , 3 3 
I73 - ш40 I4 IO , 5  5 , 2  I : 2 , 5  0 , 5 4 
I 50 c  - шI8 I9 9 , 5  6 

II 7 I : I , 5 0 , 5  O , I 0 , 2 4 
I73 - ш36 20 II 5 , 5  I : 2 0 , 5 O , I 5 

С Р а в н е н и е .  О писанные экзе мпляры этого вида отличаются от 

голотипа , приведенного Г .  Гирти [Girty, 1 9 08J из карбона Техаса , болеt 
прямыми ветвями и одинаковой или равномерно увеличивающейся по мере 

роста величиной камер , что , по нашему мнению , с луж�т экологическим , 
а не генет ическ им признаком. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхний карбон Северной Америки (Те

хас )  , нижняя пермь С ицилии , верхняя пермь Южного Китая ( формация 
Чансин ) и южного Приморья СССР (,щкульфинский и дорашамскиr. ярусы ) .  
м а т е р И а л .  9 экз . , В том числе 6 ЭК3 0 и з  карьера R близ и На

ходки ( и>  I 42-в-шI7 , 143 , 145-I , 1 57-0 , I 58 -0 , 1 58 -0-3 - 6 экз . ) ,  
С ГОрЫ Безымянной ( j� I73-1П3 6 ,  173-ш40 - 2 экз . ) ,  С горы С е с тра 
( и>  I 50 -c-18 ) . 

Colospongia nachodkiensis Belyaeva , 1 987 
та6л Т5 , фиг . I -4 

Colospongia nachodkiensis:  Беляева , 1987а ,  с .  5O-5I , табл . УТ 1 , 
фиг . 2 ;  табло YI1 1 , фиг . 3 .  

Г о л о т и п о  .п;вги J� 8 -Б , Обр. 997 , шлиф 997-А , экз .  I -Й .  Примо
рье , вблизи с .  Екатериновка , верхняя пермь . 
О п и 'С а н и е о Катенулатная форма , образующая стебли длинох бо

лее БОмм , иногда изгибающиеся . Начало и вершина ее о тсутствую т .  Мак
симально наблюдаемое количество камер 9. Форма изящная , с небольшими 
СQ;ероо бразными камерами , соприкасающимися в обхват . Каждая по следую
щая камера обхватывает 1/4 предыдущей .  С тенки с многочисленными мел

кими порами , располагающимися , как правило , в шахматном порядке . Та
кие же поры наблюдаются и в потолочках кmле р .  Кроме того , и в стен
ках , и в по толочках очень редки остии , не выс тупающие наружу или 
внутрь камеры . Ве зикулы присутствую'г очень редко , и только в нижних 
камерах . Форма асифонатная. Внутри каме р скелетные элементы отсут
ствуют . Микро структура ГР:1Нобластовая. 
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Числовые характеристики I J .  nachodkiensis Belyaeva 

.�, шлифа I В :Ш I Тс ЛП До К}( 

150е-13-1 24 7 6 ,  � )  1 05� , 6  О , 1 �  , 1 5  0 ,3 5 
17 4-а-IО -1 26 10 9 , :; 1 0 ,7 0 ,1 5-0 , 2  0 , 4 7 
997-а , экз . 1-Й 32 5 4 , :; 1 0 , 5 0 , 1 0 , 5 8 
1 43-е , экз . 1 -Й 62 7 7 1 0 , 5 0 ,1 5  0 ,3-0 , 5  9 

С р а в н е н и  е . От пермс:ких - ВIЩа C . salinaria ( IYaagen e t  Went
zеl) из Индии и подвида C . sa1inaria irregularis ( Zhang) из Китая , 
сходных формой камер и ОТНО!I ением В :Ш с описываемым ВIЩОМ , последний 
отличается мень�ими размера1М камер и е е  стенки , а также очень ред
кими везикулами. От C.monili s Rigby из перми Венесуэлы и и зве стных 
видов этого рода из триаса с писываемый вид отличае тся формой камер 
и величиной В :Ш = 1 .  
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь , джульфинский и дора
шамский ярусы Южного Приморья. 
м а т е р и а л .  1 0  экз . , В том числе и з  местонахождений горы Сест
ры ( }h 1 50е-13-1 , 1 50-87 - 2 экз . ) , вблизи с .  Екатеринов}(а O� 947-а-1, 
947-а-2 - 2 э}(з . ) ,  из карьеrа вбли зи Находки ( }� 143-е-1 , 144 , 145-Т , 
Т74-а-ТО -Т , 174a-IO-2, Т 45 - 6 ЭI<З , ) .  

Н а з в а н и е  
по фа рме камер.  
r о л о т и п .  

Colospongia g:.obosa Belyaeva , зр. nov. 
Табл. 14 , i�иг. 1 , 2 

в и д а от glоЬоsа ( лат , ) - шаровидная , }(руглая -

дErn �� 8-Б , ( lОР .  173 , шлиф 24 , Южное Приморье , гора 
Безымянная вблизи Находки , В Е!РХНЯЯ пермь . 
О п и с а н и е .  В раЗЛИЧНОi: степени изогнутые ветви , состоmцие из 
катенулатно v.ли монилиформн о соединенных (в обхват или вприты к )  камер 
шаровидной формы ( их  не болеЕ' 6 ) . Камеры разновеликие , причем вели
чина их изменяется незаКОНОМЕ рно .  Л:иаметр камер Т ,8-6 мм. Высота ка
мер близка. к их ширин е .  Стею:и довольно массивные , толщино� 
0 , 4-0 , 5  мм, а в потолачках НЕ СКОЛЬКО утолщаются (до О , 6  мм) . Поры 
очень мелкие (диаметром 0 ,05-0 ,07 ММ) , довольно равномерно располо
женные чере з 0 ,07-0 , 1  мм в ШЕхматном порядке . Очень редки более круп
ные поры - остии на боковых с тенках камер.  Диаметр их 0 , 15-0 , 2 мм , 
наружные края несколько оттшуты кверху . В потолачках тоже о бычно 
мелкие поры и редкие остии в центральной части. Камеры полые . Цент
ральный канаn отсутствует .  
С р а в н е н и е .  По gюрме каме р ,  характеру их соединения и массив
ности стенок ВIЩ наиболее близок к C . salinaria irregulari s ( Zhang ) из 
отложений формации Чансин (верхняя пермь ) Китая. О тличия - очень мел
кие поры , полые камеры и отсу тствие массивных колоний . 
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р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь , Джульфинский и дора
шамский ярусы Южного Приморья .  
М а т е р и а л .  2 экз .  хорошей сохранности , изученных в шлифах : 
� 173-24 ( гора Бе зымянная ) и 141-в ( карьер вблизи Находки ) .  

Colospongia composita Belyaeva , зр. nov. 
Табл . 15 , фиг. 5-7 ; рис . 20 

Н а з в а н и е в и Д а от composita ( лат . ) - сложная ( по харак-
теру пористости ) .  
Г о л о т и п .  двги J& 8-5 , обр. 1 57-0 , шлиф 5 ,  южное Приморь е , ка
рьер вблизи Находки , верхняя пе[Мь , Джульфинский ярус . 
О п и с а н и е .  Одиночные стебли , но чаще ветвящиеся колонии слож
ного с троения . Наблюдалась колония , у которой имеются ветви 1 ,  2 и 
3-го порядка ( ри с .  20 ) .  Стебли прямые или изогнутые и состоят из мас
с ивных сферической формы камер , соединенных со слабым обхват ом , иног
да впритык . Колонии и одиночные ветви довольно крупные , первые зани
мают плошадь 30х30 мм2 и более , отдельные ветви длин ой более 50 мм. 

Р и с . 20 .  Неправильная рамоз
ная колония Colospongia сотро
sita Bel. , вр. nov. 

Диаме тр и высота камер одного разме ра , поэтому величина В : Ш прибли
жается к единице . Массивная стенка одинаковой толщины с боков и в по
толочке , а характер пор на этих участах различный . Поры боковой стен
ки сложно устроены. Они представлены каналами , имеющими диаме тр с 
внутренней стороны 0 , 1 мм ,  У крупных форм - до 0 , 3 мм . Вблизи наруж
ной части канала его диаметр ре зко расширяется до 0 , 25 мм ( у  крупных 
форм - до 0 , 7 мм) . Наружное отверстие канала прикрыто мелкопористой 
пластино й .  В шлифе на наружное сечение канала приходится до 5 пор ди
аме тром 0 ,0 2-0 , 0 5  мм. В потолочках отмечаются каналы диаметром 
0 , 15 мм в своей средней ' части и :raсширенные на обоих концах до 
О , 25 мм . 

Числовые харак теристики ?С . composita Belyaeva 

}I' шлифа Длв дк Вк В : Ш Тс Кк 

173 ш27 II , 5  7 , 5  6 1 0 , 5 3 
1570-1 12 , 5  7 8 1 0 , 6-0 , 7  2 
1570,-2 15 , 5  9 10 1 0 , 6-0 , 7  3 
1570-3 40 9 9 , 5  1 0 , 6-0 , 7  6 
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В камерах обильные веЗИКУЛJl , выгнутые , как правило ,  в направлении 
наращивания I<Змер. Лишь в пос.lеднеЙ камере ( по размерам несколько 
меньшей ос тальных) ,  везикулы Iленее обильны и расположены воунуто 
вблизи боковых стенок. ВеЗИRУ.Ш двух размеров : преобладают ТОНRие (не 
более 0 ,025-0 ,03 ММ) , менее часты ве зикулы толщиной 0 ,08-0 ,09 мм. 
центральный канал в верхней камере отсутствуют . 

В одном из продольных сечеJ!И� (шлиф 5 ,  обр. 158-0 )  колонии описы
ваемого вида моЖ1!О наблюдать ')троение и тип роста этой колонии ( см. 
рис . 20 ) .  Рост е е  начинается IЛОЩНОЙ толстостенной r:амерой диаметром 
3 ,7 и высотой 4 мм ,  выше кото)ой располагается уплощенная , с гладки
ми сторонами камера высотой 2 ,8 и диаметром 2 , 6  WЛ, О бе эти камеры 
обызвествлены , перекристаллизованы , представлены ( при увеличении 
х56). буроватыми ПОЛИГОН:1.ЛЬНЫМИ "зернами" с микрогранобластовоi1 струк
турой внутри. Пористость прак'lически не сохранилась . Эти две массив
ные сглаженные камеры выглядя r как основной "ствол" - опора всей ко
лонии. Прирастая к ним снизу : 1  с одного бока ветвистая губка , зак
репленная на субстрате , спосо,5ствовала , очевидно , устойчивости коло
нии .  Выше та." назывемогоo ствола наращивается крупная , несколько уп
лощенная по высоте камера (вы,)ота 6 ,  диаметр 10 ,8 мм) . Как и две пре
дыдущие камеры , внутри она полностью выполнена вторичным кальцитом. 
Однако ее наРУJilliая стенка ( толщиной О ,3 мм) довольно четко отдеJ1.яет
ся, в ней различима пористост: , .  Сохранились очень редкие ве зикулы. 
Вместе с двумя предыдущими F.aJлерами она образует ветвь 1-го порядка. 
От этой крупной камеры в близ:<ом к горизонтаn.ьному направлению растут 
две ветви 2-го порядка : одна :�з трех камер . И  вторая из четырех. Высо
та этих камер в среднем 3 , 2 ,  lUирина 3 ММ, форма их о:рерическая , сое
динение с небольшим обхватом. Камеры выполнены перекриста.ллизованНWJ! 
кальцитом с редкими реликтовы!ли везикулами, Пористость в стенках ха
рактерная для вида. Кроме эти:< ДВУХ , вертикально вверх отходит е ще 
одна ветвь 2-го порядка , сост')Ящая из двух камер ( вторая неполная) . 

Первая камера вытянута по вергикали , высотой 6 , 2  и диаметром 5 , 5  мм, 
с обильныJ'ли везикулами, В пр�зой ве рхней части этой камеры наблюда
ется выпячивание наружной стеJlliИ , и на этом участке ( на расстоянии 
1/2 высоты камеры ) начинае тся рост новой ветви 3-го порядка из трех 
камер , диаметр и высота которнх одинаковы и равны 5-5 , 5  ММ ,  Толщина 
их стенок 0 , 5 WiI ,  порис'гость :<арактерная для вида ? С .  сотроз! ta , 
зр. nov. , обильны ве зикулы , выгнутые в направлении роста камер. Диа
метр широкого отверстия порис'шх каналов 0 , 6 мм ,  узкого ( внутренне
го ) - 0 ,2 WiI. На прикрывающую пластину над наружным отверстиеи при
ходится 4-5 пор диаметром 0 ,1 мм. Наблюдаемая колон�m развита на пло
щади 30х25 мм. 

С Р а в н е н и е .  Наиболее JХОЖИ с описываемыми представите.�И 
Colospongia формы , отнесенные Чжангом к Waagenella salinaria irregu
laris [Рап, Zhang, 1985J , по характеру колоний , форме и размерам ка-
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мер , наличию двух типов везю:ул . О сновное различие - сложная порис
тост!: у ОПVСL!ваемых нами форм. В настоящее время среди известных ви
дор годq Colospongia усло�енность пор изве стна только у С . wahleni 
Sen._Dar. et Stanley, 1988 из триаса Северной Америки , для которого 

характерны , КРОlле �lliогочv.сленных простых пор ,  редкие остии , прикры

T!JIe r.:икропористыми пластинами о как Вl'I..Цно из описания представителей 

? C . composita простые поры и ости v. У него отсутствуют , а е сть рас-
ширяюu�иеся каналы с микропористо� оболочко� над всей стенко" 
( табл о 15 , фиг . 6 ) . 
З а м е ч а н и е .  Поскольку усложненность пористости стенок камер 
МJжет быть более высоким, ч ем для вида , систематическим признаком , 

отне сенный к Colospongia описываемый вид , в будущем может быть выде
лен в НОЕЫЙ род . Здесь он поэ тому помещен со знаком вопроса. 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Ве рхняя пермь , дальни1. Восток , Южное 
Приморье .  
М а т е р и а л .  8 зкз . В образцах и шлифзх , и з  них 3 зкз . , В том 
числе из карьера Rблизи Находки е л- 157-0 - 3 зкз . , }fo 1 58-0 , шлиф 5 -
1 зкз . ) ,  из местонахождений с горы Сестра ( шлифы 15О-а ,  1 5О -е-13-2 -
2 3КЗо ) ,  С горы Бе зымянной ( J& 173 , шлиф 27 - 1 зкз. ) ,  С горы Брат 
( �  1 55-З , шлиф 1 - 1 3КЗо ) 0  

Colospongia ар . 
Табл о 1 4 ,  фиг о 5 

О п и с а н и е о  Катенулятная форма с о  слабо волнистой поверхно
стью . Единственный наблюдаемый зкземпляр представлен неполной ве твью 
длиннОй 22 ММ ,  включающей 4 камеры , первая из которых неполнм о Фор
ма камер очень своеобразная , они вытянуты по вертикали и в верхней 
части сужаются, П03ТОМУ в продольном сечении имеют форму трапеций о 

С ростом размер камер несколько уме ньшаетсяо Соединение камер слив
ное , П03ТОМУ наружная поверхность выглядит слабоволнистой , как бы 
сглаженной о Стенки камер массивные , ТОЛЩИНОй 1 ММ ,  причем в потолоч
ках несколько толще ( до 1 , 2 мм) , чем в боковых частях . Поры крупные 
(0 , 2-0 , 5 мм) , округлой формы , расположены беспорядочно , в потолочках 
более часто .  

В камерах могут быть в большем или ме ньше;'1! количестве ве зикулы . 
центральный канал отсутствует . Максимальны� диаметр камер и их высо
та в обр. 141-B-20 ( снизу вверх) следующие : диаметр 6 ,  4 ,  3 , 5  ММ ;  
высота 8 ,  6 ,  5 мм; В : Ш = 1 , 5 .  

С Р а в н е н и е о  О писанный индивидуум о т  других и звестных предста

вителей 3ТОГО рода отличается формой камер и характером их соедине

ния. В некоторой с тепени внешне он близок к Waagenella вр . [Раn, 
Zhang, 1985] из формации Чансин . Однако китайские формы отличаются 
непостоянс твом размеров каме р ,  что отражает изменение условий суще
ствования в процессе их роста (для описываемого представителя форма 
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камер одинаков9. по B CeJ� Be TBV: ) о Скоре е всего , описываемый экземпляр 

Colospongia о тнос ится к новому шщу ,  однако недостаток материала не 
позволяет в настоящее время его вьщелить .  
Р а с п р о  с т р а н е н и е о  Верхняя пермь , джуЛЬфинский ярус Юж

ного ПРИМОРЬЯо 

М а т е р и а л .  1 экз о О," 141-в-2О ) и з  карьера вблизи НахОДКИ о 

СЕМЕйСТВО Sebarga siida e  Steinmann , 1 882 

Род Amblysiphonel19 Steinmann , 1 882 

Amblysiphonella asia tica Уu , 1 934 

Табл. 16 , фиг .  1 -3 
Amb lysiphonella a siatica : Уu,  1 93 4 ,  рl . 57-5 9 ,  рl.  1 ,  fig. 1 -4 .  

Amblysiphonella a f f . a si a tic a :  Беляева , 1 987а , с .  51-52 , табл . У11 , 

mиг . 4 ,  табл. У1 1 1 , mиг . 1 ,  2 .  

Г о л о т и п .  Не указан . 

О п и с а н и е .  Крупные К8тенулятные фОJМы высотой более 300 мм. 

Одиночные ветви или сте бли редки , чаше они встречаются в виде ветвис

тых колоний , со стоящих из 2 или 3 индивидуумов с о бшим основанием , 

часто изгибающихся. диаметр ве тви не всегда выдержан по всей длине 

и колеблется в пределах 12-20 и 10-16 мм в каждой из ветвей . В отдель

ных ветвях насчитыва.лосъ более 20 камер . соединенных одна с другой с 

небольшим обхватом . Камеры округло-сферической фоJМЫ с выпуклыми на

ружными стенками , поэтому поверхнос ть этих форм волнистая , с неболъ

шими поперечными пережимами . Ма.ксима..льн:о наблюдаемая ширина камеры 

7 ММ ,  высота 6 мм ,  ширина всегда несколько превышает высоту камеры. 

Потолачки заметно выпуклые с о динаковым наклоном их как в сторону 

центрального кана.ла , так и к Н9.ружно� стенке . Толщина с тенки одинако

вая и составляет у наружного края и в потолачках 1�1 , 4  ШЛ . Наружная 

стенка и потолочки пронизаны о динаковыми каналами , неправильно-округ

лай формы в поперечном сечении , диаметром О ,2� ,3 мм. На 1 мм2 поверх

ности стенки приходится 6-8 по ровых отверстий . Внутри камер иногда 

присутствуют очень редкие везикулы , очень редко наблюдаются небольшие 

выросты пористой скелетной ТК2НИ от потолочка вниз ( табл. 1 6 ,  фиг. 2 ) . 

Vшогда они преобразуются в СЛЕ гка выпуклые полочки , располагаюшиеся 

наискосок внутри с е гмента. В � аких полочках , кроме обычных пор (диа

метром O , 2� , 25 мм) имеется СЕ ТЬ более мелких пор (диаметром 
O ,07� , 1  мм) . Uентра.льныЙ каНсА ретросИфонатного типа , постоянной ве

личины по всей длине ве твио Of с о ст авляе т 1 /3-1/4 ч::э.с ть о БП1его диа

ме тра . Стенки канала толщиноv 0 , 7-1 МIЛ пронизаны порами диаметром 

О , 3� , 5  мм при этом на интеРllа.л камеры в ПРОДО .льном сечении прихо

дится по 2 кана.ла . 

В шлифе ":; 1 59-в-1 хорошо вv дно в торичное з амещение скелетной мас

сы. Че ТI<О выражена ее двухслоt:ность : широкий ( I  мм ) слой бурого цве

та ( собс твенно скеле т организыа) и второй , новообразоваВШWАСЯ слой 
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толщиной 0 , 3 мм светло-серого цвета . КОРИЧJIевая скелетная масса тоже 

подвержена перекристаллизации о При этом в верхней части ве тви , воз
можно , сохранилась в какой-то степени первичная структура , которая 
напоминае т волокнистую . В более нижних камерах уже наблюдаются ти

пичные бласты . Здесь микроструктура однозначно гранобластовая. Каме-

ры внутри выполнены шестоватыми кристаллами кальцита.  

Числовые характеристики А. asiatioa Уи 
}� обр. , 
шлифа Длв Дв Дцк Дцк :Дв Шк Вк 

1-с 28 4 1 : 4 7 4 
4-с 40 15  4 1 : 4 5 , 5 4 

35 20 6 1 : 3 , 5 7 5 
142 17 4 1 : 4  6 , 5  6 , 2  

40 12  3 1 : 4 4 , 5  4 , 2 

С р а в н е  н и е о От всех позднепермских дальневосточных видов 
A.asiatioa отличае тся очень крупными размерами , характерными коло-

ниями , массивностью скелетных злементов . 
3 а м е ч а н и яо 1 )  М. Герак [Herak, 194зJ считал A.asiatioa Уи 
1934 младшим синонимом A. timorioa Vinassa , 1915 , однако автор данно
го очерка придерживается мнения о самостоятельности вида , исходя из 
е го специфических особенностей . 2 )  В более ранней работе [Беляева , 

1987a� вид приводится в открытой номенклатуре из-за наличия порис
тых выростов от потолочков внутрь камеры . Изучение допо лнительного 
материала показало , что такие выросты редки и единичны и диагности

ческим признаком они , е стественно , не могут быть . Поэтому в настоя
щей работе вид выделен одно значно как А .  asiatioa . 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Пермь Южного КИтая ; верхняя пермь , 

джульфински� и дорашамский ярусы Южного ПРИА10РЬЯо 

Н а т е р и а л о  Около 30 экз . , большая часть которых ( 26 ЭКЗ о ) из 

рифогенного 12ссива в карьере вблизи Находки ; 1 экз о  (� 159-B-1 ) из 

известняков бухты Лихачева и 2 экз . (� 169-ж и 240-2 )  из массива 
вблизи с .  Екатериновка. 

Amblysiphonella eleganta Веlуаеvз, 1 987 
Табл . 13 , фиг .  3-4 , табл . 17 , фиг . 1-3 

Amblysiphonella еlеgаntа :Беляева , 1987а , с .  52 : табл . 111I , 
фиг . 4 ,  5 .  

Г о л о т и п .  дЕТИ � 8-Б , обр.  997-А , экз . 2-Й . Приморье , карьер 
в окрестностях Находки , верхняя пермь . 

О п и с а н и е .  Одиночные катену лятные формы , ш{огда образующие 
массивные I\ОЛОНИИ. В описываемом материале полных экземпляров не 
было , хотя в двух образцах наслюдался верхний край скелета организ-
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мов . Ыаксимально наблюдаемая [ еПСЧI<а име ет ДJIину 30 мм ,  с остоит из 
пяти ПОJlliЫХ И одной неПОJlliОй :наме р ,  диаметр в е тви не превышает 
14 ММ. Камеры со сла60ВЫПУКJlЬThi и наРУЖНh!МИ стенками , поэтому поверх
ность представителей этого By� a  очень слабоволнистая , почти гладкая , 
Ширина камер 2 , 5  - 5 ММ ,  BblCO 'Ia 3 , 5-6 ММ ,  отношение их близко к еди
нице . Потолочки тоже слаБОВЫrry клы , края их под не большим углом нак
лонены r-ак при переходе в нару жну� ст енку , так и у центрального ка
нала . Наружная с тенка тонкая (0 , 2-0 , 5  wл) , потолочки 0 , 3-0 , 5  мм. 
Четко выражен ре ТРОСИф:шатногс типа центральный канал , тоже с тон
кой стенкой (0 , 3-0 , 5  мм) . ДиаN етр канала 2-3 мм, что со ставляет 
1/3-1/4 о бщего диаме тра. Порис тость всех скелетных элементов прак
тически одинаковая : это раЗНОNерно , часто расположенные простые по
ры округлого сечения диамеТрОN 0 , 1-0 , 2  мм ,  с такими же промежутками 
между ними. Поры центрального канал9. не СКОЛЬRО крупнее - 0 , 2-0 , 3  мм, 
отдельные из них достигают 0 , 4  мм. У верхнего края , наблюдае мого у 
двух экзеМI1ЛЯрОЕ A.elegallta ( табл .  17 , mиг . 3 , 4 ) , камеры имеют 
четко фиксируемый оскулум. Веrхний потолочек подходит: к централь
ному каналу под прямым углом, Зде сь о бычный слабый наклон в с торо
ну канала спрямляется за счет утолщения скелетной ткани . По верхне
му краю последней камеры ( шлиq .�� 158-д )  поры значительно реже , чем 
о бычно .  О т сутствуют поры в стенке центрального канала вплоть до 
предыдущей камеры , у другого экземпляра (.tb И3 ) пор нет только в 
утолщенной вблизи оскулума части. 

СRелетные элементы Е камерах и в центральном канале отсутствуют . 
Очень редки единичные пленки везикул в нижних камерах . Микрострук
тура скелетной массы гранобластовая . 

Числовые характеристики А .  eleganta Belyaeva 

I Дв I )hщ IДц,/Дв I illR I I нс 

'Г 
.tb шлифа 

Д
лв Вк 

пт цк 

997-А-2 I I  2 , 5  1/4 4 4 , 5  0 , 2 0 , 2 0 , 4 
143-0 12 4 1/3 4 0 , 4 0 , 4 0 , 4 
173-41 25 14 3 , 5 1/4 5 3 ,8-4 , 5  0 , 4 0 , 4 0 , 4 
173 10 13 3 1/4 5 4 , 5-5 , 5  0 , 4  0 , 5 0 , 5 

1 59-а 25 I I  3 I/4 4-6 0 ,4 0 , 5 0 , 5 

С Р а в н е н и е .  О т  всех и з:зестньтх видов рода Amblysiphonella 
представители описываемого ВИД9. отличаются тонким изящным скелетом. 
Размеры скеле тных элементов п р иближаются к археоциатовым , да и морфо
логически они очень напоминают дальневосточный род Gerbicanicyathus 
Веl . , днищевых бессептовых архе,щиат . От A. sahrajensis из триаса Се-
верного Кавказа , тоже ТОНRосте:шого , описываемый вид отличае тся фор
мой каме р .  

87 



р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь , джульmинскm1 и дора
шамский ярусы Южного Приморья. 

м а т е р и а л. 19  экз. , в том числе 8 экз . ( }h 173-4 экз. , 173-34 , 

173-37 , 173-41 , 173-42 ) из массива горы Безымянной , 8 Э I, З .  ( �  143 , 
143�B , 1 42-б , 143-0 , 157-0 - 2 экз . , 1 57-0-6 , 172-3 ) из карьера вбли
зи Находки , 2 экз . (110 I 59 и I 59-a ) из известняков бухты Лихачева и 
1 экз . (Jfo 997-А-2 ) из массива вблизи с .  Екатериновка . 

Amblysiphonella yuni Zhang, 1 985 
Табл . 18 , фиг . 4 ,  5 ;  табл . 1 9 ,  фиг . 1 ,  2 

r о л о т и п .  � 2021 , кол. Чжанга и з  района Личуань , Институт гео

логии Академии Китая , Пекин ; верхняя пермь , формация Чансин . 
О п и с а н и е .  Одиночные индивидумы узкоудлиненной столбчатой 
формы , иногда изГИбающиеся . Максимально наблюдаеМ9.Я высота ветви 
60 мм. Диаметр ветви относительно узкий ( 10-15 мм) , сохраняющm1 ся на 
протяжении всего роста , ЛИ1llЬ в двух экземпляр'lХ он достигал 18 мм .  
Поперечное сечение округлое или слабоовальное . Камеры соединены в о б
хват , в продольном сечении выглядят относительно ПJJОСКИМИ , с не зна

чительно выпуклыми ПОТОJJочками , слабонакJJоненными в обе стороны . Вы
сота камер 3 , 5-5 t� , но всегда несколько меньше ШИрШ1U камеры . Толщи
на стенки с наружной стороны камеры несколько больше (0 , 7-1 мм) , чем 
в потолочках (О  , 5-0 , 7  мм) .  Центрчльнw канал ретросисООнатного типа , 
очень у зкий , диаметр постоянен на всем протяжении , составляя 1 /5-1/7 
общего диаметра . Толщина его с тенок обычно чуть меньше (О  , 4-0 , 7  мм) , 
чем у камер.  Все стенки скелета пористые. В наружноj{ стенке и в по
толочках они часто раСПО JJожены, дОВОЛЬНО многочисленные , округлой 
формы , диаметром 0 , 15-0 , 2  мм. В стенках центрального канал'l п оры бо
лее крупные (до 0 , 3-0 , 4  мм в диаметре ) ,  но менее часто расположены , 
неправильно-округло!! формы. В камерах обильны везикулы , о бразующие 

пузыревидные вздутия , чаще всего вблизи наружных стенок. Хотя и ме
нее обильно , но встречаются ве зикулы и в полости центрального канала , 
С р а в н е н и е .  Описанные представители Amblysiphonella отличают

ся относительно неБОЛЬШИМ диаметром , сохраняIOЩИМСЯ по в сей длине 

ветви узким центральным каналом (не более 1 /5 общего диаметра ) , от
носительно высокими камерами и о бильными везикулами внутри ПОСJJедних , 
Все это характерно для вида А. 'yuni, описанного В. Чжангом [Раn,  
Zhang , 1985] из в ерхне;! перми Китая , 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь , mормация Чансин , юж
ный Китай , ДЖ,ульФинский и дораша.мскw.1 ярусы КJжного Приморья. 

М а т е р и а л .  2 2  экз . , в том числе 8 ЭI, З .  ( шлиmы J& 143 , 
143а-10-1 , 1 43а-10-2 , 1 43б - 2 экз . , 1 570-5 , 1 580-5 , 1 580-(, ) из ка
рьера в окрестностях Находки , 9 экз .  ( шлиmы � 173 - 4 экз . , 173-8 , 
173-10 , 173-3 2 ,  173-44 , 173-46 ) из массива горы Безымянной , 2 экз , 
( шлифы � 1 50 , 1 50 -20 ) из массива горы Сестра ,  1 экз . ( шлиф � 159-в ) 

88 



Числовые хараI<теРИСТИRИ А. yuni Zhang 

}I> шлифа I )Jлв Iдв !Дцк ! Вк t нс 
Т ДП 

пт ск нс пт ск 

173-21 32 9 1 ,8 4-4 , 2  ) , 7  0 , 6 0 , 5 0 , 1 5-0 , 2  0 , 2  0 ,3 
173-32 27 12 2 , 5  4 , 5-5 ,0 0 , 9-1 0 , 6 0 ,8 0 , 1 -0 , 2  0 ,3 
1 570-5 24 1 2 , 4  1 , 6 3 ,8-4 , 2  ) , 7 0 , 6 0 , 5 0 , 1 5  0 , 2 0 , 3-0 , 4  
143б-2 17 13 2 4 , 5-5 , 0  I ,O 0 ,7 0 , 4 0 , I-O , 2 0 , I-O , 2  0 ,3 
I73-3I 35 I 6  3 4-5 ) , 7  0 , 7 0 , 4 0 , I5  0 , 2 
с--8-1 24 18 3 5-4 , 8  1 ,0 0 ,8 0 ,8 0 , I-O , 2  0 ,3 

из местонахождения в бухте ЛИJ:ачева ; 2 экз .  ( шлиmы N> I 69-r , 169-е ) 
из окрестностей пос . ЕкатеРИН(lвка . 

Amblysiphonella vesiculosa (Konink, 1 86 3 )  
Табл . I 6 , П1П .  4 ,  5 

Amblysiphonella vesiculosa : Waagen , et Wentzel, 1 887 , р. 973-97 5 ,  
p l .  1 22 ,  fig. 1 ;  Deng, 1 981 , р .  41 9 ,  420, p l .  1 ,  fig . 1 -2 ;  Zhang 
( in :  [Раn, Zhang, 1 985 , р .  7-Е , pl. 2 ,  fii. 4-6J ) .  

О п и с а н и е .  Одиночные ( } Iеже ветвящиеся) катенулятные формы 
до 40 мм высотой , со слаБОВОЛf ИСТОЙ поверхностью и даметром 
12-I3 мм , одинаковым снизу доь ерху . Камеры слабовыпуклые вверх , по
толочки их наклонены как в сте рону наружной стенки , так и в сторону 
центрального канала . Высота Kc�ep ( 4 , 4 - 6 , 4  мм) меньше их ширины. 
Центральный канал реТРОСИфона,'ного типа , его диаметр составляет 1 /3 

общего диаметра. Стенки каналсL приблизительно одинаковой толщины с 
наружной стенкой . Стенки ПОТОJlOЧКОВ несколько тоньше . Поры наружной 
стенки и потолочков диаметром 0 , 15-0 , 2  мм располо'жены беспорядочно . 
Поры в стенках центрального КЕвала диаметром 0 ,3-0 , 4  мм .  В камерах 
часты везикулы , которые иногщ. бывают и в полости центрального кана
ла. 

Числовые характеристИJ:И А .  vesiculosa (Konink ) 

/I! шлифа I Ллв I дв I дцк ! Вк I Т ДП 
нс пт I ск нс пт ск 

1 45-б 22 I 2 , 6  4 ,0 0 ,8 0 ,8 0 , 1 5  0 ,3-0 , 4  

r-25-c 28 1 2 ,8 3 , 4 4 , 4-6 , 4  1 ,0 0 ,8 I ,O 0 , 1 5-0 , 2  

1 69-r 19 1 2 , 6  3 , 4  4 , 6-4 ,8 0 , 7 0 , 5 0 , 6 0 , I 5  0 , 1 5  

I72a 1 5  3 , 5  1 ,0 0 ,8 0 , 15-0 ,2  0 , 1 5  0 , 3 

С Р а в н е н и е .  Формой , ра змерами и обилием в камерах ве зикул 
представители этого вида наибслее близки R А. yuni Zhang. O cHoBHoe их 
различие - величина диаметра [ентралъного канала (у A . vesiculosa он 
значительно шире , чем у А. yuni ) .  
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Выделенный Чжангом подвид А. vesiculosa minima отличается от 

A . vesic ulosa , впе рвые о писанной В .  Ваагеном , лишь несколько меньшими 

размерами ветви , е е  диаметра и диаметра центрального канала. Размеры 

описываемых нами форм близки к китайским. Однако мы считае м ,  что не

которое уменьшение ра зме ров A . vesiculosa в ПРИNЮрь е и Китае отражае � 

определенную изменчивость в связи с ухудшением ме стных у словий их 

суще ствования . Уменьшение указанных величин соразмерное , т . е .  соот

ношение диаметра центрального канала и о бщего диаметра ,  высоты и ши

рины каме р ,  как и другие признаки вида , сохраняются . Поэтому н е т  не

обходимости в выделении подвида А.  vesiculosa minima . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь С ицилии , Южного Китая 

( формация Чансин } ,  Южного Приморья ( джульфинский И дорашамский яру

сы) , во зможно , верхний триас Западных Карпат . 
М а т е р и а л .  30 эк з . , В том числе 1 4  экз .  ( шлифы Jf> 143 , I43-0 , 

143-б - 2 экэ . , 1 57-0 - 3 экз . , 1 57-0-6 , 1 570-11-1 , 172-а - 2 экз . , 
т-25-с , с-8 , с-36-2 ) из карьера вблизи Находки , 8 экз .  O� 1 69г-

5 экз . , 1 69 - 3 экз . ) из массива у Екатериновки , 5 экз .  О!> 1 50 е , 

150-1 6 ,  1 50 - 3 экз . ) С горы Се стра , 2 экз .  ( J� 173-2 и 173-31 ) из 

массива горы Бе зымянной и 1 эк з .  ( � 159-B-6 ) из бухты ЛИхачева. 

Amblysiphonella cf. regularis Zhang , 1 983 

Табл . 17 , фиг .  4 , 5 

О п и с а н и е .  Одиночные катенулятные ве тви , иногда изгибающие ся , 

со слабоволнистой , почти гладкой поверхностью из-за очень не значи

тельной выпуклости наРУJrJШХ стенок камер .  Высота ветви 65 мм при по

стоянном диаметре 17 мм. Максимально наблюдаемое количество камер 

1 5 .  Их высота и ширина приблизительно од.таковы . Потолочки в камерах 

почти горизонтальные , лишь иногда слабо наклонен их наружный край: . 

Продольное сечение камер близко к квадратному . Центральный канал 

ретро сифонатного типа , че тко выделяемый . Диаме тр его сос тавляет 1/3 

общего диаме тра в е тви. Толщина наружной стенки , по толочка и с тенки 

центрального канала одинакова и коле блется от 1 ,0 до 1 , 6  мм . Порис

тость наружной стенки и ПОТОЛОЧКОR выраженF.1. плохо , во зможно , из-эа 

сильной перекрис таллизации и вторичн ого заполнения по р .  Наблюдаются 

лишь отдельные редкие поры округлой или овальной формы , не сколько 

крупнее в наружной стенке ( 0 , 4-0 , 7  мм) и мельче - в потолочках 

( 0 , 2-0 , 3  мм) . В стенках центрального канала пористость довольно чет

кая , с относительно правильными рядами пор диаметром 0 , 3-0 , 5  мм ,  с 

таким же расс тоянием между порами. Ве зикулы не наблкщались ни в ка

ме рах , ни в полости центрального канала . 

С р а в н е н и е .  О писываемые представители рода Amblysiphonella 

наиболее сходны с А. regularis из Южного Китая. Для них одинаковы 

диаме тр в е тви ( относительно у зкий ) , диаме тр центрального канала 

( 1 /3 обшего диаметра ) ,  строение камер ( квадратные в продольном сече-

90 



Числовые характеристики А. cf. regu1aris Zhang 

WЛ:qa 1 мв I H' Inц' 1 шк IB' 1" Т ДП 

пт I ск нс пт ск 

143-б 30 15 4 , 2  5 , 5  4 ,--.) 1 , 5 I , I I , 6 0 , 7 0 ,3 0 ,3 
1 43-в 30 I 6 , 5  5 , 5  5 6 , 2 I , I I , I-1 , 2 1 ,0 0 , 4 0 ,3-0 ,4  0 ,3-0 , 4 
с-4-20 65 17 6 5-5 ,8 2 , 5-6 1 , 5  I , 2 1 ,0 0 ,7 0 ,3 0 , 5 

нии )  и гладкая наружная поверх:юсть . Однако R каме рах описываемых 
нами представителе� не наблюдались ве зикулы и несколько крупнее по
ры в стенках камер. Это не поз:золило нам однозначно отнести описы
ваемые qюрмы к А. regu1aris Zhllng . Некоторое внеIШ!ее сходство они 
обнаруживают и с А. sikokuensil J УаЬе et Sug. из перми Японии . Одна
ко у последних менее плоские п)толочки каме р ,  более у зкий цeHTp��ь
ный канал , волнистая наружная 10верхность и обильны ве зикулы. 
р а -с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь , f1JоРмация Чансин в 
Юw�ом Китае , джуль�инский ( вер�и ) и дорашамский ярусы Южного Примо
рья. 
М " а т е р и а л .  4 экз . , В TO V! числе 3 экз .  из  карьера вблизи На
ходки (.Ih  143-б , I43-B , с-4-20 ) и 1 экз .  ( J� 240-2) из массива горы 
Золотой ( с .  ЕкатеРИНОВI<а ) .  

Amblysiphone11a obliquisepta Zhang , 1 983 
Табл. I8 , фиг . 1-3 

Amblysiphone11a obliquisepta : Zhang, 1 985 , р1. 1 -1 1 ,  р1 . 1 ,  
fig. 4 ,  7 ,  8 .  

r о л о т и п.  Шлиф }F> 00I 6  в кол. В .  Чжанга I981 г .  из разре за Хуан
гнитанг района ЛИчуань , Южный Китай , в ерхняя пермь , Формация Чансин . 
О п и с а н и е .  Одиночные катенулятные срормы крупных размеров ( 60-
лее 75 мм) , с ростом очень постепенно расширяющиеся в диаметре . До 
высоты в 40 мм это расширение практически не выражено . У длинной вет
ви (75 мм) вначале диаметр состаI3ЛЯЛ около 8 мм,  на высоте 60 мм он 
равен I5 мм ,  а на высоте 75 МN - I8 мм. Камеры ( их  на6людалось I 2 )  
очень сво е 0 6разной формы . Их потолочки резко наклонно , под углом 
30-500 , отходят от центральноr о канала и ,  закругляясь , постепенно пе
реходят в наружную стенку . ПO'I олочки п очти не выпуклы , '  близки к плос
ким. Наружная стенка слабовыпу клая , поэтому камеры снаружи фиксируют
ся нР, значительными поперечныму пеrе�имами. Ширина камер не намного , 
но превышает рх высоту . В ПРО,i,ольном сечении форма камер близка к 
ромБОУ'.дальноЙ .  Толщина стенок камер повсемес тно ОДИ'Iакова и постоян
на во всех изученных 06разцах (0 , 5  мм) . Пористость их выражена до
вольно ч е тко.  В поперечном се'.ении поры округлые , в наружной стенке 
диаметром 0 , 2 мм , в потолочкю: - 0 , 2-0 ,3 мм. В камерах отмечены 60-

91 



лее или менее частые везикулы , внтянутые по длине организма и выпук
лые либо в сторону наружной стенки , либо в направлении центрального 
канала . Центральный канал ретроСИфонатного типа , составляет 1/3 -
1/4 общего диаметра , четко отграничен CTeHKO� толщиной 0 , 5 мм. Сооб
щается он с камерами чере з  поры несколько более крупного диаме тра 
(до 0 ;3 мм) , чем в наружной стенке и полочке . Микроструктура скелета 
гранОбластовая. 

Числовые характеристики А.  obliquisepta Zhang 

N> шлифа [Ллв [ д, [ дл' 

[ Ды" 'д' [ шк [ "' [ 
т 

нс пт ск 

1 5О е ( обр.  ) 24 10 3 1 : 3 3 ,7 4 0 , 5 0 , 5 0 , 5 
143а 43 10 3 1 : 3 4 , 2  3 , 5  0 , 5 0 , 5 0 , 5 

7 , 5  2 , 5  1 : 3 4 , 2  4 
158-0 75 19 6 1 : 3 7 6 , 5  0 , 5 0 , 5 0 , 5 

1 5 5 1 : 3 6 5 , 5  
7 , 5 

С Р а в н е н и е .  Представители рассматриваемого вида отличаются от 
всех известных характерным наклонным строением камер ,  имеюших в про
дольном сечении форму ромбов. 
3 а м е ч а н и е . Постоянные размеры толщины стенок у А. obliqui
septa Ю. Приморья в отличие от китайских , очевидно , объясняются более 
стабильными условиями в процессе роста организмов . 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермъ , Формация Чансин в Юж
ном Китае , джульФинский и дорашамСКWА ярусы Южного Приморья. 
М а т е р и ал. 5 экз . , изученных в образцах и шлиrJ)aХ , в том числе 
3 экз .  ( � 171-2 , 1 58-0 , 143-а) из рИфогенных извес тняков в карьере 
близ Находки : 1 экз .  ( jh 15О-е )  из массива горы Сестра ; и 1 экз .  
( }!>  173-30 ) из массива горы Ее з ымянн ОЙ . 

сЕМЕйСТВО Polysiphonellidae Belyaeve , fam. nov. 

Д и а .Г н о з. Катенулятные пористые сфинктозоа , одиночные или ко
лониальные ,  амбисифонатные или с центральным каналом ре ТРОСИфонатного 
типа , но с более или менее многочисленными боковь�и каналами , пересе
КaIOщими несколько камер.  Камеры полые , с везикулами или со  споропо
добным скелетным выполнением. 
С р а в н е н и е .  От других семейств отрядаРогаtа отличается харак
тером трубчатой системы , отсутствием ретикулярного выполнения камер. 
С о с т а в. Предлагается выделить два подсемейства:  1 )  бе з полост
ной ткани в камерах либо только с везикулами - Polysiphonellinae 
Belyaevв , aиЪfam. nov. , 2 ) со спороподобным скелетным выполнением ка
мер ,  асифонатное - Instrвspocoecoelinae (Раn, Zhang, 1 985 ) .  

92 



ПОДСЕМЕйСТВО Folysiphone llinae Belyaevв ,  subfam. nov. 
Д и а г н о з. Катенулятные к�лонии с вертикальными или субвертикаль
ными боковыми каналами , проходящими через всю колонию или две-три ка
меры .  Скелетные элементы в камерах отсутствуют (либо имеются только 
везикулы и стерженьки ) .  
С о с т а в .  Один род - Polys iphonella Belyaeva , gen. nov. 
С р а в н е н и е .  См. описание подсемейства Intrasporeocoelinae 
[Fan, Zhang, 1 985J .  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь , Южное Приморье ,  п-ов 
Трудный . 

Род Polysiphonella Belyaevв , gen. nov. 

Т и п о в о й в и д :  Polysiphonella insolita Belyaeva gen.et  sp.nov. 
Д и а г н о з .  Катенулятные q ормы , образующие сво ео бразные колонии 
за счет одново зрастного роста индивидуумов вверх и в сторону . При 
этом ряд индивидуумов при налучии само стоятельных центральных каналов 
реТРОСИфонатного типа имеют ос щую наружную стенку . Образуется такая 
колония в связи с появлением F OBHX побочных сифонов , постепенно уг
луБЛЯЮщихся внутрь камер , а с расширением последних формирующих свои 
самостоятельные камеры . По наП1ему мнению , процесс аналогичен цепочеч
ному о бразованию к олоний у аруеоциат родов Densocyathus и Sajano
cyathus, y которых на определеf-НОМ этапе развития наружная стенка об
щая для двух или нескольких Иf дивидуумов . Схема образования колоний 
PolysiphonellB приведена на рис . 21 . Камеры и сифон полые . Лишь в пе р
вых иногда присутствует пузырчатая ткань и сте рженьки . Все скелетные 
элементы пористые . 

В и Д о в о й с о с т а в .  Известен только типовой вид.  
С р а в н е н и е .  Наиболее ()лизок к роду AmЫуsiрhоnеllапо кате
нулятному строению полых ПОРИС:ТЫХ камер. О тличается наличием много
численных побочных сифонов , Сj[ужащих центрами образования новых ин
дивидуумов . Существует только в виде колонии. 

Polysiphonella 1nsolita Belyaevв , эр. nov. 
Табл. 20 ,  фИJ' . 1 -3 ; рис . 21 

r о л о т и п .  двги Jf 8-Б , о 15р . 174-а , шлиф 174а-П-1 . Известняко
вый карьер вблизи Находки , ве:)хняя перль , джульфинский (верхи ) и 
дорашамский ярусы . 
О п и с а н и е .  Крупные масеивные колониальные Формы. Колонии мас
сивного типа , иногда цепочеЧНl)-массивно-рамозного ( рис . 21а)  , дос
тигающие в высоту 12)-130 мм : 1  приблизительно столько в ширину 
( ПО-12О мм) . Поверхность их I)легка волнистая за сче т  слабовыпуклых 
боковых с тенок камер. Камеры наращиваются цепочечно ( катенулатный 
тип) , причем каждая последующая 

'
камера наращивает передыдущую в об-
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Б 

f и с .  2I . Рамозная колония Polysiphonella insolita Bel . ,sp .nov . 
А - косопродольное сечение через колонию , зарисовка с образ

ца , карьер вОлизи г. Находка , верхнепермские отложения , х 1 ;  
Б - схема постадийного образования колонии Polysiphonella inso
lita Bel. , gen. et ар. nov. (в поперечном сечении ) : а - появ
ление бокового канала� б - сохранение 06ще� наружной стенки двух 
форм , в - отделение , отпmуровывание " новой камеры 

хват начиная с середины ее боковой части. Камеры округлые в попереч
ном сечении , выпуклде кверху. Высота их по сравнению с шириной не
большая : при ширине камеры 20 мм она равна всего 5 мм ,  т . е .  состав
ляет I/4 диаметра камеры . Следует отметить , что высота не всегда 
одинакова даже в пределах одной камеры , так как поверхность крышки 
ее может быть волнистоизогнутой . В тангенциальных сечениях такие ка
меры выглядят чешуйчатыми. Толщина стенок камер 0 , 5-0 , 5  мм. Поры в 
них довольно частые , одинаковые на наружной поверхности и крышках 
камер. Форма их близка к округлой , диаметр 0 , 25-0 , 35 мм. На I мм2 
поверхности камеры приходится до 6 пор. Поры расположены в шахмат
ном порядке .  ' Толщина переrлычек между по рами 0 , 2-0 , 3  мм. В камерах 
редко встречается пузырчатая ткань , иногда в них наблюдаются тонкие 
(О , I 5-O , 2  мм) вертикальные стерженьки , соединmoщие нижнюю и верхнюю 
поверхность камер. В местах с оедине�я стерженьков со стенками ка
мер в последних заметна определенная прогнутость ( табл .  20 ,  фиг . I ) .  
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В пределах колонm1 наблюдается несколько осевых каналов , пранизываю
щих тело колонии сверху донизу полностью. Диаметр этих КА.налов 
10-12 мм , толщина стенок около 0 ,8 мм ( при общем диаметре 2 мм) . 
Краме осевого , В  т еле колонии наблюдается значительное количество бо
лее мелких канальцев , пересекаюших не все камеры , часто наклоненных 
под углом к основному каналу. Диаметр таких канальцев 1 , 2-2 ,0 мм. 
v.ногда в пределах одного ИНДИЕидуума насчитывается до 5 побочных 
косонаклоненныХ' трубочек ( см. рис . 21 , б ) . Отдельные трубочки , со
прикасаясь под углом с центрaJ. ЬНЬ� сифоном , сообщаются с ним. Тол
щина их стенок 0 , 2-0 , 25 мм . Пс ры в стенках каналов более редки , чем 
в стенках камер,  но тоже окруrлой формы , диаметр их 0 , 2-0 ,3  мм .  
С р а  в н е н и е .  Известен един вид. 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя перль , джуЛЬфИНСКИЙ (вер
хи ) -дораurамский ярусы Южного Г:риморья. 
м а т е р и а л. Из двух мес�'онахожден� : ./i? 174 и 175 - карьер 
вблизи Находки (ДО 20 Обр. ) и J� 159 - мыс Лихачева , на западной 
оконечности полуострова Труднь Й .  

ПОДСЕМЕйСТЕО Intraspcreocoelinae (Раn. et Zhang, 1 985 ) 
Intrasporeocoelodae : Раn et Zhang, 1 985 

Д и а г н о з. Одиночные и кс лониальные катенулятные колонии с 
боковыми вертикальными или су(iвертикальными каналами через одну или 
несколько камер. В камерах СКЕ летные элементы в виде спор и сфер.  
С о с т а в .  �Ba рода - Int� sporeocoelia Раn et Zhang, 1 985 
Rhabdactinia УаЬе et Sugijama, 1 93 4 .  

С Р а в н е н и е .  Отличаетс,: от подсемейства Polysiphonellinae 
Belyaeva , subfam. nov. , ПРИСУ1'С ТБием cke-!lеТНblх элементов в камерах 
( сферы и споры) 
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Пермь Китая , Дальнего Востока , 
Средней Азии , Европы . 

Род IntrasporeocoE,lia Fan et Zhang, 1 985 
IntrasporeocoeJ.ia orientalis Belyaeva , эр. nov. 

Табл. 19 , СJиг . 3-5 

r о л о т и п. ДВГИ ./i? 8-Б , Ш;IИф с-2-4 ; карье р вблизи Находки , Юж
ное Приморье ; верхняя пеР�ffi . 
П а р  а т и п .  ./i? 142-6 экз . · t-й , коллекция та  же . 
О п и с а н и е .  Одиночные в(;тви длиной до Ю мм ,  относительно уз
кие в поперечнике , с начаJlЬНЫl1 диаметром около 10 мм, постепенно 
расширяющимся в верхней части до 20 мм . Нару�ая поверхность ветви 
слабоволнистая за счет неболыJOЙ выпуклости наружных стенок камер. 
Камеры довольно высокие , вьщержанных размеров по Bcet'г длине , исклю
чая може т быть лишь начальные камеры . В среднем их высота 6-7 мм ,  
хотя в отдельных образцах (на:lример,  N> 173 ) достигает 9 мм. Стенки 
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камер как в потолочках , так и снаружи толщиной около 1 мм ,  лиruь на 
участках сочленения камер они утолшаются до 2-2 , 5  мм. Поры в наруж
ной стенке довольно частые и мелкие (диаметр 0 , 1-0 , 2  мм) . Среди них 
встречаются редкие поры неправильной либо овальной moрмы , их разме 
ры от 0 , 5хО , 3  до 0 , 7х1 ,0 мм. В потолочках поры такого же типа , но 
более редкие . В камерах отмечена спороподобная скелетная ткань , не
равномерно распределенная вдоль ветви.  В отдельных камерах таких 
СПО}: очень много , а в соседних камерах ветви они либо единичны , ли
бо их вовсе нет,  В некоторых камерах споры , соединяясь между собой , 
образуют цепочковидные структуры либо сплошную массу . Центральный 
канал отсутствует ,  но имеются редкие не60льшие , располагающиеся 
ближе к наружной стеН1<е канальцы . Они пересекают 2-3 камеры . Длина 

их до 9 мм ,  диаметр 0 , 6-2 , 2  ММ. Стенки их ( толщиной 0 ,3-0 , 4  мм) с 
редкими мелкими порами. Внутри канальцев иногда присутствуют отдель
ные споры . Кроме спороподобной скеле тной ткани , в камерах на рас
стоянии 1 , 2-2 мм от потолочков вниз наблюдаются стержневидные вырос

ты толщиной 0 , 5-0 , 6  мм . 
С Р а в н е н и е .  От I .  hubeiensis Раn et Zhang опис анный вид ОТ
личается формой ветвей ( они узкие , расширяющиеся кверху ) , более вы
сокими камерами с четко выраженньThrn многочисленными мелкими порами , 

от I .  robusta , sp .nov. он , кроме того , отличается боле е тонкими ске-
летными элементами и значительно меньшим развитием в камерах скелет-

ной массы , состоmцей из спор. 

Числовые характеристики I .  orientalis Belyaeva 

N' шлифа МВ дв Вк Тс )lп J1сп 

173 28 9 , 5  5-(3 1 ,0 0 , 1 5-0 , 2  0 , 1-0 , 2  
с-5-5 30 13 , 5  6-7 1 ,0 0 , 1 5-0 , 2  0 , 2 

15  
с-2-4 45 II 6-9 1 ,0-1 , 2  0 , 1-0 , 1 5  0 , 1-0 , 2  m 
с-9 25 15 

20 
7-8 1 ,0 0 , 1-0 , 2  0 , 2-О , ЗЗ 

142-6-4 30 16 
22 

5 , 5  1 ,0 0 , 1 5-0 , 2 0 , 2 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь , джульфинский и дора
шамский ярусы ЮJКНОГО Приморья. 
М а т е р и а л .  6 экз .  из двух местонахождений , в том числе 4 экз .  
O� с-2-4 , с-5-5 , с-9 , 142-6-4 ) и з  карьера вблизи Находки и 2 экз .  
( N)  173 ) и з  изве стняков горы Бе зымянной . 
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Intrвsporeocoe:.ia robusta Belyaeva , sp.  nov. 
Табл .  I9 , фп . 6 ,  7 

Н а з в а н и е в и Д а o�' robusta ( лат , ) - грубая , массивная. 

r о л о т и п ,  l!ВГИ , j,- I43 , [[лифы I 43-б и I 43-B ; карьер вблизи На

ходк и ,  Южное Приморье , в ерхнян пермь , джульrpинский ( ве рхи ) - дора

ШffiV!СКИЙ ярусы,  

О П и с а н и е,  Одиночные ВЕ: ТВИ И массивные колонии . Ветви дли:юй 

до EJJ мм ,  столбчатой формы ,постоянной ширины на всем протяжении каж

дого ЭI< земпляра .  Несколько меньше ди аметр только у начальных камер , 

Наружная поверхность ветви ГШIДкая , бе з явно BbIp<l)!(eHHHX поперечных 

пережимов . Ветви состоят из НЕ'СК ОЛЬКО уплощечных каме р ,  высота кото

рых I , 5-7 мм, иногда наб.r.юд!lJO�'СЯ коле бания в пределах одного индиви

дуума . Толщина наружной стенки I , 2-2 мм ,  в местах с очленения камер 

она достигает 2 , 5-3 ,0 мм . Толщина потолочков немного меньше 

( I -I , 7  мм) . Поры в наружной С1 енке и в потолочках относительно редки , 

расположены беспорядочно , диа�lетром 0 , 2-0 , 3  мм ,  еще более редки сре

ди них п оры овальной формы , РF.з!лером о т  О ,  2хО ,3 до О ,  5хО , 2  ММ, Иног

да в начальных камерах , почти по лностью заполне!-lНЫХ скелетной тканью , 

от мелких пор о тходят внутрь р амеры булавовидные канальцы , имеющие 

диаме тр и наружного к рая 0 , 2 мм, в расширенной части - I ,O мм ,  у 

внутреннего окончания - О , 0 5  мм ( табл . I 9 ,  фиг .  7 ) .  длина таких ка

нальцев до 2 мм. В камерах 06r льна спороподобная скеле тная ткань , 

причем о тмечэ.ЮТСЯ как раЗРОЗНЕ нные отдельные с поры округлой или неп

равильной :рормы размером от 0 , 1 дО I , 5 ММ в сечении , так и сплошнаfI 

масса как бы " слившихся" или ' спекшихсп" спор . У некоторых экземпля

ров такое сплошное заполнение приурочено только к НИЖНИМ камерам , у 

других появляе тся и в более ЕЬ' СОКИХ. О Т  п отолочков В некоторых каме

рах отходят в е ртикальные выросты скелетной ткан и ,  которые могут дос

тигать противоположного потоле чка подобно стержням. Центральный канал 

отсу тствуе т .  Боковые не большv:е канаЛЫ,1bl , пересекающие 1-2 каме ры , 

имеют длину ::>-4 мм и диаме тр 0 , 2-0 , 7  мм . 

Числовые характ е ристики I .  robusta Веlуаеvэ 

}& шлифа 

I43-б 

173-I4 

т-25-с 

с-5-2 

25-с-3 

длв 

40 

I7 

50 
35 

35 

н и е ,  

дв Вк 

I 2-I7 3-7 

I9 4 , 5  

22 I , 5-5 , 5  

25 4-5 , 5  

I7 4-5 

I . orientali s sp .n�v .•. 

Тс Лп 

I , 2  0 , 3 

I , 5  0 , 3 

1 , 4 0 , 2 

2 ,0 

2 ,0 

отличается о т  

Л с п  

0 , 2-0 , 7  

0 , I-O , 5  

0 , I 5-O , 2  

0 , 2-0 , 5  

0 , 5-0 , 4  

I .hubeiensis С р а в н е  

массивностью скелетных элементов , о билием спороподобной СJ<еле тной 

мас с ы ,  часто п олно с тью заполня{)щей каме рЬ! , v: наличием своео бразных 

булавовидныУ. юшальцев у ПОРОН От1 системы наружно�U, стеню,:. 
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р а с п р о  с т р а н е н и е ,  Верхняя пермь Южного Приморья. 
11 а т е р и а л. 13 экз . , в том числе 12 экз , (}I> с-2 , с-4 , с-3 , с-6 , 
с-II-5 , с-5-2 , с-25-3 , т-25-с , 143-б , 143-в , 143-2 , 143-д) из карьера 
вблизи Находки и 1 экз ,  ( 110 173-14 )  из известняков горы Безымянной. 

Род Rhabdactinia УаЪе et Sugiyama , 1 934  
Rhabdac tinia columnaria УаЪе e t  Sugiyama , 1 934 

Табл. 23 , фиг . 1  
r о л о т и п .  ./1> 50704 , кол .  Х .  Джейба , Т .  Суджиямы [УаЪа , Sugi-
уаmа , 1934а] из провинции Тоза в Сикоку , Япония , пермь,  
О п и с а н и е .  Крупные одиночные массивные ветви столбчатой Формы , 
длиной более 00 мм и диаметром до 40 ММ. ОНИ состоят из уплощенных 
камер , высота которых в одном и том же образце колеблется от 
3 , 5-5 , 5  мм до 4 ,0-7 ,0 мм. В поперечном сечении камеры округлые , Нара
щивание камер концентрическое , Т . е .  каждая последующая обхватывает 
предыдущую не менее чем на 2/3 ее высоты. Толщина стенок камер 
1 ,0-1 , 9  мм у форм различного диаметра. На участках соединения двух 
камер стенка утолщается до 2 , 5  мм . Толщина потолочков такая же , как 
и наружной стенки , иногда чуть тоньше . Пористость стенок двух типов : 
многочисленные мелкие поры округлого сечения диаметром 0 , 1-0 , 2  мм 

и редкие крупные поры неправильной формы в поперечном сечении диа
метром 0 , 5-0 ,8 мм. В камерах , как правило , редкие "споры" диаметром 
0 , 1-0 , 5  мм . Причем в некоторых нижних камерах наблюдается сплошное 
заполнение скелетной тканью , представляющея собою как бы слившиеся 
споро подобные образования . Подобного типа структуры отмечали также 
Х .  Джейб и Т. Суджияма [Yate , Sugiyama , 1934а , pl. ХХ11 ,  fig. 1 ,  2J . 
Кроме спороподобных образований , в некоторых камерах иногда наблю
даются выросты от потолочков скелетной ткани протяженностью 2 , 5  и 
шириной 1 , 6 мм с редкими неправильной формы порами диаметром 0 , 2 мм . 
Иногда такие выросты достигают соседнего потолочка . " В , Чжанг [Zhang , 
1985] такие образования называет сталактитами и предполагает ,  что 
они были зачаточными стенками боковых каналов . С этим вряд ли можно 
согласиться. В описываемом �втериале ( шлиф 157-0 ) видно , что такие 
выросты , достигшие противоположного потолочка , н е  были каналами, 
центральный канал отсутствует. Есть нечастые наклонные боковые ка
нальцы ,  пересекающие 1-2 камеры . Длина канальцев до 4 мм , диаметр до 
3 ,0 мм. В стенках таких канальцев есть редкие неправильной формы по
ры диаметром 0 , 2-0 , 5  мм . Везикул нет .  
С р а в н е н и е .  Rh. columnaria отличается о т  Rhabdactinia cf. 
columnaria из нашей коллекции крупными размерами и массивностью сте
нок. 
р а с п р о  с т р 
ция Чансин Южного 
М а т е р и а л .  

а н е н и е .  Пермь Японии ; верхняя пермь , 
Китая , джульфинский ярус Южного Приморья. 
4 экз . (� 142-3-1 , 142-3 , 143-3 , 157-а) из 

юшов карьера вблизи Находки, 
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Числовые характеристики Rh. columnaria УаЬе et Sugiyama 

J& шлифа Длв Дв Вк _ L�c _ _  1. _ .  _ 
J(п Дсп 

142-3-1 20 18 1 , 4 0 , 1 -0 , 15  0 ,1 -0 , 5  

0 , 5 0 , 5  

157-0 за 26 4-7 1 ,0 0 , 1-0 , 15  0 , 1 -0 ,3  

0 , 5 

1 43-3 24 3 , 5-5 , 5  1 , 5  0 , 1 

0 , 5 

142-3 40 3-3 , 5 1 ,9 0 , 1 5-0 , 2  0 , 1 -0 ,3  

Rhabdactinia cf. colunmaria УаЬе e t  Sugiyama , 1 934 
Табл . 23 , фиг .  2 

О п и с а н и е .  Низкоцилиндриче ские до кочанообразных [Fan, Zhang, 
1986] одиночные формы высотоИ до 40 JV1М , состоящие из концентрически 
наращивающихся камер довольно постоянной высоты ( 4-6 мм ) . На отдель
ных участках края камер подворачиваются нас только низко , ч то обхваты
вают две предыдущие камеры ( ]<очаноо бразное строение ) .  Здесь соотве т
ственно ре зко ( на 2-5 мм) увеличивае тся общий диаме тр. Так , у наибо
лее крупного экземпляра ( шлИф 159-б ) он со ставляет 17-22 мм . Т олщина 
стенок камер О , 6-1 ,0 мм, а на наружных участках соприкосновения нес
кольких камер она достигает 3-3 , 5 мм. Пористость стенок хорошо разви
тая, Поры частые , мелкие (диаметром 0 , 1-0 , 2  мм ) , в поперечном сечении 
неправильной формы , Очень редки среди них единичные более крупные по
ры диаме тром 0 , 3-0 , 6 мм, Внутри камер есть спороподобная заполняющая 
скеле тная ткань . Причем в начальных камерах с поры несколько более час
тые и крупнее (диаметром 0 , 2-0 ,3 мм) , соединенные между со бой ( слипшие· 
ся ) , в ве рхних камерах они довольно редкие и более мелкие (0 ,08-

-0 , 15  мм ) . С поры бывают полые внутри и сплошные . Кроме них , в каме рах 
встречаются редкие , соединяющие потолочки вертикальные стержни , обра
зующие ся за счет выростов от потолочков . Центральный канал отсутствуе т ,  
боковые довольно редки , располагаются ближе к наружной стенке и в пре
делах одной-двух камер .  Длина тm<их канальцев до 3-0 , 5  мм, диаметр 
О , 5-1 ,0 мм, 

Числовые характеристики Rh. cf. colиmnaria УаЬе et Sugiyama 

Jf. шлифа МВ Дв Вк дкан Т с  Дп Дсп 

I43-B 13 5 4 , 5 0 , 4-0 , 5  0 ,7 0 , 1-0 , 2  0 , 1 

173-50 35 1 1  4-5 0 , 7 1 ,0 0 ,1 -0
з

15 0 ,1 
13 О ,  

159-б-1О 30 18 4-6 0 , 6  О , 1-0 
�

1 5  0
5

1 
22 О ,  О ,  

159-б 32 17 4-5 
22 

0 , 4-0 , 5  0 , 6 0 , 1-0 , 1 5  0 , 15  
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3 а м е ч а н и е . От Юl. ооlU!Ш1аris описываемые формы ОТЛИЧ8iO'ГСЯ мень
шими общими размерами , наличием " кочанообразного" характера роста , бо
лее тонкими стенками и относительно высокими камерами . Скорее всего 
это новый самостоятельный вид , но недостаток материала пока не позво
ляет его выделить . Очень близкие формы описаны Я. Фаном и В. Чжангом [Раn, Zhang, 1986] тоже как Rh. оf. ооlU!Ш1агiа из Южного Китая. 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь ,  джульфинский ( верхи ) 
и дорашамский ярусы Южного Приморья И Южного Китая (формация Чансин ) .  
м а т е р и а л .  4 экз . из ме стонахождений : мыс Лихачева (Л� 159-б , 
1 59-б-10 ) ,  карьер в близи Находки ( �  143-в ) и гора Безымянная 
(Jf> 173-50 ) .  

СЕМЕЯСТВО Cystothalamidae Girty, 1 908 
Род Cystothalamia Girty, 1 908 

Cystothalamia огаээа Belyaevв , эр . nоу. 

Н а з в а н и е  
Г о л о т и п .  

Табл. 21 , фиг . 1 ,  2 

в и Д а :  о т  сгаээа ( лат . )  - грубая , толстая. 
ДВГИ }� 8-Б , обр. 173 , шлиф 1 2 ;  Южное Приморье , п-ов 

Трудный , гора Безымянная , верхняя пермь , джульфинский ярус . 
О п и с а н и е .  Гломератная форm , судя по имеющимся фрагментам , 
близкая к цилиндрической . Высота камер более 10 мм ,  диаметр I I  мм 
или более .  Иногда они сдавлены с боков .  Поверхность слабобугристая 
за счет округлой формы камер (цист ) , ' располагающихся в 2 РЯда вокруг 
четко выраженного сифона . Все с](елетные элементы часто утолщены. 
Минимальная толщина наружной стенки 0 ,3 мм ,  иногда до 1 , 2 мм. Поры 
в ней расположены неравномерно и достаточно редко . Отмечены два ти
па пор : более крупные неправильной формы со средним диаметром 0 ,8 мм 
и мелкие округлой формы диаметром 0 , 1-0 , 2  ММ. Камеры от 1 , 2 до 4 мм : 
в поперечнике , пузыревидной формы , толщина их с тенок от 0 , 3  до 
0 , 6 мм с порами округлой формы диаметром 0 , 2-0 ,25 мм. Центральный 
канал диаметром до 7 ММ ,  что составляет примерно 1/3 диаме тра каме
ры, Скорее всего , он проходит чере з  всю ветвь . Стенка его массивная , 
толщиной до 1 , 4 ��1 , пористая . Поры в виде червеобразных каналов , с 
длиной , равной толщине стенки , округлые в поперечном сечении , рав
ном 0 , 3-6 , 4  мм. В камерах внутри центрального канала встречается 
редкая пузырчатая ткань . Структура скелетных элементов микроволнис
тая. 
С р а в н е н и е .  От  всех известных рассматрv.ваемыr: вид отличается 
массивнЬiМ скелетом и peДKO;�: пористостью наружно!' стенки . 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пер�fu , джульфинский и дора
шамский ярусы , Южное Приморье .  
М а т е р и а л .  6 экз . и з  органогенных известняков lJжного Примо
рья : 4 экз .  ( обр. }I' 173 , шлифы Jf 173ш , 7 ,  9 и 12 )  с горы Бе зымянной , 
2 экз. и;, 143 , шлиф 8 и 157 шлиф 8 )  - из старого карьера У. звестня
ков в Находке . 
1 00 



Числовые характеристики С .  с га вва Belyaeva 

J� шлифа дв )]ДК Шк Т ЛП 
нс I ск нс I ск 

173-12 II 3 3 , 7-4 0 , 3-1 , 2  0 , 2  
1 570-8 IO , 6-15 2 , 8-5 1 , 2-3 0 , 5 1 , 2 0 , 1 0 , 3 
173-7 18-20 5 , 5-7 , 5  0 , 2 0 , 4 0 , 2-0 , 3  
173-9 3--4 0 , 5-0 , 6 0 , 5-0 , 6  
143-8 II , 5  3 , 5 1 , 2  1 , 4 0 , 15-0 , 2 0 , 4-0 , 7 

Cystothвlamia a ff .  nodulifera Girty, 1 908 
Табл . 21 , (�иг.  3 ,  4 

О п и с а н и е .  Гломе ратные о бразования грозде видной неправильно

столбчатой формы , часто веТВИСТi:,J8 . Их полные экземПJlЯРЫ отсутствуют , 
а длина наблюдаемых э]<земпляров до 20 мм .  Наружная поверхность буг

рис тая за счет выпуклости камер ( цис т )  OKPyrJ�oi< формы . Общи:- ДИR
метр отдельных ветвей около 6 мм .  Порис тость наружно;;! поверхности 

представлена неравномерно расположеннь:rv:и порами диаметром 0 , 1  мrд . 
На 1 мм2 приходится не более 3 пор. Еще более редки остии диаметром 

0 , 2-0 , 25 мм . Камеры р3.сположены вокруг центрального канала в 1-2 ря

да , толщина юс с тенок 0 , 15-0 , 2  мм. Высота каме р до 2 ММ ,  ширина -

2-2 , 5  мм ,  Т . е .  отдельные камеры вытянуты по горизон тально]! оси.  В 
них наблюдается редкая пу зырчэ-тая ткань ( толщина ее 0 , 1  ММ) . Поры 

в с тенках камер о чень редки , �opMa их непраВIшьная . часто у гловатая , 

диаме тр 0 , 1 мм . MeJК,iJ;y собой камеры со единяются чере з  1-2 по ры . В от-· 
дельных сечеЮ'5!Х хорошо виден централышй канал . Однако характер 
его определить нево зможно и з-за отсутс твия полного продольного сече
н ия .  Диаме тр канала колеблется от 1 , 6  до 3 , 2  мм У различных экземп

ляров . Толшина е го с тенок 0 , 15-0 , 2 мм . Пористость в с тенках канала 

тоже реДJlДЯ . Поры округлой формы , диаметром 0 , 2  мм. Скелетные эле

менты в по лости центрального канала отсутствую т .  
С р а в н е н и е .  О писанные предстюзители по форме и строению , не

сомненно , относятся к роду Су s t о thа lаmiа . О тсу тствие хороших продоль
ных с ечений не по эволяет точно установить вид. О писанные формы наи
более блиэки к C . nodul ifere Girty , судя по приведенному Г. Гирти 
изображению голотипа и его описанию Girty , 1 90 В ,  f ig .  1 ,  p . B9-90 , 
pl . 1 ,  p l . VII , f ig .  1 . 0 писывае,дЫе формы сходны и с Cy s t o tha lamie 
э р .  из Южного Китая Zhang , 1985 , от которого отличаются лишь бо

лее тонкими скелетными эле"Jeнтами . ОТ С. hava rica O t t , 1967а рас

сматривае:дЫе формы о тличаются отсутствием праВИJIьной пористост и И 

че ткого двурядового расположения цист BOK?jr с ифона , от С .  папа 

Ot t - крупными размерами , наличием остий и пузырча т ой т кани . 
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Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь , джульфинский и дора

шамский ярусы Южного Приморья . 

м а т е р и а л. 11 экэ .  хорошей сохранности иэ изве стняков чанда

лазской свиты ( шлифы )� 143-в-ш7 , 170-а , I43-г-ш9 , 158 , 170-10-3 , 
170-а-3-1 . 170-а-3-2 и др . )  - все из карьера вблизи Находки , 

СЕМЕйство Cy s tault ida e Belya eva , fащ . поу . 

Д И а г н о з .  Сфинктозоа с пузыревидными или линзовидными порис

тыми камерами , располагающимися в один ряд вокруг центрального ка

нала ре троСИфонатного типа . Каме ры полые или с везикулами . 

С о с т а в .  Cy s ta ul e t e s  King , 1943 ; Poly cy s t ocoelia Zhang , 1983 ; 
Lichuanospongia Zhang , 1983 ; Squащеllа Belya eva , gen . поу . 

С р а в н е н и е .  Рассматриваемая форма отличается от Sebarga s i i
da e King , 1882 гломератным расположением камер во круг центрального 

канала реТРОСИфонатного типа , от Cy sto tha lBmidae G irty , 1908 - четко 

выраженным центральным каналом ретросифонатного типа и расположе

нием камер вокруг канала в один ряд . 

Род Poly cy s tocoeliB ZhBng , 1 983 
Polycy s t o c o eliB cf. hua j ia opingen s is Zhang , 1 983 

Табл . 22 , фиг. 1 
О n и с а н и е .  Одиночные ветви ( колонии не наблюдались ) крупных 

гломератных форм высотой более 30 мм и диаметром до 20 мм. Ветви 

И/,:еют субцилиндрическую форму , с выпуклосттt.и и впадинами на наруж

ной поверхности . Камеры плоские , серповидные в тангенциальном сече 

нии , располагаются в один ряд вокруг центрального канала . Ширина их 

5 , 5-12 ММ ,  высота 2 , 5-4 , 2  мм. Камеры наращиваются одна на другую 

чешуйчато . Поскольку камеры разновеликие по ширине и высоте , края 

некоторых из них не достигают общего наружного уровня , что вызыва

ет определенные неровности на поверхности. Толщина наружной и пото

лочной стенок камер 0 , 5-1 ,0 мм. Пористость стенок очень ч е ткая , с 

хорошо развитыми небольшими канальцами , неправильно округлыми в по

перечном сечении , диаметром 0 ,2-0 ,3 мм. В камерах очень редки спо

радически вст речающиеся ве зикулы . Центральный канал ретросифонатно

го типа , довольно широкий , со ставляет более 1/3 общего диаметра. 

Стенки канала толщиной 0 , 5 мм , с порами диаметром 0 , 2-0 ,3 ММ . Ске

летных элемен тов и ве зикул в нем не наблюдалось . 

3 а м е ч а н и е .  О писанная форма наиболее близка к Р .  hua j iopin
gensis  Zhang из верхней перми Южного КИтая . Однако из-за отсутствия 

хороших продольных и поперечных с ечений она приводится в открытой 

номенкла туре • 

r а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь , джульфинский и дора

шамский ярусы , Южное ПрИNЮ рье .  

1 02 



Числовые характеристики Р .  c f .  huajaopingens is 2hang 

' д.. Iдв l� I �  1"' , Т 
1� шлифа v 

нс пт ск 

175-д-10-4 .18 3 , 6  П 3 ,7 0 ,9-1 ,0 0 ,3 0 , 5 + 
8 3 , 5  

175-д 20 I7 I2 3 ,8 0 , 5 0 , 5 0 , 5 
I75-a-IO-9 I8 I4 4-6 5 , 5  3 ,0 

7 , 5  4 ,0 
I75-д-IO-7 30 I8 ? 2 , 5  0 ,8-I ,0 0 , 5 0 , 5 

8 , 5  3 , 5  

гл а т е р и а л .  IO экз . ( j� I74-а-П-I , I75-д-IO� , I75-д-IO-4 , 
I75-Д , 175-а-10-9 , I75-д-IО-9 , 175-Д-10-6 , 175-Д-10-3 , I75-д-10-7 , 
1 58 ) , все из рифогенного массива , карьер в бли зи Находки. 

Род Lichuanospongia Zhang , 1 983 

Lichuanospongia primorica Belyaeva , ар . поу . 
Табл . 22 , фиг . 2 ,  3 

Lichuanospongia cf .  typica : Zhang , 1 985 , р .  3 6 6 ,  pl . 1 ,  fig . 7 
r о л о т и п. лаги � 8-Б ,  обр. I55 , шлиф 155-д ; гора Брат , Южное 

Приморье , верхнЯF. пермь , джульфинский ярус . 
О п и с а н и е .  Скелеты высотой более 50 мм и диаметром 18-22 Jl.W 
в виде одиночнь:х ве твей субцилиндрической Формы с неровноР. поверх
ностью за сче т "арочных" ВЫПУКJlостей камер.  Ве твь со стоит из ряда 
удлиненных плоских камер чечевицеобразной формы , расrn лагающихся в 
один ряд вокруг центрального канала . В нижней части наблюдаемой фор 
мы 6 таких камер вокруг канала . Наращиваются они в виде своеобраз
ных чешуй . Ширина каме р 9-10 при высо те 3 мм .  Наружная стенка двух
слойная . Наружный слой ее име е т  толщину 0 , 2 ММ ,  пронизан мелкими 
шv.лообразными порами диаметром О ,03,,{} ,05 ММ. Внутренний слой более 
толстый - 0 , 7..{} ,8 мм ,  он отделен от наружного серией прерывистых 
щелевидных о тверстий , по направлению внутрь камеры переходmцих в 
грубые поры диаметром 0 , 2 мм. Форма э тих пор не правильная , распо
ложены они спорадически. Потолочки камер толщиной О ,3..{} , 5 мм ,  плос
кие , но на обоих концах наклонные . Поры в них тоже неправильной 
формы ,  рас положены спорадически , диаме тр их О , 2,,{} ,15 мм . В камерах 
редкие пленки везикул . Центральный канал ре тросИфонатного типа , 
составляе т 1/3 или чуть больше общего диаметра ветви . Стенка кана

ла толщиной 0 ,7 мм ,  с редкими мелкими порами диаметром 0 , 1 5..{} ,2 мм. 

Вну три канала нет ни скеле тных элементов , ни ве зикул . 
С р а в н е н и е .  Описанный вид отличае тся от L. orien ta l is Zhang 

линзовидной формой камер (у китайского вида они близки к сферичес
ким ) и редкими спорадическими порами в стенках центрального канала , 

1 03 



от L. ty p ice Zheng более широким центральным каналом и формой камер .  

Судя п о  п риведенному В .  Чжангом Zheng , 1985 ,  табл. 1 ,  фиг . 7 описа

нию и фотоизображению L . c f .  ty picecooTBeTcTByeT п римо рскому виду . 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермъ Приморья и Южного ки
тая ( формация Чансин ) .  
М а т е р и а л .  3 эк з .  и з  ме стонахождения горы Брат ( �  1 55-д ) . 

Род Cysteuletes King , 1 9 43 
? Cysteuletes squешilis Belyeeve , В р .  nov . 

Табл . 23 , фиг . 3 

r о л о т и п .  двти � 8-Б ,  шлиф 175-д-10-3 ; Находкинский риф , Юж

ное Приморье ; верхняя пермъ , ДЖУЛЬфинский ( верхи ) - дорашамаский 
ярусы . 

О п и с а н и е .  Одиночные цилv.ндрические ветви длиной более 26 мм 
( нижние и верхние части не на6людались ) и диаметром до 20 мм. Наруж
ная пове рхнос ть организма во лнистая за сче т расширения ( до 20 мм) и 
сужения ( до 1 2  мм )  е го диаметра у одного и того же экземпляра . Каме
ры , имеют близкую к сфероидальной ферму , ширина их 8 , 5-8 мм и высота 
4-4 , 5  мм , расположен в один ряд во круг центрального канала. Наблюда
лось 8-10 таких камер .  С тенки камер постоянной толщины (0 ,7-0 ,8 мм) 
с по рами диаметром С , 5хО , З  мм ,  довольно частыми с наружной стороны. 
В потолочках по ры более редки , но несколько крупнее (0 , 2-0 , 3  мм ,  от

дельные из них до 0 , 4 мм) . Центральный канал ре ТРОСИфонатного типа , 
со ставляет 1/4 о бщего диаметра ( 4-4 , 5  мм) . Поры в его стенках не сов

сем правильной округлой формы диаметром 0 , 4-0 ,3 ММ ,  отдельные из них 
могут достигать 0 , 5 мм . Заполняющие ткани и везикулы не наблюдалис ь .  
С р а в н е н и е .  Кроме предлагаемых нами , известно 4 вида рода Су 
e teule tes King : C .ffieffiffiilosus King , С .  me j or Ven de Graef , C . IQ�cenen
s is Sen . - и С .  ribuzuoensis Deng.OT них описываемый вид отличается 
линзовидными камерами , кроме того , от С. ffiеmшilоsusи з  карбона Теха
са - более узким центральным каналом , ОТ С .  ma j or из верхнего карбона 

Испании - более мелкими размерами , от С .  lercaoeos is из нижней перми 
С ицилии - отсутствием ветвящихся ПОD наружной стенки камер .  Судя по 
фо рме камер ,  описанный Ч. денгом С .  r ib o zu o e o s is иэ перми 

Южного Китая , ско рее всего , относится к роду Guad a lupia.  Этой же 
точки эрения прид ерживаются Б. 3еньвбари-Дариан и П .  ДистефаН О .  
З а м е ч а н и е .  К роду С уs tаu lе tеs описываемые формы отнесены в 
некоторой степени условно и з-за лин з овидной формы камер .  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Карбон Северной Америки и Испании , 
пе рмь Сицилии , джульфинский И дорашамский ярусы Южного Приморья. 

Материал . 2 экз .  ( � 1 57-0 , 175д-10 -3 ) из карьера вблизи Находки . 



C ys tBu l e tes  р г iшаг i е о s is Бе lуаеv а ,  S � .  O DV .  

Табл . 21 , фиг .  5 ,  6 

Н а з в а н и е в и Д а по географ. - Приморский край . 
r о л о т и п .  ДВГИ )f! 8-Б ,  обр . Н3-г , шлиф 6 ,  карьер в окре стностях 
Находки ; верхняя пермь , джульфинский ( верхи ) и Дорашамский ярусы. 
О п и с а н и е. цилиндрические одиночные формы выоотой более 20 мм 
( основание и верwина ветви не наблюдались ) .  Преобладают небольшие фор

мы диаметром около 4 мм, наиболее крупные из них доотигают 12 ММ. Ка
меры гломератные . Во всех и зученных поперечных сечениях на6людался 
центральный канал. Характер последнего точно у становить не представля
ется возможным из-за отоутствия хорошего продольного оечения ( однако , 
судя по тангенциальному сечен ию ,  крипто- и псеВДОСИфонатный типы ис
ключаются ) .  Камеры располагаются R один ряд вокруг центральной трубки . 
Ряды их довольно выдержанные . Однако размещены они не точно перпенди
кулярно к вертикальной оои , а наклонно , поэтому в правильном попереч
ном сечении цисты расположены и в один РЯД ,  и в неоколько . Форма ка
мер пузыревидная , у наружного края более широкая , чем вблизи трубки. 
Размеры их ( во в сяком случае в пределах одного ряда) прИблизительно 
одинаковые . Толщина стенки камеры у наружного края и в потолочке так
же одинаковая и составляет 0 , 2-0 ,3  м ,  на границе с центральной труб
кой ,  она иногда утолщена до 0 , 5 мм. Поры наружной отенки двух типов : 
мелкие округлой формы , диаметром 0 ,1 -0 , 1 5  ММ ,  на расстоянии 1 -2 мм од
на от другой и более редкие , бе з закономерного расположения крупные 
остии диаметром 0 ,25-0 , 3  и высотой О , 2  мм. Между собой камеры сообща
ются посредством одной , реже двух пор диаметром 0 ,07 до 0 ,2 мм . Цент
ральный канал в поперечном сечении пятиугольной формы , со ставляет 1 /3 
диаметра у мелких форм и 1 /5 - У более крупных. С камерами он соединен 
одной порой диаметром 0 , 25-0 ,3 мм . Камеры и центральная трубка выполне· 
ны редкой пузырчатой тканью . Микроструктура ( при увеличении х56 )  - ми-
крогранобластовая. 

Числовые характеристики ? С .  primoriensis Belyaeva 

• шли",1 I Дци I дп Inл. дв дк Тнс 
ос пт цк 

143 З , 5  
ш .  1 

1 , 1 -1 , 2  0 , 6 0 ,0 5  0 , 2 0 , 7-0 , 1 5  0 , 1 -0 , 2  

Н3-В , 
ш. 2 

4 , 6  1 , 4 1 , 4-1 ,5  0 , 1 0 , 1 5  0 ,2 

141-е , 
ш. З 

4 , 6-4 , 7  1 , 4 1 , 4-1 , 5 0 ,0 5-0 , 1  0 , 1 0 , 1 5-0 , 25 

I4З-г ,  
ш .  6 

12 3 ,8 1 , 9 0 , 2-О ,З 0 , 2-О ,З 0 ,З-О ,9 17 



е р а  в н е н и е и з а м е ч а н и е .  Гломератным строением и 

наличием центрального канала описuваемые формы близки к двум родам 

Cysto thalamia Girty , 1908 и Cys ta uletes King, 1943 . От первого они 
отличаются более правильным расположением камер вокруг центральной 
трубки по одному , а не по двумя рядам , от второго - наличием остий 
на наружной поверхнос ти и редкой пузырчатой ткани в камерах и в 
центральной трубке . 

�Ш склонны согласиться с Р .  Кингом King ,1943 , ч то оба указанных 
рода близки между собой , один из них (Суstо thаlаШiа ) произошел от 
другого ( Cy s tauletes ) B  ре зультате потери правильного расположения 
камер.  Описываемые нами формы занимают промежуточное положение между 
указанными родами , позтому R роду Cys ta uletes вид отнесен условно . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь , джульфинский и дора-
шамский ярусы Южного Приморья . 
м а т е р и а л. 10 экз .  из двух местонахождений , в том числе 
3 экз .  ( � 173 , 173-7 , 173-1 5-1 ) из местонахождения горы Безымянной и 
7 экэ . ( Jf 143-1 , 1 43в-2 . 143Г-6 , 141-3 , 1 58 -а , 1 58-1 б и 143-г ) из 
карьера вблизи Находки . 

Род Squamella Belya eva , gen . поу .  

н а з в а н и е от squаmа ( лат . ) - чешуя. 
т 1': п О В О Й в и д :  Squama Belyaeva , gen . et а р .  поу . 
д и а г н о з .  Одиночные или колониальные ветви , состоящие из гло
мератных камер неправильной формы , несколько уплощенных в тангенци
альном сечении , расположенных в один ряд вокруг центрального канала. 
С р а в н е н и е ,  Род занимае т как бы промежуточное положение меж

ду родами Cystauletes King и Polycystocoelia Zhang . O T  первого выде
ляемый род отличается отсутствием наклонного расположения рядов ка
мер вокруг центрального канала и несколько

_
уплощенными камерами неп

равильной формы. В отличие от видов рода Роlу су stосоеliа имеющих уд
линенные плоские камеры , у рода Squamella Kaмepu неправильно-сферои
дальные , слабоуплощенные , с неровными стенками. 
С о с т а в р о Д а. В настоящее время известен только типовой 
вид . 

Squamella licha tchevi Belya eva , а р .  поу . 
Табл. 22 , фиг . 4 ,  5 

Н а з в а н v. е в и Д а по местонаходению мыса Лихачева в Южном 
Приморь е .  
Г о л о т и п .  ДВГИ }f В-Б ,  обр. 1 59 , шлифы 1 59м , 1 59м-1 ; мыс Лихаче
ва , Южное Приморье , верхняя пермь , джу льфинский ( верхи ) и дораиамс
кий ярусы .  
О п и с а н и е .  Крупные одиночные стобчатые ветви высотой до 
160 мм ,  часто с неровной извилистой поверхностью и поперчными пере-
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жимами. Поэтому диаметр для одной и той же ветви может коле баться 

от 15 до 30 мм. Встречаются массивные колонии из не скольких ветве й .  

Последние состоят и з  гломератных камер неправильно-сфероидальной ф:Jр

МЫ ,  несколько уплощенных , расположенных в один р!щ вокруг централь

ного канала. Толщина стенок камер везде примерно одинакова - от 

0 , 4  до 0 , 5 мм , на отдельных участках наружной поверхности отмечается 
ее утолщение до 0 ,7-0 ,8 мм. Поры наружной стенки мелкие , диаметром 

0 , 1-0 , 1 5  мм, довольно частные , в поперечном сечении неправильной фор

мы . Среди них встречаются редкие остии тоже неправильно-округлые в 
сечении , диаметром 0 ,7-1 ,0 /mv. . В потолочках поры менее часте , но нес

колько крупнее (0 , 2-0 ,3  мм ,  отдельные до 0 , 5 мм в сечении ) . В камерах 

есть ве зикулы , на отдельных участках за счет перекристаллизации уто" 

щенные.  Центральный канал у зкий , составляе т 1 /5 диаметра ветви , ре Т_ 
расИфонатного типа с редкими , но крупныtш (диаметром до 0 , 5 мм) . по

рами. Его поперечное сечение , как и всей ветви , овально-удлиненное.  

Внутри канала присутствуют редкие ве зикулы. 

Скелетная ткань бурого цве та в проходящем света и почти черного 

в отраженном , представлена перекристаллизованным Карбонатом гранОб
ластовой структуры с реликтами микрогранулярноЙ. 

С р а в н е н и е .  Известен лишь один вид. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь , ДЖУЛЬфинский( верхи) 

и дорашамский ярусы , Южное Приморье . 
М а т е р и а л. 7 образцов из одного местонахождения ( �  159 )  мыса 

Лихачева. 

СЕМЕЙСТЮ Vertic illitidae Steinmann , 1 882 

Род Preverticillites Parona , 1 93 1  
Preverticill ites соlцmnеllа Parona , 1 93 1  

Табл. 23 , фиг. 4 ,  5 

Л е к т о т и п.  МРИР � СР 129 , 
П а р  а т и п .  МРИР � С Р  132 , пермъ , Сицилия . 

О п и с а н и е .  Одиночные и колониальные фJ рмы высотой 40-00 мм ,  
в начале роста цилиндрические , затем конически расrnиряющиеся. Камеры 

снаружи выражены нече тко . Они плоские , щелевидные , высота их 

0 , 5-0 , 9 мм. Ширина камер достигает 3 мм. О тношение В :Ш сос'гавляет от 
1 : 6 до 1 :3 .  Наружная стенка и потолочки тонкие , не превыrnающие 
0 , 1 ММ ,  с мелкими сетевидными порами диаме тром 0 ,1 -0 , 1 5  мм .  Внутри 
камер - трабекулярная ткань , при этом представляющие ее стерженьки 
диктионалъно ветвятся , в поперечном сечении округлой формы , диамет

рам 0 ,05-0 ,07 мм. За пределы камеры стерженьки не выходят . Централь
ный канал у зкий , часто изгибающийся , не ВЫдержанного диаметра 

( 1 ,0 -1 , 2  мм) , составляющий около 1 /5 общего диаметра. Структура ске

летной ткани при увеличении около 400 раз грано6ластовая , практичес

ки не отличающаяся от структуры остальных изученных нами представи

телей пермских Сфинктозоа. 
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С Р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода. 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь . Сицилия . джульфинский 
( верхи ) и дорашамский ярусы lUжного Приморья. 

М а т е р и а л. I5 экз .  из карьера вблизи Находки . 

Верхняя пермь Армении 

Вперв�е присутс твие пермских отложений в Закавказье дока зал 
В . Н .  Меллер в I879 г • • который пере определил ранее со бранные в pI010-

не р.  Джульфы палеонтологиче ские коллекции Г . В .  Абиха. Наиболее важ
ные исследования выполнены А . А .  Стояновым ( I9I7 г. ) .  П .  и Н .  Бонне 
( 1947 г . ) .  инте ре сны работы Н . Н .  Яковлева 1937 • А . Д .  МИRЛухо�Лак
лая I947 • Р . А .  Аракеляна [I95IJ и др. Позднее Р . А .  Аракеляном в 
1964 г .  была предложена одна из первых де тальных биостратиграфичес
ких схем названного ре гиона ( пермь Закавказья ) .  В коллективной моно
графии . подготовленной В .Е .  Руженцевым и Т . Г .  Сарычевой [Разви-
тие • • • • I965J . даны анализ СВОДНОГО, разре за перми и триаса Закавка
зья и пале онтологическая характе рис тика по чти всех групп окаменелос
тей . в том числе и Sph inc tozoa [Журавлева . I965 ] .  На основе данных 
по перми Армении Э . Я. Левен [I972-I975a .  б ;  I979 . I980a . б ;  I98I и 
др.] опубликовал серию с татей по обоснованию яхташского . БОЛОРСКОГО 
и кубергандинского ярусов . которые вошли в био стратиграфиче скую схе
му пе рми юга СССР. Наиболее полными сводками по пермским отложениям 
Армении могут считаться "Геология Армянской ССР" ( 1964 ) и работа 
коллектива авторов под руководством Г . В . Котляр [позднепермский • • • • 

I983 ] .  Работами Р . А .  Аракеляна [I95IJ и др. и Э .Я.  Левена [I975a] 
доказgно трансгре ссивное залегание перми на различных горизонтах 
нижнего карбона и девона ( рис . 23 ) .  

Остатки сфиктозоа найдены в арпинской свите ( мидийский ярус верх
ней перми ) во многих местонахождениях - почти на всем протяжении вы
ходов верхнепе рмских пород ( рис . 22 ) .  

Мидийский ярус пре,\С1'анлен в нижней части арпинской свиты , мощ
Н09ТЬ которой достигает также 250-300 м. Свита охарактеризована гру
бослоистыми и светлыми массивными органогенными . ВQдорослево-детри
товыми . реже афанитовыми известняками. Преобладают фузулиниды и дру
гие фораминиферы . а также гастроподы . мшанки .  брахиоподы . водоросли 
(Ungda rella . Permo calcus , Pseudovermiporella и др . ) . Сфинкт озоа вст ре
чены на нескольких уровнях ( в основном роды Amb lys iphonella И Colo
spongia ) . 

к верхам мидийского яруса отнесена хачикская свита мощностью до 
200 м .  предст авленная темно-серыми и че рными сильно битуминозными 
известняками с про слоями более плотных разностей . Окаменелости -
фора�иферы , редкие брахиоподы . мшанки , гастроподы . много остракод , 
кораллы . красные водоросли Permoca lcus , Gymnocodium ,  Dzn ulfine lla 

и др . Сфинктозоа здесь не встречены , нет их и в более молодых пермс
ких отложениях. 
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Схема ге ологического с троения Армении ( по : [геология • • •  ' 

1 - нижняя пермь ; 2 - верхняя пе� ; 3 - местонахождения сфинктозоа : 
1 - по с .  С оветашан , 2 - по с .  Данзик , 3-7 - район пос . Гюмюшлу 

в 1971 г .  И . Т .  Журавлева и Е . И .  Мягкова специально изучали неко

торые верхнепермские местонахождения сфинктозоа Армении благодаря 

помощи ге ологов Р . А .  Аракеляна ( Институт геологии АН АрмССР , Ере

ван ) , З . А .  Левена и И . А .  Гречишниковой (МГРИ ,  Москва ) . С овместно со 

сфинктозоа в биогермах и биостромах встречены красные водоросли . 
О бщий со став Sphinctozoa мидийского яруса Армении небогат : АтЫу

a iphonella aary t chevae Zhur. , Amb lys iphonella вр . ,  Coloapongia аГ8-
kel j ani Zhur . в р .  nоу. , Colospongia leveni Zhur . ,  ар . nov . , 
Sahraj a  вр . ,  а также неопределимые точнее Sphinc tozoa gen .  indet .  
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9водный ра зре з в ерхов нижней и верхней перми L Левен , 1975a , с учетом "ПозднепермскИЙ • • •  " , 

I - алевролиты , аргиллиты ; 2 - массивные известняки ; 
3 - плитчатые известняки ; 4 - положение Сфинктозоа. дж -
джульфин ский ярус , дш - дорошамский 

Почти во всех случаях скелет катенулятннх колоний SрhiсtОZО8ВТОРИЧ

но перекристаллиз ован Журавлева , I965 • 

Ниже прив одятс я опис ание Spin c t O Z08
1

• Коллекция И .  Т .  Журавлевой и 
Е . И .  Мягковой 1971 г .  хранится в Центральном сибирском геологическом 
му зее , Новосибирск (ЦCrм � 456 ) ; коллекции Т . Г .  Сарнчевой 196I г. , 
Т о Н .  Грунт 1966 и I970 гг. хранятся в монографическом отделе музея 
Палеонтологического института АН СССР, Москва ( ПИН ,  � 2202 ) .  

IИзображение некоторых форм в открытой номенклатуре дано на табл. 24 , 
фиг. 4 ;  табл . 26,  фиг . 4 и табл . 27 , фиг . 3 . 
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ОТРЯд Pora ta 
СЕМЕЙСТОО Co lo spongiidae 2 B o iko e t  Веlуа еУа , fam. n оу . 

Род Colospongia le ub e ,  1 864  

COlospongia arakel j ani Z huraVl eva , s p .  nоу . 
Табл . 26 , фиг . 2 ,  3 

r о л о т и п. цcrм � 456/1 , экз . 1 ,  шлиф 3 ,  обр. 207/1 , Закавка
зье , Армения , р. Арпа у пос • .uанзик ,  верхняя пермь , МИДИЙСКИЙ ярус , 
арпин ская свита. 
М а т е р и а л. 2 экз . хорошей ссхранности в шлифах. 
О п и с а н и е .  Колонии кате нулятные , цилиндриче ско:1 формы , с 
сильными п оперечными пере жимами на внешней поверхности колонии в 
местах с очленения камер. OceBO� канал отсутствуе т ,  колонии асифонат
ного типа. Длина колонии до 20 мм , диаметр до 8 ,0 ММ. Высота камер 
до 2 , 5  мм и более , причем резко увеличивается по ме ре роста колонии. 
С тенка камеры , толщиной до 0 , 3-0 , 5  ММ ,  пронизана в оронковидными по
рами, расширяющимися кнаружи . Ве зикулярные пленки отсутствуют. 
С р а в н е н и е.  О тличается от Colospongia c a t enula ta Ot t ,  1 967 
значительно меньшей высотой камер и меньшей ТОлщиной наружной стен
ки и дистальной части стенки камеры . 
З а м е ч а н и я. Первичный скелет подвергся перекристаллизации .  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь ( мйдийский ярус ) ,  Ар
мения. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Правый берег р .  Арпа , в 3 , 5 км вы
ше пос. Данзик , арпинская свита ( мидийский ярус ) .  

Colospongia l eveni phuravleva , а р .  поу . 

Табл. 26 , фиг . 1 

r о л о т и п .  UCThI }� 456/2 , экз .  1 ,  шлиф 1 ,  обр. 207/1 , Южное За
кавказье , Армения , р .  Арпа у пос . Дан зик , верхняя пермь , мидийский 
ярус , арпин ская свита. 
М а т е р и а л .  1 экз . хорошей сохранности в шлифе . 
О п и с а н и е .  Колония катенулятная , СИфонатного строения . Длина 
колонии 13 MIA , диаметр каме р до 6 ,0 ММ ,  высота их 4 , 5  мм ,  резко 
увеличивае тся по мере роста к олонии . Стенка камеры толщиной 
О , 25-0 , 40 мм ,  двуслойная , причем во внутреннем слое просма триваются 
реликты гомогенной ме зоструктуры . Диаметр п ор в этом слое стенки ка
меры 0 , 2 мм ,  поры очень редкие , не воронковидные . Внешний слой в 
виде оболочки губчатого строения , толщиной менее 0 , 15 ММ ,  пронизан 
порами диаметром 0 , 10 мм ,  поры ве твятся , с ообщаются между с о бой . 
Везикулярные пленки очень редкие , толщиной 0 ,0 5  мм. 

2описание семейства с м .  в ра зделе "Верхний триас Средней Азии (ЮгоВосточный Памир ) " . 
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С Р а в н е н и е .  О тличае тся о т  всех известных видов рода Coloe
pongia присутствием оболочки в стенке камеры и двумя ра зличными ти

пами пор во внутреннем и внешней слое стенки. 
3 а м е ч а н и е .  Гу бчатая оболочка - настолько важная характерис
тика , ч то не исключено , что эта форма должна быть отнесена к особо
h� роду . Недостаток мат ериала ( 1  экз . ) н е  по зволяе т более глубоко 
исследовать описываемую форму . 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермъ , мидийский ярус , Ар
мения . 

IA е с т о н а х о ж Д е н и е .  Правый бере г ,  р .  Арпа в 3 , 5 выше 
по с .  Данзик , МИДийский ярус , арпинская свита. 

СЕМЕЙСТВО Seb a rga s i ida e Girty , 1 908 

Род АшЫу siрhопеllа S t е inmаnп , 1 882 
Amb lys iphone lla sary tcheva e Zhuravleva , 1 965  

Табл . 24 , фиг . 1-3 ; табл. 25 , фиг . 1-3 ; табл. 27 
фиг . 1 ,  2 .  

Amb ly s iphonella sаry t сhеvа е :Журавлева , 1965 , с .  147 , табл . у , Y1 . 

r о л о т и п .  ПИН }f?  2202 ,  Закавказье , Армения , г .  Мегригдаг , верх

няя пермь , арпинская свита . 

М а т е р и а л .  свышe IOO экз .  ( в  шлифах и Образцах ) хороше!1 сох

ранности . 

О п и с а н и е .  Катенулятные колонии из кольцеву.дных !<амер . Коло

нии второго по ря�са рамо зные , реже неправильные . Ллина катенулятных 

колоний до 100 ММ ,  во зможно боле е ; диаме тр камер до 30-40 h� . Пере

жимы между камерами сильные ( табл . 2 6 ,  фиг . 1 ) .  Высота кольцевидных 

каме р до 5 ,0 мм. Ширина K&�e p о т  3 ,8 мм при диаметре 18 ,0 мм и до 

6 , 2 мм при диаме тре свыше 30 ,0 мм. О севой канал ретросифонатного 

типа , диаметром до 28-30 ММ. Отношение высоты камеры к ее ширине 

0 ,8-1 , 2  ММ. Толшина наружной стенки камеры и ее дистальной части 

0 ,7 ММ. толщина стею(и осевого канала 1 , 5 ММ ,  увеличивае тся с рос

том колонии. Диаметр пор наружной стенки и дистальной части стенки 

камеры 0 , 2-0 , 3  мм ,  диаметр пор осевого канала от 0 , 25 до 0 , 5 мм. 
Стенка осевого канал'3. также слабо отражает внешние пережимы камер 

катенулятной колонии , но значительно слабее . Толщина везикулярных 

пленок 0 ,05-0 , 1  мм .  ПЛенки выпуклые кверху и кнаружи , иногда кажут

ся ( ? )  пористыми ; встречаются как в камерах , так и в осевом канале 

( очень редко ) .  

С р а в н е н и е .  От Amb lys iphone lla lorentheyi Уinавва de Regny , 
1901 ,  и звестного в верхнем триасе Памира , описываемая форма отлича

е тся большим размером катену"1ЯТНЫХ колоний и более о тче тливыми пере

жимами стеНi(И камеры и осевого канала ; от А. s ikokuen sis УаЬ е e t  
Sugiyama , 1934 - значительно меньшей высотой камер , а о т  А .  s ia ticB 
Уи , 1934 - большей шириной камеры и более широкими ос евнм каналом . 
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З а м е ч а н и я. 1 .  Камеры могли иметь выросты во внешнее про
странство только за счет стенки камеры . Иногда развиваются вторичные 
утолщения в виде крассат на наружной стенке камеры. В полостях ка
меры и осевого канала встречены выросты губчатого типа , близкого к 
аморфе . 2 .  Между везикулярными пленками как в самих камерах , так и 
в полости осевого канала встречены остатки водорослей ; расположение 
их между везикулярными пленками может косвенно указывать на ЕО змож
ность ОДНОЙ из форм симбиоза А .  sary t chevae и зтих водрослей . 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь , мидийский ярус , Арме
ния. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Пос . Огбин ( 2  зкз . ) ,  р .  Авуш ( I  зкз . 
( 1  зкз. ) ,  пос .  Арени ( 1  зкз . ) ,  мидийский ярус , арпинская свита ( ни
зы ) ;  Верхи р. Арпа у пос .  данзик ( 3  зкз . ) ,  р .  Арпа в 1 , 5 км выше 
пос .  Гюмюшлу ( 40 зкз . ) ,  р. Чанахча (80 зкз . ) ,  г .  Мегригдаг ( 1  3КЗ . ) ,  

пос . Геранос ( 20  3КЗ ) . , пос . Армик ( 18 3КЗ . ) ,  арпинская свита . 

Верхняя пермь Крыма 
В верхнем течении р. Альмы и по р .  Марта , вблизи ее впадения в 

р. Качу ( рис . 24 , А ) , в 1988 г .  Ю.Л.  Захаровым ,  Г . С .  Кропочево� и 
И.О .  Чедия сфинктозоа впервые были обнаружены в глыбах известняков 
среди стложений таврической серии совместно с фораминиферами , аммо
ноидеями , кр}шоидеями и другими ископаемыми пермского возраста . 

Таврическая серия в Крыму представлена нижнетаврической свитой 
флишоидных отложений средне-позднетриасового возраста [Муратов , 
1960J и верхнетаврической свитой также флишоидных отложений .  с ран
неюрскими аммоноидеями Schol theimia [Захаров ,  Сокарев , 1991 ] .  Верх
няя толща этой свиты мощностью более 150 м - зскиоРДинская считается 
олистостромовой и содержит крупные (до 100 м в поперечнике ) олисто
литы каменноугольных , пермских и верхне триасовых и.звестняков 
( рис . 24 , Б) . В двух из них найдены остатки позднепермских СфИНRто
зоа . По р .  Марта в глыбах известняков неправильной формы ,  размером 
6 , 5х35 м встречены представители трех новых видов , два из которых 
принадлежат новым родаМ Vеs iс оtuЬ ulаr iа prima Belyaeva , gen . e t  эр . 
nоу . , Crymocoelia za sharovi Belya eva gen . e t  а р .  nоу . И Parade-
ningeria marta ens is эр . nоу . Все сфинктозоа довольно крупных разме
ров ( от 30 до 55 мм) , хорошей сохранности. По р. Альма в глыбе из
вестняков размером 10x25 м сфинктозоа представлены Colospongia c f .  
aalinarie (\/aagen e t  Wen t ze l ,  1887 ) и Veaico tub ula ria prima Belyae
va , gen . et 8р .nоv �айденные В обеих глыбах совместно со сфинктозоа 
аммоноидеи и другие ископаемые однозначно свидетельствуют об их мур
габском ( верхняя пермь ) возрасте . 

Сфинктозоа Южного Крыма довольно малочислеННЫ, бедного системати
ческого состава , что отчасти можно объяснить случайностью находок . 
Несомненно целенаправленные сборы позволят не только восполнить зтот 
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Сфинктозоа 

Соlоsропgiа еГ. sаJiпагiа, 
Vcsicotubulariil prima, 
Рагаdепil1gегiа Пlагtаепsis, 
CrYlllococlia zacl,arovi 

� I 1· 0 · °1 2 1········· ··1 з �  4 ГjI 5 � ' О , • • •• .•• •• •. � � 

р и с .  24 . Ге ологичес кое с т роение в е рхней перми Крыма 

А с хема ; Б - с в одный геологичес кий ра зре з . 
1 - и звеС ТНRКИ-ОЛИСТОСТ РОМЫ ; 2 - извес т няков а р  6рек

"�я ; 3 - вмещающие 6рекчи ров анные породы ; 4 - флиш ; 
� - положение сфипкт о зоа 



пробел , но и предпринять параллельные исследования по их поиску в 
первичном залегании .  дальнейшее изучение сфинктозоа Крыма важно для 
региональной и планетарной их I{ оррешщии . 

Описание Sphin c t o zoa привоДится ниже . 
Коллекция Г . В .  Беляевой }� 9-Б по с борам Ю.д.  Захарова , И .О . Че

дия и Г. С .  Кропочевой I988 г. хранится в J�ГИ два АН СССР , г. Влади
восток . В коллекции представлены : Colospongia c f .  s a l ina ria ( ,,{aa gen 
e t  \Ventzel , 1 887 ) ,  Vesico tub ula ria prima B e lyaeva , gen . e t  э р .  nov. , 
Crymocoelia za charovi Belya eva , gen . e t  э р .  nоу . , Para deninge ria mа 
rtaensis Belya eva , ЭР . nov .  

ОТРЯД Pora t a  

СЕМЕйСТВО Соlоэроngi i dа е  B o iko e t  Belyaeva , fam .  nov . 
Род Colospongia La ub e ,  1 9 64 

Colo spongia cf. salinariEl (Waagen e t  .Ien t zel , 1 887 ) .  

Табл. 28 ,  фиг . 4 ,  5 

О п и с а н и е .  Несколько одиночных катенулятных ветвей и з  двух
трех неполностью с охранившихся камер , общей длиной не более 2I мм. КI 
Камеры сферической формы , соединенные с не большим обхв�том. их вы
оота и ширина приблизительно одинаковы ( В :Ш около I ) .  Наружная стен
ка толщиной 0 ,7-I мм ,  выглядит трехслойной : очень тонкие ( ве зикуляр
ные )  наруж�ый и внутренний слои ( 0 ,OI5 мм ) и между н ими - вторичное 
заполнение . Поры в ст енке довольно частые . У одних экземпляров они 
одинакового диаметра у наружного и внутреннего краев (О , 25 мм) , у 
других - раоширенные у одного из краев . Во втором случае диаметр по р  
у раструба О , 4  мм ,  У узкого конца О , 1 5  ММ .  Однако у о тдельных эк
земпляров наблюдаются оба типа пор .  Потолочки толщиной 0 , 8-I мм ,  они 
так же , как и наружная стенка , трехслойные . У неко торых экземпляров 
потолочки в осевой части ре зко вздуты за счет явно привнесенного вто
ричного материала ; толщина в здутия доотигае т 8 мм в кш�ере высотой 
I 3  мм. Поры в потолочках более редкие , чем в наружной стенке ( во з
можно , из-за плохой сохранности материала ) ,  диаметром 0 , 2-0 , 3  мм. В 
камерах обильны ве зикулы толщиной 0 , 2 и 0 ,0 4  мм .  Располагаются они 
меридионально , в одной камере выпуклы в сторону правой стенки , в со
седней - левой стенки. О скулум не наб�ал ся . Центральный канал от
сутствует .  
З а м е ч а н и е .  П о  форме камер , характеру их со единения , разме
рам и обилию везикул описанные представители наиболее бли зки К С . са 
t enula ta . Данные о в е зикулярном строении скеле тной ткани стенок 

у з того вида отсутствуют , по этому наши экземпляры приведены в откры
той номенклату ре .  Внешне эти формы напоминают описанный Г . В .  Беляе
вой новый ВИД из перми южного Приморья ( С .  соmРОЭ i tа )Однако по след
ний о тличается двумя типами пор наружной с тенки . 

1 1 5 



Числовые характеристики С .  cf . sslinsris ( Wssgen et I/en t zel ) 

I I Je I д"" I Т дп 
шлифа 1I.в Вк 

нсл пт вс нс пт 

930-I-3a I 2 , 5  I 2 , 8  I I 0 ,02-0 ,04 0 , 2-0 ,04 0 , 2 

930-2-2а I 6 , 5  I4 I 2 , 3  0 ,8 I , I-I , 3  0 ,04 0 , 25-O , I  0 , 3 
930-I-1a I I -14 , 5  0 ,8-0 , 9  1 , 1 0 ,02-0 ,04 0 , 4 
930 -1-16 14 14 14 1 0 ,02 0 , 25 0 , 3 
9ЗО-I-1в 20 , 5  I 2  .l .l  0 , 6-0 ,7  0 ,8 0 ,02-0 ,04 0 , 3 0 ,3 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь , мурга6ский ярус , Крым. 
М а т е р и а л .  3 экз .  изученные в 5 шлисРах ( см.  числовые характерис
тики ) , из местонахождения по р. Альма . 

СЕМЕЙСТЮ ?  Seb s rgs s i idse S t e inmsnn , 1 882 
Род Ve sico t ub ulsris Belysevs , gen . nоу . 

н а з в а н и е .  рода п о  наличw.о в камерах сво ео бразных ве зv.кулопо
до6ных тру60К.  
Т И п о в о й ВУод .  Vesicotub ulsris ргiшs B elys evs , gen . e t  э р .  nоу . 

Д И а г н о з .  Катенулятные (I:oPMbI с пористыми камерами , выполненны
ми в начале роста ве зикулами , а затем ве ЗИКУЛО:lОдо6НЫМ1I: канальцами . 
Цен тральныv. канаn вторично реТРОСИфонатный ( 7 ) , пористый , выполнен 
ре тикулярной тканью. В с троении стен ок камер принимают участие ве зи
кулы . 
С р а в н е н и е .  Формой и строением выделяемый род 60льu;е всего 
напоминает Ve sic ocsulis O t t , в частности его в ид У .  s lp inus Ot t .  
О тличается от него че тко выраженной пористостью всех элементов , мас
сивными стенками камер , ве ЗИКУJlоподо6ными каналЫlами . Из представи
телей родов POI's ts некоторое CXOi-\СТlJО 06наруживае т ордовикский AmЫу
s iphonelloides Rigby ,y которого камеры тоже выполнены тру6кa.w,и , сое
диняющими наружную с тенку со с тею{о5! центрального KaHaJlCJ. , в послед
нем то же может быть скелетное заполнение . Однако характер трубок в 
камерах сравниваемых родов совершенно разный . Кроме того , ве зикуляр-
ная ткань в скеле те выделяемого рода п рео6ладае т ,  в то время как уAmЫу-
s iphonell oides 
С о С т а в 

р а с п р о с 

она во о бще отсутствует . 
р о Д а.  Один вид . 
т р а н е н и е .  Верхняя п ермь , мургабский ярус , Крым. 

Ve s i c o t ub ulsris prims Eelya eva , gen . et эр . nо у .  

Табл . 28 , фиг . I-3 
Н а з в а н и е в и Д а :  РГimа ( лат . )  - первая , означает первый выде
ленны� вид этого рода. 
Г о л о т и п. ДВГИ , � 9-Б обр. 923-8-2 , шлифы 923-8-2г и 923-8-2а 
( продольное и поперечное сечения ) ; Крым , р .  Марта ; мурга6ский яру с .  
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О п и с а н и е .  Одиночные ка1'енулятныe фо�IЫ ВЫСОТОЙ 30 мм , с волнис

той наружной поверхностью за счет  поперечных пережимов в местах соеди
нения камер.  В начальной час ти роста они субцилиндрические , зате м пос
тоянно становятся кубковидными . Каме ры кольцевидной ttcpмы с плоскими 

потолочками И выпуклой наружной стенкой . Их высота Б начальных камерах 
превышает ширину , а по мере роста эти величины уравновешиваются . Нижние 
камеры о рганизма выполнеНhI только везикулами . в верхних появ.ляются у з
кие длинныe канальцы с ве зикулярными стенками . Канальцы закладываются 
от наружной стенки в нутрь камеры за счет вытягивания скеле тной ткани 
вокруг оор ( см. табл. 28 , фиг . 3) в ву.де не больших полых сосочков , пос
тепенно переходящих в у зкие , часто изогнутые , трубоч](и . диаметр каналь
цев вблизи наружной стеНi<И 0 , 3 ММ ,  постепенно уменьuнясь до 0 , 2-
-0 , 15  ММ. Толщина его стенок С ,О 15 ММ . 

С тенки камеры одинакОВОЙ толщины и снаружи , и в потолочках 
(0 ,7-1 , 5  мм ) , скоре е всего везикулярного строения.  В ре зультате пере
кристаллизации сохранились только ограничивающие их снаружи и изнут

ри слои ТОЛЩИНОЙ 0 ,01-0 ,015  мм более темного цвета , а между ними 
гранобласты светлого кальцита . Т:ОРЫ в стенках камер четко выражеr:Ы , 
диаметр их 0 , 1-0 ,2  мм ( редко 0 , 4 мм) . Диаметр пор в потолочках 
0 , 2 мм. центральный канал сос '!'авляе т 1 /3 общего диаметра. Не по всей 
длине ИНДИВИДJ�ма он выражен одинаково ( наприме р ,  в образце голоти
па он ДОВОЛ:DНО хорошо просматривается начиная с третьей камеры) . 
Возможно , он реТРОСИфонатного типа. От камер llентральный канал отде
лен стенкой толщиной 0 , 5 мм. Последняя такого же строения , как и на
ружная с тенка камеры и тоже как бы оконтурена очень тонкой и более 
темной пленкой ТОЛЩИНОЙ 0 , 1 5  мм .  Поры в стенке канала имеют диаметр 
0 , 2-0 ,3  мм. Внутри центральный канал выполнен изогнутой ре тикулярной 
тканью ( ТОЛЩИНОЙ 0 ,3-0 , 4  мм ) , отходящей от стенок канала к его осе
ВОЙ части. 

у голотипа от начальной камеры наблюдались выросты скелетной тка
ни , используемые организмом ДЛЯ прикрепления . Один из них стержневид
ной формы, длиной 1 , 4 мм и толщиной 0 , 4 мм прикреплен к небольшому 
кораллу . Сбоку от этой же камеры е сть еще несколько выростов в виде 
"тяже й "  ТОЛЩИНОЙ 0 ,3-0 , 5  мм , которые чере з 1 , 2-1 , 5  мм соединяются 

вместе ( Общая толщина их 2 ,8 мм ) . На расстоянии 4 , 5  мм вырост посте

пенно сужается и в месте прикрепления к обломку породы толщина его 
со ставляет всего 0 , 5 ММ .  Интересно , что в выростах е сть единичные по
ры , такие же , как и в стенке начальной камеры . 
С р а в н е н и е .  Один вид . 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  То же , что и для рода. 
М а 'т е р и а л .  3 экз . , изученные в 5 шлиф9.х ( �  923-8-2а , 923-8-2г , 
923-8-2в , 923-8-4а и 930-1-4а ) ,  и з  ме стонахождений по рекам Марта и 
Альма. 

Н а з в а н и е 
рове . 

р о Д а - по местонахождению на Крымском полу ост-
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Числовые характеристики голотипа У .  prima З е lу аеvа 

Ji, [ �[ ДЕ [Ь[ "' [ шн [ Т 

I ,, 1 
дп 

шлиф<3. нс I пт нс пт ск 
923-8-2г 30 4 ,7 3 , 5  - 0 ,1� , 2  - 0 , 1--{) , 2  0 , 2 

- 9 , 1  5 0 , 7 - О , 1--{) ,4 0 ,2 
- 13 , 5  4 7 4 ,8 1 , 2 1 , 2 0 , 5 0 , 15 0 , 2  0 ,2 
- 16 1 ,3 

923-8-2а - 17 7 5 0 ,7 0 ,7 С , 2 0 , 2 О , 2� ,  
Род 

Т и п о в о й в и д. Krymo c o e l ia zacharovi B elya eva , gen . e t  э р . nоv . 

Д и а г н о з .  Катенулятные ветви из камер с пористыми ст енками. 
Uентральный канал ( ? )  ретроСИфонатного типа. Пористость его стенок 
в виде каналов , ветвящихся по направлению к цен тру камер. В верхних 
камерах е сть ретикулярная ткань . 
С р а в н е н и е о  От известных родов сеw.еЙства отличается строе
нием внутренней стенки и наличием ретикулярной ткани в верхних каме
рах . К сем. SеЬ а гgа э i idае отнесен условно. 

Crymoc o e l ia za charovi
' 

B e lya eva , gen . e t  э р . поу . 

Табло 28 , фиг. 5-9 . 
Г о л о т и п .  двги � 9-Б ,  обр. 923-8 , шлифы 923-8-3б и 923-8-3а 
( поперечное и продольное сечения ) ; Крым , р. Мартг. , верхняя пермь ,  
мургабский ярус. 
О г. и с а н и е .  Одиночные катенулятные ветви длиной более 35 мм, 
цилиндрические в нижней части , приблизительно с середины ветви рас
шv.ряюшиеся .  Наружная поверхность их волнистая за счет выпуклых на
ружных стенок камер. Камеры соединены с небольшим обхватом. Форма 
их округлая. Потолочки плоские , лишь вблизи наружного края они , 
плавно подворачиваясь , переходят в наружную стенку . Стенка одинако
вой толщины на всем протяжении (0 , 5� ,6 мм ) , с довольно многочислен
ными , щ{руглыми В поперечном сечении порами диаметром О , 15� , 2  ММ . 
Высота и ширина камеры близки . Uентральный канал ретросифонатного 
( нет  хорошего продольного сечения ) типа составляет около 1/3 диамет
ра , учитывая его сложную пористую систему. Толщина стенки канала у 
отдельных экземпляров более 2 мм. Со стороны его неэаполненной полос
ти в стенке имеется несколько более IlЛотный слой (0 , 3  мм) с порами 
диаметром 0 , 2  мм ,  от которых в сторону камеры отходят ветвящиеся 
Kaн�lЫ с относительно тонкими стенками (0 , 1  мм ) .  В стенках каналов 
имеются редкие микропоры диаметром О , 25 мм. В поперечном сечении ка-

1по фамилии палеонтолога Ю . Д .  Захарова совместно с Г . С .  Кропочевой и 
И о О .  Чедия впервые нашедшего в Kpы�) сфинктозоа. 
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налы неправильноокруглой , иногда близкой R ше стиугольнои (,юрмы. Диа

метр каналов О , 5...{) , 6  мм .  В начальных камерах присут ствует очень ред

кая пузырчатая ткань , последую�ие 3-4 камеры полые . В верхних каме

рах изученных ИlЩивидумов развита ре тикулярная скеле тная ткань . При

'{ем I{ верхнему КОlЩу кол.Иче ст:ао ее в камерах постепенно увеличивает

ся . Ре ТИКУЛll ОIсруглые в попере�iОМ сечении , толщиной 0 , I...{) , 2  мм , вет

вящие ся .  О ни п оявляются как выросты от потолочко:а , при6лизительно 

с 6-й каме ры . 

С труктура скелетной ткани гранобластовая с реликтами г}:анулярноЙ . 

С р а в н е н и е .  Один в ид  l\ CO C'I'ilBe рода . 

� а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь , мурга6ский ярус , Крым. 

М а т е р и а л .  2 обр. ( Jf  923-5 и 923-8 ) хорошеv, со храннос,:,и и з  

местонаХОJl'.дения п о  р .  ;'.1арта , бассейн р .  Качи , изученные в пяти шли

фах ( 1," 923-5-I , 923-5-2 ; 92З-8-4 а ,  923-8-3а и 923-8-3 6 ) . 

СЕМЕ7.СТВО Deninger iids e Bo ij(o 1 , fsш . nov . 

Род Psrsdenil1gerie SerlOv/b sri-Daryаn et Schafer , 1 97 9 
Para deningeria rnar taen s i s  Bely a eva , ар . nov . 

Табл .  28 , фиг . IO 
Н а з в а н и е Е И Д а по р .  Марта - местонахо�.дение предстаЕИ-

телей э того вида. 

Г о л о т и п. ДВГИ N< 9-Б , 0 6р .  923-8-5 , аншлиф и 2 шлифа ; Крым , 

р. Марта ; пермь , мургабский яру с .  

О п и с а н и е .  Сфероидальные камеры , соединенные кaTeHYJ�THO или 

беспорядочно .  Наблюдалась цепочка длиной 50 �W из IO каме р ,  соединен

ных с не 60ЛЬШИМ обхватом . Камеры разновеликие , чередуются между собой 

бе з всякой закономе рност и ,  поэтому ширина ветви co cTaBJ�e T 2 ,8-I5 ММ . 
Высота KIl!VIep также изменяе тся от 2 ,8 до I4 �:М. На отдельных участках 

ве твь изгибае тся. Поверхность ее не ровная , волнистая за счет довольно 

выпуклых с 60КОВ камер. ТОЛ�jна стенок одинакова по всей камере и ко

лебле тся от 0 , 2 до 0 ,8 .  С тенки пронизаны по � диаметром O , I5...{) , 2  мм 
Центральный канал на6людался не во в сех к амерах , но там , где он ви

ден , он со с таRlяе т I/5 о бщего диаметра камеры . Канал отграничен стен

кой такой же толщины , как с тенка камеры . Поры в нем не сколько круп

нее , диаме тром О , 2...{) , 25 мм. Полости камер и центрального канала вы

полнены ре тикулярной тканью , которая предс тавлена совокупностью 
пластин и ве ртикально наклонных стержней ( диаметром О , 25...{) , 4  мм � в 

крупных камерах и 0 , 1 мм - в маленьких ) .  Выросты ретикулярной ткани 

начинаются от наружной с тенки внутрь камер и от стенки центрального 

канала в е го поло сть . Поэтому стенки камеры и центрального канала 

че тко отграничены снаружи и расплывчатые со с тороны полости . В цент

ральном канале , кроме ре тикулярной ткани , е сть редкие ве зикулы . 

С труктура скелетной ткани гранулярная . 

1Диагно з  семейства дан в разделе "Верхний триас средней Азии (Юго
Восточный Памир) " .  
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Числовые характеристики Е .  martaens is Belya eva 

� шлифа мв дв Вк дцк Тс Трт 

923-8-5 50 4-I5 5-6 4 0 , 7-I IO 
923-8-5а 29 , 5  4 4 

3 , 4  2 ,8 0 , 5 O , I 
5 4 0 , 4 

I3 , 7  I 4  

5 

923-8-5б I9 4 ,3 3 , 4 0 ,9 0 , 2-0 ,3  O , I 
7 3 ,8 

I2 , 2  I2 0 , 4 
923-8-4в 5 ,7 5 , 6  I , 5 0 , 4 0 , 3 I 

С Р а в н е н и е .  О Т  Р .  alpina Sen . -De r .  et Schafer , выделяемый 
вид отличается как цепочечным , так и бе спорядочным соединением камер; 
Сфероидальной формой камер ;  узким центpa.J:ЬНЫМ каналом , сос тав.'lЯЮШИМ 
2/5 обшего диаме тра ( у  Р .  alpina - I/2 ) ; боле е грубой ретикулярной 
тканью.  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Пермь , мургабский ярус.  Крым. 
М а т е р и а л .  2 обр. ( .It  923-8-5 и 923-8-4 ) из местонахождений по 
р. Марта , один из них ( голотип ) изучен в аншлифе и двух шлифах 
(923-8-5а и 923-8-5б ) ,  второй - в шлифе (923-8-4в ) .  

Верхний триас Дальнего Востока . ( Южное Приморье, 
Дальнегорский район ) 

Дальнегорский рудный район приурочен к Прибрежной СТРУКТУРНО
фациальной зоне Сихотэ-Алинской с�адчатой области ( см. рис . I8 ) .  в 
результате детальных исследований последних лет [ Юuпvlанов , I986 ; и 
др. ] предполагается наличие в районе многоярусной покровной структу
ры , состоящей из серии пластин и чешуй триасово-юрского во зраста раз
личной мощности , в подстилающих и перекрываемых нижнемеловых флишо
идных отложениях. Одна и з  таких чешуй включает органогенные извест
няки так называемой тетюхинской толши. На основе довольно многочис
ленных находок в ней конодонтов , двустворчатых моллюсков , кораллов и 
других организмов возраст е е  определяется как средне-позднетриасовыЙ . 

Изучая известняки толщи и содержащиеся в них кораллы , Т . А .  Пунина [I987J отмечает вверх по разрезу толши постепенную смену характера 
органогенных построек. Если к нижним ее слоям приурочены только еди
ничные банки или их скопления с двустворчатыми моллюсками , конодон
тами , форамШlиферами и другими организмами , то выше по разре зу появ
ляются единичные биогермы , затем биогермные массивы , а в кровле наб
людаются уже рифовые постройки . Каркасостроителями при зтом были во
доросли , гуБКИ и кораллы в различных соотношеНViliХ. для отложений всей 
тетюхШlСКОЙ толщи Г . И .  Бурий выделены по конодонтам лоны и СЛОИ для 
всех ярусов начиная с анизийского ( Бурий и др. , I98 6 ;  Бурий , I989J . 
ПО кораллам слои выделены для рифогенных и зве стняков среднего и верх-
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него триаса начиная с ладинского яруса. Сфинктозоа в Дальнегорском 

районе встречены только в органогенных извес тняках , совместно с ко

раллами , на трех стратиграфиче ских уровнях : нижнекарнийском , средне

норийском и верхненорийском ( рис . 25 ) .  При этом , только к нижнему 

уровню ( слои кораллов Pachysolenia рrimоri са) приурочены представители 

рода Solla s ia к средненорийскому( слои с Gab lonzeria reus s i  )-единичные 

Celyph ia ар . Наиболее разнообразны , хотя и lАаЛочисленны , сфинктозоа 

рэтского возраста ( слои с As tra eomorpha confusa � �дe cь встречены 

Parauvanella а р . ,  Colospongia ар . nоу . , Colospongia ар . ,  Uvanella 

cf . d.ucta B o iko . 

В органогенных постройках сфинктозоа играют явно подчиненную роль 

каркасостроителеt1 и присутствуют в виде единичных экземпляров плохой 

сохранности. 

Первые сфинкто зоа триаса Дальнегорского района были описаны 

А . С .  Моисеевым �95IJ с горы Сахарная Голова . им приведены краткие 

описания двух видов открытой номенклатуры - S t e inmania ( =Colospon-

u >-"-
� Слон с кор3JlJJЗМИ СФИlIктозоа u � >, с. о '" � 

1 j j ':: 
ЛstгаеОI110грl!<1 1 1 Pnrallvanclla sp., :: х 
сопfusа I 1 .1 х Соl05ропgiа 51'. ПОV., � I I Colospongia <р.,  '" 1 1 1 UVЗllсllа сС ducta 

1 1 ,:,.: I I I " 
х GabIonzcria rClIssi 1 L Celypllia 5р. :ii ," "- 1 1 "'1 '" u I I "-о 1 1 1 :I: ,'" " 1 1 '" '" � L J " :I: 1 � 

f--f-- МагgаГОSlПiliа I I I 
,= сl\зlУЗl13 1 1 " '" I I I >< � 1 1 ," '" 

'" 1 1 1 х I 1 "-
� ," Pacl1ysolenia 1 I ..J Sollasia sp. поу., '" х pr,j 1l1Orica 1 1 Uv,'nella сС ducta !Е '" L 1 I :I: 1 1 -

Coryphyllia 1 1 1 
х I1lOisseevi 
§ 1 1 
t; 

� ]  [j] 2  
Р и с . 25 . Св одный геологичес кий разре з  верхне
т риас овых отложений Приморья 

1 - и звест няки ; 2 - положение сфинкт озоа 
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gia ) s p .  и Cryptocoelia вр . В 1987-1988 гт .  Т . А .  Пуниной и в 1987 г .  
Г .В. Беляево� были повторены сборы СФИНRтозоа с горы Сахарная Голова . 
Т .А. Пуниной они впервые были найдены на горе Верхний Рудник 
( Solla sia ар . Cely phia а р . ) .  

Ниже приводится описание Sphincto zoa . 
Коллекция Г.В. Беляевой � 10-Б по сборам Т.А . Пуниной 1987-1988 гг 

и Г . В .  Беляевой 1987 г. хранится в двги дю АН СССР, г. Владивосток . 
В коллекции представлены : Solla s ia вр . ,  Parauvanella в р . ,  Celyp

hia в р . ,  Colo spongia в р . ,  Uvanella cf. ducta B oiko . 

ОТРЯД Apora ta 

СЕМЕЙСТЮ Тhauтa s tocoelidae O t t , 1 967 
Род Sollasia Steinmann , 1 882 

Solla sia sp . 
Табл . 29 , фиг. 1 

О n и с а н и е.  Катенулятная ветвь длиной 5 , 6  ММ ,  состоящая из 
камер бутылочной формы с выпуклой наружной поверхностью и арочно вы
тянутыми вверх потолочками. Камеры соединены в обхва т ,  в начале рос
та на 1/4 поверхности предыдущей камеры, в более верхних камерах - в 
значительно меньшей степени , практически только на высоту остиума 
(0 , 2  мм ) .  Стенка камер многослойная ( 5  слоев ) .  Крайние и средний 

слои более темной окраски , очень тонкие (0 ,02 мм) , а заключенные меж

ду ними слои ( толщиной 0 ,07 мм) более светлой окраски , гранулярной 
микроструктуры. Общая толщина стенки (0 , 2  мм )  вблизи остий удваивает
ся. На наружной поверхности остии редки ( всего 1-2 на камеру в про
дольном сечении) .  Диаметр их 0 ,1 -0 , 15 мм ,  края выступают наружу на 
0 , 1  мм .  Камеры соединяются с помощью единственного отверстия, распо
ложенного в центре потолочка и имеющего облик вытянутых вверх на 
0 , 2 мм клювовидных остиумов. Края последних У своего верхнего окон
чания резко утончаются и имеют шиповидные концы. Указанные остиумы за 
заменяют центральный канал, и в данном случае они представляют собой 
как бы промежуточный тип между криптосифонатным и просифонатным (вы
тянутые вверх п о  центру остиумы выглядят как зачаточные трубки ) .  Ка
меры внутри полые, в изученной ветви их было 4. Ширина и высота ка
мер от начальной вверх следующие : ширина 1 ,7 ;  1 ,7 ;  1 , 3 ;  2 ,3 мм при 
высоте 1 ,8 ;  1 , 5 ;  1 , 6 ;  1 ,9 мм соответственно .  
3 а м е ч а н и е .  Описанная форма отличается о т  известных видов 
Solla s ia своеобразной формой камер и соединением последних с помощью 
вытянутых вверх клюва видных остиумов . Скорее всего, это новый вид, 
но для его' выделения необход��о больше материала. 
р а с п р о  с т р а н е н и е. Карний Дальнегорского района Примо
рья. 
!А а т е р и а л .  1 экз . ( .Ii>  202-1 ) из риФа горы Сахарная Голова. 
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СЕМЕйСТВО Celyphiidae Laub enfels , 1 9 5 5  

Род Parauvanella Scnolvb ari-Daryan et  Dis tefano , 1 988 
Parauvanella s p .  

Табл. 29 , фиг . 5 

О п и с а н и е .  Не большие гломератные агрегаты из бе спорядочно сое
диненных неправильной формы разноразмерных камер.  Величина агрегатов 
3 , 7х6 мм и 15х1 2 , 5  шл о Величина камер в одном из агрегатов от 
О ,ВхО ,В мм до 1 ,2х1 , 3  мм ,  в другом от 2 ,7х4 , 2  мм до 4х5 ,7 мм. С тенки 
камер толщиной 0 ,1-0 , 2  мм ,  с единичными крупнuwл неправильной Формы 
остиями диаметром 0 , 15-0 , 2  мм .  В камерах очень редки везикулы . Цент
ральный канал отсутствуе т.  

Скеле тная ткань гранулярной структуры . 
3 а м е ч а н и е .  О т  известного единственного вида этого рода Р . ра -

rona i Senowb a ri-Da ryan из пермских отложений Сицилии и Техаса 
описанные экземпляры отличаются более мелкими размерами. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Рэт Дальнегорского района Приморья.  
М а т е р и а л.  2 экз . ( }& с-40 и 2О 4-б ) из рифа горы Сахарная Голо-
ва . 

Род Celyphia Pomel , 1 87 2 
Celyphia а р .  

Табл. 29 , фиг . 2 

О п и с а н и е .  Катенулятные изогнутые ветви , длиной в сего до 
4 мм . Камеры сферической и бочонковидной формы , разновеликие в пре
делах одной ветви . Ширина камер либо равна· ее высоте , либо очень не
намного превышает последнюю и колеблется в пределах 0 ,7-1 ,9 мм. 
С тенки камеры очень тонкая 0 ,03-0 ,05 ММ) , У более крупного экземпля
ра она достигает 0 , 1 ММ. На ее поверхности есть редкие остии , выс
ту пающие в в иде бугорков ВЫСОТОЙ 0 , 12-0 , 1  диаметром 0 ,1-0 , 1 5  мм. На 
участках , где е сть остии , толщина стенки увеличивается. Очень редкие 
( может быть и з-за значительной перекристаллизации ) отверстия такого 
же диаметра отмечены в некоторых потолочках . Из-за плохой сохраннос
ти материала трубки , отходящие от остий внутрь камеры , выражены не 
четко . Везикулы не наблюдались . Микроструктура скелетной ткани гра
нулярная. 
С р а в н е н и е .  Наличие отходящих от остий внутрь камер трубок 
у форМ с непористыми стенками по зволяе т их достаточно уверенно отно
сить к роду Celyphia . От известных видов э того рода они отличаются 
своими очень маленькими размерами . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Карний-норий Лальнегорского района. 
м а т е р и а л. 2 экз. и з  рифа горы Сахарная Голова (� 202-2 ) 
и горы Верхний Рудник ( �  241 -9 ) .  
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ОТРЯ:Ц Porata 

СЕМЕЙСТВО Colospongiidae B o iko et B e lya eva , fam .  nov . 

Род Colospongia la ub e ,  1 864 ( emend . Ot t ,  1 967 ) 

Coloepongia ар . 
Табл . 29 , фиг . 6 

О n и с а н и е .  Неполны е , со стоящие и з  двух-трех каме р ,  катенулят
ные ветви , длиной до 15 мм ,  с во лнистой HepOBHO� поверхностью за 
сче т выпуклых наружных стенок камер .  Камеры соединены в о бхват на 
1 /4 их высоты , форма их сфериче ская . Высота камер 4 , 5-7 мм прv. шири
не 6 , 5-7 , 5 мм ,  Т . е .  Шк > Вк . Наружная стенка толщиной 0 , 3--0 , 5  мм ,  
вблизи подворота утолщае тся вдвое . Толщина потолочка 0 , 7 --0 , 8  мм .  
Из-за пе рекристаллизации порис тость с тенки на наружной поверхности 
сохранv,лась лишь на отдельных у час тках , где поры не правильно-округ
лые , диаме тром 0 , 2 мм. В по толочках пористость лучше сохранилась . 
Здесь видны частые поры диаметром 0 , 1 5--0 , 2  мм с такой же толщиной 
перегородок между ними. Внутри камеры полы е . 
З а м е ч а н и е. А . С .  Моисеев 1934 описал не сколько экземпляров 
таких же форл ( судя по фо то в его работе ) с этого ме стонахождения 
как S t е inшаnniа s p . , однако е го коллекция не сохранилась , а описа
ние очень краткое формой и размерами рассматриваемые экземпляры на
поминают C . na chodki ensis иэ BepXHe� перми Приморья , но отличаются 
от по следних у толщением стенок вблизи их подворота и не сколько боль
шей ШИРJШОЙ камеры по сравнению с е е  высотой . 
р а с п р о с т р а н е н и е .  Рэт llальнегорского района Приморья . 
м а т е р и а л .  2 экз.  ( �  С-34 ) из рифа горы Сахарная Голова. 

СЕМЕЙСТro Cy s to thalarni idae G irty , 1 908 

Род Uvane lla Ott , 1 9 67 

Uvanella cf. ducta B o iko ар. nov . 

Табл. 29 , фиг . 4 

О n и с а н и е .  Агрегат н еправильной или клубневидной формы из 
очень мелких гломератных каме р ,  растущий на поверхности других орга
низмов . Высота агрегата до 5 мм. Камеры наращиваются бе спорЯдОЧНО . 
О ни несколько уплощенны е , удлин енно-округлой формы . В нижней и сред
ней частях агрегата , где они более крупные и их ширина больше высоты 
(Шк = 0 , 75--0 , 8 ; Вк = 0 , 25+0 , 3  мм ) .  К КOIщу роста Шк = 0 , 5+0 , 55 ;  
Вк = О , 4+ О , 45 мм . С тенки камер толщиной 0 ,05--0 ,07 мм ,  многослоzные , 
со с тоящие из не скольких , как бы спре ссованных ве зикул темной окраски , 
между которыми наХОДЯТСJ-I " с густки" МИКРИ ТОDОГО скелетного мат е риала. 
Поры в стенках редки v расположены бе споря.дочно . 13 о тдельных камерах 
наблюдается 3-4 довольно крупных поры диru�етром до 0 ,08--0 , 1  мм ,  од
нако в большин с тве камер поры вообше не заметны ( во зможно , и з-за пе
рекристаллизации ) .  Каме ры , как п равило , полые , ХОТЯ очень ре;:що в 
них в стречаются единичные ве зикулы . 

1 24 



3 а м е ч а н и е .  О писываемые формы наиболе е близки к U .  duc ta 
Bo iko своими размерами , уплощенностью каме р и отсутствием ве зикул . 

V,ме е тся небольшое отличие в форме камер верхних частей агрегата : у 

наших форм к концу роста высота и ширина камер приблизительно равн ы ,  

у U . ducta высота в два раза превышает ширину . 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Средний норий Памира , н орий Приморья. 

М а т е р и а л .  3 экз .  ( о бр .  20 2  и 2О�-б ) , изученные в шлифах , из 

местонахождения горы Сахарная Голов а .  

Верхник триас Средней Азии ( Юго-Во сточный Памир) 

Наиболе е полные и непрерывные разре зы морских триасовых отложений 

на территории СССР имеются на Юго-Восточном Памире в бассейне р, Мур-

габ-Аксу ( рис . 26 ) .  

Триасовые о тложения на Памире впервые у стан овлены Ф. С толичкой в 

I874 г .  на восточных склонах С арыкольского хре бта на пере вале Шинды 
v. по р. Джилгакочусу у горы Акташ. Триас Юго-Восточного Памира и зучал 

ся в I883 г .  Jl . Л .  Ивановым , в I9I5 г .  д . В .  Наливкиным , П . Д .  Виногра
довым , Б . К .  Кушлиным I973 И др . По характе ру разрезов триаса 

В . И .  Дронов и З . Я. Левен в ыделили на Юго-Восточном Памире три струк

турно-фациальные зоны : центральную , Промежуточную и Окраинную . По зд

нее В . И .  Дронов дополнительно выделил Переходную и Периферийную зоны 

Дронов , КУ�1ИН , I96O ; Дронов , Левен , I96I ; Дронов , Лучников , I976 ; 
Dronov e t  а 1 . ,  I982 • Центральная зона характеризуется присутствием 

нижне триасовых о тложений не большой мощности , которые о бразовались в 

относит ельно глубокой депре ссии. В ладинском , карнийском в еках и в 

раннем н ории осадки формировались в о бласти интенсивного развития ри
фов . В конце норийского века рИфы были погре бены под песчано-глинис 

тыми отложениями , которые чередовались с органогенно-обломочными из
в естняками , Dбразуюшими биогермы и биостромы . 

Переходная зона о бъединяе т разре зы , сформировавшие ся на рифовых 

склонах. В Промежуточной зоне в течение нижнего и среднего триаса от

ложения накапливались в мелководных у словиях ; в ве рхнем триасе осад

конакопление происходило в пределах о бширного проги 6авше гося трога . 

В Окраинной зоне за это время накопилась многосотметровая терри

генная толща . 
Jlля Периферийной зоны характерно налv.чие эффузивов и вулканогенных 

пород и рифогенных кар бонатных образований ладинокарнийского во зраста 
детализация стратиграфии триаса на основе и зучения аммоноидей и 

пелеципод проводилась Б . К .  Кушлиным [Кушлин , I973 ; Дронов , Кушлин , 

1962]. 
Схема стратиграфии , о пу бликованная В . И . Дроновым [Dronov e t  а 1 . ,  

I982J , использована автором э той главы с учетом дополнений по цент

ральной ( переименованной в О севую ) и Переходной зонам [ Дронов , Мель

никова , I985 J ( CM .  рис . 2 6 ) . Возраст свит обоснован определениями бра· 
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Р и с . 26. Схема выходов триасовых отложений Юго-Восточного Памира 
Зоны : 1 - Ос евая , 2 - Переходная , 3 - Промежут очная ; 4 - Окраинная подзона ; 5 -

Периферийная зона ; 6 - местонахождения сфинкто зоа в разре зах , см. рис . 27 ) :  
1 - Ажилгакочусу . водораздел Джилгакочусу и Оксу . с еверо-западный сКлон горы Акташ ; 
2 - Бортепа . водораздел Бортепа и Зоркараджилга ; 3 - Аюджол� левый приток р. Аксу ; 
4 - Игримиюз , водораздел между реками Западный и Восточный игримиюз ; 5 - Камарутек . 
правыи приток р . Караулдындалы ; 6 - Каттамарджанай . водораздел Северо-Аличурского 
хребта ; 7 - ШЗЙмак . водораздел рек Аксу и Джидгакочусу у пос .  Шаймак 



хиопод , выполненными А . С .  }(агисом , фораминифер - А .  Гаждицким, водо
ро слей - К . Б .  Кордэ . Склерактинии монографически описаны Г . К .  Мель
никовой �980J ; строматопороидеи , хе те тиды и губки и зучаются З . В .  Бой
ко [1970а,  1984 , 1986] . 

Самые древние ладино-ранн екарнийские сфинктозоа обнаружены в кен
кольской свите разре за Каттамарджанай в Периферийной зоне ( рис . 27 ) .  
Описан комплекс из четырех видов : Co lospongia ca tenula ta Ott , Deninge
ria эр . ,  Celyphie submergine te (Munster ) ,

-
Follicetene эр . ,  где сов

местно с ними встречены пелециподы Da onelle pichleri Moj s . ,  D . indice 
B ittner И кораллы Volzeie cf . sub dicho toma ( Volz . ) ,  Pachysolen ia 

merdjeneice (Melnikova ) ,  Tropies tree ех gr . ca rinate Vol z .  
Позднекарнийский-средненорийский во зраст в О севой зоне ( разрезы 

Джилгакочусу , Борте па , рис . 27 ) имеют тютюнсуйская доломитовая толща 
и шаймакская свита рифогенных известняков . Возраст шакмакской свиты 
определяется ее положением под найзаташской свитой , охарактеризован
ной аммоноидеями Plec ites polydactilis Moj s . ,  Perecladiscites timo

rensis Atrh .  И др. , двустворками Monotis salinaria ( Schlotheim ) ,  

гидроццными Hetere stridium conglobe t um  Reuss , брахиоподами Halorelle 

эр. , Нalorelloidea вр . ,  указывающими на по здненорийский во зраст .  
Шаймакская свита - разрезы Джилгакочусу , �аймак , содержит комп

лекс сфинктозоа , очень близкий по составу известных видов и родов к 
ладино-карнийскому комплексу Северных Известковых Альп ( слои Веттер
штайн ) и Доломитовых Альп ( слои Санкассиан ) ,  а также к норийскому 
комплексу о-ва Гидра ( Греция ) и Сицилии.  Здесь встречены новые и из
вестные виды родов Colospongia , Cy s�o thelamie , Uvenelle , Solenolmia , 
Stylothelemia , Amblys iphonella , Che ilosporites ( см.  табл. 11 ) .  

Богата остатками сфинк тозоа джилгакочусуйская свита . Позднено
рийский возраст свиты определяется положением ее над игримиюзской 
свитой , В которой установлены аммоноидеи Rhebdoceres suessi Нauer, 

Segenites вр . и др ; 6рахиоподы Halorelle emphitoma , Н .  rere-
costa ta (Bi t tner . ) , Н. s toliczke i Suess .  и др. ; пелециподы Аг

cestes trie s s ina Roemer , фораминиферы Aulotortus s inuosus Weyns
chenk , Tolypeтmina gregaria Wendt , Ophtalmidium эр . ;  многочисленные 
известковые губки , с троматопораты , представленные в основном новыми 
видами [БоЙКО , 1979а , 1984 J, и разнообразные кораллы [Нельникова , 
1975 , 1980 J . Здесь у становлены преимуще ственно нов ые виды и роды 
сфинктозоа , а так же роды , известные в перми Китая , нории Канады 
(Роlусуs tосоеl iа )и  Кавказа ( Sahra j a ) ,  новые роды с неизвестным ра
нее типом заполняющего скеле та в камерах (Plathysphaerouoelie ) и с 
прекрасно сохранившимся типом мезоструктуры скелета ( Spheeroverti
c illites ) .  

В бортепинский свите поздненорийского возраста ( разрез Бортепа) 
наряду с фораминиферами Trocholina permadiscoides ОЬ erhauser, Aulo-
tortus friedli Kristan-Tollmann и др. , водорослями D1plopora 
зр . ,  Gryphoporella э р .  встречены многочисленные кораллы ( более 
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Р и с . 27. Схема сопост�вления основных триасовых разрезов Юга-Во
сточного Памира и распространенv� в них сфинктозоа 

I-3 - известняки : I - рифовые , 2 - слоистые , 3 - кар60натно-крем
нистые i 4 - известняковые конгломераты ; 5 - доломитизированные извест
няки ; ь - известковистые песчаники ; 7 - мергели . мергелистые сланцы ; 
8 - алевролиты ; 9 - глинистые сланцы : 10 - песчаники ; 
1 1  - биостромные из вестняки : 12 - биогермные известняки ; 13 - туфо вые 
брекчии ; 14 - находки сфинктозоа 
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25 видов ) .  Из различных горизонтов свиты известны брахиоподы Lep is

mв t ina ацs triса Sцеss , Sinocosta emmrichi (Sце s s ) и др. ; двустворки 
Ch1amys va 10niensis Defr . , Myophoria napengens is Неа1у И др . Спис
ки губок , с троматопорат , хете тид и кораллов из бортепинской свиты 

приводятся в статье В.И.  Дронова и Мельниковой 1985 . Видовой сос

тав сфинктозоа в бортепинской свите беднее , чем в джилгакочусуйской 
свите разре за Джилгакочусу . Зто изве стные виды Che i1osporites t i

ro1ensis , Cryptocoe1ia z i t t e 1 i ,HoBHe виды рода Со1о sропgiа .В смеж
ном разрезе Аюджол в бортепинской свите скопления Amb lys iphone11a 

lorenthey i о бразуют БИОСТРОМЬ! IlЮ щностью 20-40 см. 

В поздненорийско-рэтское время ( чичкаутекская свита)  область Памирс
кого бассейна испытывае т поднятие , в областях сноса накапливаются конг
ломераrы . Систематический сос тав к ораллов, губок и сфинк тозоа аналоги

чен таковому джилчакочусуйской и бортенинской свит в разре зах Осе вой 
зоны . 
ладино-раннекарнийском , позднек�рн� ско-средненорийском , позднено

рийском и п оздненорийско-рэт ском ( табл. 1 1 ) .  Сравнительный анализ 

известных видов и родов дан в табл. 1 1 .  
Наибольшее число о бщих форм сфинктозоа по зднекарнИЙского-·средне

норийского комплекса шаймак ской свиты имеют с ладино-карнийским 

комплексом альпийского триаса [ot t ,  1 967а ; Diec i  e t  а 1 . , 1968 J. 
карнийским к омплексом о-ва Гидра ( Греция ) и Карпат [ senow-Da -

ryan , Sсhёfеr , 1 983 ; Jab lonsky , 1 97 1 , 1 97 2 ,  1 973а , 1 97 3Ь ,  1 975 ; 
Ba1ogh ,  Kova cs ,  1 976 ; и др. J. Список изученных на Юго-Восточном Па
мире сфинктозоа приводится в табл. 1У ( глава У1 ) .  

Ниже приводится описание Sphinc tozoa . 
Коллекция З . В .  Бойко и других 1987 г. хранится в музее Института 

геологии АН ТаджСС Р ,  г. Душанбе (мигд )  под � 116 .  

ОТРЯД Apora ta 

СNI1ЕИСТВО Ce1yphiidae Ot t ,  1 967 
Род Ce1yphia Pome l ,  1 87 2  

Ce1yphia sцЬтаrgiпа tа (Muns ter,  1 84 1 ) 
Табл .  30 , фиг . 1 -3 ;  табл. 32 , фиг . 4 

�anon sцЬmаrginаtа ; Munster,  1 84 1 , S .  27 , р 1 .  1 ,  f i g .  9 .  
celiphia sцЬmвrginаtа : Роте1 , 1 В7 2 .  S .  230 ; Dieci e t  а 1 . ,  1 9 БВ ,  

р .  1 33 ,  р1 . 27 , fig . 1 0 - 1 2 ; Senowb ari-Dвryan . 1 9В9 , S . 47B , taf , 1 , f ig .  
fig .  1 -5 ;  t a f .  5 .  
Г о Jl О Т И П .  Мапоп sцЬmаrgiпа t a  Munster , 1 В 4 1 , р .  27 , taf . 1 ,  

фиг .  9 ,  карний Доломитовых Альп , Италия . 
М а т е р и а л .  4 экз . В че тырех шлифах . 

О п и с а н и е .  Камеры полусф:!рические или уплощенные , одиночные 

ИЛИ , нарастая одна на другую , Образуют группы . Высота камер 0 ,7-1 , 2  мм 
диаметр от 2 до 4 ММ .  Стенки каме р тонкие , толщино� 0 ,09-0 ,14 мм . 
В дистальной части камер имеются 1-3 остиума диаметром 0 ,09 мм. На 
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Т а б л и ц а 1 1 . О бщие роды и изв�стные виды позднетриасовых 

@ :s; 
� 8  Род , вид � Е-< � �  t1I 

� Р, 
� ФU 

� 
Ф I!! -O� 
� � �  :I: 
� 25 @ :>:  
� � E-< O  t1I O:S; � 

(у) q� o 
1 l-k 

АтЫу siphonella + + 

C e lyphia submarginata (Munster) + + 

Fo lli catena + + 

Deningerla 
Colosp ongla catenulata Ot t + 

Cheilosporl t e s  t lrolensi s  \Vahner 
Cystothalamia + + 

Uvanella lrregularis Ott + 

U . t eglmentopora S en . -Dar . et S chafer 
Solenolmi a + + 

Co lospong1a + 

Stylothalamia -1' 

Cryp t ocoelia zltt eli S t .  + + 
Amb ly s iphonella lorentheyi Vin. + 

А. timor i ca Vin. + 
A. minima Sen. -Dar . e t  Schafer 
T etrapro c tosia эр . 
Роlуthоlо э1а cf . p oly s t oma S t e i l .  
Sahraj a 
Ver t i c illit e s  
Polycy stocoelia 
Paradeningerla alpina S en . -Dar. 
et Schafer 
Paravesicocaulis 

-

ф 
� I!! о :<: :I: 
�.-:'� Ф gj Е-<  
gj @ � :S; ф Е-< Е-<  
ф :S;  Е-< �� ф 
:I: I'Q 
� EJ :s; 
I!! ,.Q O 
ф � � О "': О  
l-k 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

� 
tt: � :s: Е-< 
:::r t1I 
� � Р, 

н t1I � . � 

s.. Ф � 
§f g; 

н о Е-< 
I!! О 
I О 

о I'Q 

k k 

+ +. 
+ 

+ 
+ 

+ + 

+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

+ 
+ + 
+ + 

+ 

+ + 

+ + 

. П р и  м е ч а н и 8 ,  1 - ладин , l:-k - ладино-карний ,  k - карний , 
k 1 -n2 - поздний карний - средний нории , n з - по здний норий , n з-r 

поздний норий - рзт , Тз - по здний триас , r - рэт . 
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поверхности они обраауют кольцевидно-трубчатые валики диаметром 

0 , 5  мм. Трубочки остиумов отходят глубоко в полость камер v теряются 
в ней . Стенки камер плотные , лишены пор .  Колонии этого вида поселя
ются на поверхностях более крупных камерных губок ( например, Со1оа

ропgiа ) или не камерных ,таких , как Мо 1 епgгааffiа regu1aris Viпа s sа de 

Rеgпу , 1 9 1 5 .  

С Р а в н е н и е ,  О Т С .  zоldапа O t t  e t  а 1 . ,  I980 описывае:льrй вид 
отличается более крупными размерами камер ,  но тонкИJIi!И стенками , от

сутствием везикулярных пленок ( у  С .  zоldапа они редко встречаются в 

старых камерах) ,  

3 а м е ч а н и е .  Б .  3еновбари-Дариан [Sепоwь аГi-Da гуап , I989 ] 
изучил коллекцию С .  subrnargina ta , В том числе и голотип , под скани

рующим микроскопом и установил войлочную микроструктуру стенок у 
представителей этого вида , в которую включены спикулы-монаксоны . По 
представлениям этого исследователя , первичный минералогический состаЕ 
спикул мог быть кремневым. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Ладино-карний Европы . Юго-Восточный 

Памир , Северо-Аличурский хре бе т ,  сай Каттамарджанай ; ладино-карний

ский ярус , кенкольская свита ; Сарыкольскw], хребет , северо-западный 

склон горы Акташ ; поздний норий , джилгакочусуйская свита. Левый борт 

р, Аксу , по здний норий , бортепинская свита . 

Ce1y phia conica Bo iko , а р .  поу . 

Табл. 30 , фиг . 4 

Г о л о т и п .  МVГД }& П 6/4 , обр. I9I-I , Юго-Восточный Памир , бас
сейн р. Караулдындалы , сай Чичкаутек , верхний норий -рэт , чичкау

текекая свита. 

М а т е р и а л, I экз . В IILЛифе , 
О п и с а н и е ,  Гломератная колония и з  камер конической формы с 

остиями на дистальных частях, Камеры имеют ширину у основания 

0 ,75-1 , 25 мм и высоту 0 , 4-1 ,0 ММ. С тенки очень тонкие (0 ,05 мм ) . 

Диаметр остиумов 0 , 25 ММ . Колония поселилась на иэвестковой губке 
Pr� ecorynella ар . 

С р а в н е н и е .  По разме рам описываемая форма близка к С .  zolda 

па Ot t e t  а 1 . ,  I980 , но отличается от него большей высотой отдельных 
конических каме р ,  меньшей их шириной и способом нарастания камер 
одна на другую , тогда как у С .  zoldana камеры располагruются в ряд . 
Выделяется новый вид с учетом большого во зрастного интервала между 
С .  conica и С .  zоldапа . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  См. голотип. 
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Род Follica tena O t t , 1 9 67 
Fo ll ica t ena s p .  

Табл . 33 , фиг . 3 
М а т е р и а л.  8 экз .  В шлифах. 
О п и с а н и е .  Колонии катенулятные из суБСфериче ских каме р .  В 
колонии длин ой 20 мм насчитывается 7 камер .  Р�змеры и фо рма камер 
неодинаковы. Диаме тр камер 2-4 W�. С тенки камер тонкие (0 ,1-0 , 3 мм) . 
неперфорированные . Каме ры сообщаются с ПОМОЩЬЮ редких по р ,  располо
женных в дис тальной части , диаметром 0 , 1 -0 , 2 мм. Полости камер за
полнены редкими ве зикулярными пленками . 
3 а м е ч а н и е .  О Т  F. cauti ca отличае тся слабо выраженными ос-
т иями , сближают памиРСКУЮ форNIY с этим в идом неперфорированные стен
ки и ве зикулы в камерах . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Юга-Восточный Памир , Северо-Аличурс
кий хре бет , сай Каттамарджанай , кенкольская свит а .  ладинский и кар
нийский ярусы . 

Род Pemirocoelie Boiko , gen . псу . 

Н а з в а н и е от ге ографического - Памир . 
т и п р о Д а. Femiro c o e l ie sphe erice B o ik o ,  s p .  nоу . 

Д и а г н о з .  Камеры шаровидные или KOНYCOBy�ыe , о бразуют гломе
ратные к олонии бе з центрального осевого канала . В дистальной части 
каме р группируются до четырех о стиумов , покрытых тончайшей перфори
рованной пленкой . С тенки камер плотные , непе рфорированные . 
С р а в н е н и е .  О тличае тся от других родов сем. Celyphiide e  на
личием покровной пленки в облас ти скопления остиумов в дистальной 

части камер. 
3 а м е ч а н и я. 1 )  Род Spice Termier Н .  et G . , 1977 из сем. 
Sp i c idee Н. Termi er , G.  Termier , 1977 име е т  перфорированный поверх
ностный слой вблизи о стиумо в ,  но камеры у представителей этого рода 

группируются во круг осевого канала. С тенки , камер у Sрiсе порис тые , 
что суще с тв енно отдаляе т этот род от Pemiro c o e l ia . 2 ) . Покровная плен 
ка у остиумов Sphinc to zoa по зволяет судить о сходстве их с археоциа
тами из сем. Erb ocya thida e [Журавлева , Мягкова , 1987 ] . 

Pamiro c o e l ia spha erica B o iko , gen . e t  а р .  nоу . 

Табл. 31 , фиг . 1 -5 .  

r о л о т и п .  �Ю1ГД � 1 1 6/4 ,  о бр .  191-х-1 ; Юго-Восточный Памир , сай 
Чичкаутек - левый приток р. Караулдандалы , верхний норий - рэт , чич
каутекская свита. 
М а т е р и а л .  3 экз .  В шлифах . Изучены 50 камер .  

О п и с а н и е .  Форма колонии гломератная. Близкие к шаровидным 
камеры , но форма их изменяется в зависимости от числа и плотн о сти 
камер в колонии. Надстраивая одна ДРУГУЮ , камеры образуют беспорядоч-
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ные нагро!УЮждения. Они могут быть сплющенными , вытянутыми Б трубки , 
плавноизогнутыми , диаметр их 2-5 мм. Стенки камер плотные , лишены 
пор , толщина их 0 , I7-O , 54 мм. В дистальной части камер сосредоточены 
скопления остиумов , иногда их более четырех. Остиумы имеют диаметр 
0 , 4-0 ,9 мм. Ширина промежутков между ними 0 , 2-0 , 6  мм в основании. 
Кверху скелетные промежутки утоняются. Остиумы покрыты очень тонкой 
гю сравнению с толщиной стенок перфорированной пленкой толщиной 
0 ,04 мм ,  которая в продольном сечении выглядят тонкой пунктирной ли
нией. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Кроме голотипа , 2 экз .  встречены в 
сае Игримиюз в чичкаутекско� свите норийско-рэтского во эраста. 

Род Рвrвvеsiсосвцlis KOVBCS , 1 978 

Рвrвvеsiсосвцlis соnсеntriсцs KOVBCS , 1 97 8  
Табл. 33 , фиг . I ,  2 

Р .  соnсеntriсцs : KOVBCS , З .  689 , Fig . 6А-В . 

м а т е р и а л .  Изучены 4 экэ. 
О п И с а н и е .  Колония катенулятная и з  пяти сферических камер диа· 
метром 3--8 мм ,  высотой 3-4 мм. Стенки камер тонкие , четкие , толщиной 
0 ,04 мм. Полости камер заполнены везикулярными пленками , субпарал
лельными стенкам. ПЛенки занимают значительную часть полости камер -
дО I/3 .  Строение осевой части близко к асифонатному типу . Отдельные 
остиумы диаметром 0 ,2-0 ,3 мм располагаются как на боковой части ка
меры , так и в дистальнgй , где их диаметр 0 , 4 мм . На поверхности каме· 
ры вокруг остиумов образуются сгустки бесформенного скелета. 
С р а в н е н и е .  Р. соnсеntriсцs отличается о т  Р. mцl tiоsсцlаtцs 

концентрическим расположением везикулярных пленок , от Р .  ostiaesac
сцв - отсутствием ясно выраженного осевого канала КРИПТОСИфонатного 
типа. 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Венгрия , ладинский и карнийский яру
сы; юго-восточный Памир , бассейн р .  Караулдындалы , сай Чикаутек , 
верхний норий - рэт , чичкаутекская свита. 

Род GirtycoeliB Соааmвnn , 1 909 
Girty coelia а р .  

Табл. 48 .  фиг. I ,  2 .  
М а т е р и а л .  3 экз .  В трех продольных шлифах. 
О п и с а н и е .  Катенулятная колония с осевой частью криптосИфо
натного типа. Длина фрагментов колоний 20 ,  25 , 35 мм ,  в каждом по 
5, 7 и П .  камер. Камеры бочонковидные ,  высотой 4-5 , 5  мм. В местах 
сочленения камер с тенки cдв08 ны .  Толщина стенок у основания камер 
0 , 5 мм ,  в дистальной части камеры стенка утолщается до I , 5 мм. 
Здесь с тенки кажутся массивными , но они оченьрыхлые , пронизаны тон
чайшими v.зогнутыми канальцами пор. Стенки осевого канала , диаметр 
которого I-I , 5  ММ, тонкие толщиной 0 ,3 ММ ,  пронизаны крупными пора-
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ми . В с тенках камер имеются остиумы. В полостях некоторых камер об
разуются вторичные скелетные о бразования сферv.ческоЙ формы. 
С р а в н е н и е .  О т  пермских дарвазских представителей рода опи
сываемая форма о тличается отсутствием тонких трубочек ,  которыми за
канчиваются остиумы за пределами самих каме р ,  от триасового предс
тавителя рода из Северного Кавказа - относительной массивностью сте
нок , удлиненной формой камер .  
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Сарыкольский хребе т , северо-запад
ный склон горы Акташ , джилгакочусуйская свита , верхний норий . 

СЕМЕЙСТОО Тhauma s tocoelidae Ot t ,  1 9 67 

Род Pamirotha1amia Boiko , gen . nоу . 

Т И П о в о й в и д. Pamirotha1amia or1gina 11s Bo1ko , gen . et ар . 
nоу . , по здний норий - рэт Юго-Восточного Памира . 
Д и а г н о з .  Катенулятные колонии с осевым каналом КРИПТОСИфонат
ного типа . Форма камер близка к сферической . Имеются остиумы в дис
тальных частях камер и на боковой поверхности .  С тенки камер рыхлые , 
решетчатой структуры . В ме стах сочленения камер стенки сдвоенны . 
С р а в н е н и е .  По типу сочленения камер и наличию остиумов но
ЕЫЙ род близок к 3011аа1а 3teinmann �88 2 ,  от которого отличае тся рых
лос тью стенок , а также наличием тонких с тенок у ' осевого канала . От 
описанного триасового представителя рода G1rtycoe1ia Соааmаnn, 1909 
о тличае тся более широкими камерами , формой камер и их внутренних по
лостей . Структура стенки напоминает таковую у рода Battag11a 3enow
bari-Dвryan et 3chafer, 1986.  

Pam1rotha1am1a or1g1na11s Bo1ko , ар . nоу . 
Табл. 47 , фиг . 1 ,  2 

r о л о т и п. МИГД � 1 1 6/56 : о бр .  793-15 ,  водораздел рек Аксу и 
Джилгакочусу , северо-западный склон г .  Акташ , верхний норий , джилга
кочусуйская свита. 
М а т е р и а л .  2 продолыгыx IJlЛифа И 1 поперечный из 1 экз . 
О п И с а н и е .  Катенулятная колония из 9 камер длиной 3 6  мм ,  диа
метр колонии О , 10 мм . Камеры близкие по ф)рме к сферическим , но 
сдавленные в местах сочленеfiИЯ. Высота камер 3-4 ММ ,  ширина 5-6 . ММ. 
О севой канал криптосифонатного типа , диаметром 1-3 мм имее т  очень 
тонкие С'I'енки , пронизанные очень крупными по рами . Стенки неравномер
ны по толщине .  В местах сочленения соседних камер стенки тонкие 
(0 , 5  мм) , сдвоенны , как у 3011ааа1а . Боковые иЛи наружные части сте
нок массивные �олщиной до 2 , 5  мм) , но очень рыхлые , пронизаны изог
нутыми и пе тляющими канальцами пор ,  канальцы очень мелкие в диамет
ре , благодаря им структура стенки неправильно-решетчатая. Снаружи 
стенки имеют очень тонкий , но плотный ПО кровный слой . Полости камер 
из-за не равномерной толщины стенок имеют неправильную форму . Утол
щения с тенок могут занимать большую часть полости камер.  Вблизи ос-
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тиумов C Teнк� утоняются . Крупные остиумы располагаются в дистальных 
� боковых частях камер .  
С р а в н е н и е .  Один вид в составе рода . 
М а т е р и а л .  См. голотип. 

О Т ОТРЯД Pora ta 
СDЛЕПСТЕС Cheilosporit 1aae Fischer,  1 96 2  

Род Cheilosporites ,/ahner , 1 903 
Cheilospori tes t irolensis I/ahner, 1 90 3  

Табл. 3 2 ,  фиг .  1-3 

Che ilosporites tirolensibl : \'{ahner,  1 903 ; s .  9 8 ,  АЬЬ . 1 2- 1 6 ;  Senow
b ari-Daryan , 1 980 ; S .  2 30 ,  Taf .  24 , Fig . 1 -5 ; Senowbari-Daryan , 
Schafer , 1 98 6 ,  S .  2 5 1 , Taf .  4 8 ,  Fig .  1 .  

r о л о т и п .  \/ahner , 1903 ,  S .  9 8 ,  АЬЬ . 1 2- 1 6 .  

М а т е р и а л .  II экз . В lIL1lИфах . 
О П V. с а н и е .  Катенулятные колонии из мелких сферических камер ,  

надстраивaIOlЩ1Х , одна другую. Мина цепочки и з  I 5  каме р 12 мм .  Коло

нии 2-го по рядка рамозные . О севая часть от асИфонатного до амби-
и ретросифонатного типа. Диаме тр каме р O, 75-I ,O мм , высота 
0, 35-0 , 75 мм. В дис 'гальной части каждой камеры р3.сполагаются остиу
мы диамеТРСN, 0 , 1 7-0 , 2  мм, I,oTopHe образуют амби- или ретросифон . Ка
меры по лые . Стенки камер очень тонкие , из тонкозернистого микрита. 
Поры в с тенках не наблюдались . 

С р а в н е н и е .  Наиб ольшее сходство памирские представители ро-

да � бнаруживают с по зднетриаСОВЫ1Ш формами из Сицилии [senoWbari-

Daryan , 1980, табл. 24, фl� . 3 ,  5J . На Памире камеры Che ilosporites 
t irolensis С ясно Bыp��eHHЫM ретросифонатным строением очень редки. 

р а с п р о  с т р а н е н и е.  Сицилия , Югославия , верхний триас, 

норий ; Северные Альпы ( Швейцария ) ,  рэтск w� яру с ; ЮгО-Восточный Па

мир, Сарыкольс"ий хребет , водраздел �K АЕсу И Джилгакочусу у с .  Шай, 

мак ,  верхний карний - средний норий, шаЙ1йКСКая свита ; северо- запад

ный склон горы Акташ , верхний норИJ: ,  джилгакочусуйская свита ; бас

сейн р. Игримиюэ, норийский ( ве рхний сева т )  и рэтск.ий ярусы, чичка

утекская свита. 

CE�CTВO Cy stothalamida e Girty , 1 90 8  
Род Cystotha lamia Girty , 1 908 

Cys to thalamia schaimakensis (Boiko , 1 986 ) 

Табл. 37, фиг . 1 -5 .  

Суstоtlщlаmiа minima : Бойко , 198 6, с .  9 ,  табл. I I 1, dJиг . 3а, 3 б .  

r о л о т и п. мигд Jp I l 6/26 , обр. 746-7, Юго-Восточный Пar,iИР , во
доразде.r. VJK АЕсу И Джилгакочусу у с .  Шаймак , в е рхний карний - сред
ний f:ОрИЙ, шайrлакская свита. 
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М а т е р и а л .  Многочисленные экзе мпляры в шлифах . 

О п и с а н и е .  Колонии гломератные ,  длиной до 15  мм ,  диаметром 

3-10 мм. ��epы почти сферической формы , диаметром 0 , 2-0 , 6  мм ,  груп

пируются вокруг общего о севого канала сифонатного типа диаметром 

0 , 4-0 , 5  мм. Между со бой и с осевым каналом камеры сообщаются с помо

ШЬЮ редких пор диаметром 0 ,0 5  ММ .  С тенки камер и осевого канала тон

кие (0 ,04-0 ,06 мм ) с тонкой ламинарной W1КРОСТРУКТУРОЙ.  Везикуляр

ные пленки в полостях камер редкие . Колонии могут развиваться бе з 

осевого канала. 

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид отличается о т  С . beve rice 
Ot t ,  1967 и Cystothelemie s p .  Belogh et Коvесs , 197 6мелкими размера

ми камер , тонкими стенками и отсутствием ве зикулярных пленок , от  

С . p�ly siphonele Dieci et е 1 . , 1968 - одиночным осевым каналом , от  

пеpw,ских видов С .  сопiсе И С .  remose Senowberi-Dвryen , Rigby , 1988 -

наличием одного осевого канала или отсутствием его , от С .  minime Sen . ,  
Der .  et Sсhёfеr - очень у зким каналом. 

3 а м е ч а н и е ,  Описание С . minime Boiko , 1986 было опубликовано 

почти одновременно с описанием С . minime Sen . -Der . et Sсhёfеr , 1 986 . 

Однако Б. 3еновбари-Дариан опубликовал свою с татью несколько ранее , 

поэтому название памирского вида изменено . 

Род Uvenelle Ott , 1 9 67 
Uvenelle : Ott , 1 9 67 , S. 38 ; Jeb lonsky , 1 97 1 ,  S .  34 1 .  

в и д . Uvenella irreguleris O t t ,  1 9 67 .  т и п о в о й 
1\ и а г н о з .  Гломератные колонии из мелких округлых либо вытяну-

тых уплощенных камер , заполненных ве зикулярными пленками , или полых. 

Стенки камер пористые , ме зоструктура стенок ламинарная. 

С о с т а в и р а с п р о  с т р а н е н и е .  U .  irreguleris Ot t ,  
1 97 6  - I<арний С8 верIШХ Альп , норий Сицилии , средний норий Памира ;  
U.  tegimentopora Sen . -Dвr .  et Schfifer ,  1 986·- норий Сицилии , норий-рэт 

Памира ; U .  ducte , s p .  поv . -среднюl норий П8W1ра. 

ё р а в н е н и е .  См, род Cys to thelemia . 
3 а м е ч а н и е .  По форме колоний сравним с археоциатами Kemesch

kovia Vologdin ,1957 , у которого стенка камер равномерно пористая и 

со строматопорами Cys tostrome Gellowey et Jeen ,1957 , отличаясь от 

последних лишь отсутствием коротких вертикальных столбиков в камерах. 

Uvenelle irreguleris Ott , 1 9 67 

Табл. 36 , фиг. 1-4 ; табл. 38 , фиг . 1 
Uvenelle irregularis : Ott , 1 9 67 ,  S .  38-40 , Tef .  3 ,  Fig . 8 ,  Taf .  5 ,  

Fig . 1 -3 ,  Tef .  8 ,  Fig .  1 ;  Jab lonsky , 1 97 3 ,  S .  1 9 2 ,  Tef . 67 , Fig . 3 ;  
Senowb eri-Dвryen et Schefer , 1 983 , S .  1 85 ,  Taf . 5 ,  Fig . 9 ,  1 0 . Se 
nowb eri-Dвryen et Reid , 1 986 , � .  900 , Pl . 5 ,  Fig . 6 .  

Г о л о т и п .  CM.:Ott ,1967 , S .  38-40 , tef . 5 , Fig . 3 , Альпы , карний , 

Р8Йблерские слои. 
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М а т е р и а л .  7 экз .  и з  одного местонахождения , изучены в 1 2  шли-
фах. 

О п и с а н и е. Колонии гломератные . Камеры меЛItие , неравномерно 

надстраивающие одна другую , OKpyr.m;e , умощенные и вытянутые , обра

зуют колонии в виде желваков диаметром до 5 ММ. Высота камер 

0 , 2-0 , 25 мм ,  ширина от 0 , 24-- до 2 , 40 ММ . С тенки камер тонкие crолщи

ной 0 ,04-0 , 10 мм ) , с редкими крупными (диаметром 0 , 24 мм) порами. 

Форма и �!,!личина пор изменчивы , многие камеры их не имеют . Полости 

камер заполнены везикулярными менками. С труктура стенки многослой

ная , из слившихся ве зикулярных менок , между KOTOPb� можно наблюдать 

тончайший микрит. В общей массе камер выделяются крупные трубчатые 

по· ф:>рме , также заполненные везикулами камеры ( табл. 36 , фиг . 3 ) .  
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Описываемый вид отлича
ется oT Uvanella ducta Boiko , э р .  nоу . обилием везикулярных пленок и 

ф:>рмой камер " от голотипа - тенденцией к образованию трубчатых камер ,  

среди последних отдельные камеры вдвое крупнее обычных. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е . Австрия , Восточные Карпаты , Северные 
Татры , верхний триас , карнийский ярус , веттерштайнские и райблерс:кие 
слои ; слои "пантократор" о-ва Гидра (Греция ) ;  норийский ярус Сицилю\ . 

Uvanella tegimentopora Senowb ari- Daryan e t  SСhёfег , 1 986 
Табл. 38 , фиг . 4 

Uvanella tegimentopora : Sen . -Da r .  et Schafer , 1 986 , S .  239 , Taf .  
4 6 , Fig . 3 ,  4 ;  Taf .  5 1 , Fig . 8 ;  Taf .  5 2 ,  Fig . 1 0 .  
Г о л о т и п. Экземпляр , изображенный Б.  3еновбари-Дарианом и 

П. Шефер [senowbari-Daryan , Sсhёfег , 1 986 , Taf .  5 2 ,  Fig . 10J. 
О п и с а н и е.  Колонии гломератные , мелкие ( шириной до 1 мм ,  и вы

сотой 3-4 мм ) . Камеры от субсферических до неправильно вытянутых , 
уплощенных. Высота пор 0 , 5-1 ,0 мм, ширина 0 , 5-2 , 5  мм . СТ€W�И камер 

толщиной 0 ,05-0 , 2  мм. Сообщаются камеры чере з редкие , но крупные 

поры. Полости камер свободны от ве зикулярных пленок или они очень 

редкие . 

С р а в н е н и е о  Рассматриваемый вид отличается от Uvanella irre
gularis Ott ,  1 967 отсутствием ве зикулярных пленок в камерах, от 

U. ducta - более или менее регулярной толщиной стенок у камер. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Норий Сицилии ; Юго-Восточный паМир , 

Сарыкольский хребе т ,  водраздел рек Аксу и Джилгакочусу у с .  Шаймак , 

верхний карний - средний норий , шаймакская свитао 

Uvanella ducta B o iko , э� . nоу . 

Табло 34 , фиг . 1-6 ; табл. 44 , фиг. 5 

Г о л о т и По мигд J� 1 16/12 , обр. 746-4 , Юго-Восточный Памир , водо

раздел рек Аксу и Джилгакочусу У с .  Шаймак , верхний карний - средний 

норий , шaflмакская свита. 
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М а т е р и а л .  7 ЭR3 .  В I 8  шлифах . 
О п и с а н и е о  Колонии гломератные ,  растущие в основном на HeRa
MepFdx губках . Камеры плоские , меандрические , надстраивая одна дlW
гую , образуют корочки толщиной 1-4 мм или желваки высотой до 8 мм 
и шириной 3-5 мм. В начальной стадии роста колонии камеры очень плос
кие , высотой 0 , 2  мм, затем высота их увеличивается до 0 , 5-1 ,0 мм , 
среди них образуются широкие ( диаметром 1 .2-1 , 5  мм) RaMeph неправиль
ной фОРМЫо Стенки между камерами неодинаRОВОЙ толшины ( от О , lдо 0 , 3 
и даже 1 ,0 мм) . Стенки имеют СГУСТRОВУЮ или ламинарную CTPYRTYPY . Ка
меры сообщаются между собой с помощью очень редких пор диаметро�! 
0 , 1 5-0 , 25 мм. Везикулярные плеНRИ в камерах ОТСУТСТnУЮТ о 

С р а в н е н и е .  Новый ыщ отличается от U .  irregu1aris Ott , 1 %', 
отсутствием ве зикул в камерах и меандрической формой RaMep , OT U. tegi
mentopora - неодинаковой ТОЛЩИНОй CTeHOR. 
3 а м е ч а н и е .  К новому виду , вероятно , можно отнести фо рмы ,  

описанные А .  Яблонским как Vesicoca�lis depres sus Ott , 1967 и Uvane-
11а irregu1a ris Ot t ,  "1 967 [Jablonsky , 1 97 1 , S .  2 37 , АЬЬ .  3 ,  S .  3 4 1 , 
АЬЬ . 7] ' ПОСКОЛЬRУ некоторые сечения Uvane11a ducta очень близки к 
рисунку скелета у упоw�утых видов ( см.  табл. 44 , Фиг . 5 ) . 
м е с т о н а х о ж Д е н и е .  Юго-Восточный J1амир , СаРЫКОЛЬСRИЙ 
хребет , водораздел рек Аксу и Джилгакочусу у с .  Шаймак , шаймакская 
свита ; саи Камарутек и Безымянный - притоки р .  Караулдындалы , верх
ний Rарний - средний норий , шаймакская свита. 

сЕМЕйСТВО Cryptocoe1idae  Steinu�nn , 1 882 
Cryptocoe1ida e :  Ste inmann , 1 88 2 , s. 1 7 5 ; Jab lonsky , 1 97 1 , S. 335 ; 

Ott , 1 9 67 , S .  5 2 ; Dieci  et а1 . ,  1 96 8 ,  S .  1 48 .  

Д и а г н о з .  Колонии RaTeHYJmTHHe . Камеры су6сферичеСRие или щито
видные , заполнены вертиRaлЬНЫМИ изогнутыми пластИНRами и в езикулярны
ми плеНRaМИ. СтеНRИ равномерно перфорированы . О севой Rанал сифонатный 
или слаборазвит . МеЗОСТРУRтура ламинарная . 

С о с т а в . Cryptocoe1ia Steinmann , 1 88 2 ; Soleno1mia Роте1 , 1 87 2 ; 
? Vesicoca u1is Ott , 1 9 67 . 
С Р а в н е н и е .  От других семейств отличает ся типом СRелета ,  за
полняющего камеры ( изогнутыми пластинками ) и обилием везикулярных 
пленок , от Vertici11it idae S teinm . - отсутствием трабекул в RaMepax и 
ламинарным типом мезоструктурыо 
3 а м е ч а н и е .  Семейство Cryptocoe1idae , выделенное Э .  Штейнма
ном в 1882 г • •  было монотипным. Э .  Отт ввел в его состав Sty1o tlla1a
mia , 1967 . О бщим для обоих родов признаком, считалось трабекулярная 
ткань заполнение в полостях Raмep: При описаниях рода Cryptocoe1ia 
многими авторами отмечалась сталагмито-сталактитовая форма тра6еRУЛ и 
лабиринтоидная форма пространСТБ между ними. Ж. Яблонский [Jab lonsky , 
1971 ] называет их толстыми пластинчатыми RОЛОННами , неравномерно раэ-
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граниченными плотно ст оящими сталагмитоподобными столбиками. Другие 

авторы называют их разветвляющимися с толбиками нере ГУJlНРНОЙ формы 
(Balogh , Коуесэ , 1976 ) . Такая характеристика подходит для заполняющей 

ткани у рода Solenolmie Pornel ( =  Dic tyocoelie Ot t ,  1967 ) .  О билие ве

зикулярных пленок между ИЗОirНУТЫМИ пластинками у Solenolmie сближает 
этот род с Ve.sicocaulis Ott , 1967 ,  О севоя канал у родов Solenolmie и 

Vesicocaulis , не ра эвившиеся в осевой канал , но проходящие чере з нес

колько каме р ,  трубки в oceBO� части скелета Cryptocoelia , также сви

:\етельствуют о близком родстве этих родов . Род Stу10 thа1ешiа имеет 
�тчетлр;вые один очные трабе кулы , дающие в поперечном с ечении точечный 

�исунок в полостях камер ,  у э того рода отсутствуют или очень редки ве 
зикулярные пленки , ПО Э ТОМУ его нео бходимо рассматривать в сем . Verti
ci11itida e Stеiпmапп , 1 882 . 

Род Cryptocoe1ia Steinmenn ,  1 8 82 

Cryptocoelia : Steinmann , 1 88 2 , в .  1 77 6 ; Ot t ,  1 9 67 , в .  4 2 ; Die c i ,  An 

tona c c i ,  L.erdini , 1 968 , в .  1 48 ;  Jeb lonsky , 1 97 1 , в .  342 ; Senowb eri
Daryan , Schiifer , 1 986 , S .  2 47 .  

Т и п о в о й  

Альп .  
в и д .  С .  zitte1i Steinmenn , 1882 - ладин-тувелий 

Д и а г н о з .  Кате нулятные колонии . Камеры суБСфериче ские , кольце-

видные или уплощенные , заполнены изогнутыми в ертикальными п е ре городка

ми ,  расширяющимися в близи дистальных часте й камер , и везикулярными 

пленками . Стенки камер равн омерно пористые . О севой к анал слабо разв и т .  

С о с т а в и р а с п р о с т р а н е н и е ,  С .  zitte1i Stein-
'�ann , 1882 - ладин-тувелий Аль п ;  С. wurmi Sen-Dar . et е 1 . , 1980 -

.ориЙ АВСТРI\И ; 1 С .  lupensis Sen . -l"ler • •  1 980 .. , С .  tenuipariete1is веп . 
Dэг . ,  1 980е , С .  cressuparietes Sen . -Da r .  et Schiifer , 1986 - норий Си
цилии . 
, р а в н е н и е .  Рассматриваемый род отличается о т  родов Soleno1-
ie ( е Dic ty ocoelie ) V.  Vesicocaulis уплощенными щитовv�ными камерами 

и слаборазвитым о севым каналом. 

Cryptocoe1ie zitte1i Steinmenn , 1 88 2  
Табл , 41 , фиг . 1 ,  2 ;  табл . 42 , фиг . 1 .  

Cryptocoelie zitteli : Steinmenn , 1 88 2 ,  в .  1 7 5 , Tef .  7 ,  Fig . 1 -2 1 ; 
Taf . 8 ,  Fig . 5 ;  Taf .  9 ,  Fig . 4 ;  Jeb lonsky , 1 97 1 , S .  3 4 2 , АЬЬ .  8 -9 ; 
1 97 3 ,  в . 1 8 5 , Taf . 1 ,  Fig . 2 ,  Tef .  2 ,  Fig . 1 - 2 ; Balogh , Коуа с э ,  1 97 6 ,  
S .  30 2 ,  Taf . 1 ,  Fig . 3-4 ; ТеС 3 ,  Fig . 5 ;  Senowbari-Deryan , 1 98 1 , 
Tef . 1 ,  Fig . 1 , 2 ;  Tef .  2 ,  Fig . 4 ;  1 98 3 ,  Tef .  6 ,  Fig . 3 .  

r о л о т и п .  

Tef .  8 ,  Fig. 5 ;  
М а т е р и а л .  
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См . Steinmenn , 
Tef . 9 ,  Fig . 4 

7 фрагментов в 

1882: S .  1 7 '; ,  Те! ,  7 ,  Fig . 1 , 2 ; 
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о п и с а н и е .  Катенулятные колонии длиной до 25 мм и диаме тром 
4-IO мм могут расширяться по мере роста , образуя желваковидную форму . 
Камеры уплощенные , высотой 0 , 5-1 , 2  мм. На 20 мм длины насчитывается 
29 камер. Полости каме р заполнены вертикальными пластинками ТОлшИНОЙ 
0 , 2-0 ,3  мм, расширяющимися вблизи дистальных частей камер. Лабиринто> 
образные пространства между вертикальными пластинками пере сечены ве
зикулами , изогнуты в верхней части камеры и заканчиваются порами в 
стенках камер. С тенки тонкие , плотные , толщиной 0 , 4 мм, равномерно
пористые . Диаметр пор 0 , 1-0 ,3  мм. Иногда осевую часть каме ры занима
ет более широкая , чем лабиринты между вертикальными пластинками , по
лость , свободная .от везикулярных плен ок . Совокупность полостей , пос
ледовательно расположенных в не скольких соседних камерах , оо здает по
добие слаборазвитого осевого канала , Ширина таких полостей О ,9 мм. 
С Р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид отличает ся от С .  wurmi Sen . 
dar .  e t  a 1 . ,  1980 со сферическими каме рами уплощенными камерами , от 
С .  cra s suparietes - очень плоскими камерами , ме.лкими размерами коло

ний . 
3 а м е ч а н и е .  Вид С .  1upensis Sen . -Dar . , 1980 из-за наличия 
осевого канала сифонатного типа следует отнести к роду Solenolmia . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Средний-верхн ий триас Европы ; лади
но-карнийский ярусы Югославии , Чехословакии ; карнийский ярус ( вет
терштайнские и райблерские слои) Австрии , Северной Венгрии ; Юго
Восточный Памир , водраздел рек Аксу и ДжилгакОЧУСУ, верхний карний -
средний норий , шаймакская свита; с евера-западный склон горы Акташ , 
верхний норий , джилгакочусуйская свита ; левый склон сая Камарутек -
притока р. Караулдындала , верхний поздний норий - РЭТ, чичкаутекская 
свита. 

Soleno1mia Pome1 , 1 87 2  
Scyphia : MUnster ,  1 84 1 , S .  2 9 .  
Soleno1mia : Pome1 , 1 87 2  (�ngeser , 1 986 , s .  588 ) ;  Senowba ri-Daryan 

et Riede1 , 1 987 , S. 5-6 . 
Dictyocoe1ia : Ot t ,  1 9 67а , S .  5 6 .  

Т и п о в о й в и д . Scyphia ? mапоп l1unster,  1 84 1 , S .  2 9 , Taf .  1 ,  

Fig . 1 . Доломитовые Альпы , Италия , карниЙ. 
Д и а г н о з. Катенулятные колонии из с убсферических камер .  О се
вая часть ретраСИфонатного ТШIа. Камеры заполнены вертикальными 
изогнутыми пластинками и ве зикулярными пленками . Ме зоструктура сте
нок ламинарная. 
С р а в н е н и е .  См. род Cryptocoe1ia . 
С О С Т а в и р а с п р о  с т р а н е н и е .  S .  mапоп (Munster, 
1841 ) - анизий , карний Северной Италии , Австрии , Венгрии , Чехосло
вакии ; Soleno1mia s p .  Sen . -Da r .  et Sсhёfеr ,  1983 - н орий Сицилии ;  
S .  invesicu10sa Sen . -Dar . , 1978 - средний норий Австрии ; S .  pami-
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rica Boiko , 1986 - средний карний средний норий Юго-Восточного 
Памира ; S .  p e mica Sen . -Dar .  et Rigby , 1988 - верхняя пермь Туни
са ; S .  та gnе Sen . -Dar .  et Riede l ,  1987 - лад ин Австрии ; S .  redieta 
Sen . -Der. e t  Riedel , 1987 - кордеволий - юлий Австри и .  
3 а м е ч а н и е .  Э .  Отт Ot t ,  1967а из со става рода Colos pon
gie Lвub e ,  1864 выделил новый род D i c ty o c oel ia , избрав голотипом 
один из экземпляров из коллекции Г. Мюнсте ра ,  дав ему определение 
Dic tyocoelia manon (MUn s t er ) .  Т .  Энге зер [Engeser,  198 6 ] показал , 
что тот же экземпляр избран А .  Помеле м [Pomel ,  1872] в качестве го
лотипа рода Solenolmia и предложил род Dictyocoelia рассматривать 
в качестве младшего синонима рода SolenolmiA Pome l , 1872. Род Dic
tyocoelia Э .  О тт [Ot t ,  1 967Ь] поместил в сем. Vert icillitida e  
Steinrnann , 1882 , объединявше е роды с трабекулярной тканью заполне
ния камер. Состав семейства позже был пересмотрен [ Бойко , 1981 ; 
Reitner , Engeser,  1985 J. Род Solenolmia ( =Diс tуосоеliа ) по типу за
полняюще� ткани и типу строения стенки очень близок к роду Crypto
coelia Stеinшапп , поэтому считаем нео бходимым поме стить е го  в сем. 
Cryptoc oelida e  Ste inmann , 1882 .  Выделение сем. Solenolmiidae Enge
ser, 1986 , как предлагае т Т. Энге зер [Engeser, 1986] , основанного н 
на одном роде , считаем излишним. 

Solenolmia рашiriса Boiko , 1 986  

Табл . 38, фиг . 2,  3 ;  табл. 42 , фиг . 2-3 ; 
табл. 43 ,  фиг . 1-6 ; табл. 44 , фиг .  1-4 

Dic tyocoelia pamirica : Бойко , 198 6 ,  с. 9 ,  табл. 1 ,  фиг . 4.  

Г о л о т и п.  МИГД � 1 2/10 . Юго-Восточный Памир , С арыкольский хре
бет , водораздел рек Аксу и Джилгакочусу у с. Шаймак , верхний к арний -
средний норий , шаймакская свита . 
М а т е р и а л .  10 экз .  В шлифах . 
О n и с а н и е .  Колонии катенулятные . Камеры полусфериче ские , иног
да вытянутые по высоте , или уплощенные . В КО.�екции имеется 6 шлифов 
с фрагментами колоний из 3-5 камер . В колонии длиной 45 мм насчиты
вается 16 камер ( табл. 43 , фиг. 6 ;  табл. 44 , фиг . З ) .  Диаметр камер 
в э той колонии 5-6 ММ ,  высота 3 мм. Камеры заполнены вертикальными 
изогнутыми пластинками , которые в попе речном сечении дают меaF�риче с
кие замкнутые или н е замкну тые ячейки. В н екоторых ко лониях границы 
между камерами нечеткие ( табл. 44 , фиг . 4 )  и одна камера по высоте 
равна трем выщележащим. С тенки камер и осевого канала , а также верти
кальные пластинки , заполняющие камеры , имею т ламинарную ме зоструктуру 
Т . е .  образованы наслоениями тончайших везикулярных пленок . Толщина 
наружных стенок в дистальных частях 0 , 2-0 ,3 ММ . Она значительно уве
личивается за счет концентрических наслоений везикулярных пленок ,  ко
торые в некоторых случаях полностью запоft�ЯЮт осевой канал ( табл .  43 , 
фиг. 5 ) .  Толщина вертикальных пластинок , заполняющих камеры ,  меняется 
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достигая иногда 0 , 5 мм. Стенки камер и осевого канала пронизаны пора
ми. В стенках осевого канала они крупнее : до 0 , 2 ММ ,  в CTeHK�X камер 
0 ,04-0 ,07 мм. В одном местонахождении встречены формы с очень обиль
ными веЗИКУJ�РНЫМИ пленками в камерах и осевом канале , с грубыми вер
тикальными пластинками в камерах , и формы , у которых ве зикулярные 
пленки редки , а осевой канал свободен от них . Вероятно , что у первых 
утолщение скеле тных элементов вторичное ( ср.  Табл. 43 , фиг . 1 ,  3 ,  5 
и табл. 44 , фиг . 1 ) .  Начальные стадии роста КОЛОНИЙ и "почкование" 
идут от ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ на внешней поверхности мелких Т� бковидных и 
I\Ольцевидных камер , из которых раэвиваются колонии второго порядка. 
С р а в н е н и е .  О писываемый в ид  ОТ S .шаgnа ,отличается обилием 
ве зикулярных пленок , благодаря которым происходит вторичное утолщение 
скелетных элементов , от S .  radiata  - более к�пными размерами (диа
метрами) колоний и более ВЫСОКИМИ по о тношению к диаметру колонии ка
мерами . 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Юго-Восточный Памир , Сарыкольский 
хребе т ,  водораздел рек Аксу и ДжилгакОЧУСУ у с. Шаймак , верхний кар
ний - средний норий , шайм,акская свита ; Бассейн р. Караулдындалы , сай 
Чичкаутек , поздний норий - рэт , чичкаутекская свита. 

СЕМЕИСТВО Co1ospongiidae Boiko et Ве1уа еуа , fam . nоу . 

Д И а г н о з .  Каме ры субсферические . О севая часть аСИфонатного или 
псевдосифонатного типов . CTeHKv. регулярно пеpqюрированы , остиумы ред
кие или отсутствуют. Везикулярные пленки в камерах обильные или от
сутствую т .  Колонии от катенулятных до маесивных. 
С р а в н е н и е .  Новое семейство от�чается субсферическими каме
рами , от Sebargas iida e ,  для которого характерны кольцевидные камеры. 
С о с т а в. Co1ospongia Laub e ,  1 964 ; Imperв toria Gregorio , 1 930 ; 
Pla thytha1amie11a Sen . -Dar .  et Rigby , 1 988 ; Neoguada1upia Fвn e t  
Zhang , 1 987 . 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Европа и Азия , пермь и триас . 

Род Co1ospongia Laub e ,  1 864 ( emend Ott ,  1 967 ) 
Co10spongia : (pars ) leub е ,  1 864 ; zitte1 , 1 87 9 ; S .  22 ; Ott ,  1 967Ь , 

S .  29 ; Die c i  et а 1 . , 1 968 , S .  1 4 4 ; Senowb ari-Dвryan e t  Rigb y ,  1 988,  
S .  1 8 2 .  

Steinmania : Waagen , IVen:!;ze1 , 1 887 , S .  982 ; Уinавва d e  Regny , 1 9 1 5  
Р .  81 ; \Vilckens , 1 937 , S .  1 85 .  

Serane11a : \'/ilckens , 1 937 , S .  1 98 .  
\Vaagene11a : La ub enfe1s , 1 955 , S .  102 . 
Takreamina : Fonta ine , 1 962 (in : Senowbari-Daryan et Rigby , 1 988 , 

р .  1 8 2 ) .  
Girtycoe1ia : King , 1 932 ( in :  Senowbari-Dвryan e t  Rigb y ,  1 988 , р . 

1 82 ) .  
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Т и п  о в о й в и д .  С .  dцЫа (MUnster,I84I ) . Избран Э .  Оттом Ot t ,  
I967a , S .  53 ) ,  карний , касьЯнские слои доломитовых Альп , Италия. 
Д и а г н о з .  Колонии катенулятные или гломерат ны е  и з  субсферичес
ких или уплощенных камер . Стенки камер пористые . Камеры полые или с 
ве зикулярными плеНRами могут быть заполнены вторичным скелетом .  О се
вой канал отсутствует ,  псевдо- или КРИПТОСИфонатного типа , если ос
тиумы располагаются в дистальных частях камер. 

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый род отличается от Plathythalami. 
11а и Nеоgцаdа1црiа катенулятным или гломератно-катенулятным типом 
колони и ,  от Imperatoria - суБСфериче скими камерами . 
С о с т а в .  С .  americana (Girty ) ,  С .  b enjamini (Girty , 1 908 ) ,  C . ty 
pica King, I943 - карбон Техаса ; С .  salinaria (Waagen et Wentzel , 
I887) , С .  gemina \/aagen et .vent zel , I887 - пермь Индии , Китая ; 

С .  dцЬ iа (MUnster �84I ) - ладино-карний Альп , норий Северной Амери
ки ; с . а етвеу (Уinа вва de Невоу) - карний Венгрии ; слои Райблер , Пе

ру ; слои Веттерштайн Альпы ; С .  апdгцsоvi Jab lonsky , I97I - средний 
триас , о-в Тимо р ;  С .  elonga te ( ,/ilcken s ,  I937 ) - верхний триас , о-в 
Серан ;  С .  саtепц1а tе Ott ,  I967 - ладино-карний Альп , Памира ; С .  b i
mцгеlis Sen .-Dвr . , I978 - рэт Северных Альп , верхний норий Памира ; 

С .  cryptosiphonete Boiko , I986 - средний норий Памира ; С .  рsецdо
s iphone te Boiko , I986 - норий - рэт Памира ; С. monil is Rigby , I984 -

пермь Венесу элы ; С .  mеnnцlепsis Sen . -Dвr . et Schafer, I 986 - норий Си· 
цилии И Канады ( Юкон ) ; с .  wehleni Sen . -Dar.  et Stanley,I988 - норий 
Оре гона ( С еверная Америка ) ;  С .  cortexiferв Sen . -Dar .  et  Rigby , I988 -
верхняя пермь Туниса ; ? Co1ospongia po1y tho1osia formis Boiko , э р .  
поУ . - верхний норий Памира . 

3 а м е ч а н и я . Э . О тт Ot t ,  I967 б )  включил в один род Со1оэроп
gia каменноугольные , пермские и триасоые в иды , и звестные как Steio
maooia ['NaageD , ';VeD t z e l ,  1 887;  V iooassa d e  Rep;oy, 1 907 , 1 91 5 ;  Girt�·, 
И08] и триасовые Waagenella [ '/ilCkens , I937 ; !вцЬ епfеls , I955J . Ра

нее ревизия рода Steinmannia была проведена М .  Гераком [Иегаk , I943J . 
Почти все виды , объединенные Э .  О ттом в род Соlоsропgiа , за исключе

ние м С .  ветэеу Уinавэа de Regny , не имеют цен трального осевого кана

ла и ,  по системе А .  3ейлахера , относятся к асигfюнатным камерным губ
кам. у С .  э етэеу отмечено появление ретросифона , что по зволяет Э .  От

ту сравнивать Colospongia и Amb ly siphonel1a и ставить п од сомнение 

таксономическую значимость для семейства такого признака , как наличие 

или отсутствие осевого реТРОСИфонатного канала. Среди пере численных 

выше в составе рода видов выделяется полыми камерами и толстыми стен

ками С .  саtепц1а tа , а также группа видов с густой сетью везИI<УЛЯР

ных пл еl!ОК и сложным строением стенки : С. dцЫа , С .  апdгцsоv i ,  С . раец· 
doaiphona ta , которые , во зможно , образуют само стоятельны� род . Если при· 

держиваться системы А .  3ейлахера , то по следние три в ида , обладающие 

псевдосифоНОМ , можно объединить и по этому признаку . Однако псевдоси-
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фон , вероятно , е сть ре зультат расположения OCTZYMOB на дистальных час 

тях камер , а не по экватору каме р ,  как у С .  catenula ta .CaM факт нали

чия остиумов у типово го вида убеждает нас в правильности отнесения 

видов С .  pseudosiphona ta и С. cryptis iphona ta к роду Colospongia . 

Colospongia cryptosiphonata Bo iko , 1 98 6  

Табл. 40 , ф иг .  1 
Colospongia сry рtоsiрhопаtа :Бойко , 198 6 ,  С .  6 ,  табл . П ,  фиг. 1а , б . 

r о л о т и п .  Экзе мпляр , оп исанный и изображенный Э . В .  Бой ко 198 6 ,  
с .  6 ,  табл . 1 1 , фиг . 1а , 1 б  • 

М а т е р и а л .  4 экз . В шлифах И аншлифах. 

О п и с а н и е .  Колонии катенулятные , длиной до 60 мм .  Камеры поч

ти сферические или слегка удлиненные в высо ту .  Ширина камер 5 - 9 мм. 
О севая часть криптосифонатного типа , если оскулумы располагаютс я в 

дистальной части камер ( например , у голотипа ) .  Расположение oCKymy
мов не регулярное , их диаметр около 2 , 5  мм. Камеры заполнены ве зику

лярными пленками , вблизи оскулума часть полости камеры ограничена 
кратикулоЙ . С тенки камер о бразованы наслоениями тончайших везикуляр

ных пленок ( ламинарная мезоструктура) и равномерно пронизаны порами, 

Толщина с т енок 0 , 3-0 , 5  мм , вблизи оскулума до 1 ,0 мм. Диаметр п ор 

0 , 2-0 , 25 мм. 
С Р а в н е н и е и з а м е ч а н и е ,  От известных видов этого 

рода отличается неравномерным расположением остиумов на поверхности 

камер и криптос Ифонатным строением е сли оскулум находится в дисталь
ной части камеры. В последнем случае близок к Sollasia зр . (Kova c s ,  
1977 ) , для которого Ш. Ковач описал двойную стенку с внешним сфероли
товым слоем,  тогда как у С .  cryptos iphonata строение микроструктуры 

стенки гранулярное ( см. табл . 35 , фиг . 1 -4 ) .  

Р а с п р о  с т р а н е н и е ,  Юго-Восточный Памир , в одораздел рек 
Al<cy и Джилгакочусу у с. Шаймак ; верхний карний-средний норий , шай
мaiская свита. 

Colospongia ps eudoBiphona ta Bo iko , 1 986 

Табл, 40 , фиг. 3 ,  4 

Colospongia рsеUdоsiрhопа tа : Бойко , 198 6 ,  с .  7 ,  табл, 11 , фиг. 2 .  

r о л о т и п .  Экземпляр , описанный и изображенный Э . В .  Бойко 198 6 
с .  7 ,  табл. 11 , фиг . 2 • 

М а т е р и а л ,  2 экз .  В серии шлифов. 
О п и с а н и е .  Катенулятные колонии с переходом в гломератные . 
Камеры полусферические или плосковыпуклые . Высота их 2 ,0 -8 ,0 мм ,  ши

рина до 20 мм. С тенки камер толщиной 0 , 5 мм ,  на контакте двух камер 
до 1 ,0 мм. Осевая часть камер псеВДОСфионатного типа. В дистальной 
части каждой камеры н аходится крупный остиум , вокруг которого стенка 

изгибается внутрь камеры . Полости камер заполнены густой сетью вези-
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кулярныx пленок , о бразующих пузыри разного размера , выпуклые от сте

нок к центрам камер.  Высота пузырей 0 , 2-0 , 5  мм. В области псевдоси

фона расположение везикулярных пленок концентрическо е .  

С р а в н е н и е .  От  всех известных видов Соlоsроngiа отличается 
псевдосифDнатныM строением осевой части, обv.лием везикулярных lТ.lJ eHOK 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Юго-Восточный Памир , уроч. Бортепа , 

верхний HOP� , бортепинская свита ; сзй Чичкаутек - левы� приток 

р. Караулдындалы , верхний норий-рэт , чичкаутекская свита. 

?Colospongia poly tholosiaformis Boiko , ар . nоу . 

Табл. 39 , ф иг .  1-3 ; табл . 40 ,  фиг . 2 

Н а з в а н и е от сходства с родом Poly tholosia . 
Г о л о т и п .  МИГД � 116/32 , обр. 74-4 , Юго-Восточный Памир , сай 

Аюджол - левый приток р. Аксу , верхний норий , бортепинская свита. 

О n и с а н и е .  Гломе ратные асифонатные ROлонии , образованы бес-

поРЯДочно--нарастающими одна на другую субсферическими камерами. В ос

новании колонИR имеет ширину до 50 мм . В отдельных иентра.х роста , 

где колония приобретает катенулятную форму , высота достигает GO мм. 

Камеры крупные (диаметром 4--8 мм) . Толщина стенок 0 ,3-0 , 4  мм. Стен

ки равномерно перфорированы порами диаметром 0 ,2-0 , 3  ММ. Промежутки 

между порами примерно одинаковы (О , 2-0 , 3  мм) . Отделъные камеры по

лые , большая часть их заполнена скелетной тканью тру бчатого типа , 

возможно , вторичного происхожденИR. Трубочки изогнутые , рост их сов

падает или не совпадае т с направлением роста колонии ,  в совокупности 

они создают причудливый рисунок внутри камер. Диаметр трубочек 

0 ,3-0 , 5 ММ. Окончания трубочек теряются в порах стенок . 
С р а в н е н и е .  От других видов рода , камеры которых обычно по-

лые или заполнены ве зикулярными пленками различной плотности ,  новый 

вид отличается трубчатым типом заполняющего скелета. Гломератная 

форма колонии характерна для Colospongia b imularis Sen . -Dar. ,1978 , 
от которого новый вид отличается очень крупными (на порядок ) размера

ми камер и толщиной их стенок. 

3 а м е ч а н и е .  Вид отнесен к роду Colospongia под вопросом. По 

трубчатому типу заполняющего скелета форма близка к роду Poly tholo
s ia Rauff , 1938 , который не имеет субсферических каме р ,  о бразован 

плоскими или вообще плохо выраженными камерами ( Poly tholosia cylin
drica Sa ilachel' , 1961 ) . По типу заполняющего скелета описываемая фор

ма сравнима с Polys iphospongia Sen . -Dar .  et Sсhёfег1986 , но отлича
ется от представителей этого рода отсутствием многочисленных в ерти

кальных трубок , заполняющих осевую часть колонии Polysiphospongia . 
Если предположить , что описанные под этим родовым названием формы 

представляют симбио з двух родов (Polysiphospongia и Vesicocaulis ) ,  
то к первому из них , а именно Обладающему сферическими камерами , за

полненными трубчатым скеле том , можно было бы отнестУ. памирскую фор

му .  
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М е с т о н а х о ж Д е н и е .  См . голотип , севера- западный склон 
гор:,! Акташ , поздний норий , джилгакочусуйская свита. 

СЕМЕйСТЮ Sebargas i ida e Girty , 1 90В 
Род Amb lys iphone11a Steinmann , 1 ВВ2 

Amb 1ysiphonella lorentheyi Vinassa de Regny , 1 90 1  
Тг.бл . 47 , фиг . 4 ;  табл . 58 ,  rpиг . 2 

Amb lysiphone11a lorentheyi : Vina ssa de Regny , 1 90 1 , S .  1 9 , Taf . 3 ,  
Fig . 1 -3 ;  Herak , 1 94 3 ,  S .  1 1 5 ,  Taf .  3 ,  Fig . 1 ;  Dieci e t  а1 . ,  1 96 В ,  
S .  1 4 1 , Taf .  29 , Fig . 4а , 4Ь . 

Amblysiphonella irrеgц1аriа : \Yilkens ,  1 937 , S .  1 9 1 , Taf .  1 2 ,  Fig . 
1 , 2 ;  Herak , 1 94 3 ,  S .  1 1 6 .  

М а т е р и а л .  10 экз . В шлифах И аншлифах. 

О п и с а н и е .  Катенулятные колонии п о  мере роста о бразуют колонии 

второго ПОJЩДка рамозного типа. Длина колоний ДОСТI!гает 1Ю мм при 

диаметре Ю мм. Камеры кольцевидные , высотой 4-6 мм ,  равномерно на

растают одна на другую вокруг широко го осевого канала. Диаметр кана
ла с ос тавляет 1 /2 диаме тра колонии , т . е .  8-10 мм. С тенки камер подхо

дят Е осевому каналу почти под Пр�lliМ углом. Едва заметные пережимы 

на границе двух камер наблюдаются только на внешней поверхности коло

нии , тогда как стенки осевого канала без пережимов . Стенки камер тол
щиной 0 , 3-0 , 6  мм , на контактах двух камер до 1 ,0 ММ ,  равномерно пер

форированы как на внешней , так и в дистальной частях , такая же равно

мерная пористость наблюдается в с тенках осевого канала . Диаметр пор 

0 , 3 мм. Kaw.epbl и полость о севого канала сво бодны от ве зикулярных пле

нок . О тношение высоты камер к ее ширине близкое 1 : 1 .  

С р а в н е н и е .  О т  наиболее близкого по строению каме р ,  соотноше

нию диаметра камер и осевого канала пермского в ида А. sary t cheva e Zhцr . 
рассматриваемая форма отличае тся отсут ствием пережимов на границе ка

ме р в полости осевого канала , от других видов - широким осевым кана

лом , крупными размерами колоний , соотношением ширины и высоты камер.  
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхний триас Европы ,  Индоне зии . Юго

Восточный Памир , водораздел рек Аксу и Джилгакочусу , верхний севат , 
джилгакочусуйская свита ; сай Аюджол , верхний норий , бортепинская сви

та ; уроч . Борте па , верхний норий , бортепинская свита. 

Amb lys iphone11a t imorica Vina ssa de Regny , 1 9 1 5  

Табл . 45 , фиг . 4 ;  табл . 46 , �иг . 3 ;  табл. 48 ,  
фиг. 3 

Amb lys iphone11a timorica : Уinавва de Regny , 1 9 1 5 ,  S .  В3 , Taf . LXV ,  
Fig . 1 2- 1 3 ; Diec i  et а 1 . , 1 96В , S .  1 43 ,  TBf .  29 , Fig . 5 .  

М а т е р и а л .  8 экз . В шлифах. 
1

Диагно зы ceM. Sebarga s i idae Girty , 1908 и рода Amb lyaiphone11a 
Steinmann , 1882 rтpиведены в разделе "Нижняя пермь Севе рного Памира 
( хребты Дарваз , Петра 1 ) " .  
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О п и с а н и е .  катенуля7ныe колонии диаметром 1 , 5-2 ,0 см образова
ны кольuевидными камерами высотой 5-6 мм .  Широкий осевой канал диа
метром 5-6 мм составляет около 1 13 общего диаметра колонии.  Стенки 
камер подходят к с тенке осевого канала под углом меньше 90 0 .  Стенки 
камер трехслойные , срединный слой гомогенный , мезоструктура слое в ,  
обрашенннх к внешней и внутренней поверхности камер , Сферолитов ая. 
Стенки камер равномерно пористые , диаметр пор 0 , 2-0 ,3 мм .  Поры сте
нок осевого канала вдвое крупнее , их диаметр до 0 , 5 мм. Толщина сте
нок камер 0 ,8 ММ, с тенок осевого канала 1 , 2 мм; стенки , как правило , 
вторично утолшены . 
С р а в н е н и е .  ОТ А .  lorenthey i Viness8 de Regny описываемый 
вид отличается боле е узким осевым каналом и различными размерами сте
нок и пор у камер и у осевого канала , от других видов этого рода -
трехслойными стенками и острым углом между стенками камер и осевым 
каналом. Структура стенки у А. timorice П. Винассой де РеньУ. не опи
сывалась . 
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний триас Индонезии; Юго-Восточ
ный Пзмир , уроч . Бортепа , .  борте пинская свита ; водораздел рек Аксу 
и Д;килгак очусу , норий джилгакочусуйская свита. 

Amblysiphone11e miniше Senowberi-Deryen et Schafer , 

Табл . 49 , �иг . 3 ,  4 
1 983 

Amb lysiphone11e minime : Senowb eri-Deryen , Schafer ,  1 98 3 ,  S. 1 8 2 ,  
Tef .  б ,  Fig . 2 ;  Tef .  7 ,  1 -7 ,  9 .  

О п и с а н и е .  катенулятныe колонии ДЛИНОй 2-3 см , диаметром до 
5 ММ, колонии 2-го порядка рамозные . Камеры кольuевидные , высотой 
0 ,8 мм. Ширина uентрального канала 2 мм , ч то составляет менее 1/2 об
щего диаметра колонии . Стенки камер подходят к о севому каналу плавно 
изгибаясь или под прямым у глом. Толщина с тенок в наружной, дисталъной 
частях камер и стенок осев ого канала одина ковая ( 0 , 10-0 , 12 мм ) .  

Стенки равн омерно пер�орированы мелкими порами , диаметр кот о

рых
. 

0 , 1  мм . Ве 3ИК�lлярные пленки в полостях камер и в ос ев ом 

канале отсутс твуют.  
С р а в н е н и е .  От  всех видов рода Amb lysiphone11e описываемый 
вид отличается очень мелкими размерами колонии. По рисунку скеле та , 
соотношению размеров канала и колонии,  высоте и ширине камер , рас
сматриваемый вид напоминает А. 10rеnthеуiи A . sery tchevee . О Т  А .  е1е
gente Ве1 . 0тличается меньшей высотой камер и более тонк,mrn стенками . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  О-в Гидра (Италия) ,  верхний триас , 
карний ( слои пантократор ) ;  Юга-Восточный Памир , в одора здел рек Аксу 
и Д;килгакочусу у с .  Шаймак , верхний карний - средний норий , шаймакс
кая свита ; северо-западный склон горы Акташ , верхний HOpWJ , джилгако
чусуйская свита. 
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Amb ly s iphonella t enuiraffiOSa B oiko , sp . псу . 

Табл. 45 , фиг . 1 

Г о л о т и п. мигд Jb I I 6/43 , обр .  793-4 , Юго-Вос т очный Памир , водо
раздел рек Аксу и Джилгакочусу , джилгакочусуйская с вита , верхний но
рий ( BepXНWA севат ) . 

М а т е р и а л .  1 экз . В одном шлифе . 
О п и с а н и е .  Колония катенулятная , рамо зная. Дл}ша колонии 30 мм 
диаметр веточек 4 мм .  Камеры КОJLЪцевидные , высота камер 2-2 , 5  мм .  
Стенки камер плавно изгибаются в сторону осевого канала ретросифонат
ного типа. Диаметр канала 0 ,8-1 ,0 мм, что сос тавляет Т/5 диаметра ко
лонии. Поры в стенках камер редкие , приурочены к дистальным частям 
камер .  диаметр пор О , 2  ММ . 
С Р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид отличается от А .  minima уз
ким осевым каналом и редкими порами в стенках камер . 

Род Ivlin 1.s iphonella Во iko , gen . nоу . 

Т И П о в о й в и до Minis iphonella crib ra ta Boiko , gen . et sp . 
nоу . - верхний норий - рэт Юго-Восточного Памира .  
Д и а г н о З о  Катенулятные колонии . Кольцевидные камеры очень мел
кие . Осевой канал сифонатного типа. Наружная поверхность камер гори
зонтально-ре бристая. 
С р а в н е н и е .  От всех известных родов сем. Sebarga s s iida e  отли
чае тся ре бристой поверхностью стенок камер о 

Minis iphonella crib ra ta B o iko , gen .  e t  sp . поу . 

Табл. 45 , фиг . 2 ,  3 

Г о л о т и п. МИГД � 116/50 , обр. 191-10 , Юго-Восточный Памир , сай 
Чичкаутек - приток р. Караулдындалы , верхни� норий-рэт , чичкаутекская 
свита . 

М а т е р и 8 л .  2 экэ. В двух шлифах .  
О n и с 8 Н И е . Катенулятные колонии длиной до 9 мм ,  диаметром 2 мм 
Камеры кольцевидные , высотой О , 5-{) ,8 мм .  Осевой канал сифонатного ти
па, диаметром 0 . 5-{) , 7  мм. Стенки камер подходят к стенкам осево го ка
нала под прямым углом. Толщина стенок 0 , 1 мм. С тенки равномерно-порис· 
тые . Поры располагаются концентрическими рядами. На наружной поверх
ности ряды пор че редуются с концентрическими ре брами , нависающими над 
ними . Расстояние между ре брами 0 , 1 мм. Высота ребер над уровнем пор 
О ,06-{) ,08 мм. В стенках осевого канала поры редкие , крупные ( диамет
ром О , 1 -{)  ,4 мм) . 
С р а в н е н и е .  Один вид в составе рода. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  См. голотип. 
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Род Tetraproctosia Rauff , 1 938 

Tetreproctos ia ар . 
Табл . 49 , фиг. I ,  2 

М а т е р и а л .  4 экз .  В шлифах И аншлифах. 
О п и с а н и е .  Катенулятные колонии длиной до 50 мм , диаметром 
IO-25 ММ .  Камеры кольцевидные , полу сферические , высотой 5-IO мм . Осе

вая часть колонии реТРОСИфонатного типа ( стенки камер плавно изгиба

ются в сторону осевого канала ) .  Стенки камер массивные , толщиной 

2-2 , 5  ММ ,  пронизаны порами различного диаметра , наиболее крупные до 

I , 5 мм. О севой канал состоит из серии вертикальных тру бок . Ширина осе·  
вой зоны 5 ММ, что со ставляет OTI/5 до I/3 общего диаметра колонии . 
Ме зоструктура стенок Сфе ролитовая. 
С р а в н е н и е. От Tetraproctosia peruana Rauff , I938 описывае

мая форма отличае тся очень крупными размерами колон ий .  

3 а м е ч а н и н .  Г .  Рауффом при описании Т.  peruana было отмечено 
четыреХI<ратно е  деление осевой части , наблюдаемое им в дистальной час

ти колонии. У трех памирских представителей этого рода во зможно боль

шее число вертикальных тру бок в осевом канале . 
К роду Te traproctosia ,установленному Г. Рауc'fфJм одновременно с 

Ро1у thо10siа ,можно отне сти и Po1y tho1osia comp1icata Rauff , I938 , 
поскольку на изо бражениях , сопровождающих описание , отчетливо видна 

серия тру бок в центральной части на месте указанного в диагнозе осево, 

го канала . Трубчатая ткань , заполняющая камеры , о писанная по зднее 

А . 3ейлахером (Sei1acher, I96I ) y Po1ytho1osia ехраnацт Sei1acher И 

послужившая признаком для выделения сем. Po1y tho1os iidae , возможно , 

имеется , и у памирских. 

М е с т о н а х о ж Д е н' и е .  Юго-Восточный Памир,  в одораздел рек 
Аксу и Джилгакочусу , поздний норий , джилгакочусуйская свита. 

СЕМЕИСТЗО Po1:i tho1osiidae Seila cher , 1 96 1  
Po1ytho1os iida e : Sei1acher, 1 9 6 1 , S .  783 ; Ot t ,  1 967 , S .  5 2 ; Diec i  

e t  а1 . ,  1 968,  S .  1 5 1 . 

Д И а г н о з .  Колонии катенулятные :  Осевая часть аСИфонатного и рет, 
росиqюнатного типов . Камеры кольцевидные , заполнены тру бчатым скеле

том. 
С р а в н е н и е. От сем. Sebarga siidae отличается наличием скеле
та в камерах , от Cryptocoe1ida e ,  Vertici11itida e ,  Deningeriidae ,  
fam .  nоу . - типом скеле т а ,  заполняющего камеры . 
С о с т а в и р а с п р о  с т р а н е н и е .  Po1y tho1osia Rauff , 
I938 ; Sahra ja Moissejev , I944 - верхний триас С еверного Кавказа ,  
Памира ; Po1ysiphospongia Senowbari-Deryan et  Sсhёfеr, I986 - норий Си

цилии . 
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Род Poly tholosi.'3 Rauff , 1 938 

Polytholosie : Rauff , 1 938 , S. 1 86 ; Seile cher , 1 96 1 , S .  7 60 ; Ot t ,  
1 967 , S . 5 2 .  

т и п о в о й в и д. Poly tholosie cornplice te Rвuff , 1938 - ладин 
Перу . 

Д и а г н о з .  Колонии ка'Т'енулятные , колонии 2-го порядка рамозные 
Осевая часть . асИфонатного или реТРОСИфонатного типа. Камеры кольце
видные , обычно заполнены трубчатой скелетно� тканью , реже полые , труб 
ки вертикального направления. Стенки перфорированы. 
С р а в н е н и е .  Рассматриваемый род отличается от Sehra je Moisse j ev 
вертикальным ростом тру бок , заполняющих камеры , от Ascosirnplegma 
Rauff - кольцевидной и сферической формой камер , цепочечным ростом 
колоний. 
С о с т а в  и р а с п р о  с т р а н е н и е .  Polytholosie ро-
ly storna Se ilecher,  1 96 1 , Р. cylindrice cylindrice Se i�cher, 1 9 6 1 , 
Р .  cylindrica b ilet e te Seilacher, 1961 - карний Невады , Юкона ( Кана
да) ; Р .  l idie (Vines se de Regny ) ,  Р .  utriculis (Vinesse de Regny ) -
верхний триас о-ва ТИМОРi Р .  rernose Sen . -Da r .  e t  Sсhёfеr ,  1986 - но
рий Юкона i Р .  c f .  polystorna Seilacher -поздний норий , Памир . 
3 а м е ч а н и я. Вид Р .  су lindriceC двумя подвидами , возможно , яв
ляется представителем рода Sehraja  Mo issejev, Taк как обладает кольце
видными камерами , ретросифонатным строением осевой части и горизон
тальным расположением трубок заполняющего камеры скелета. 

Poly tholosie cf.  polystorna Seila cher,  1 9 6 1  

Табл. 53 , фиг. 1-4 

М а т е р и а л.  4 экз .  В шлифах. 
О п и с а н и е .  Цилиндрические или конусовидные катенулятные коло
нии. Одна колония из 7 камер имеет длину 20 мм ,  другая из 14 камер -
50 мм. Камеры сплющенно-сферической формы , высота их 3 , 5-4 ,0 мм, диа
метр до 7 мм. О севая часть колонии псеВДОСИфонатного типа. Камеры за
полнены трубчатой скелетной тканью вертикального направления. Отдель
ные трубки в осевой части колонии могут пересекать несколько камер. 
Большая часть трубок заканчивается у поверхности камер крупными пора
ми. Диаметры трубок заполняющего скелета 0 , 4-1 ,0 мм ,  толщина их сте
нок 0 , 2-0 , 5  ММ. Стенки камер ТОЛЩlffiОЙ 0 , 5-0 ,7 ММ, равномерно перфори
рованы , диаметр пор 0 , 2  мм .  

3 а м е ч а н и я.  Памирская форма от Р. cornplicata Reuff отличает
ся более равномерным расположением трубок по всей камере , от Р. ро
lуs t оше Seilecher ,  1 96 1 , Tef . 4 ,  Fig . 3  - более мелкими размерами 
колоний , камер. Памирские экземпляры с сильно перекристаллизованным 
скелетом отнесены к Р .  polystorne условно , так как псевдосифон или 
углубление в дистальной части камеры у них только подразумевается ,  
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70гда как у Р .  роlуs tоma ОНИ отчетливо выражены на поверхности. Харак

тер тру бчатой ткани заполняющей камеры очень jлизок у указанных форм. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхний триас Северной Америки ; Юго

Восточный Памир , водораздел рек Аксу и Джилгакочусу , верхний норий , 

джилгакочусуйская свита ; сай Чичкаутек - приток р. Караулдындалы , 

верхний норий-рэт , чичкаутекская свита . 

Род Sahra ja  Moissejev ,  1 944 
Sаhrаjа :lЛоисеев , 1944 , с. 85 ; Журавлева , 1962 , с .  78 . 

Т и п о в о й в и д .  Sahra j a  tria ss ica Moissejev , 1944 - верхний 
триас Северного Кавказа , речка Бжебс.  

Д и а г н о з.  Кольцевидные камеры с осевой частью ретросифонатного 
типа. Камеры заполнены трубчатым скелетом горизонтального направле
ния , трубки могут заполнить осевой канал . С тенки равномерно перфори
рованы.  

С р а в н е н и е.  Рассматриваемый род отличается о т  Poly tho losia 

Rauff , 1938 преИWJще стьенно горизонтальным расположением трубок за

полняюще го камеры скелета , от Ascosymplegma Rauff - фJ рмой камер и 

способом их нарастания . Гломератные камеры у Polys iphospongia 
Sen . -De r .  et SChiifer ,1986 - существенный при знак отличия от Sahra j a .  
С о с т а в и р а с п р о  с т р а н е н и e : Sahra ja triassica 
Moissej ev, 1944 - верхний триас Кавказа , S. a j u j olica Boiko ,1986 -

верхний норИй Памира . 

Sahra j a  a j ujolica Boiko , 1 986 

Табл. 55 , фиг .  1-5 
Sahraja ajuj olica : Еойко , 1986 , с . 8 ,  табл . 1 1 1 , фиг . 2а , б .  

м а т е р и а л .  IO экз , В u;лифах и аншлиф3.х. 

О п и с а н и е .  Колонии катенулятные , колонии второго порядка ра

/Лозные . Камеры кольцевидные . мина колониv. fJJ-70 мм, диаме тр 

18-20 ММ. Высота камер до 12 мм , О севой канал ретросифонатного типа , 

его диаметр достигает 6 мм ,  Т . е .  составляе т П3 общего диаметра коло

нии .  С тенки камер плавно изгибаются от наружной к дистальным частям и 

в сторону осевого канала . Толщина стенок 1 ММ . Стенки камер равномер

но перфорированы . Различаются два вида пор :  мелкие овальные (диаме т

ром 0 ,06-0 ,08 мм) и крупные (0 ,3-0 , 4 мм ) .  Крупные поры являются попе

речными сечениями вводящих и ВЫВОДЯЩJU каналов и имеют меандрические 

очертания. Вокруг вводящих и выводящих I<аналов формируе тся своео браз

ная скелетная ткань в полостях камер .  Распо�ожение трубок горизонталь 

ное от наружных с тенок 

С р а в н е н и е и 

к роду Sаhrаjа , КОТОРЫЙ 
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к стенкам осевого канала. 

з а м е ч а н и е .  Sahraj a  a j ujol ica отнесен 

установлен А . С .  Моисеевым , о бладающим фрагмен-



тарным материалом. В камерах Sahra j a  tria ss ica Mo issejev,  1944 наб
лкщались кольцевидные образования и фрагменты трубчатой ткани гори
зонтального направления .  От указанного вида памирский в ид отличается 
более тонкими стенками. Дополнительные признаки отличия - крупные 
меандрические поры в стенках камер , сво бодная от тру бчатого скелета 
осевая полость . 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Юго-Восточный Памир, Массовые скопле
ния в сае Аюджол - левом притоке р. Аксу , верхний норий , бортепинс
кая свита ; водораздел рек Аксу и Лжилгакочусу , веРХНn1 норий , джилга 

кочусуйская свита ; у роч . Бортепа , в е рхний норий , 60ртепинс кая сви-

та . 

СЕМЕйСТВО Spha eroverticill i t idae B o iko , 1 990 1 

С о С т а в . Sphaerovertic illites B o iko , 1990 ; Enoploco elia S t e inmann 
1 88 2 ; Pra ethalamopora Russo , 1 98 1 ; Pamil'overt ic illi tes  Bo �ko , gen . nov 

Род Sphaerovert ic illit e s  Boiko , 1 990 
Sphaerovert ic illites glomera t us B o iko , 1 9 90 

Табл. 56 , фиг ,  1 -4 

Sphaeroverticillites glomera tus : Бойко , 1990 , c . 1 28 ,  т а 6л . 38 ,  
�.иг . 1-4 . 
Д и а г н о з .  Шаровидная колония. Камеры плоские , кольцевидные , об
волакивают одна другую. Высота камер 1 , 5-2 мм. OceBO� канал ретраси
фонатного типа , диаметром 10-15 мм. Рост трабекул ограничен высотой 
камер ,  их толщина 0 , 5-0 , 7  ММ .  Стенки камер трехсло�ные , сложены сфер� 
литами разной формы и размеров . Толщина стенок до 1 , 5  мм. Поры равно
мерные , округлые , диаметрам 0 , 2-0 , 5  мм . 
С Р а в н е н и е .  Один вид в составе poд�. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Юго-Восточны� Памир , водораздел рек 
AICCY и Джилгакочусу , севера-Западный склон горы Акташ , норий ( верхний 
сева т) , джилгакОЧУСУЙСIСая свита ) .  

Pamirovert icillites Boiko , gen . nov . 

Sphaerovert icill ites (pars ) :  Бойко , 1990 , c . I28 . 

Т и п о в о й в и д, Р. conicus (Boiko , 1 9 90 ) .  Юго-Восточный Памир , 

водораздел рек Аксу и Джилгакочусу , норий , джилгакочусуйская свита. 

Д и а г н о з ,  Колонии цилиндрические и конусовидные .  Камеры кольце

видные . Осевой канал ретроСИфонатного типа . Камеры заполнены изогну

тыми пластинка�lli.  Мезоструктура Сферолитовая. 

С р а в н е н и е .  От Sphaeroverticillites и Preverticillites но

вый род отличается типом з аполняющей ТICaR и ,  от Spha erovert icil�ites , 

кроме того , морщинистой поверхностью , неправильной ф:JрМОЙ пор ,  кону-

1По вышен в ранге таксон Sphserovert i c illit inae B o iko [Бойко , 1990 , 
с .  127J . 
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совидной формо� колонии , мезоструктурными осо6енностями с троения сте
нок, 

Pemirovert icillites conicus (Boiko , 1 9 90 )  

Та6л. 57 , фиг, 1-5 

Spheeroverticillites соniсus :Бойко , 1990 , с . 128 , т а бл .  39 , фиг .  1-5 . 
М а т е р и а л. 5 экз . хорошей сохранности .  
Д и а г н о з .  КОНУСОВИ,П;J-iые колонии . Осевая часть ретросифонатного 
типа , занимает 1/6 диаметра колонии. Удмеры плоские , высотой 3-4 мм. 
Толщина стенок 0 , 4-0 , 5  мм. Стенки перфорированы меандрическими пора
ми, Полости камер заполнены редкими пластинками толщиной 0 , 2-0 , 3  мм .  
Стенки камер и пластинки в камерах построены сферолитами , рэ.вномерно 
расположенными по всей толщине скелетных элементов . Сферолиты отделе
ны друг от друга тончайшими 060лочками. 
С р а в н е н и е .  Один вид в с оставе рода . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Юго-Восточный Пами р , водораздел рек 
Аксу и Джилгакочусу , северо-западный склон горы Акташ , норий , джилга
кочусуйская свита . 

СЕМЕйство Verticillitide e Stеinшann , 1 882 

Род Verticillites De:frence ,  1 829 

г о л о т и п.  
раздел рек Аксу 
суйская свита, 

Vert icillites rec tangileri s Bo iko , а р .  поу . 

Та6л. 51 , фиг. 1-4 
�П1ГД � 1 1 6/61 , 06р. 793-3 , Юго-Восточный Памир , вод
и Джилгакочусу , норий ( верхний севат ) , джилгакочу-

М а т е р и а л .  1 экз . В шлифах. 
О п и с а н и е .  Колония цилиндрической формы , высотой до 30 мм ,  
диаметром 1 2  мм, Камеры очень плоские , высота их не превышает 0 ,8 мм ,  
06ычно 0 , 5 мм .  Осевой канал узкий , диаметром 2-2 , 5  мм .  Камеры запол
нены вертикальными стержневидными тра6екулами , рост которых ограничен 
высотой каме р, Толщина тра6екул 0 , 2 мм ,  расположение их ре гулярное , 
расстояние между тра6екулами 0 , 3-0 , 5  мм .  Толщина стенок камер равна 
толщине тра6екул , т . е .  0 , 2 мм, В продольном сечении тра6екулы и стен
ки камер дают прямоугольно-сетчатый рисунок , В6лизи осевого канала 
эта сетка становится 60лее плотной . П?ры в стенках камер имеют диа
метр 0 , 2-0 , 3  мм .  
С р а в н е н и е ,  О т  известных ви�ов рода Vert icillites отличается 
60ЛЬШОЙ плотностью тра6екул и прямоугольно-сетчатым рисунком скелета, 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  СМ. голотип. 
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Род Poly cy s tocoelia Zhang,  1 983 
Poly cy stocoelia : Zhang , 1 98 3 ,  S.  7 ;  Fan , Zhang , 1 98 5 ,  S.  1 1 .  

Т И П о в о й в и д .  Polycy s tocoelia hца j iа о рingеn s is Fan e t  Zhang, 
I985 , верхняя пермь Китая.

, 
Д и а г н о з .  Колонии цилиндричес кой формы , осевой канал , очень 
плоские камеры и отсутствие заполняющей ткани в камерах. 
С о с т а в и р а с п р о  с т р а н е н и е .  Р . hце j iаорingеn-

sis l<'an et Zheng , I985 - верхняя пермъ провинции Лv.чуань ( Западный Ху
бей , Китай ) ;  Р .  norica Sen . -Dar .  e t  Reid , 1 987 , норий: lOкона ( Канада) . 
С р а в н е н и е .  и з а м е ч а н и е .  ПЛоскими камерами, нали
чием осевого канала рассматриваемый род напоминает Vert icillites 
Steinm . , но отличается от него очень слаборазвитыми трабекулами в по
лостях камер. Полые камеры сближают род с представителями сем. Sebar
ge siidae , а именно Amb ly siphonella , OT которого Poly cy s t o ceelia отли
чается малой высотой камер и тонкими стенками. ПЛоские пузыревидные 
камеры позволяют Г.В.  Беляевой сравнивать род с Су s tацlеtеs и рассмат
ривать его в составе нового сем. Су stацlеt idа е , но в отличие от пос
леднего у Poly cy s tocoel ia не наблюдае тся гломератного расположения ка
мер вокруг осевого канала , камеры его плоские , но кольцевидные , что 
отвечает диагнозу сем.  Verticillitida e . 

Poly cy s t o c0elia rаrеtrаЬ е сцlа tа Boiko , ар . поу . 

Табл . 46 , фиг . I ,  2 
Г о л о т и п .  МИГД � II6/62 , обр.  793-4 , �о-Восточный Памир , в одо
раздел рек А:ксу и Джилгак очу су , норий ( верхний севат ) ,  джи.лгакочу
суйская свита. 

М а т е р и а л. I экз .  В шлифах ( два продольных и два поперечных ) ,  
О п и с а н и е .  Колония цилиндрической формы , В ЫСОТОй 40 мм ,  диа
метром 20-25 мм. Камеры дисковидные , максимальная их высота 2 мм. 
Диаметр осевого канала 3 мм, что составляет I /6 общего диаметра коло
нии . Стенки камер тонкие , на границе двух камер толщиной 0 , 2  мм, на 
внешней стороне и вблизи осевого канала утолщены до I , 5-2 мм за счет 
наслоения стенок вышележащих камер на стенки нижележащих. Стенки про
низаны порами диаме'I'РОМ 0 , 1O-O , I 5  мм. Полости камер в верхней части 
колонии полые или с единичными зачаточными трабекулами . Камеры в ниж
ней части колонии заполнены по чти сплошной скелетной массой , видимо , 
вторичного происхождения. Осевой канал реТРОСИфонатного типа, стенки 
камер вблизи канала имеют петельчатый рисунок из замкнуть� и незaмI<
нутых петель . 
С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид отличается от Р .  norice мел-
кими размерами колонии , тонкими стенками камер и присутствием слабо
развитых трабекул. Сходство с китайским представителем рода заключа
ется в том , что более молодые камеры обволакивают нижележащие . 
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Род Stylothalamia Ott , 1 967 

Stylo thalamia Otti  Boiko , вр. поу . 

Табл. 50 ,  фиг . 1 -5 

Г о л о т и п .  мигд � 116/58 , о бр .  746-18 , Юго-Восточный Памир , во
дораздел рек Аксу и )lжилгакочусу у с .  Шаймак , карний - средний но
рий , шаймакская свита . 
i'iI а т е р и а л .  3 экз . В шлифах . 
О п и с а н и е .  Щитовидные камеры надстраивают одна другую , образуя 
мелкие желваки высотой 3 , 5-10 мм ,  шириной до 5 мм. Высота камер 
0 , 2-0 , 4  ММ . С тенки камер тонкие (0 ,04-0 ,09 мм) , пронизаны порами 
диаме тром 0 ,07 мм .  Полос ти каме р равномерно заполнены прямыми корот
кими трабекулами , рост которых ограничен высотой камер , и редкими 
ве зикулярными пленками . диаме тр трабекул О ,04...{) ,07 мм. О севой канал 
о тсутствуе т .  Ме зоструктура гомогенная. 
С р а в н е н и е .  ОТ З .  deruni Ot t ,  IS67 новый вид отличае тся от
сутствием осевого канала . V�ентичен экземплярам З. d еhmi ,ОПИСанным 
Б. 3еновбари-Дарианом и Шефер [ Senowb ari-Daryan et Schafer, 1 9B 3J . 
3 а м е ч а н и е .  Неко торое мо рфологиче ское сходство наблюдается с 
родом Stroma tomorpha Frech , 1890 ( строматопораты ) ,  но гомогенная 
мезо струк тура ре зко отлична от колпачково-пластинчатой у Stгоша 
tomorpha . 

СЕМЕЙСТВО Deningeriidae Boiko , fam . поу . 

Д И а г н о з .  Колонии катенулятные . Камеры субсфериче ские , запол
нены ретикулятной тканью. Строение осевой части асифонатное или рет
росифонатное . 
С о с т а в  и 
1937 - норий о-ва 
et SСhёfег, 1983 -
ной Америкz ,  Альп 
С р а в н е н и е .  

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Dеп ingегiа vHlkens , 
Серан ( Индоне зия ), Памир ; Paradeningeria Sen . -Da r .  
верхний норий Памира ,норий Европц , Гималаев ,  Север-

рэт Аль п .  
О тличается о т  других с емейств Sphincto zoa рети-

кулятной тканью заполнения в камерах. 

Род Deningeria viilckens , 1 937 
Deningeria : �/ilckens , 1 937 , З .  200 ; Se ila che r , 1 9 6 1 , З .  785 ; Ott , 

1 967 , s .  5 2 .  

Cryp t oc oe liops is : 'N i lc keos , 1 93 7 ,  S .  1 97 .  
S era o e ll� :  W ilckeo s , 1 93 7 ,  S .  1 98.  

т и п о в о й в и д .  Deningeria mirab i l i s  \Vilckens , 1 9 37 , s. 2 0 1 , 

Taf.  Х1 , Fig . З, норий о-ва Серан , Индонезия. 
Д и а г н о з. Колонии катенулятные , камеры почти сферические обра
зуют цепочки аСИфонатного типа. Полости камер заполнены се тчатой 
скелетной тканью из трабекул и о тходяших от них отростков . 
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С Р а в н е н и е .  О т  Paradeningeria Sen . -Uar.  et Sсhёfеr рассматри
ваемый вид отличается асифонатным строением. 

Deningeria В р .  

Табл . 52 , фиг . 1 .  

Deningeria в р . : Бойко , 198 6 , с .  10 , табл . 1 ,  фиг . 4 .  
М а т е р и а л .  4 экз .  В шлифах. 
О п и с а н и е .  Катенулятные колонии и з  шаров идных камер. Длина 
фрагментов колоний 25-30 ММ ,  высота камер 3-4 мм . Осевая часть асифо
натного типа. Стенки камер пе рфорированные , толщиной 0 , 5 мм. ПОЛОСТИ 

камер заполнены сетчатым скеле том из радиальных и горизонтальных тра
бекул толщиной 0 , 1 мм. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Юго-Вос точный Памир , верховье 
р. Марджанай , верхний ладин - нижний карний , кенкольская свита ; вер
ховья сая Аюджол , норий , бортепинская свита. 

Род Paradeningeria Senowbari-Daryan et Schafer , 1 979 

Paradeningeria alpina Senowbari�Daryan e t  Sсhёfеr, 1 979  
Табл. 52 , фиг . 2-5 

Paradeningeria a lpina : SerlOwb ari-Dаryап et Schafer , 1 97::: , s .  2 2 ,  
Taf ,  2 , Fig . 2 ,  4 - 5 , 7 ;  'l'af . 4 ,  Fig . б ;  Taf .  5 ,  Fig . б .  

М а т е р и а л .  8 экз . И З  одного мес тонахождения в шлифах. 
О п и с а н и е .  Колонии катенулятные , диаметром 4-6 мм ,  длиной до 
40 мм и более . Камеры субсферические высотой 3-4 мм ,  разного диамет
ра в одной колонии. Осевой канал широкий , достигае т 1/2 диаметра ка
мер. Полость осевого канала не имеет стенок. С тенки камер толщиной 
0 , 2-0 , 3  мм равномерно перфорированы . Сочленение соседних камер к аса
тельное , подобно сочленению камер у Sollasia . Полости камер заполне
ны ажурной ретикулятной скелетной тканью , рыхлой и тонкой в середине 
камеры , более грубой по перифе рии . 
С р а в н е н и е .  О писываемый вид отличае тся от Paradeningeria 
grub erensis Sen . -Dar.  et Sсhаfеr , 1 979 ЛИШЬ более выраженными сферичес
кими камерами . 
3 а м е ч а н и е .  Среди в идов , описанных О .  Вилкенсом ( Y/ilckens , 

1937 и отно симых к Dепiпgеriа , КОТОрым характерно асифонатное строе 
ние , D .  camera ta име е т  осевой канал в центре катенулятной колонии , 
но при описании его не приведены размеры камер , осевого канала и сте
нок . Это т вид о бнаруживае т большое сходство с Р. a lpina . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  ЮГо-Восточный Памир ,  сай Чичкаутек , 
норий - рэт , чичкаутекская свита. 
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Family insertae 

Род Platysphaerocoelia Bo iko , gen . псу . 

т И п о в о й в и д. Platysphaerocoelia aksuensis Boiko , а р . по у .  

Д И а г н о з .  Колонии массивные , и з  плоских и широких камер. В по
лостях камер полые сферические скелетные образования разных размеров . 

3 а м е ч а н и е .  От  Intrasporeocoelia и Rhab da c t in ia рассматривае
мый в ид  отличается массивной фо рмой колонии , отсутствием вертикаль
ных , секущих камеры трубок , сферическими , но полыми скелетными эле
ментами , с троящими стенки и заrюлняющими камеры . 

Pla thysphaeroc oelia aksuensis Boiko , ар . поу . 

TaQ� .  54 , фиг . I-4 
r о л о т и п. МИГД м 1 1 6/70 , о бр .  793-24 , Юго-Восточный Памир , во
дораздел рек АЕсу и Джилгакочусу , норийский ярус (верхний севат ) , 
джилгакочусуйская свита. 
i,i а т е р и а л .  1 экз . В серии шлифов . 
О п и с а н и е .  Колония массивная пластинчатая , высотой 50 мм, с 
нерегулярными выростами. Камеры плоские , широкие , иногда имеют форму 
рукавов . Высота камер о т  0 , 5  до 5 ,0 мм. В сечении , продольном рос ту 
колонии , видны наслоения плоских камер , ширина которых равна ширине 
всей колонии , Т . е .  около 50 мм .  В отдельных выростах колонии форма 
камер рукавовидная. Стенки камер массивные , ТОЛlliиной 0 , 5-1 ,0 ММ ,  
построены вплотную примыкающими один к другому сферическими скелет
ными элементами , плотными или полыми изнутри. Между этими составными 
эле ментaмv. стенок расrюлагаются узкие щели - поры . Диаме тр сферичес
кого элемента О , 3-1 ,0 мм . Такими же скелетными элементами заполнены 
полости камер,  но плотность их здесь уже не большая. 
С р а в н е н и е .  Один в ид  в составе рода. 

3 а м е ч а н и яо  Описываемый род близок к сем.  Intra sporecoelidae 
из-за оригинальной скелетной ткани , заполняющей камеры и строящей 
стенки камер.  В отличие от Intrasporeocoelia hyb eiensis . Fan e t  
Zhang, 1 986 , камеры которого заполнены зернистым скелетом , у нового 

вида полости камер заполнены и зернами , и сферами. И те , и другие 
более крупных размеров . ОТ рода Sub ascosymplegma Deng , 1981 из сем. 
Sebarga siidae,C J<ОТОРЫМ новый род имеет сходную очень плоскую форму 

камер ,  он отличается совершенно иным строением стенок камер. Камеры 
у Suba scosymplagma свободны от заполняющего скелета. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Юго-Восточный Памир , Сарыкольский 
хре бе т ,  северо-западный склон горы Акташ , верхний норий , джилгакочу
су�ская свита. 

Верхний триас Северного Кавказа ( бассейн рек Белой и Ходзь ) 

Триасовые отложения на северном склоне Передового хребта (Север
ный Кавказ )  впервые установлены В . Н .  Воробьевым в 1906 г .  по р. Бе-
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лой . В этом районе в течение нескольких десятиле тий большие работы 
проводились В.Н.  Робинсоном [Стратиграфия СССР , 197зJ . До 1973 г .  

предложенная им схема расчленения триасовых отложений оставалась бе з 
изменений . В последующие годы мезозой Кавказа детально изучался как 
сотрудниками ВСЕГЕИ и , геологического факультета МГУ [Назаревич и 
др. , 1986J , так и геологами местных ПРОИЗRодственных организаций . 

Результатами этих исследовани� было создание ряда монографий , атла
сов и сводок. В со здании палеонтологического "Атласа руководящих фор!>' 
ископаемой фауны СССР" [1947] принимали активное участие А. С .  Мои
сеев , В.Н.  Робинсон , Л.д. КИпарисова и др. Большое значение для по з
нания геологического строения Кавказа имела сводка "Геологические 
формации Западного Предкавказья" Алексин и др. , 1973 , подготовлен

ная коллективом авторов под руководством А . Н .  Шарданова. Непосред
ственно по зднетриасовой фауно� - брахиоподами занимался А . С .  дагис 

[СтратиграфИЯ • • •  , 197зJ . С пециальные литологические исследования 

верхнего триаса проводились 3 .П .  Григоряном , а общегеологические -
В.Л.  Егояном , В.Н.  Буряком и др. [ Алексин и др. , 1973 ; Стратигра-
фия • • •  , 1973J . 

ПО данным В . Н .  Буряка ( письменное сообщение ) ,  Передовой хребет как 
ядерная часть Адыгейско-Карачаевского массива Северного Кавказа яв
ляется краевой геоструктурой Скифской плиты , сформировавшейся на 
заключительном этапе герцинского орогенеза и вовлеченной в воздымание 
Большого Кавказа уже в альпийское время. Таким образом , исследуемый 
район приурочен к зоне перехода от Передового хребта к Адыгейскому 

выступу. В бассейне р. Белой , к верхнетриасовым отложениям которого 
и приурочены остатки сфинктозоа , на дневную поверхность выходят широ
кой полосой отложения палеозоя , триаса и нижней юры . 

Породы , относящиеся к триасовой системе , залегают непо средственно 
на палео зойских кристаллических образованиях , к их основанию и кровле 
приурочены размывы. Триасовые породы обнажаются в бассейне р. СахраЙ 
и по р. Ходзь ( рис.  28 ) .  Триас пред ставлен всеми тремя отделами. В 

составе верхнего отдела триаса отчетливо выделяются две толщи : ниж

няя - обломочных пород и верхняя - известняков . Обломочные породы 
( карнийский ярус )  представлены конгломератами и песчаниками , с редки
ми прослоями глинистых с.ланцев в кровле толщи. Общая мощность этой 

толщи 80 м. Верхняя толща известняков прослеживается в верховье 
р. Ходзь , по рекам Белой и Малый Тхач и в верховье р. Сахрай , вклю
чая ее притоки - Бжебс и Куна ( норийский и рэтский ярусы ) ( рис . 29 ) .  

Остатки сфинктозоа повсеместно приурочены к органогенным известня
кам кирпично-красного цвета - по речке Бжебс ( о бр. 3 ,  4 ,  18 ,.. ;Ю ) ,  реч 

ке Куне ( обр. 2 ,  7-9 ) , по р. Сахрай ( обр. 1 ,  5-7 , 12-17 ) - все прито
ки р. Белой ; по р. Ходзь , в верховье р. Лабы ( обр. 10 , 11 ) .  Мощность 
известняков коле блется от 60 м на севере площади до 350 м - на юге . 
для известняков характерна фациальная изменчивость , связанная со сме-
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Р и с . 28. Карта местонахождений сфинктозоа в верхнетриа
со вых отложениях Северного Кавказа ( бассейн р. Бёлой ) 
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р и с .  29 .  Сводный геОлогический разрез верхнего триаса Се
верного Кавказа 

1 - известняки ; 2 - аргиллиты ; 3 - песчаники ; 4 - конгло
мераты ; 5 - положение сфинктозоа 
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ной ( по простиранию) фаций о рганогенных построек и рифов фациями 
пелитоформных известняков. 

Сфинктозоа встречены в известняках норИi1.ского яруса с Mono t i s  

с е u с е s iсе . Они приурочены как к небольшим биогермам , в которых были 

каркасостроител.ями вместе с водорослями и спикуловыми губками , так 

и к рифам , где основными ка}Жасостроител.ями были кораллы и водорос

ли , а сами сфинктозоа занимали подчиненное положение . Среди губок 
установлены в иды ,  общие с памирским комплексом : Mo1engre e ffie regu-

1aris Уinе э эе , Hodsie э р . , lвше11is ропgiа ge1eyus B o iko , 8 e s t o s t ome11e 

э р . , шаровидные гидроидные He o;era s tridium c ong10b a t um Rеuэа . 

среди сфинктозоа встречены следующие ФОРМЫ 8011e sia эр . ,  Girty

c o e 1 ie э р . ,  Amb ly s iphone11e sahre j ensis Б е1 . ,  э р . поу . , Amb ly s iphon

е11е э р . , Cy s te u1 e t e s  b zheb s i  Ве1 . , эр .  noy . ,Asc osymp1egme c e u c e si ce 

Bo iko , э р . поу . , Asc osymp1egI1le ? expensum 8 e i1 . ,  8ehre j e  trie ss ice 

Mo i s s . ,  Cry p t o c o e 1 ie э р . ,  Neo guede 1upie incrus tans Bo iko , э р .  поу . 

И др. , среди них наиболее многочисленны представители рода Amb ly s i

phone11e и особенно 8ehre j e .  

Работы авторов по изучению сфинктозоа на Северном Кавказе , прово

димые в I988 г . , были значителъно облегчены предше ствующими исследо
ваниями А . С .  Моисеева I939 , И44 , I947 , впервые в Советском Союзе 
обнаружившим �стонахождения сфинктозоа по речке Бже бс и р. Ходзь . 

им были впервые описаны несколько новых видов в составе родов : 8ah-

re j e  trie s s ice , Molengre e ff ie regu1eris И др. 

Ниже приводится описание сфинктозоа. 

В работе исполь зованы две F оллекции : Г . В .  Беляевой и Э . В .  Бойко , 

проводивших параллельные сборы �финктозоа в I988 г .  во время сов

местных полевых исследований . Коллекция Г . В .  Беляевой ЛВГИ два АН 

СССР N> II-Б хранится в г. Владивостоке ; коллекция Э . В .  Бойко иг АН 
ТаджССР н> II7 хранится в г. 1lушанбе . Помимо новых видов , авторство 

которых указано , Г . В .  Беляева дала описания 8011esie эр . ,  Amb ly s ipho

ne11a эshге j еп s i s , Cy s t e u 1 e t e s  b zheb s i ,  Ascosymp1egme ? ехрепэum 8e i 1 . 

Cry pt o coe1is э р . и ?  Vегtiс i11 i t е э  эр . ,  Э . В .  Бойко описала Girty coe-

1 is эр . ,  Neogusde 1l\pie lдсгuэ tе п з ,  Аэсоsуmрlеgmе csucs e i c um .  Совмест

ное опи сание с и спользованием В С 3Х материал о в  дано для Sahr a j a  tr ias 

э iсs Mo i s s e j e y .  

отряд Ароге ta 

СЕМЕЙСТЮ Theuma at o c o eEde e Ot t ,  1 967 
Род 801 1e s ia 8t e inmeIJn , 1 882 

8011esie эр . 

Табл . 59 , фиг . 2 
О п и с а н и е .  Фрагмент одиночной изогнутой формы длиной более 
25 мм ,  состоящей из трех камер , с :Jединенных со слабым обхватом . Фор

ма камер округло-квадратная. Стекки их массивные , очень толстые 
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( 1 ,8-2 , 5  мм )  на всем протяжении , остиумов не на6людалось . Высота ка
мер 9 , 2-10 мм ,  ширина 10 , 5-12 мм .  Камеры внутри полые , соединены меж
ду собой с помощью одной поры канала в центральной части потолочка . 
диаме тром 2 мм. 

Структура скелетной ткани гранобластовая с реликтами гранулярной . 
3 а м е ч а н и е .  От известных в идов описанная форма отличается 
массивностью стенок и отсутствием остий и� они очень редки. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Норий Северного кавказа. 
М а т е р и а л .  1 экз .  ( � 311-2 )  из верховьев р .  Сахрай . 

Girtycoelia зр . 

Табл. 59 , ifш' .  1 

О п и с а н и е .  Колония катенулятная длиной, 20 мм, из трех камер 
( диаметром 7 . 6  и 8 юл ) , по форме близких к сферическим. О севая часть 
колонии криптосИфонатного типа. В макушечной части каждой камеры и 
в основании е е  находятся крупные остиумн диаметром 1-1 , 5  ММ. Стенки 
камер на боковых поверхностях тонкие (0 , 3  мм) , вблизи остиумов утол
щаются до 0 .7 мм .  в местах сочленения каме р  сдвоены ( толщиной до 
1-1 . 3  мм) . Стенки криптосифона очень тонкие . перфорированные , выгля
дят тонкой пунктирной линией . по ло сть криптосифона занимает половину 
диаметра камеры . Структура стенок рыхлая , но скво зных по р не видн о .  
Рыхлость стенок зависит или от наличия очень мелких пор с извилисты
ми канальцами , или от Сферолитовой мезо структуры. 
3 а м е ч а н и е .  Описываемая форма от по здненориской памирской фор
мы Girtycoelia зр . отличается по чти сферической формой каме р ,  отсут
ствием видимых о стиумов , от пермско го G .  b eedei- отсутствием остиу
мов и отходящих от них вытянутых носиковидных трубочек . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Северный кавказ , Передовой хребе т , 
устье речки Бже бс , норий . 

ОТРЯд Porata 
СЕМЕЙСТВО Colospongiida e B o iko et  Belya eva , fam. поу . 

Род Neoguadalupia �hang , 1 987 

Neoguada lupia : Zhang , 1 987 . S. 2)5 . 
Д и а г н о з .  Колонии гломератно-однорядные , по строены полусфери
ческими камерами , находящимися в тесном со седстве , но в одной плос
ко сти .  Полости камер сво бодны от заполняющей ткани. 
С о с т а в .  Ы. eleganta Zhang ,1987 - пермь Китая , Ы .  incrustans 
Boiko , з р .  поу . - норий Северного Кавказа. 
С р а в н е н и е. Рассматриваемый род отличается от Ascosymplegma 
Rauff субсферической фо��ой камер ;  от Platy thalamiella Sen . -�ar . et  

Rigby , 1988 , для которого характерно многократное нарастание камер 
одна над другую с образование м массивной колонии , - способом нарас-
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тания камер только в одной плоско сти ; от Colospongia Laub e-гломерат

но-однорядной формой колонии . 

р а с п р о с т р а н е н и 3 .  Пермь Китая , норий Кав.каза. 

Neoguadalupia in�rustans Boik� , э р .  поу . 

Табл . f{) ,  фиг . 2-9 ; рис . 3 ,  фиг . 4 

Г о л о т и п .  МИГД Ji, Н7/8 I обр. 814-22 , Северный Кавказ , речка 
Бжебс в 4 км выше ее впадеНИЕ в р. Сахрай , норий . 
О п И с а н и е .  Гломератно-однорядные колонии размером до f{) мм .  
Скелет колонии из нарастающих в очень плотном соседстве и в одной 
плоскости полусферических камер ,  слегка обволакивающих одна другую , 
но никогда не перекрываЮЩИХСF" полностью. О бщей для всех камер яв
ляется стенка , о бращенная во внутреннюю полость чашевидных или блюд· 
цевидных колоний . При пересечении колонии в любом направлении видим 
цепочку из полусферических УДJшненных или уплощенных камер , ширина 
цепочки всегда одинакова ( 3-5 мм) . Высота камер в цепочке 2-6 мм. 
На 70 мм длины приходится до 1 4  камер.  Стенки ве зде одинаковой тол
щины (0 , 5-0 ,7 мм) и только в о сновании колонии вторично утолщены , 
равномерно перфорированы . Диаметр пор 0 , 5 мм. В сечениях , перпенди
кулярных росту колонии или касательных к поверхности колонии , вид
но , что камеры несколько уплощены , ширина их превыmaет высоту. Ка
меры всегда полые . 
С р а в н е н и е .  Новый вид с т  N . eleganta Zhang,1987 , отличается 
полусФерической формой камер ,  (олее крупными ПОJ:8МИ стенок. У 
N .  elegana на 10 мм длины приходится 4 камеры , тогда как у нового 
вида только две . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  
( притоки Бжебс , Сахрай , Куна) , 
Ходзь ) ;  норий . 

Северный Кавказ ,  верховья р. Белой 
верховья р. Малая Лаба ( приток Ход-

М а т е р и а л.  4 экз.  В Обранцах и шлиф9.х. 

СЕМЕйСТЮ Sebargas iidao Steinmвnn , 1 882 
Род Amblys iphonella Ste inmann , 1 882 

Amb lysiphonella sаhга j еnэis Belyaeva , эр.  поу . 

Н а э в а н и е 
ный Кавказ ) .  

Табл. 59 , фиг .  3-6 

в и Д а по р. Сахрай , притоке р. Белой ( Север-

Г о л о т и п .  ДВГИ Ji, Н-Б , обр. 320а, шлифы 1 -5 ,  Северный Кавказ , 
речка Бжебс , правый приток р. Са:>:рай ; норий . 
О п и с а н и е .  Одиночные катенулятные ветви цилиндрической фор
МЫ ,  длиной f{) мм ,  изгибающиеся , относительно узкие , но не одинако
вого диаметра. Даже в пределах одной ветви он может коле баться от 
11 до 18 мм. Наружная поверхность ветви резко волнистая за счет вы-
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ПУКJlых камер ,  последние кольцевые . Они наращиваются со слабым обхва
том ( на 1 /5 высоты предыдушей камеры ) .  Их потолочки примыкают к 
осевому каналу под прямым углом. Примерно от о севой линии потолоч
ки резко подворачиваются вниз , переходя в наружную стенку . Высота 
камер приблизительно в два раза превншает их ширину.  Камеры полые . 
Толщина наружной стенки , потолочков и стенки осевого канала одина
кова и постоянна у всех изученных экземпляров (0 , 6-0 ,7 мм) , но 
вблизи осевого канала у потолочков она утолщается вдвое . О севой ка
нал ретросифонатного типа , сос тавляет 1/3 о бщего диаметра камеры . 
Пористость четкая , в виде простых пор округлого сечения , одинако
вого диаметра в наружной стенке и в стенке осевого канала и нес
колько меньшего диаметра в потолочках камер. Полость осевого кана
ла от скелетных элементов свободна . Микроструктура скелетной тка-
ни гранулярная . 
С р а в н е н и е .  Рассматриваемый в�щ отличае тся от всех извест
ных видов узкими длинными ветвями , своеобразной формой полых ка
мер в виде чешуй , вытянутых по вертикальной оси , одинаковой толщи
ной всех скелетных элементов . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е ,  Норий Северного Кавказа. 
М а т е р и а л .  4 обр,  , представленные 8 шлифами и з  местонахожде· 
ний : речка Бжебс - 7 шли(fXJв ( И!  1-5 , обр. 32Оа и 320 ) и правого 
борта р. Сахрай , в 300 м ниже пос . Брилево . 

Числовые характеристики А. sahra j en s is Belyaeva 

N! Iщl Дв дцк шк 1 в, 1 Дп 1" шлифа 
нс пт ск 

320а 60 18 5 6 12 0 ,2 0 , 15  0 , 2 
голотип 
320а-ш1 24 14 , 5  5 4 , 5-4 ,8 9-10 0 , 2 0 , 12-0 , 1 5  0 , 2-0 ,3 

320а-ш2 27 18-П 5-2 , 5  4 , 5  8 0 , 2-0 ,30 , 15-0 , 2  0 , 2-0 , 3  

320а-ш3 18 1 6-13 5-2 , 5  4 , 5 II  0 , 2-0 , 30 , 15-0 , 2  0 ,2-0 , 3  

320 32 1 5 , 2-8 , 5  4 4 ,8 10 , 5  0 , 2 0 , 15-0 , 2  0 , 2-0 , 3  

Amb ly s iphonella э р .  
Табл. 59 , фиг . 7 

О п и с а н и е .  Одиночные катенулятные ветви длиной до 30 мм ( по 
наблюдаемым фраI�ентам ) и ширино� до 23 мм ,  с волнистой наружной по
верхностью за счет выпуклых камер.  Камеры кольцевые , наращивающиеся 

7 

3 
4 
2 
4 

с обхватом на 1/4 поверхности предыдущей камеры . Высота камер вдвое 
больше их ширины.  Толщина стенок камер 1 мм. Поры различного диамет
ра в наружной стенке , потолочках и осевом канале . Причем в потолочках 
они очень редки , более мелкие , расположены ближе к наружной стенке . 
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В стенке осевого канала пор.:>! двух размеров : крупные поры диаметром 
О , 4...{) , 5  мм и более редкие диаме тром О , 1 ...{) , 15 мм. 

OceBO� канал ретросИф)На'�НОГО типа , составляющий более 1 /3 общего 
диаметра ветви . Его полость , как и камеры , сво бодны от скелетных эле
ментов . Микро структура гранулярная . 
3 а м е ч а н и е .  Рассматриваемая форма внешне напоминает А .  sahra j .  

ensis н о  отличается несколько более широким центральным каналом , более 
массивным скеле том , а главн ое - разноразмерностью пор в стенках ка
мер и центрального канала и редкими по рами в потолочках . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Норий Севе рного Кавказа . 
М а т е р и а л .  3 экз . из IАес тонахождений : ре чка Бже бс , ( J/!  320а-7-
-1 ) ,  ре чка Куна (J/! 3II-1 ) и р .  Сахрай (J/! 308-а ) . 

СЕМЕЙСТВО Cy staulet i dae 1 Belyaeva , fаш.  поу . 

Род Cy s ta uletes K ing , 1 943 

Cy s ta uletes b Z:1eb s i  Belya eva , эр . поу . 
Табл. 59 , �иг. 8 ,  9 

н а з в а н и е в и Д а п) речке Ьже бс . 
r о л о т и п .  двги jf, II-Б ,  шлиф 320а-в , норий Северного Кавказа. 
О п и с а н и е. Кубковидные одиночные формы высотой до 30 мм , диа
метром в нижней части не боле!! 6 мм ,  в верхней - до 18 мм . Камеры 
сфероидальной формы , расположены в один ряд вокруг осевого канала. 
В верхней части кубков их 10-1 2 ,  в нижней 6-8 . Ширина к амер несколько 
превышает их высо ту. Камеры полые , наращивают ниже рас положенные с не
которым о бхватом , образуя легкие переЖИhШ , вследствие этого наружная 
поверхность форм слабоволнистая. Стенка камеры снаружи и в потолочке 
примерно одинаковой толщины , нз превышающей 1 ,0 ММ ,  с простыми пора
ми округлого сечения диаметром О , 1 5...{) , 2  мм . О севой канал ретросифо
натного типа , составляет более 1/3 о бщего диаметра • .  Стенка его очень 
четкая , толщиной 0 , 6-1 ,0 мм ,  с порами диаметром 0 , 2",{) , 3  мм. О севой 
канал от скелетных элементов Сlю боден . Микроструктура гранулярная. 

Числовые характеристики с .  [. zheb s i  Belya eya 

Т l\оличество 
камер вок-

нс I пт ск руг цент-
рального 
:канала 

320а-8 18 6 , 5  2 , 5  3 , 2  2 , 7 0 , 7 О , 5",{) ,7 0 , 6 8 
1 3  4 5 3 . 5 0 , 6 0 , 5-0 , 7  1 ,0 П-12 

313-4 26 13 , 5  5 , 0  3 , 8-.:1 0 , 8  0 , 6-0 , 8  1 , 0 I O- I I  

С р а в н е н и  е .  Рассматрива� мнй вид отличается о т  изве стных видов 
рода Cy stauletes ( верхний палео зой ) кубковидной формой и размерами . 

1Диагноз семейства см. в раздеЛЕ "Пермь Приморья" .  
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Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Норий Северного Кавказа. 

М а т е р и а л. 3 экз. , 2 из которых ()f1 320а-6 и 320а-8 ) с речю� 

Бже бс , правого притока р. Сахрай ( бассейн р .  Белой ) ,  1 зкз .  ( � 313-4 ) 
с верхнего течения р .  СахраЙ . 

CEМE�CТВO Poly tholosiidae Seila cher, 1 9 6 1  
РЬд Sahraj a  Mo iss e j ev ,  1 944 

Sahr a j �  trias s ica Mois s e j ev ,  1 944, табл. 00 ,  фиг . 1 ;  

табл . 61 , фиг. 1 , 2 ;  4-6 ; табл . 62 , фиг. 1-4 ; табл . 63 ,  фиг . 9 .  

Sahra ja triassica : Моисеев , 1944 , с .  19 , табл . 1 I , рис . 2а , 2б ; 
Журавлева , 1962 , с .  78 , табл . 1Х фиг. 7 , 8 .  

Г о л о т и п .  В работе А . С .  Моисеева 1944 , табл . 1 1 ,  рис . 2а , С  ; 

речка Бже бс , Северный Кавказ ,  HOp� . 
П а р  а т и п ы .  1 )  двги � 11-Б , обр. 313-30 , шлифы 3 и 4 ( продоль

ное и поперечное сечение ) ;  2 )  МИГД 1 17/1 , обр. 81 2-28 , 117/2 , 812-4 , 
117/3 , 812-5 . Речка Бжебс , С еверный Кавказ ,  норий . 
М а т е р и а л .  28 экз . хорошей и отличной сохранности. 

О п и с а н и е. Одиночные катенулятные ветви цилиндрической формы, 

несколько расши ряющиеся с ростом, длиной до 50 мм и диаме тром до 32 ММ ,  
состоящие и з  кольцевых камер , высота которых превышает их ширину . На

ружная поверхность волнистая за сче т  переЖИМОЕ на участках сочленения 

камер. С тенка наv.fЖНая , либо одинаковой , либо не сколько большей тол

щины,  чем внутренняя ( стенка ос евого канала ) , достигае т 1 , 5 мм. О бе 
стенки имеют и сходный xap�XTep пористости : это каналы округлого се
чения , кнаружи разветвляющиеся. Диаме тр их со стороны камеры 
0 , 4-0 , 5  мм ,  с наружной стороны 0 , 15-0 , 2  мм. Потолочки всегда более 

тонкие , с очень редкими ПРОСТЫМИ мелкими порами диаметром О , 15 мм. У 
Еерхнего наружного подворота стенка удвоенной толщины. Осевой RaНал 

че тко выраженный , ретросифонатного типа , ШИРОКИЙ , сос тавляет примерно 

1/2 общего диаме тра. В нижней части ветви он немного меньше , в верх

ней части больше 1/2 диаметра. В камерах интенсивно разви та скеле т
ная ткань . В нижних камерах она массивная , редкопорис тая ( ПОРЫ ее 

пронизывающие , напоминают трубки ) ,  в более верхних камерах преобла

дают ретикулы изгибающие ся горизонтально или наклонные от наружной 
стенки вниз .  Толщина их 0 , 2-0 , 4  ММ. Кроме ретикул , е с ть редкие спо-
ры диаметром 0 , 15-0 , 4  мм. В продольном сечении видно , что приблизи

тельно с середины ДЛИНЫ ветви , вблизи стенки осевого канала , в ка
ме рах скеле тная ткань отсут ствует .  Нет скелетных образований и в 

верхних камерах. Причем пространство , свободное от нее , с ростом 
ветви увеличивается до половины камеры , в то время как в начальной 
части ветви скеле тная ткань не только полностью выполняет камеры , 
но и переходи т в полость осевого канала , заполняя его целиком 
( табл . 62 , фиг. 1 -4 ) . 
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Числовые харак теристики Б .  triass iea 

.� j Длвj дв I �E" 
т 

шлифа пт 

313-30-3 45 П , 5 
I 5  5 :: ,О 0 , 5 
I9 ,8 8 j ,О 0 , 5 

310-6 I7 ,8 8 , 6  1 , 5  I , 2 
3П-Iа 27 I 2 , 7  1 , 3 0 , 7 
3П -1 30 2 2 , 5  П , 5  I , 1 0 ,8 

20 8 I ,3 I ,O 

Moisseev 

ск 

1 ,0 
I ,O 
I ,I 
I , 4 
I , 2 
1 , 1 
I , 1 

ШR 

3 ,8 
6 

4 , 2 
5 ,8 
6 
7 

Вк 

5 
8 

9 
10 

С Р а в н е н и е ,  Рассматри в�емый вид отличается от Sahra j a  a j ujo-
Неа .Joiko присутствием мас �ивных скеле тных о бразований в полости 

осевого канала . 

3 а м е ч а н и я. I .  В некоторых камерах наблюдаются своеобразные 

правильной сферической формы IIолые образования ( "сферические пусто

ты " )  диаметром 2 , 5-5 , 5  мм со (:тенкой толщиной 0 , 2 мм. как правило , 

они отмечены в камерах , где е с ть  массивная скеле тная: ткань либо "сгу

щены" ре тикулы , и располагаЮ1'СЯ по центру этих камер . Назначение их 

не ясн о .  2 ;  Трубчатый скеле т в камерах характерен также для триасово

го рода Poly tholosia Rauff, y KJTOpOrO направление роста трубочек 

вертикальное как в осевом канале , так и в камерах. В пеJ:МИ Туниса 

известен род Рsеudоашb lу siрhопвllа Sen . -Da r .  et Sehafer , 1986 ;  в три

асе Канады - род Yukonella SeJ1 .. -Daг. et Re id , 1988 , y которых полость 

осе во го канала заполнена трубочками , образующимися уже в полости ка

мер или берущих начало от пор 11 стенках осевого канала . 

Если считать , ч то наличие ТI� бчатого скелета в полостях осевого 

канала СВОЙ С ТR енно только этим трем родам , можно было бы описываемую 

форму отнести к одному из них и объединить эти роды в одном семейст

ве . Мешае т этому предположение , что трубчатый скеле т является ске

летом симбиотических организмов , поскольку он встречается не только 

у упомянутых родов с МОрфологие:1 , типа Amb lysiphonella , но и у таких , 

как Polys iphospongia Sen . -Dar .  IJ t Sehafer , 1 98 6 ; Vesieocaulif' Ott , 

I967 ; Colospongia La ub e , I864 .  В большинс тве случаев мы изучаем лишь 

фрагменты колоний и среди них очень редки или почти неизвестны ко

лонии с полным циклом разви тия . Трубчатый скеле т в полости осевого 
канала рассматривае тся здесь лишь как дополнительный признак для ха
рактеристики вида Sahra j a  triass ica , так как новые находки приурсче

ны к тому же местонахождению , что и голотип вида , установленного 
А . С . Моисеевым в 1944 г .  Описанные А . С .  Моисеевым фрагменты не да

вали полного представления о моРfxJлогии этого вида . Лополнительные 

находки показывают , во зможно , зазершающую стадию разви тия колонии 

S .  tria ssiea . 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Северный Кавказ ,  Передовой хребет , 

речка Бжебс в 4 км выше впадения ее в р .  Сахрай , красноцветные но

рийские известняки. 
М а т е р и а л .  28 зкз .  из местонахождений бассейнов рек Сахрай 

( речки Бже бс , Куна , � 305 , 307 , З08 , 311 , 320 , 310 , кол. Г . В .  Беляе

вой ; � П7/1 , П7/2 , П7/3 , кол . Э . В .  Бойко ) и р. Ходзь и" 313 , кол.  
Г.В.  Беляевой ) .  

СЕМЕйСТВО Ascosymp1egrna t idae Boiko , fam . поу . 

Д И а г н о з .  Колонии пластинчатые , латерально-упорядоченныe или 

массивные из полусферических , рукавовидных или плоских каме р ,  полос

ти к оторых сво бодны от заполнmoщего скелета. Стенки камер JE.BHOMepHo 

пористые.  
С о с т а в .  Азсозуmр1еgща Reuff , 1938 ; Suba scosymp1egma Deng , 1981 . 
С Р а в н е н и е .  Новое семейство отличается о т  Seb argas iida e с 

катенулятными колониями из сферических и кольцевидных камер рукаво
видной формо� камер и фо рмой колоний , от других семейств - отсутст

вием какой-либо заполняющей скелетной ткани в камерах , отсутствием 

остиумов . 

Род k;соsушр1еgmа Ra uff , 1 938 
Азсо зуmр1еgща ; Re ut,f, 1 9 38 , S.  1 9 5 - 1 98 ; Seilacher , 1 9 6 1 , s. 7 5 3 ; 

Ot t ,  1 9 67а , р .  5 2 ; Dieci et а 1 . ,  1 9 6 8 ,  р .  1 5 1 .  

д и а г н о з .  Камеры трубковидные или щитовидные , нарастают рядами 

б<:;:; о бразования осевого канала. Камеры полые , форма. колоний лате

рально-упорядоченная . 
· с  о с т а в .  А .  t oro sum Re uff , 1938 - верхний триас Южной Америки , 
Перу ; А .  expansum Se i1a che�1961 - верхний триас Северной Америки ; 

карний Итали и ,  норий Северного Кавказа ; Asco symp1egma caucas icum 
норий Северного Кавказа. 
С р а в н е н и е .  Рукавовидной формой камер и своеобразной формой 

колоний рассма.триваемыЙ род отличается от рода S ubasco symp1egma , 

которому свойственны плоские камеры , строящие массивный скеле т .  

3 а м е ч а н и е .  Ранее этот род помещался в Po1y tho1osiidae 
Seila cher , 1 9 6 1  Seila cher , 1 9 6 1 ; ott , 1 97 6a , объединявшем роды со 
сферическими и кольцевидными камерами , строящими катенулятные ра
мозные колонии. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний триас Северной и Южной Аме

рики , карний Европы , норий Кавказа. 
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AscOilymp1egma сацсаsiсцт B o iko , а р .  поу . 

Табл . 63 , фиг . 5-8 

Г о л о т и п .  МИГД w 117/4 , обр .  815-10 , Северный Кавказ , Передо
вой хребет , Распадный Камень по правобережью речки Куна - притоку 

Сахрая . 
М а т е р и а л. 1 экз . 

О п И с а н и е .  Колонии из крупных рукавовидных камер , растущих 
парал.лельно в одной плоскости , соприкасающихся только с двух с то

рон и не перекрывающих одна другую , образующих лате рально-упорядо
ченную колонию высотой 3-4 сы , шириной до 10 см . ТОЛЩЮ1а колонии 
соответствует диаметру одной каме ры ( !  �M) .  В сечении , пе рпендику

лирном росту каме р видно , что на одной стороне колонии стенка у ка

мер вдвое толще , чем на другой .  Утолщенную стенку можно считать 
стенкой о снования. Толщина ее до 3 ММ . Противоположная ей стенка 

имеет пережимы в местах сочле нения соседних камер. Толщина стенкУ. 

здесь 1-1 , 5  мм .  На границах дэух соседних каме р стенки тонкие ( не 

более 1 мм ) . Стенки равномерно перрорированы ОКРУГJJblМИ порами разно· 

го диаметра - от 0 , 2 до 0 ,9 мм , в с редн ем до 0 , 5 мм .  
С Р а в н е н и е .  От и звестных в идов новый в ид отличается вдвое 

большим диаме тром камер , соответственно вдвое большей толщиной с тен

ки . Главное о тличие А. сацса s i сцт - округлая форма пор ,  тогда как 
у А .  toro swn И У А. ехрапацт поры В стенках камер имеют неправиль

ные очертания , которые можно объяснить слиянием не скольких ( до пя
ти ) пор в одну ( см .  Dieci et а 1 . ,  1968 , табл . 31 , фиг . 1а ) .  
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  См. голотип. 

? Asco symp1egma ехрапашп Se ila cher, 1 9 6 1  

Табл . 63 , фlll' .  3 ,  4 
Аsс оsушрlеgmа ехрапашп : Бе �18 с�е г ,  1 9 6 1 , Б .  768 ; Taf . 8 ,  Fig . 

1 -4 ; Die c i  et 8 1 . , 1 9 68 , р .  1 52 ,  р1 . 3 1 , fig .  1 8 , 2 :  р 1 .  3 2 ,  fig . 1 8 ,  
Ь ;  S t8n1y , 1 982 , St8n1y , 1 982 , fig . 38 ; Senowb a ri-D8ry 8n ,  Re id , 

1 986 , р1 . 4 ,  fig .  1 , 2 ;  р1 . 1 ,  5 .  
Г о л о т и п .  Е работе А. 3ейлахера [Se il8cher , 1 96 1 , Taf . 8 ,  
Fig . 2-4 , 5  J Невада ,  карнИЙ . 

О п и с а н и е .  Камеры трубковидные , нарастают рядами , о бразуя 

колонии длиной 60 мм , толщиной ( шириной ) 6-7 ММ. Высота трубчатых 
камер 3 , 6-8 мм. В поперечном сечении они напоминают цепочку У 

Со10sропgi8 , ОТЛИЧаясь ОТ по следн ей утолщенными и редкопористыми 

потолочками . С тенки каме р толщиной 0 , 5-0 , 6  мм, потолочки 0 ,8-1 ,8  ММ. 
В продольном с ечении камеры напомин ают узкие щели . Внутри они по
лые либо с редкими бесформенными скелетными включениями . Пористость 
стенок Б Биде простых пор округлого с ечения диаметром 0 , 2-0 , 4  мм .  

В потолочках трубчатых камер поры более редкие , располагаются бли
же к центру ПОТОЛОЧКОБ . Диаметр IIХ 0 , 15-0 , 2  мм. Формы асИфонатные . 

Структура скелетных элементов ГРЕiliоблаСТОБая . 
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С Р а в н е н и е .  Формой роста , внешним обликом и размерами опи
санные экземпляры , ·  несомненно ·; представляют род Аsсоsуmрlеgmа И 
очень БJЦ'lЭl<И к его виду А .  ехраns шn .  Единственное отличие , которое 
заставляет нас вносить некоторую условность в выделение вида -
очень редкие скелетные включения в камерах северокавказских пред
ставителей . В то же Бремя в формах из верхнего триаса Юкона , отне
сенных Б. 3еновбари-Дарианом и П. Рейд ( Senowb ari-Daryan , Re id,  
198 6 )  к А .  ехраnsшn , Камеры тоже полые . 
Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Карний Италии , норий Индии , Перу , 
Северной Америки (Невада , Юкон , Орегон ) и Северного Кавказа. 
М а т е р и а л. 4 экз . из одного местонахождения по речке Бжебс 
(� 320а , шлифы 4 ,  7-1 , 7-2 и обр.  320а) . 

СЕМЕйСТЮ Cry ptocoelida,e Steinmann , 1 88 2 1 

Род Cryptocoelia Ste irooann , 1 882 
Cryptocoelia s p .  

Табл. 63 ,  фиг. 2 
О п и с а н и е .  Изгибающиеся ветви длиной более 30 км , часто с 
желваковидными выступами , асифонатные , со стоящие из щитовидных ка
мер шириной до 16 мм и высотой 1 , 5-4 , 5  мм ,  диаметр верхних камер 
дос тигает 6 ;0 мм. Толщина наружной стенки 0 , 2-0 , 3  мм ,  в потолочках 
она увеличивается до 1 мм. Поры в стенке очень редкие , диаметром 
0 , 2-0 ,3  мм. В по тол очках они еще более редкие , неправилыroй формы ,  
диаметром 0 , 1-0 ,25 мм .  Потолочки до осевого подворота ре зко высту
пают , заканчиваясь своеобразным выростом. В камерах вертикальные 
трабекулы толщиной 0 , 2-0 ,3  мм ,  с редкими горизонтальными ответвле
ниями такой же или чуть меньшей толщины . Трабекулы имеют слабовы
раженную слоистость . Везикулы отсутствуют . 
3 а м е ч а н и е .  Рассматриваемый вид отмечается от С .  zit teli 

Ste inmann из альпийского верхнего триаса более крупными размерами 
и отсутствием везИRУЛ. Описанные формы и qoрмой , и раэмерами очень 
наноминают приведенные Б. 3еновбари-Дарианом и П. Рейд (Senowb a ri

Daryan , Re id , 1986)  как Dic ty o coelia cf. таnоn (MUnster,  1841 ) 
из верхнего триаса Юкона , однако отсутствие и у северокавказских , 
и у юконских представителей осевого канала , по наше�w мнению , не 
позволяет о тносить их к роду Diс tуосо еliа (=Sоlеnоlmiа )для которого 
обязателен ретросифонатный тип канала. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Норий Северного Кавказа. 
М а т е р и а л. 6 экз .  из местонахождения по речке Бжебс ( шлифы 
)� ЗО4а--8 , 320 а ,  320а-П-1 , 320а-Il-2а , 320а-15-1 , 4320а-15-2 ) .  

1диагноз семейства дан в раэделе "Верхний триас средней Азии (Юго
Восточный Памир ) " .  
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СЕМЕЙСТ:ОО Vert icil:.it idae Stei.mann , 1 882 

Verticilllt es Defranc e ,  1 829 
? Verticillites sp . 

Табл. 63 ,  �иг . 1 

О п и с а н и е .  2 Фрагмента кубковидного продольного сечения фор
мы ,  состояще й из многочисленных плоских щелевидных камер. Наблюдае
мая длина ве тви 20 мм ,  диаме'rр начальной камеры О , 3  мм ,  верхней -

22 мм. !3низу начальной камер!! имеется утолщение ( "подошва" )  до 
1 , 2 мм при о бычной толщине С1'енок 0 , 4-0 , 5  ММ ,  ко торое , во зможно , 
служило для прикрепления к субстрату . Наружная поверхность слабовол
нистая за счет выпуклых стенок камер. Поры по следних плохо сохрани
лись , ДИaIvlетр пор 0 ,3-0 , 5  мr.h. Потолочки плоские , толщиной 0 ,4-0 , 5  �"", 
с частыми порами диroлетром 0 , 2-0 ,25 ММ. Высота камер 0 ,3-2 мм. Вы
по�нены они в ертикальными сте рженьками ( трабекулами ) ,  растущими от 
потолочков вниз , чаше они не достигают противоположного потолочка • .  

Толщина стерженьков 0 ,2-0 , 3  мн , расстояние между ними около 
1-1 , 5  мм. Редки ГОРl'Iзонтальные о тветвления от них тако й же толщины 
или чуть тоньше . О севой канал не наблюдался . Микроструктура грану

лярная. 
3 а м е ч а н и е .  К роду Vert icillites  ОГillсанная форма отнесена 

у словно из-за недостатка материала , у нее не обнаружено осевого ка

нала , хотя по строению ( щелев�цные камеры с вертикальными трабеку

лами ) и размерам эта форма ОЧI�НЬ с хожа С преДСТА.вителями этого ро

да. В то же время она внешне Нiшоминает Cerces ia Мо i s s е j е v , внделен

ную по одному продольному сечению в шлифе [Моисеев , 1944] . 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхний триас Северного Кавказа .  

М а т е р и а л . 2 экз . (Na 30? и 320а ) и з  местонахождения по речке 

Бжеб с .  

Юра Средней Азии ( Юго-ВосточнЫЙ Памир) 

Юрские отложения на Памире и:звестны с 1915-1916 гг. с исследова

ний г. Гайдена и Д . В .  Наливкина , изучавших их в пределах хребтов Се
веро-Аличурского , Южно-АлИЧУРСJtoго и южной части СаРЫКОЛЬСRОГО . Да
тировка ВО Зp:iста основывалась не. определениях фауны , проводимыx 
О . С .  вя.ilовыM ( аммоноиде и ) , В . П .  Пчелинцевым , А . А .  БоРИСЯRом , 
И . Е .  Худяевым ( двустворчатые моллюски ) ,  А . С .  Моиссеевым ( брахиопо
ды) , З . В .  Бойко 1975 ( хететиды ) .  С 1955 г .  разработка страТИГp:iфии 
и картирование юры на Памире ПРОЗОДИЛИСЬ Г . С .  Васконянцем , Ш. Ш. Де
никаевым , В . П .  Булиным , Э . Л .  Левеном и др. Детальная стратиграфия 
юрских отложений разрабатывалась Т.Ф.  Андреевой и В . И .  Дроновым [1962] . Их исследования показали непрерывность юрского разреза от 
геттанг-синемюра до кимериджа. Фгциальному и формационному анализу 

юрских отложений Восточного ПамИfа посвящена книга С . В .  Руженцева [1968J . Схема расчленения юрских отложений Юго-Восточного Памира 

предложена Т.Ф.  Андреевой [1977J , Т . Ф. Андреевой и В . И .  Дроновым 
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[]:972 ;  Дроно в ,  Андреева , 1962J , изучавшими юрских пелеципод и амг�они
�OB с при влечением определени� 6рахиопод ( Ь . И . Овчаренко ) ,  кор, nлоз 
(В.М. Рейманом и r . К . Мельниково й ) .  В настоящее время изучею�е юрс

ких отложений продолжает B.V..  Дронов . 

Юго-Восточнный Памир в юрское время был о бластью с преимуществен
но карбонатным типом осадконакопления. В.И.  Дроновым и Т . Ф. Андрее
вой выделе!lli Периферийные зоны , где юрские отложения накаг�ивались 

в относительно глубоководных проги6ах в течение нижне� - средней 
юры , а в средне-позднекелловейское в ре мя  осадконакопление прекрати
лось , и Внутреннюю зону с осадконакоплением в зоне ра звития РИ(\XJв 

в тоар-кимериджское время. Различия между Периферийными и Внутрен
ней зонами сглаживаются в ран нем келловее ,  когда почтv повсеместно 
отлагалась кутатырская свита карбонатных аргиллитов , мергелей и ор
ганогенно-детрито вь� из вестняков ( ри с .  30) . 

Келловейский ярус представлен ( снизу вверх) кутатырской , коль
чакской , кокашуйской и ханюлblЙ СКОЙ свитами . Верхи последней отно

сятся уже к оксфорду. для всех свит повсеместно характерны- рифоген

ные У.звестняки. О бщая мощность к елловея достигает зде сь 800 м и бо-

-___ __ _ _____ ________ -.-J 
Р и с . 30. Схема рас прос т�а нени я с ред�е-верхнекеллов � йс ких 
отложений Юго-dоеточного Памира \ по : LРУженuев ,  1968] ) 

1 - конгломераты· 2 - аргиллиты ; 3 - слоистые известняки ; 4 - рифо
генные известняки ; 5 - мергели ; 6 - органогенно-о6ломочные из вестняки ; 
'1 - детритовые известняки ; 8 - положение находок сфинктозоа в разрезе ;  
9 - местонахождение сфинктозоа ( на карте) : 1 - водораздел �ой БОзте
ре и Чако6ай , 2 - водораздел 30РТОР и Кир6ай , 3 - Ничкеджилга,  4 -
водораздел саев Кара6елес и ьурда 5 - кара6елес6аши , 6 - Чако6ай , 
'7 - р. СаЛhlУНКУР , сай Иmакельды , 8 - Cpe,D,Hee течение р. Унку-gджангида
ван , 9 - перевал из Куртеке в Кутатыр , 10 - устье Кутатыра , II - Уч
джилга , 12 - сай Чем сары ( право6ережье р. Истык ) ; 1З - гора Кольчак,  
1 4  - гора Дункельдык� I 5 - Каракульащу , 16 - верховья рек Кокичегеа
щу (Джилгакочуеу) и ланюлы 
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лее . Оксфордский ярус (жеркопчальская свита ) также представлен ри

фогенными известняками. Палеонтологическая характеристика обоих яру

сов очень богатая : аммоноидеи ,  брахиоподы , двустворчатые моллюски, 

водоросли и др. Остатки сфинктозоа , а именно род Verticillites , 
встречены в кольчакской , кокашуйской , ханюлыйской и жеркопчальской 

свитах ( рис . 31 ) .  Наиболее богата остатками сфинктозоа кокашуйская 

и хан�ская свиты , где они со провождаются Ino zoa [Бойко , 1975 ; 

1979б , 1984J . 

Встречаются Verticillites В виде обломков одиночных кубков , очен� 

редко с начальными стадиями роста , рамозные или массивные колонии 

редки , массовых скоплений нигде не наблюдалось . Род Verticillites 
представлен во всех местонахождениях одним видом - У .  сопуехца Boiko 

Ниже приводится описание Sphinctozoa . 

отряд Pora ta 
СЕМЕйСТВО Vert icillitidae Steinmann , 1 882 

Род Verticillites Defrence , 1 829 
Verticillites сопуехцэ Boiko , 1 98 1  

Табл. 64 , фиг. 2 ,  3 
Vert ic illites сопуехцэ : Бойко : 1981 , с .  79 , табл . Х ,  фиг . 1-2 , 

табл. Х111 , фиг . 1-3 ; 1986 , с .  10 , табл. 111 , фиг. 3 .  

Boikothelamia сопуеха : Reitne r ,  Engeser, 1 98 5 ,  S .  1 69 .  

М а т е р и а л .  Более 100 экз .  в IILЛифах И анlILЛИфах . 

О n и с а н и е .  Массивные катенулятные колонии , колоиии второго 

порядка - массивно-рамо зные.  Высота колоний 1 5-100 мм и 6олее, диа

метр до 50 мм. Осевой канал начинается у основания и проходит чере з  

весь скелет , п о  мере роста колонии расширяясь в диаметре . Диаметр 

канала сос тавляет от 1/5 до 1/3 диаме тра камеры. Камеры уплощенные , 

сводообразные , иногда одна камера значительно перекрывает другую. 

Высота камер колебле тся от 0 , 5 У юных фоpi! до 4 мм У взрослых. При 

образовании наиболее низких камер в начальной стадии роста расстоя

ние между их дистальными частями может сужаться настолько , что о бра· 

зуется с во ео бразная слоистая покровная зона. Камеры заполнены трабе· 

кулами . Трабекулы тонкие , перпендикулярные дистальным частям камер, 
расположены равномерно , иногда проходят через 2-3 камеры . Толщина 

трабекул 0 ,1 4-0 , 25 мм ,  на 1 wl- приходится до трех трабекул , у юных 

фоpi! до 8 .  ВозИ)жно , в момент о бразования стенки камеры от трабекул 

ответвлялись многочисленные отростки , образующие после повторного 

ветвления петли. Стенки камер толщиной до 0 ,25 мм , пористые , диа
метр пор 0 ,1-0 ,15 мм. Мезоструктура cTeHoR гомогенная , МИRРОСТРУR
тура гранулярная. 

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид отличается от всех извест
ных видов рода Verticillites RрУnНЫМИ размерами , наибольшей высотой 

камер и отношением величины осевого канала к диаметру камеры . 
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З а м е ч а н и я. 1 .  В реДRИХ СJlYчаях при хорошей сохранности в 

гомогенной ме ЗОСТРУRТУре на C ��Ke скелетных элементов наблюдаются 

мельчайшие про зрачные зерна кальцита. В пере кристаллизованных участ
ках скелетов ТaRже на стыке скеле тных элементов иногда отмечается 
более темный или , наоборот , более светлый срединный шов . Ранее эти 
реликты скелета принимались за спикулы согласно выводам французских 

исследователей о наличии сШ!кул у мелового представителя рода Verti
cillites из Туниса [Fourcade et а 1 . , 1975 ; Бойко , 1981 , голотип ви-

да с .  convexus]. 2. И. РеЙтнер и Т . Энге зерlRе itпег , Engеs ег , 1985] , 

изучая позднемеловые камерные губки Испании , установили следы трех

лучевых с пикул у Murguia tha 1ami a  j ugoensis и сравнили ее с келло
вейским Verticilli tes convexus 30iko Памира. В результате последний 

вид пере именов ан ими в Boikothema1ia сопуеха и оба вида на основе 
имеющихся в их скеле тах ТРИaRТ�lli отнесены к современному отряду 
Tetrac  tinomorpha • Возможно , И .  РЕ�йтнер и Т .  Энге зер правы в СБО их вы

водах. Однако очень скромный материал , которым они располагали , ис

ключительно реДRИе проявления с ледов сnикул у памирских Vertici11i
tes convexus ( хотя именно это�' единственный экземпляр и был избран 

голотипом ) ,  ПОЗВО.�т рассматривать с пикулы как дополнительный приз

HaR рода. Богатый памирский мате риал нуждае тся в более тщательном 

изучении. 

В "Основах палеонтологии" Журавлева , 1962 , табл . 1Х , фиг . 4 ,  6 

приведено изо бражение редкого экземпляра Vertici11ites эр . (Defran
се ) из RОЛ. Ж. Роже , из первоначалъно у становленного местонахождения 
( ве рхний мел Контенена , Франция , см. табл. 64 , фиг .  1а,  1б в настоя
щей работе ) .  Отчетливо видны у площенные низкие каме ры , осевой к анал 

занимает до 1/3 диаметра колонии ; трабеку.лы в камерах ограничены 

стенками камер . Строение меловой формы Франции и памирского в ида 

очень близки . 
Р а с п р о с т р а н е н и ,� . Средний - верхний келловей Юго

Восточного Памира. 1 6  мес тонахождений ( см. рис .  30 А ) .  

r л а в а у . СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ SPHINCTOZOA 
НА ТЕРРИТОРИИ СССР 

Анализ стратиграфичеСRОЙ приуроченности комплексов сфинктозоа в 
верхнем пале озое и мезозое СССР четко показывае т их неодинаковое зна
чение : в отдельных случаях вс тро чаются единичные находки сфинкто зоа , 
представленные родами с длительным временем существования ( наприме р ,  

род Amblysiphone11a ) ,  в других ст че тливо видна смена комплексов в 
последовательных отложениях . 

Анализ табл . 111 показывае т ,  что наиболее древний комплекс на Te� 
рИТОрИИ СССР известен только в одном регионе - в верхнем карбоне 

хребта Карачатыр. Комплекс соде ржит лишь 4 рода - Co1ospongia , Am-
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b ly s iphine11a , Cysto tha1amia И? Сryрtосое1iа , все они и звестны и в 

пермских и в триасовых отложениях. Возможно , бедность родового сос

тава позднекаменноугольного комплекса связана с не благоприятными фа

циями ( см. главу У1 ) ,  но в любом случае поздний карбон ( по мнению 

Х . Т .  Журавлевой ) - эпоха изначального становления сфинктозоа , что , 

не сомненно , накладывае т отпечаток на своео бразие комплекса - он невы

разителен . 

В нижнепермских отложениях остатки сфинктозоа встрече ны уже в двух 

регионах - на Северном Памире и в районе хребта Карачатыр , причем,  

они представлены более богатыми списками окаменелостей . В пределах 

нижней пе рми сфинктозоа встречены на двух уровнях - в ассель ском яру

се хре бта Карачатыр ( род Amb lys iphone11a ) и в яхташском ярусе Север

ного Памира . Только на этом уровне встречен достаточно представитель

ный комплекс сфинктозоа в со ставе четырех родов и ше с ти видов ( прав

да , две формы из ше сти даны в открытой номенклатуре ) .  Снова преобла

дают представители рода Amb lysiphone11a , встречены также н�иболе е  

древние н а  территории СССР 3011as ia , Р01уеdга , Giгtусое1iа -рОДЫ , широ
ко распро страненные на этом и более высоком уровне ( верхняя пермь ) Ев

ропы , С еверной Америки и Восточной Азии. 

По зднепермские сфинкто зоа известны на дальнем Востоке , в Армении и 

Крыму , причем о сновной диапазон их распространения - верхняя половина 

по здней перми . Если в Армении численно богатые остатки Sphinctozoa в 

родовом с оставе еще очень бедны ( изве стны представители родов Со1оа
pongia , Amb ly siphone11a И не сколько плохо определимых форм ) , то на 

Дальнем востоке ( Приморье ) их сос тав очень представителен : 17 родов , 

30 вдцор , В том числе много новых. Помимо родов Amb lys iphone11a , Cys 
tothama1ia , С010sроngiа и Аросое1iа , известных н а  более низких уровнях 

в пермских отложениях , встречены Тhawna stoeoe1ia , Ce1yphia , F011ica
tena , P01ys iphone11a , Intrasporeocoe1 ia , Rhabda ctinia , Cystothama 1 ia , 
Cys tau1etes , P01ycy stocoe1ia , Lichuanospongia , Sqцаша е11с , Prevertici-
11ites И др . Этот комплекс вполне может быть рекомендован к исполь зо

ванию в биостратиграфических целях . Во-первых , помимо ДЖУЛЬфинского , 

некоторые из форм встречены и в дорошамском ярусе , т . е .  намечается 

преемственность во времени ( см .  табл. 111 ) .  Многие роды - Lichuanos
pongia , Rhab dac t inia , Intra sporeocoe1ia , Р01у суs tосое1iа,РЯД видов ро

да Amblуsiрhоnе11а и других характерны для верхнепермских отложений 

Южного КИ тая ( формация Чансин ) .  

Среди позднепермских сфинктозоа Примо рья представители S011a sia , 
Ce1yphia , Henrice11 цm ,  F011 icat ena , Thaцmastocoe1ia , C010spongia , Amb ly 
s iphone11a , Cys ta u1etes ,  �01у су s tосое1is , Суstоthа1аmiа ЯВЛЯЮТСЯ долго

живущими и встречены в более молодых отложениях ( в  частности , В  триасе ) 

разных регионов мира ( табл . У ) ,  хотя непо средств енно в по зднем триасе 

Приморья (в Лальнегорском рай оне ) из этих родов известны только S011a 
/3 ia , Ce1y phia , Colospong1a . 
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в нижнетриасовых отложениях ССС Р ,  как и во всем мире , остатки сфинк
тозоа не о бнаружены. Глобальное отсутствие их на рубеже палеозоя и ме
зозоя - ре зультат палеобстаною:и , неблагоприятной для существования 
РИфостроителей1 • 

На территории СССР о статки сфинктозоа в верхнем триасе встречены в 
ряде регионов от Приморья до CtBepHoro Кавказа , но только на Юго-Вос

точном Памире комплекс их очень разнообразен .  В верхнем триасе Примо

рья сфинктозоа довольно редки у пред ставлены 5 родами : Solla s ia , Parauva 
nella , Celyphia , Соlоsроngiа и Uvаnеllа . Бедность состава и немногочис
ленность Сфинктозоа зде сь объясняется , скорее в сего , их плохой сохран

ностью в сложном в тектоническом отношении рудном районе . 

Верхний триас Юго-Восточного Памира охарактеризован 25 родами , 

из них роды Amb lys iphonella и Соlоsроngiа по-прежнему широко распро

с транены . Достаточно много пред :тавителей других родов , известных 

на территории СССР в верхнеперм�ких отложениях , - Girtу соеliа ,. Су stо-
thalamia , Cryptocoel�a , Polycys · ;ocoelia . Однако о сновной со с-

тав - ранее в пер\1И не известные и новые роды : Cheilospori tes ,  
Solenolmia , Sahra j a , Stуlоthаlапiа , Paravesicocaulis , Minisiphonella , 
Tetraproctosia , Paradeningeria , Deningeria , Pamirocoelia , Pamirotha l� 
mia , Verticill Неэ и др. Это по зволяет говорить о специфике поздне

триасового комплекса сфинктозоа и его несомненном стратиграфическом 
значении . Остатки сфинктозоа найдены на многих уровнях , отвечаю

щих последовательно ( снизу-вверх) ладинекому - раннекарнийскому , 

позднекарнийско-средненорийскому , поздненорийскому и по здненорий ско

рэтскому нерасчлененным подъяру(:ам ( см.  рис . 27 ) .  

На Северном Кавказе в норийском ярусе комплекс сфинктозоа значи

тельно бедне е по сравнению с тю:овым на Юго-Восточном Памире . Нес

мотря на то , что исследованиями авторов , проведенными в 1988 г . , 

список сфинктозоа значительно увеличен по сравнению со списком 

А . С .  Моисеева 1944г . представи�'ельность сфинктозоа в верхнем триа-

се этого реГЕона не столь значи�'ельна. Встречен универсальный род 

Amb lys iphonella,paнee известнЫЙ здесь род Sahra j a  (Моисеев , 1944 ) ; 

совместно с ними обнаружены : So1 1asia , Cystauletes , ?Polytholosia , 
Аsсоsушг1еgmа , Neoguadalupia , Cl'ypto coelia , Vert icilli tes , Girty coelia . 
Некоторая бедность списка по сравнению с памирским , скорее в сего , 

связана с фациальными особеннос тями нория Северного Кавказа (крас

ноцветы ) ,  поскольку и к востоку (Памир) , и к западу ( Западная Евро

па ) состав по зднетриасовых сфинктозоа богаче . 

В юре распространение сфинктозоа катастрофически сокращается. 

Пока на территории СССР выявлен только один район их распространения

Юго-Восточный Памир . Комплекса с ринктозоа в юрских отложениях там 

не т :  встречены представители тол ько одного рода - Vert ic illites и 

1в работе И . Т .  Журавлевой , Е . И .  Vlягковой 1987 , рис . 77 допущена ошиб
ка : переход сфинктозоа от перw� к триасу показан непрерывным. 
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..... '" 
т а 6 л и ц а I I I .  Распределение Sphincto zo6 в верхнем палеозое СССР 

Вид 

Ambly siphone11a benshae Zhur . , ар. nоу. 

Co1ospongia regu1aria Zhur . , зр. n о у .  

? Crypt ocoe1ia в р .  

Cy s totha 1amia karavanensis Zhur . , вр . n о у .  

Girty coe1ia beedei ( Girty) 

S011asia osti o1ata St ein. 

P01yedra зр. 

Верхний 
карбон 

t :.: � () :s: р< :.: о () 
� � о; () '" а! '" ;,:: н 

-
r-- . • .  .. • & • 

1-

Ambly siphone11a obihingouensis Boiko , ap .  nоу. 

А .  obliqua Sen. -Dar. e t  Rigby 

Ambly siphone11a зр. 

S011asia arta Ве1. , зр.nоу. 

? Thaumastocoe1ia з р .  

Ce1yphia p ermi ca Ве1. , зр. nоу. 

Henrice11um зр. 1, 11 
F011 icatena са11оза Ве1. , зр . nоу. 

Ap ocoe1ia orienta1is Ве1 . , з р .  nоу. 

Co10spongia benjamini (Girty )  

С. nachodkiensis Ве1. 

С. glob os6 Ве1. , зр. nоу. 

? С.  compoaita Ье1 . , ар . nоу. 

Нижняя пе p.lЬ 

� t t>: 'sэ � :.: :.: IS: () () :.: :.: � р. � 8-о; а! '" i:! о () Е-< о; () а! � � « u 

1--

f--
f--
f--
r----
f--
f--

Верхняя пермь Отдел 

t :.: () t Ярус � � � :.: t>: '" :s; t � :.: 
@ :.: () () :.: :s: � н 'о () >8-Р. '" � � '" н :s; о; 8. 'о Р. � �  ;>, ;>, о ;,:: ::Е :;0= =::[ 1=1 

ЮЖНЫЙ ТЯНЬ-
ШанЬ , хребет 
Карачатыр 

Северный 
Памир Лар-

ваэскi\й хре-
бет , XfeoeT 
Петра 

г-- Дальний Вос-
ток , Южное 
Приморье 

---



..... '" 

Colo epongia ер . 
Ambly aiphonella aeiat i c a  Уи 

А. eleganta Bel. 

А. уun! Zhang 

А. v esiculosa (Коп. ) 
А. c f .  regular is Zhang 

А. obliquaeep t a  Zhang 

Poly siphonella ineolita Bel. , sp . nov. 

Intraeporeocoelia robueta Bel. , ер. nov. 

1 .  orientalis Bel. , ер. nov. 

Rhabdactin1a co lumnari a  УаЬе et Sugiyama 

R. cf. co lumnaria УаЬе et Sugiyama 

Cystotllalamia craeea Bel. , ер . nov. 

С. aff. ncdulifera Girty 
Polycy stocoelia cf. huagiapingen e i s  Zhang 

Lichuanoepongia pr imori c a  Bel. , ер .  nov. 

Cyetauletea squami li s Bel. , ар . nov. 

C. primori en s i e  Bel. , ер . nov . 

Squemella li chat chevi Bel. , ер. nov. 

Prever t i c i llites c o lumnella Par. 

C oloepongia arakeljani Zhur. , ер . nov. 

С.  lev eni Zhur. , ер. nov. 

Ambly siphonella sary t chevae Zhur. 

Ambly siphonella ер . 
? Sahraj a ер .  
Sphinctozoa 1ndet. 

Colo epong1a cf. sal1nar1a (У/. et У/. '  
Ve s1co tubulari a prima Bel. , gen. e t  ар .  nov .  
Crymoc oelia zac harov i Be l.  , g e o .  et sp.  o ov .  
Paraden1ngeria martaen s 1 s  Bel. , sp . nov • 

1--

-+--

-+--

г---f-

t 
-

с-
-

Е 

ДаЛЬНИЙ }30С ТО К ,  
Южное 
Приморье 

Закавказье , 
Армения 

ЮжНЫЙ Крым 



т а 6 л и ц а IY. Распространение Sphinctozoa в верхнем триасе СССР 

Вид 

S011a6ia вр. 
Celyphia 6р . 
Parau\lane11a вр . 
С010эроngi а эр . 
Uvan e11a c f .  dueta Boiko , эр . n o v .  
Ce1yphia эuЬmarginаtа (мUn эtеr) 
Ce1yphi c a  conica Boiko , эр . nov .  
F01lic at ena эр . 
Pamirocoe1ia эрhаеri с а  B01ko , gen . 
et эр . nov .  
Рarаvеэi сосаu1 i э  con cent r1 cus Коvасэ 

Pam1rotha1am1a оriginа1i э ,  gen . 
et эр . nov.  
G1rtyc oeli a  эр . 
Сhеi10эр оr itеэ tуr 01еnэ1э \Vahner 
Cy stothalamia shaimakensis ( B01ko ) 
Uv an e11a irrеgu1ar 1 э  Ott 
U. t egument op ora Sen. -Dar. et Schafer 
U. duct a  Boiko , эр. nov. 
Cryp t o co e1ia z 1 t t e1i St einm 
S01enolm1a pamirica (Boiko )  
С010эр оngiа cryp tosiphonata Boiko 
С . р эеudоэ1рhоnаtа Boiko 
С . роly th010э 1аfоrmi 6 Boiko , эр . nov .  
AmЫуэiрhоnе11а 10rentheyi Vinаэsа 
A . t1morica V1nаsэа 
A . minima Sen . -Dar . et Schafer 
А . tеnuiramоэа Bo iko . , эр. nov. 
M1nisp ihonella cr1brata Boiko , g en .  
e t  эр . n o v .  
Теtrарrо сtоэ1а эр . 
Polyth010s ia c f .  р оlу эtоma Se1 1 .  
Sahraj a ajuj 01ica Boiko 
P1atysphaero co e 1i a  аkэuеns1 s  В01-
ko , gen. et эр . nov. 
Vеrt i сi11i tеэ re ctangu1ar1 s  B01 ko ,  
эр . nov. 
Ро lу су эt о со е1iа raretrabecu1ata 
Boiko , gen .  et эр . n ov .  
Sty1otha1am1 a otti Boiko , эр . nоv . 
Den1np;eria эр . 
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Верхний триас Отдел 
Ладин Карний Норий Рэт Ярус 

--

--

-
--

-
--

-
-

-

-

дальний 
Восток, Приморье 

Средняя 
Азия 
Юго-Вос 
точный 
Памир 



Продолжение табл. IY 

dид 

Paradening er i a  a1pina 8en. -Dar . 
et S chaf . 
8phaerover t i ci11i t e s  g10meratufl 
Boiko , вр . nov .  
Pamirovert i c illi t e s  coni cus (Bo:.ko) 
8011asia эр . 
Girtycoelia вр . 
Neoguada1up i a  iпсrus tanэ Boiko , 
вр . no v. 
Ambly siphone11a sahraj ensi s Bel. , 
вр .  nov. 

Ambly siphone11a вр . 
Cystau1etes bzhebsi Belyaev a ,  
вр . nov. 
8ahraj a triassica Moi s s .  
Asco sympegma c aucasica Boi ko , 
вр . nov .  
А. ? ехрanвиш 8ei 1acher 

Cryp t o coelia вр. 
? Vert i c i 11 i t e s  вр. 

Верхний триас 

�адин Карни� Норий 

-

-

Отдел 

Рэт Ярус 

Средняя 
Азия 
Юго-Вос
точный 
Памир 

Северный 
Кавказ 

т а 6 л и ц а У. Распространение видов 8phinctozoa в верхнем 

палеозое у триасе Дальнего Востока 

Верхняя пермь Верхний 

Джульфинсюfii джу льфин ский � триас 
ярус дорошамский 

ярусы 

Вид � <11 
:.; 

:х: � � :х: <11 о � ; � $ :х: 
� <11 Q) Р. � Е-о Е-о g � р. <11 1=( () � (у) Q) � � о Q) о Q) 1>< Е-о 
� О f.Q 1>< f.Q ts: <11 0 <11 �SJ <11 "" :.; �� :::r:: � � :::r:: � � r::ц :x: 

() 1=( о о � о � о 0 0  r..: &:' н н н н Н Н  

8011asia arta Ве1. , эр.поv. + + + 
8011a sia вр . + + 
C e1yphia permi c a  Ве1. , 
эр . nov .  + + + + 
C elyphia вр . + + 
Henric e11um э р .  1 ,  II + + 
?Thaumastocoe1ia вр . + 
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Продолжение табл. У 
Верхняя пермь Верхний 
ДжулъфинскffiI .llжyлъфинский � триас 

ярус дорошамский 
ярусы 

Вид � '" :<: :Z: Iд � :Z: oJ о 
S. � Р1 SJ :Z: 

g1 '" а) р. >:s; 
Е-< Е-< Ei �; р. '" :S: 

� () '" '" oj Ф � � о ф Р. о ф >< Е-< 
>< О Щ >< щ :;; OJ О '"  Р. :<:  
'" '" 00. :<: s.� Ф :S:  

:I: '" S. :I: S. I'Ч >Q :Z:  
А " �� � о о � о s� о 0 0  
1'-< 1'-< 1'-< 1'-< 1=-<  

Fo11icatena ca110sa Ве1. , 
sp. n о у .  + + + + 
Ap ocoe1ia orienta1 i s  Ве1. , 
эр .  n о у .  + + + + 
P arauvane11a sp. + 
Co1ospongia benjamini 
( G irty) + + + + 
С .  nachodkiensi s Ее1. + + + 
С .  globosa Ве1. , sp .nov. + + 
? С.  comp o s i t a  Ее1. , 
sp . nov. + + + 
Co1ospongia s p .  + + 
АтЫу siphonella asiatica Yu + + + + 
А .  e1eganta Ее1 . + + + + + 
А .  YW1i Zhang + + + + + 
А. v e s i cu10sa (Коп . , + + + + + 
А . c f .  regu1ari s  Zhang + + 
А .  obliquasepta Zhang + + + + 
Polysiphone11a inso1ita 
Ее1" s p .  n о у .  + + + 
Intrasporeocoelia orien-
ta1 i s  Ее1. , Sp J nоу. + + + 
I . robus ta Eel. , s p .  nov. + + 
Rhabdac tinia co1umnaria 
УаЬе e t  Sigiy ama + 
Rh. c f .  co1umnaria УаЬе 
et Sugiyama + + + 
Cysto thalamia crassa .Eel. , 
sp. nov. + + 
С .  aff. nodu1 i f era Girty + + 
Polycy stocoe1ia c f . huaj i -
aopingens i s  Zhang + + 
Lichuanospongia primorica 
Ее1. , sp. nоу. + 
? Cy s t a u l e t e s  squami li s 
Ее1. , sp . nоу. + + 
? Cys tau1 etes primoriensis + + + 
Uvane11a c f .  d u c t a  B o iko + + 
Squamella lichatchevi Ее1 . , 
sp . nоу. + 
Prevertic i11i t e s  co1umnel-
1а Par . + 
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только на одном биостратиграфическом уровне ( келловей ) .  Однако на

ЛlЩО преемственность от позднего триаса ( виды рода Vert icilli tеsИЗ
вес тны и в позднем триасе Юго-Восточного Памира) до мелового перио
да , но уже за пределами СССР .- в Западной Европе . Таким образом . в 
более по здних , чем юра , отложениях , сфинктозоа в СССР не известны. 

Сводный состав сфинктозоа СССР приведен в табл. II 1 ,  П ,  У. Кро
ме систематического состава в 1'абющах дается распространение окаме
нелостей по вертикали , приведены также необходимые географические 
данные . Ярусные шкалы , приводимые слева , в зяты из общепринятых в 
СССР унифицированных схем. ИСКJоочение сост.авляет пермская система , 
когда используются как ярусы , г:редложенные для северных районов 
ССС Р ,  так и ярусы области Те тис ( см. табл. 1 ) .  

Как видно из  сравнительного анализа табл. 1II и 1У , наиболее рас
пространены сфинктозоа на теPJЖТОрИИ СССР в верхней перми и в верх
нем триасе .  Именно в этом диапазоне можно ожидать наибольшую полез
ность этой группы в целях стра� играфии . В позднем триасе сфинктозоа 
уже давали стойкие ассоциации на уровне достаточно коротких времен
ных отрезков , отвечающих �РУСЭN, или частям ярусов , которые имели 
широкое горизонтальное раСПРОС1ранение . 

Уже на настоящей стадии изученности различаются роды с большим 
вертикальным диапазоном (Amb lys iphonella , ColospongiB , Girtycoelia 
и др. ) ,  проходящие несколько с истем и четко приуроченные к диапазо
ну в пределах яруса или отдела. 

Оценить в биостратиграфическом плане виды труднее , так как по
давляющее большинство из них новые , однако некоторые из них уже сей
час имеют явное биостратиграфическое значение на региональном уров
н е .  Вне всякого сомнения , такой крупный таксон , как сфинктозоа, с  та
ким длительным временем существования в пределах СССР ( карбон-юра) 
может уже в само е ближайшее время получить признание и будет в зят на 
вооружение специалистами . В пер:вую очередь это относится к поздне
триасовым сфинктозоа (в рифовой фации ) .  

r .ц а в а У1 

ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ SPHIVCTOZOA 

Давно уже обращено внимание на тот факт,  что массовые остатки 
скелетов сфинктозоа приурочены J( органогенным фациям. Специальные 
исследования показали , что , дейетвительно , сфинктозоа в большинстве 
случаев выступают в качестве каркасостроителей - активных или пассив
ных , и только очень редко встречаются в небиогермных породах . В пос
ледние годы исследованию палеОЭJ(ОЛОГИИ сфинктозоа уделено значитель

ное внимание [Ott , 1 9 67в ; Sеnо\�Ь аri-Dаryвn , 1 9ВОа ,Ь ; Fages trom , 
1984 ; и др.] . Лишь для карбона ''.'акая характеристика дается впервые . 
Нижняя пермь в литературе упоминается неоднократно , например.  рифы 
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Сицилии [A1 e o t t i  e t  8 1 . ,  1 9В 6 ; F8n et 81 . ,  "1 907 ; Senowb 8 ri-D8ry8n , 
Dis tefano , 1 988a , bJ . 

Наиболее распространены с участием сфинктозоа по зднепермские ри
фы . Это альпийское Средиземноморье [F1uge1 e t  а1 . ,  1 984 ; Senovlb e ri

Dary8 :1 , Rigby , 1988 ; и др.] , Северные Альпы [Fluge1 ,  Le in , 1978 ; 
Senowb ari -J)eryen , 1 97 8 ; Kuge1 , 1987] , Карпаты [F111ge1 et е 1 . , 1984 ; 
Turnsek e t  е 1 . , 1982J , Юго-Во сточная АЗИЯ [ Fеп , Zheng ,  198 5 ,  1986 ; 
Fan et е 1 . , 1 987 ; Rigb y  e t  8 1 . ,  1989J , Северная Америка [G irty , 1 908 , 
19I I ; Rigb y ,  1987J , Центральная Америка [Rigt>y ,  1984] . в отдельных слу
чаях рифы исследуются в комплексе , помимо сфинктозоа , указаны и дру
гие организмы , участвовавшие в той или иной рифовой ассоциации , в 
том числе и водоросли ; специально изучают рифовые микрофации , в боль
шинстве работ , имеющих описательный характер ,  приуроченность сфинк
тозоа к рифам только упоминае тся. Из всех rабот следовало бы выде
лить монографию Чжанг Тяолиня И Ванг Янминя [Zheng , Xie o1 in , \{eng 
18пmin , 1988] по позднепермским рифам Китая ( провинция Личуань , бас
сейн р. Наньпань ) ,  где изучены до 1 5  рифов , проанализировано их вза
иморасположение на площади в по �непермском море Китая , указаны 
представители 1 2  родов сфинкто зоа , учас твовавших в каркасос троении. 
К сожалению , в массе работ , посвященных поэднепермским рифам со 
сфинктозоа, очень редко упоминаются водоросли . 

Нижнетриасовые органогенные постройки охарактериз ованы в ряде ра
бот ( например ,  Назаревич и др. , I98 6 ) ,  однако , ни в сос таве KiipKa
состроителей , ни среди сопутствовавших рифостроителям организмов , 
сфинкто зоа не упоминаются ни разу : на рубеже палеозоя и ме зозоя , а 
именно , в нижнем триасе сфинктозоа на всем земном шаре пока не ус
тановлены. 

Верхнетриасовые рифы со сфинктозоа в том числе, игравших активную 
роль в каркасостроении ,  и звестны начиная с работы Э .  О тта [ Ot t ,  
1967а ; o t t  e t  8 1 . , 1 980 ; F1uge1 , 1 98 1 ; F1u/se1 e t  8 1 . ,  1 978J . Как 
известно , именно Э .  О тт дал детальную харaI<теристику рифов Северных 
Альп и Карпат ( см. Senowb eri-Daryen , 1 9 8 1  ) . В дальнейшем появились 
пу бликации , п освяшенные триасовым рифам Венгрии ( о з .  Балатон ) [ Ве
logh , Коуесэ , 1976 ; и др.] , южного Средиземнорья [Senowb e ri-Da:ry e n ,  
1 9 80Ь ; Senowb a ri-Da�en , Schef'er , 1 9В 3 ,  1 9a� ; Senowberi-Deryan e t  
е 1 . , 1982] , Северных Альп [Sепоwь еri-Daryеl1 , 1 980 aJ . За пределами 
Европы рифы по зднего триаса с участием сфинктозоа известны в Север
ной Америке [Turnsec e t  е 1 . ,  1 98 2 ; Senowb e :�i-Dary8n , St8n1y 1988J . 

В СССР органогенные постройки по зднего триаса известны в Приморье 
( см .  ниже ) и на Юго-Вос точном Памире [Dronov et 8 1 . ,  1 98 2J . 

О рганогенные постройки и рифы юры с участием сфинктозоа практи
чески неизвес тны . Меловые органогенные постройки ( сеноман ) исследова· 

ны на западе Ге P'l!ании [Кузнецов , 198 1 ; Hil1mer ,  Senowb 8ri-Dery8n , 
1986J . О тмечается , что последние связаны с трансгре ссией ; анализует

ся палеоэкология B8rrois ie . 
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Экология современной Va cele � ia - Demo s pongia e Va ccl e t , 1977 , 
1983 , ко торая И . Т. Журавлевой у Г.В. Беляевой исключается из со ста

ва Sph int o zoa а .  s tr . , изучена .... осконально. Представители Va c e le t ia 
обитатели те плых морей , достаточно больших глубин и биотопов , лишен

ных света. Как известно , эти меJ�ьчайшие организмы со специфической 

с труктурой скелета ( их разме р до 5 мм) обитают в современных темных 

подводных пещерах и не участвуm' в каркасостроении. 

Интересное наблюдение с,целанС1 Б. 3еновбари-Дарианом [SenoWb a ri-

Daryan , 1981J . им у становлено , ":то в по зднетриасовых рифэ.х С ицилии 
основными каркасостроит елями бых. лишь ОДИН вид - Amb l y s iphonella 

maxima . КaK и ДЛff пермских рифоВ , участие водорослей в сооружении 
по здне триасовых риф:ш почти не отмечае тся. 

Во всех работах , кроме Южного КИтая ( по зднепермские рифы ) , орга

ногенные сооружения с участием сфинк тозоа рассматриваются как рифы. 

Только в упомянутой выше работе [SепоWЬ аri-Daryап , 1971] допускает

ся , кроме рифов , сушествование и биогер.юв со сфинктозоа. 

Ниже приводятся исследования авторов моногрэ.фии по палеоэкологии 

сфинктозоа , систематизированные в соотве тствии с МОрфолого-истори

ческой классификацией биолитогенных струк тур [Современные • • •  ' 1990] . 
Наши наблюдения по зволяют У 'гверждать , что одни и те же или pciз

ные таксоны Sph in C t o z08 в зависимости о т  у словий сущес твования , а 

также избирательного их состава и в различных обстановках могли вы-

ступать как каркасостроители , учас твуя в сооружении органогенных 

построек и рифов , а в случае менее благоприятных условий суще ствова

ли обосо бленн о .  

1 .  Сфинкто зоа , поселения которых еще не о бразовывали органогенных 

построек. Как правило , они вст��чаются в двух случаях : а )  если бла

гоприятная обстановка была краТJсовременной ( т. е .  прослои известня

ков со сфинктозоа маломощные ) ;  б )  е сли о бс тановка была не особенно 

благоприятной по одному или не СIСОЛЬКИМ факторам. Так , в позднем кар

боне хре бта Карачатыр ( гора Акчоку , сай КонгломераТОRЫЙ , Сай-Булак ) 

часто встречаются детритовые и звестняковые и и звес тняково-мергелис

тые про слои R грубообломочных :roрсдах , где остатки единичных сфинк

тозоа подвергались минимальному разрушению ; последнее свидетельст

вует о сущес твовании колоний э тих организмов непо средственно вблиэи 

места захоронения. Сходные условия были в некоторых местонахождениях 

и в ранней перми хребта КарачаТilР ( сай данги-Булак ) .  Мощность прсс
лоев карбонатных пород со СфИНRтозоа достигала 10-15 см , редко бо

лее . По А . В .  Гончару ( устное соо бщение ) ,  участки с подобными по се

лениями были приурочены к подводной дельте , а глубина могла не пре

вышать 10-15 см. ГрубообЛОМОЧНill� материал поступал с юга , где рас

полагались поднятия о стровного гипа. При прекращении сноса галек с 

этих поднятий наступали более �lтишные условия , когда успевали в ко

рсткие периоды расселить ся СфиНRтозоа совме с тно с другими организма

ми ( корэ.ллы , мшанки , сифоновые :зодоросли ) .  В случае о бильного рас-
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селения сифоновых водорослей ( Ivanovia ) последние совме стно со 

сфинктозоа о бразовывали маломощные тафостромы или даже отдельные 

Itалиптры - зачатки биостромов ( рис . 32 ) .  Расстояние между тафостром

ннми поселениями и ближайшими калиптрами не превышало 40 м.  
В раннепермском море Северного Памира ( хребет Петра 1 )  колонии 

сфинктозоа были приурочены к глинистым или песчано-алевритистым кар
бонатным илам ( аргиллиты ,  алевролиты ) челамчинской свиты с большим 
количеством обломочного материала (моuщость прослоев гравелитов 

1-3 см) .  90 % ориктоценоза составлял� аммоноидеи ,  двустворки очень 
редки,  ругозы единичны ( найдено всего 4 экз . ) ,  имеются мшанки , очень 

редки и мелкие табуляты . Т . Б. Леонова (ПИН АН СССР , предварительное 
сообщение ) определила более 40 видов аммоноидеЙ .  Диаметр их 1-8 см , 
судя по обломкам , диаме тры отдельных экземпляров достигали 20-30 см. 

Но все раковины механически повреждены , сдавлены , лишь 2-3 % предс
тавлены цельп�и экземплярами . не наблюдалось со ртировки их по разме

рам. Все это свидетельствуе т об условиях осадконакопления в силь-
но подвижных прибрежннх водах откры того бассейна. 

о 
о () 

<7 с1 

LfOM 

о о о 

Р и с . 32. Поселения сфинктозоа , не образующие органо
генных построек ( хребе т �арачатыр , гора Акчоку , сай Кон
гломератовый , верхний карбон ) 

1 - конгломераты ( фангломе раты , по А .В.  Гонча� ) ;  2 -
хемогенные и детритовые известняки ; 3 - калиптра ; 4 - ко
лонии сфинктозоа 

Хотя в количественном отношении сфинктозоа составляют в орюtтоце
нозе менее 1 % .  для них эти условия были благоприятными . Обломки 

одиночных катенулятных КОЛОНИЙ AmЫуs iрhо�е11а достигают 15 см , 
Т . е .  колонии могли иметь значительные размеры . Обломки цепочек Sol-
1asia Taкxe крупные . В то же время таксономическое разноОбразие не-

велико ., Поселения отдельных колоний были· разрозненными. 
2 .  Сфинктозоа в биостромах и биогермах. Обособленные биостромы , 

по строенные в значительной степени колониями сфинктозоа , были у ста

новлены только в Памирском бассейне в поздненорийское время. В един
ственном местонахождении по р .  Аюджол ( бортепинская свита ) , наблю

дались биостромы высотой 20-40 см , протяженностью до 8 М ,  по строен-
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ные рамозными колониями Amb lysiphonella lorenthey i .  Направления 

роста всех ветвей совпадало , ус�овия были благОПРlffiТНЫМИ для массо

вого роста. В этом же бассейне сфинктозоа участвовали в построении 

биогермов в качестве пассивных каркасостроителеЙ . Основная роль 

здесь принадлежала кораллам , известковым губкам - Inozoa , хететидам , 

с которыми сфинктозоа вступали 1\ борьбу за суще ствование . Колонии 
сфинктозоа часто былv. смяты с боков , до неузнаваемости изменена фор

ма их камер ,  как будто стенки Jшмер были эластичными при жизни ( био

гермы разреза Бортепа ) .  В разреве Джилгакочусу , где органогенные 

известняки переслаиваются с песчаниками и гравелитами , встречены 

прекрасно сохранившие ся ОДИНОЧffilе катенулятнне колонии , некоторые 

е аппаратом для прикрепления ; проело и ,  богатые остатками сфинктозоа 

чередуются с прослоями , образованными преимуще ственно кораллами 

( размеры коралловых биостромов 0 , 5-1 , 5  М)  и с брахиоподовнми банками 

( слои ,  переполненнне брахиоподm�и , мощностью до 10 см) . Совместно 

со сфинктозоа обитали дазикладиевые водоросли Tei t loporella , Diplo
pora и масса мелких трубчатых '::LLb iphy tes , что также свидетельствует 

о небольшой глубине и хорошей Оl�вещенности прибрежных вод в этом 

бассеЙН,е . В ряде случаев образо'аались биостромно-биогермные построй

ки , где биостромы не были ПРОТffкенными , а только служили переходными 

участками между биогермами . Лишь в одном случае ( хребет Карачатыр , 

С8Й-Булак , верхний карбон ) отмечен переход по простиранию тафостро
ма с водорослями Ivanovia к почти "биострому " С массовыми колониями 

Amb lysiphonella b ensha e .  А . В .  Гончар оценивает обстановку , в которой 
образовнвались такие органогенные постройки , как условия волноприбоЙ· 

ной зоны , т. е .  крайнего мелководья с активной гидродинамикой .  Чуть 
выше по разре зу , в прослое алевролитов ,  встречены остатки наземной 
флоры : отмечается чередование морских прибрежных и конт}mентально
прибрежных условий . Ни разу не образовались банки . 

Биогермн , в ко торых сфинктс зоа наряду с КОР8UL�и и водорослями 
были каркасостроителями , очевидно , самый распространенный тип орга

ногенных построек .  В позднем карбоне и ранней пер.ш хребта Карачатыр 

( гора Акчоку , с8Й Данги-Булак соответственно ) биогермы ( холмы ) были 

до 1 , 2-2 м в поперечнике и 1 м в высоту . Лишь изредка скопление та

ких хо.лмов-биогермов во временр' приводило к образованию биогермных 

массивов . В биогермах встречень: Amb lys iphonella ( рис . 33 , А ,  Б) , 
Cystothalamia , Colospongia редкие Rugosa . Водоросли - те же Ivano
via . Примечательно , что там , r.L:e колонии сфинктозоа частые , кораллы 
редки , и наоборот.  По простиранию и во времени биогермы могли заме

няться разрозненными , чисто во)(орослевнми калиптрами ( рис . 34 ) .  Раз

мер калиптр : диаме тр до 30 см , высота 8-10 см . Снова фиксируется 

крайнее мелководье .  
Прерывистые БИОСТРОМН , переJCодящие в биогермы и образующие в со

вокупности биогермно-бИОСТРОМНJ� массив , известны в верхнепермских 

отложениях Армении , рис . 35 ( см, также [Журавлева , Мягкова , 1974б , 
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рис .  1] ) .  в районе пос .  Гюмюшлу полоса таких органогенных сооруже

ний прослеживае тся по простиранию на 500 м. Встречены биостромно-

6иогер�mые органогенные постройки такие по р.  Чанахчи у пос .  Совета
шен . Поверхность биогермов и прерывистых биостромов сла60бугристая ; 
диаметр -биогермов до 1 2  м ,  мощность 0 , 5-8 м. В центральной части по

лосы 6иогермы более крупные . Расстояние между отдельными постройка

ми 1-5 м ,  иногда они не заметно переходят одна в другую. О бщая мощ

ность пачки с биогермами и 6иостромами до 20 м. В разре зе одна пост

ройка наслаивается на другую , образуя биогермные массивы . О сновные 

каркасостроители - красные и зеленые водоросли и сфинктозоа , в о сно-
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Р и с . ЗЗ . Расположение колоний сфинктозоа в 6иогермах , 
зарисовка с натуры 

А ,  Б - Amblysiphonella benshae Zhur . , sp . nov. : 
А - верхняя поверхность образца , Б - боковая поверхность , 
сай Лжилгинсай , гора Акчоку , хребет Карачатыр , верхний 
карбон ; В - Amblyslphonella sa ryt cheva e  Zhur . , правый 
берег р. Арпа , в 800 м ,  Армения , верхняя пермь 
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Р и с . 34, Расположение и форма калиптр с водорослями 
Ivanovia в биогермной толще со сфинктозоа. Хребет Карача
тыр , сай Ланги-Булак , НИЖНЯЯ пермь 

А - калиптры в разре зе : 1 - глинистый известняк с ка
липтрами , 2 - детритовый известняк ; Б - калиптра в сече
нии , хорошо видны тело К�lИПТРЫ , боковые контакты - при 
переходе к вмещающим отлонениям 

вном Amb ly s iphonella sary t cheva e ( см .  рис . 33 ,В) . В . А .  Лучинина от

мечает присутствие в биогермах слоевищных СуапоЬасtеriа, ближе неоп

ределимых. 

Совместно со сфинктозоа встречены колониальные гексакораллы ( i/ent -

zelella ) ;  причем , где в биогермах много колоний сфинкто зоа , там 

мало гексакораллов , и наоборот . По сравнению с о бстановкой , харак

терной для о бразования биогермов в районе хребта Карачатыр ,  в по зд
непермском бассейне Армении должны быть отмечены не сколько большие 

глубины и более спокойная гидродинамика : удаленность от береговой 
линии , отсутствие грубообломочвых пород . 

Р и с . 35 . Биогермно-БИОСТРJмные орга
ногенные постройки , р. Арпа ч 2 км выше 
пос . Гкмюшлу , Армения , верхн.'!Я пермь 

1 - плитчатые светло-серы� глинис
тые изве стняки ; 2 - биогермн )-биостром
вые ОРГАНогенные постройки 
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в поздней перми Приморья также отмечено развитие не больших био
гермно-биостромных сооружений ( горы Брат , Сестра , Сенькина Шапка ) .  
Совместно с ними встречаются фораминиферо-брахиоподовые банки. Кро
ме фузулин и брахиопод , в банках обнаружены lYШiанки , криноидеи ,  ко
раллы . Каркасостроителями биогермов и биостромов зде сь были в основ
ном водоро сли , в меныпей степени lYШiанки и кораллы ; роль сфинктозоа 
была явно подчиненной . 

О тмечается прео бладание в морском позднеперлском бассейне Юго
Восточного Приморья: трех фациальных зон - сильно подвижного , подвиж
ного и малоподвижного мелководья . В ЭТО время море изобиловало зали
вами , проливами и островами , временами отмечалась вулканиче ская дея
тельность. Терригенный полимиктовый материал поступал в бассейн с 
гористой суши , отлагались одновременно и карбонатные осадки . Органо
генные постройки типа биогермов и банок формировались на во звышенных 
участках морского дна. Судя по высоте биогермов ( до 2 м )  и временами 
размытой верхней их поверхности , глубина бассейна не могла превышать 
2 м ,  Т . е .  наБJIЮДались условия предельного мелководья . Среди Сфинкто
зоа преобладали виды родов Ambly siphonella И Preverticillites ,HO в 
целом состав был достаточно разнообразен (Girtyocoelia вр . ,  Henri

cellum insigne , ColospongiB nachodkiensis ) ,  позднее некоторые биогер 
мы могли преобразовываться в рифы в начальной стадии развития [Беляе 
ва и др. , 1987 , 1990 ; Котляр и др. , 1987J . 

В норийском веке Северного Кавказа ( Передовой хребет ,  бассейн 
рек Малая Лаба и Сахрай ) , очевидно , были распространены и агглюти
ногермы , и агглютиностромы , причем н ебольших размеров ( до 2-3 м в 
по перечнике ) .  Преобладали сильно глинистые красноцветные карбонатные 
илы , что позволяет определять обстановку сильного мелководья . Сфинк
тозоа в этих о рганогенных по стройках , как правило , крупные , с коло
ниями в торого порядка , нередко с выростами и разрастаниями типа хас
сактий и крассат Журавлева , Мягкова , 1987 • Совместно с ними встре
чены водоросли и кораллы . Отдельно образовывались банки , в основном 
брахиоподовые или криноидные , с редкими кораллами . 

Таким образом , в биотопе "холмов" ( агГJIЮтиногеIМОВ ) и "лужаек" 
(агглютинос тромов), в 'I'OM числе иловых , сфинктозоа вели сеая как пас
сивные илу активные каркасос троители. Совместно с ними в каркасо
строении принимали участие самые разнообразные водоросли в зависи
мости от условий о битания - Cyanob B c teria , Chlorophyta , Rhodophy ta . 
Сфинктозоа по селялись на илис том карбонатном грунте более или менее 
скученно : форма катенулятнbIX колоний - от сте6левидной до ра.мозноЙ , 
а форма других скелетов - самой различной ( от субсферической до неп
равильноЙ ) .  У сфинктозоа не исключено наличие выростов и разрастаний 
разного типа ( см .  рис .  12 ) .  

Для поселений с участием сфинктозоа были отмечены по крайней ме
ре три ситуации , нередко с размытыми пе ре ходами между ними : 1 )  кар
касостроение еще не начиналось , но отдельные или даже многочисленные 
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особи сфинктозоа уже поселились на грунте . В случае резкой смены ус
ловий органогенные пос тройки могли и не возникнуть ; 2) каркасос трое
ние уже началось , роль сфинк тоэоа ограничена лишь пассивным участием 
в этом проце ссе . О бщий о бъе м  к аркасного материала невелик , в том 
числе и водоросле� ( более 70 -80 % приходится на иловый материал ) .  
При малой скорости роста скелетного вещества обраэовывались агглю
тиностромы ( прои эводные иловых "лужаек " ) , при скорости накопления 
абиогенного осадка , большей , чем скорость роста скелетного веще ства , 
агглютигермы ( "иловые холмы " ) ;  3 )  каркасный материал переполнял по
роду , а колонии сфинктоэоа имели многочисленные выросты , разраста
ния , е ще более укреплявшие каркас по стройки. О браэовывались соот
ве тственно "лужайки" или "холмы" ( но н е  иловые ) ,  но их геологические 
произв�дными были уже биостромы и биогермы . Совместно со сфинктоэоа 
и водорослями повсеместно встре чались брахиоподы , мшанки , кораллы и 
аммоноидеи .  Брахиоподы и криноидеи образовывали также банки .  

Агглютигермы и биогермы до стигали в поперечн ике первых ме тров 
( 1 , 2-12 м) и высоты 1 ,0-4 м .  

3 .  Сфинктозоа в рифах. Специ�ные исследования рифов , в соору
жении которых принимали участие сфинктоэоа , проведены в СССР только 
в пермских отложениях Приморья �Котляр и др . , 1987 ; Беляева и др . , 
1990 J и в триасе Юго-Восточного Памира [Дронов , I.\ельникова , 1983 ; 
Dronov et а 1 . ,  1982J . 

в Приморье на последнем этапе развития органогенных построек и 
рифов [Беляева и др. , 1991]  установлены переходы к типичному рифооб
раэованию в местонахождениях в блиэи Находки и_ в горах Брат и Сестра. 
С ооружение рифов ПРl�рочено здесь к по зднеджульфинскому времени и 
было прервано на начальной стадии. Зона рифоо бразования приближена 
к границе подвижного и малоподвижного мелководья , когда началось об
щее углубление бассейна за и сключением прибрежного участка. На боль
ших глубинах накапливались осадки флюидного типа . К основным карка
сос троителям относятся Sphincto zoa и Crinoidea , в меньше� степени -
губки , гидроидные , мшанки , водоро сли , кораллы . Потеря водорослями ве
дущей роли активных каркасо строителей отличает .'НаходкинскИЙ и другие 
рифы поэдней перми Приморья от ранее рассмотренных органогенных пост
роек. Среди Sphincto zoa преобладали разнообраэные виды рода АтЫу 
s iphone11a , а также Po1y siphone l1a , Lichuanospongia , Cys tothalamia , 
необычно много асифонатных форм ,  в стречены также Follica tena ар . ,  
Apocoelia ар . ,  Colospongia nachadkiensis и др . 

В структуре Находкинского ри� уже отчетливо выделяются фации 
предрифовой волноприбойной эон ы ,  рифового ядра и эарифовой лагунной 
части. Сфинкто эоа встречены как в сос таве ядра , так и в зарифовой 
части , при этом разл ичий в со ставе сфинктозоа практически нет ( иног
да на видовом уровне ) ,  но в ядре прео бладают более массивные и круп
ные фо рмы ,  а в зарифовой - формы с более тонким скеле том . Там же в 
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массе встречены юные формы , отчетливо проявлена по родовому и видо

вому со ставу связь южноприморского моря С пермским бассейном Юго

Восточной А зии ( Япония , Китай , �ндия ) .  Отсутствие зрелых стадий в 

развитии рифа может быть о бъяснено или ра зрушением их в процессе де

нудauии или приостановкой процессов рифообразования в этой части 

пермского южноприморского моря . 

Роль сфинктозоа в сооружении органогенных построек и рИфов наибо

лее близка к таковой раннекембрийских археоциат [Журавлева , Мягкова , 

1987J . 

Триасовые рифы Юго-Восточного Памира были и зучены В . М .  Лроновнм 

и Г . К .  Мельнико вой [Dronov et а 1 . ,  1982J , однако ,  кроме о тдельных 

определений сфинктозоа , никаких сведений о роли их в с троении рифов 

не приводится . Сфинктозоа из шаймакской свиты , охарактеризованной 

этими авторами как "РИф:JВые и зв е с тняки " , в О севой зоне в стречаются 

в грубослоистых молочно-белых известняках в те сном сообще стве с во

ДОРОCJlЯми ТцЬ iplly tes , дазикладиевыми Giropore11a , 'J:ei t10pore11a , 

однообразными , но многочисленными губками l'iio 1engraaffia regula ri s , 

Pra e coryne11a s p . , на которых поселяются Ce1yphia , Uvan e 1 1 a .  Послед
ние селятся вперемежку с Co1os pongia , о бразуя вме сте с губками , а 

также прирас тающими к ним хе тетидами мелк ие , объемом до 8 -10 см
2 

калиптры . Soleno1mia рашiriса обра зуют вторичные рамо зные колонии , 

но находки их единичны . колонии не превышают в объеме 10 см
2

• Корал

лы , в �1aCCOBOM количестве собранные в различных обнажениях шаймак
ской свиты , совместно с губками и о�инктозоа практически не встре

чаются , то же наблюдае тся и в "рифовых известняках" Периферийной зо-

ны . 

Учет эко логической ситуации и с овокупности ЛИТОЛОГО-фациальных 

данных позволяет рассматривать сфинктозоа как о рганиз мы , избиратель

но приуроченные к следующим условиям о битания . 

Т е м п е р а т у р а . Судя по географическому положению полосы 

распространения ме с тонахождений сфинктозоа в СССР в о бласти Тетиса 

[ot t ,  '1 9 67а ; Dronov et а 1 . ,1982 ; и др .] , можно предположить ,  что эта 

группа организмов была теплолюбивой , и ,  более ТОГО , приуроченной в ос

новном к субтропическому-тропиче скому поясам . 

Г л у б и н а. Различие в глубинах было более значительным - о т  

предельного мелководья до первых десятков ме тров . Наименьшие глубины 

определены для "холмов " со сфинктозоа на хребте карачатыp ( по здний 

карбон ) - всего несколько сантиметров , следовате льно , в этом районе 

вполне во зможно периодическое осушение участков дна . Более значитель

ные глубины характеризовали по зднепермский бассейн Армении. 

Г и Д р о Д и н а м и к а .  Как правило , сфинктозоа предпочитали 

участки с активной гидродинамикой ( карбон-пеIМЬ хребта карачаты; ;  

пермь Приморья ; пермь-триас Памира ) . Случаи , когда те или иные пред

ставители исследуемой группы в стречены в затишных у словиях , дос та 

точно редки ( пермь Аремении ) . 
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С о л е н о с т ь .  Находки сфинктозоа не известны из обстановок 
солоноватоводных или , напротив , осолоненных . Это свидетельствует о 

том , что наиболее благоприятная для них близкая к нормальной соле
ность воды . 

М е х а н и ч е с к о е з � г р я з н е н и е .  Когда сфинкто-
зоа выступали как активные карк�состроители ( агглютигермы и агглюти
ностромы ) , налицо огромные массы илистого материала , как донного , 
так и в виде взвеси в придонных водах . Это сильно отличает Sphinctozol 
ОТ Porifera и сближае т их с �ua �cha eocye tha . Но не исключены поселе
ния Sphin c t o zoa и в более чистых водах , свободных от мути ( биогермы 
и рИфы ) .  

П и т а н и е .  Сфинктозоа были фильтратарами низкого и высокого 
уровня.  Сегментация ( основу организма составляют камеры ) ,  есть явное 
приспособление к способу питания , именно поэтому совокупность камер 
рассматривается нам уже как колония. Не исключено , что у форм с един
ственным отверстием осевого канала в дистальной части камер и лишен
ных пор по внешним поверхностям стенок камер ток воды мо г быть обра
тимым. Так , воды , поступая в камеры через это отверстие , приносили 
питательные частицы , током воды чере з это же отверстие удалялись про
дукты метаболизма, 

С п о с о б с У Щ е с т ь о в а н и я н а г р у н т е .  
Специальные скеле тные образования типа ризоидов или каблучков при
рас тания у сфинктозоа очень редки. Видимо , удержанию на грунте круп
ных скелетов сфинктозоа СПОСООствовали пластинчатые выросты . Большин 

ство колоний второго порядка у сфинктозоа самой различной формы-
от ветвистых ( рамо зных ) , до ПJ.с ских и неправильных ; видимо , они мог
ли свободно лежать на грунте благодаря уплощенному основанию и боль
шому весу скелетной массы . Не �сключено , что однокамерные формы , 
еще не достигшие завершенного Iазвития , могли не только лежать на 
грунте , но и перекатываться по дну под действием волнений и течений . 

как большинство других каркасостроителей , сфинктозоа в органоген
ных постройках и рифах встречаются совместно с различными водоросля
ми - Cyenob e c teria , Chlorophy t& ( Da sy cladaceae ) ,  Rhоdорhуtа .По ана
логии с другими организмами·-строителями рифов не исключена возмож
ность симбиоза сфинктозоа и каких-либо специфических представителей 
альгофлоры . Несомненно , основнь:е акватории �сселения сфинктозоа 
по зднего палеозоя и мезозоя БЫJ.И приурочены к Тетису . В будущем 
станет возможным и биогеографическое районирование по географичес
ким ассоциациям сфинктозоа в пределах СССР. 
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3AКJllOЧEНИE 

Предлагаемая монография - первый опыт исследования Sphinc to zoa 
на территории СССР ( от Дальне го Востока до Крыма ) , в во зрастном ин
тервале от карбона до юры включительно .  Авторы ставили своей зада
чей дать наиболее полную информацию об этой группе окаменелостей , 
ранее в СССР почти не исследуемой , и в первую очередь - об их видо
вом и родовом разнообразии. При этом максимально использовались сох· 
ранность материала и технические возможности , поэтому rдалось для 
многих форм получить новые данные о микро- И мезоструктуре скелета , 
фациальной и биогеографической приуроченности и т . д .  Там , где это 
позволял материал, был проанализирован биостратиграфический потен
циал группы. К проблемам , которые еще требуют с воего решения , сле

дует отнести следующие . 
1 .  Уже сейчас ясно , что сис тема Sphinc t o zoa , предложенная ранее 

Э. Оттом [Ott , 1967a] , в значительной мере имеет формальный характер 
[Finl�s ,  1 970 ; \iood , 1 9 90] . В дальнейшем не исключено , что одной из 
основных составляющих для обо снования вновь создаваемой системы 
Sphink t o z o a  будет микро- и мезоструктура , а также состав скелета. 
К сожалению , авторы не располагают в наСТОffiцее время необходимым 
объемом материала по микроструктуре сфинктозоа для решения этой за
дачи. 

2 .  Положение Sphin c t o zoa в системе органического мира и в соста
ве Porifera s . 1 .  до сих пор дискуссионно . Нет единого мнения по 
этой проблеме и среди авторов монографии ( см. главу 1 11 ) .  В то же 
время ,  будучи одновременно специалистами и по другим группам орга
низмов ( Г . В. Беляева , И . Т .  Журавлева - археоциаты ; Э . В .  Бойко -
инозоа , строматопораты , хететиды ), авторы смогли представить ПРОб
лему в целом и наметить ее наиболее важные точки. Решение пробле
мы - дело будушего . 

3 .  Многие исследователи ранее обращали внимание на неоднород
ность группы Sрhinс tоzоа , ВПЛОТЬ до не зависимого происхождения от
дельных ее линий [ Finks , 1970 , 1983 ; Журавлев , 198б ; Журавлева , 
Мягкова , 1987 ; Ifood , 1990 ; и др.] , однако результаты до сих пор 
противоречивы . Будущие целенаправленные исследования помогут ПРИб
лизить решение и этой проблемы . В то же время следует отличать 
Sphin c t o zoa s . s t r . от "Сфинктозоа в широком смысле слова" , ког-
да единственным критерием в определении группы становится камер
ность [ \Vood , 1 9 90 ; Deb renne , \Vood , 1 9 90]. . 

4 .  Наконец , еще одной ПРОблемой является установление соотноше
ния Sphinctozoa С Inozoa в составе Pha re tronita , С одной стороны , 
и Sphinc tozoa С Si1ico s ph inctozoa - С другой . В действительности 
это еще две само стоятельные проблемы и решение каждой во зможно 
только своим особым , специфическим путем. Если в первом случае 
особо важными представляются сравнительные микроструктурные иссле
дования и параллельный сравнительный анализ проблемы Euarcha eo-
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cya tha Rеgulагiа И Irregu laria , то во втором необходимо определе

ние истинной природы скелета в се еше слабо изученных и только вы

деляемых пока кремневых камерных форм. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ФОТОТАБЛИЦАМ 

Т а б л и ц а 1* 
Ф и г . 1 ,  2.  Amb ly s i phonella b enscha e 6huravleva , ар . поу . 

1 - пр,оДольно е сечение катенулятной колонии , х 10 , голотип , цспл 
N> 94211 , обр. МК-58 , шлиф 2,:. гора Акчоку , верхний карбон , касимовс
кий яру с ,  c �pы Ф . Р .  Бенш 1�73 Г . " 2 - часть рамозной колонии второ
го порядка , поперечное сечение , х6 , }� 942/2 , обр .  578 , Джилгинс8Й , 
верхнИй карбон , касимовский �pyc , с боры Ф . Р .  Бенш 1954 г .  

Т а б л и ц а  2 
Ф и г . 1-5. Amb lya iphonella b ena cha e Zhuravleva , а р .  поу . 

1 - внешний ву,д катен)!лятной колонии , х 3 � 942/3 обр. МК-58/1 ; 
2 - поперечное сечение , х 10 , голотип , uctM N> 942/1 , оОр. МК-58 , 
шлиф 1 ;  1 ,  2 - гора Акчоку , верхний карбон касимовский ярус , с боры 
Ф . Р .  Бенш 1973 Г . ; 3 - часть тангенциальноЙ поверхности наружной 
стенки камеры , хорошо видна пористость , х 7 ,  � 9�2/4 , обр. МК-37/1в , 
шлиф 1 ;  4 - часть колонии в поперечном сечении , х2 , N> 942/5 , обр. 5 ,  
шлиф 1 ,  сборы И . Т .  Журавлевой 1972 г . , сай Данги-Булак , нижняя пермь , 
ассельский ярус ; 5 - часть тангенциальной поверхности н�ужной стен
ки камеры , х 7 ,  N> 942/6 , обр. II1К-37/1 б ,  шлиф 1 ;  3 ,  5 - Джилгинсай , 
верхний карбон , касимовский ярус , сборы Ф.Р.  Бенш 1973 г.  

Т а б л и ц а 3 
Ф и г . 1 ,  2 .  Colospongia regularia 6huravleva , а р .  поу . 

Мархомат ,  верхний карбон , касимовский ярус , сборы Ф . Р .  Бенш 
1973 г. 1 - часть продольного сечения колонии с уплощенными камера
ми , х10 , голотип , цcrм � 942/7 , обр. МК-7б , шлиф 1 ;  2 - часть тан
генциально-продольного сечения к олонии ; в верхнем левом углу хорошо 
видна пористость наружной стенки камеры , х 7 ,  }� 942/8 , обр . МК-Ю/2 , 
шлиф 1 

Т а б л и ц а 4 
Ф и г . 1 -4 .  Су s t о thа lашiа karavanena i a  6huravleva , а р .  поу . 

1 ,  2 - косопродольное сечение колонии , х 2 ,  голотип , цгсм ' J'f, 942/9 , 
обр . ��-3 , шлиф 1 и аншлиф ; 3 - поперечное сечение колонии , х 5 ,  
N> 942/10 обр . 465 шлиф 1 ,  восточнее дороги Караван - Мархамат ,  
с боры Ф . Р .  Бенш 1955 г . � 4 - тангенциальное сечение части колонии , 
видны сечения камер , х � ,  � 942/ 1 1 , обр. МК-4а , шлиф 1 

Ф и г . 5 .  ? Cry ptocoel ia s p . ,  поперечное сечение х 10 , N> 942/1 2 ,  
обр. МК-58 , шлиф :3 . 

Ф и г . 1 ,  2 ,  4 ,  5 - гора Акчоку , верхний карбон , касимавский 
ярус , сборы Ф . Р .  Бенш. 

Т а б л и ц а 5 
Ф и г . 1 .  ?cTYQtocoelia sр . Продольное сечение колонии , х 10 , 

N> 942/1 3 , о бр .  МR-51 , шлиф 1л гора Акчоку , верхний карбон , касимовс
кий ярус , с боры Ф . Р .  Бенш 19·(3 . 

Т а б л и ц а б** 
Ф и г . 1-3 . Girty c o e l ia c f .  b eedei Girty , 1 90 В  • 1а-1г - попереч

ные сечения нескольких камер из одного обломка ПОРОДЫ, о стиумы с вали
ками в поло стях камер � труОковv.дными образованиями , х 3 ,  � I I 5/1а ,  
б , в , г ( экз . 797-20/1 , шлифы а , б , в , Г ) j 2 - продольное сечение.  

*таБЛицы 1 -5 - хребет Карачатыр , верхний карбон - нижняя пермь , кол
лекция цcrм N> 942 .  

**таблицы 6-10 - Северный Памир , хре бет Пе тра 1 ,  нижняя пермь , коллек
цИЯ МИГД � 1 1 5 .  В объяснениях даны ссылки на сборы В . Л .  Лелешуса и 

Т . Б. Леоновой . Остальные образцы из с боров З . В .  Бойко . 
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колонии вдоль ее осевой частv. ; в стенках - остиумн , осевой канал де
формирован наружные стенки камер лишены пор ,  х 7 ,  � 115/2 
(экэ . 797-20/2) ; 3 - продольное сечение через  разные типы сочленения 
камер , верхняя камера соединяется с ну�елехащей с помощью трубки осе
вого канала , остиумы ограничены "кратикулами" ,  поры в стенках осевого 
канала KpYnНble

f 
усложненной формы , х 5 ,  � 11573 ( экэ. 0127/1 ) ,  сборы 

В .Л .  Лелещуса 987 г .  
Ф и г. 4а , 4б. Poly edra s f . дEa продольных сечения одной колонии , 

камеры полигональной фОрмы , х 4 ,  � П5/4 (экз . 797-40 ) .  
Ф и г. 5. Amb ly s i phonella s p .  5а - поперечное сечение , стенки 

осевого канала массивные , прor:изанные порами ; 5б - сечение скошенное , 
близкое к продольному , внешни� и внутреННЕе стенки камер пеpфQрирова
ны ; 5в - сечение па:Qаллельно сечению б ,  х 3 , 5 ,  � П5/5 t экз. 75-4 , 
шлифы а-в , сборы Т .Б . Леоново�: 1987 г.). 

Ф и г. 1-5 - правобережье р. о бихингоу , р. Дараикозы в 2 км от 
устья , нижняя пермь , яхташский ярус , челамчинская сви та.  

Т а б л и ц а 7 
Ф и г. 1. Girty c o e l ia c f .  b eedei (G irty , 1 908 ).гломератная коло

ния из камер, сгруппировавших(:я вокруг трубки остиума , HecYie� функ
ции осевого канала ( ср .  с таб;l . 6 ,  фиг . 1 ,  а и 1 ,  г ) ,  � П5 1д 
( экз.  797-20/1 , шлиф д) . 

Ф и г. 2-4. Sollas ia o s t lolata S t е iПffiапп , 1 88 2 .  2а , 2б - два па
раллельных продольных сечения молодо� колонии с разновеликими камера
МИА х 4 ,  � 115/6 ( экз .  0138/1 , шлифы а и б ) , сборы В.Л.  Лелещуса 
I9t57 г. 3 - внешний вид колонии, размеры и форма камер одинаковые 
по периФерии камер одиночные ()стиумы , х 4 ,  � П5/7 ( экз .  797/1 ) ,  4 -
внешнИй вид колонии { камеры сферические , но разновеликие , х 4 ,  
� 115/8 ( экз . 797/2 1 .  

Ф и г. 5 .  Форма , близкая к Meandro s t ia G irty , 1908 [Senowb§ri
Daryan , DiStefano , 1 988Ь] , продольное сечение колонии , х 2, 1� П5/24 
( экз . 797-50 ) .  

Ф и г . 1-5 - правобережье р. Обихингоу , р .  Дараикозы в 2 км от 
устья , нижняя пермь , яхташскrn� ярус , челамчинская свита . 

Ф и г. 6. Amb ly s i �honella s p .  Внешний ВИД , х 1 ,  Дарваз , Сафет-До
рон , БОЛОРСКИЙ ярус [Журавлев� , 1962 , табл. 1 ,  фиг . 5, сборы 
Б.К.  ЛИхарева 1932 г . ] 

Т а б л и ц а 8 
Ф и г. 1-5 . Solla s ia o s t i Jla ta S t e inmann , 1 88 2 ,  х 4 .  Правобе

режье р. Обихингоу , р. Дараикозы в 2 км от устья , нижняя пеРМЬt ях-
ташский ярус , челамчинская свита , с боры В.Л.  Лелеmyса 1987 г .  -
продольное сечение колонии , H� внепщей и дистальной части стенки -
остиумы , стенка многослойная , � 115/9 ( экз.  0127/2 ) ; 2а-2г - серия 
шлифов из одного обломка пороцы , продольные сечения нескольких коло
ний. 2а - камеры сферические в нижней части колонии и с�авленные в 
верхнеЙt с троение осевой части псевдосифонатное , � 115/10 
( экз.  О 38/3 , шлиф а) : 2б - все камеры колонии сферические , 
� П5/П ( экз. 138 , шлиф б) ' 2в - нижние Kaмe� сферичесЮ!е верх
няя - удлиненно-вытянутая, i 115/12 ( экз . 0138/3 , шлиф в) ; 2г - мел
кие камеры , � II5/I3 t экз . 0138/2 , шлиф г) ; 2д - крупные камеры , 
� 1I5/14 ( экз . 0138/2 , шлиф д ) ; 3а , 3б - поперечные последовательные 
сечения из одной камеры , в центре - остиум; � 1I5/15 ( экз.  OI27/3 , 
шлифы а и б ) ; 4 - сечение колонии близкое к продольному , крупные сфе
рические камеры , � II5/I6 ( экэ .  0127/4 ) ; 5 - сфеР.ические камеры в 
полостях камер редкие везикулярные пленки , � 1I5717 ( экз. 0138/3 ) . 

Т а б л и ц а 9 
Ф и г . 1-3 .  Sollasia o s t j,olata S t einmann , 1882. ПраВОбережье 

р. Обихин�оу , р. Дараикозы в 2 км от устья , нижняя пермь , яхташский 
ярус , челамчинская свита. I .. то же ,  что на табл. 8 ,  фиг. 1 .  Много-
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слойная стенка в месте сочленения двух камер вблизи остиума , поверх
ностный слой нихележащей камеры со Сферолитовой ме зоструктурой ,  
х 16 ;  2 - то же , х 24 ; 3 - то же , что на табл. 8 ,  фиг . 3б , попереч
ное сечение , касательное к поверхностному слою , сохранившемуся на 
стыке двух камер , мезоструктура сферолитовая , х 24 . 

Т а б л и ц а  10 
Ф и г. 1-7 .  Amb lysiphone11a ob ichingouensis Boiko , gen . e t  sp . nov . 

1а , 1б - два последовательных косых сечения через крупную колонию , 
стенки массивные , трехслойные , х 2 , 5 ,  � 115/18 ( экз. 797-1 , шлифы а ,  
б) ; 2 - продольное сечение части кр�ой колонии{ слева - пористая 
стенка осевого канала , х 4 ,  Jk П5/19 ( ЭК3 . 797-6, ;  3 - продольное и 
поперечное сечение из одного обломка породы , х 4 ,  � 115/20а 
( ЗRэ. 797-3 , шли6 а) ; 4 - продольное сечение колонки , стенки камер 
трехслойные , прониэаны порами высота камер не большая, х 4 ,  
� 115/206 ( ЭК3. 797/3 , шлиф 6 � ; 5 - продольное сечение , в полостях 
камер и осевого канала - вторичные сферические включения , х 4 ,  голо
тип , МИГД � 115/21 ( экз. 797-15) ; 6 - продольное сечение , стенки 
сильно вторично утолщены , в результате чего полости камер и осевого 
канала превратились в узкие щели , х 4 ,  � 115/22 ( экз .  797-18 ) ;  7 -
пpgдольное сечение че�з колонию с относительно высокими камерами , 
х 3 , 5 ,  � 115/23 ( ЭК 3 .  797-48 ) .  

Ф и г. 8 .  Amb lysiphonella cf .  ob l iqua Sen . -Dar.  e t  Rigby , 1 98 8 .  
Продольное сечение части колонии , форма камер угловатая , камеры тон
костенные , расположены под прямым углом к осевому каналу ,х3 ,  
� 115/24 \ экэ . 797-7 ) .  

Ф и г. 1-7 - прав06ережье р .  Обихингоу , р .  Дараикозы в 2 км от 
УСТЬЯ , нижняя пе.rмь , яхташский ЯРУС , челамчинская свита. 

Т а б л и ц а п* 
Ф и г. 1-4 . S011a sia arta Be1yaevai эр . поу . 1 - продольное сече

ние , х 10 , голотип , двги JI1 8-Е ,  обр. 58 , шлиф 158д-з ; 2 - продоль
ное сечение экземпляра , прикрепленного к губке , х 5 ,  шлиф 157-0-7; 
3 - косопродольное сечение через колонию из трех экземпляров , х 1v ,  
шлиф 141-в ; 1-3 - карьер в окрестностях Находки , нижние слои Наход
кинского рифа , д.жульфинскИЙ ярус ; 4 - продольное сечение , х 10 , шлиф 
155-з-1 , гора Брат , верхняя пермь . 

Ф и г. 5 ,  6i Apocoe1ia orienta1is Ве1уа еуа , э р .  nоу. 5 - продоль
ное сечение , х 5 ,  голотип , двги i 8-Б 06р. 145 , шлиф 145-1а ;  6 -
продольное сечение , х 10 , шлиф 172-6 ; 5 ,  6 - карьер в окрестностях 
Находки , верхние слои Находкинского рифа , джульфинский (верхи) и 
дорашамский ярусы .  

Ф и г. 7 .  ? Thaumastocoe1ia эр . - продольное сечение , х 3 ,  
шлиф 158з-2 , карьер вблизи Находки ДЖУЛьфинский ЯРУС. 

Т а 6 л и ц а 12 
Ф и г. 1 .Henrice11um э р .1 . Поперечное сечение , х 10 , шлиф 169а , 

карьер в окрестностях Находки , нижние слои Находкинского рифа , джуль
финскИй ярус. 

Ф и г. 2. Henric ie11um эр . 2 .ПроДольное сечение , х 3 ,  шлиф 170 . 
Ф и г. 3-6. Fo11ica tena са 11оэа Ве1уа еуа , sp . nоу .3 - продольное 

сечение , х 10 , шлиф 155-з-3 гора Брат , верхняя пермь ; 4 - косопопе
речное сечение , х 10 , ШЛif41-В ,  карьер в окрестностях Находки , ниж
ние слои Находкинского ри � джульфинскИй ярус ; 5 - косопродольное 
сечение , х 10 , голотип , l� � 8-Б ,  обр. 172 , шлиф а ;  2-� - карьер 
в окрестностях Находки , верхние СЛОИ Находкинского рифа , д.жульфИНСRИЙ 
(верхи ) и дорошамСRИЙ ярусы. 

*таблицы П-23 - Приморье , верхняя пермь , колле:кция двги i 8-Б. 
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Т а б л и ц а 13 

Ф и г . 1 ,  2 .  Celyphia p ermica В еlлаеvа , эр . поу .1 - КОСОПPQдоль
ное сечение , х 10 , голотип , ДВГИ Ji> 8-Б , обр. 143 , IILЛиф I43-б-П , ка
рьер в окрестностях Находки , верхние слои Находкинского риdJa , .roкyль
финский ( верхи ) - дорашамски1 ЯРУСЫj 2 - поперечное сечение х 3 ,  
IILЛиф 150а , гора Сестра , , джульфинскии яру с .  
Ф и г . 3 4 - верхний край осевого канала у Amb ly siphonella e leganta 
B el . ,  1987 , с утолщением стенок у входного отверстия , последнее при
крыто пористыми скелетными о jразованиями - продолжениями потолочков , 
х 10 ; 3 - шлир 173 , гора Бе зымянная ,  джульфинский ( верхи ) и дорашамс
кий ярусы ; 4 - IILЛиф 159а , мыс Лихачева , джульфИНский и дорашамский 
ярусы .  

т а б л и ц а 1 4  
Ф и г . 1 ,  2 . СоlОЭРОЕ�� 

сечение , х 5 ,  голотип , ДНl'И 
ная , джульфинский ( верхи ) -
чение , х 1 5 , IILЛиф 141 -в .  

�lob osa Веlла еvа , эр . поу . 1 - ПPQДольное 
f�-Б , о бр .  173 , шлиф 173-24 , гора Безымян
дорашамский яру сы ;  2 - ко сопродольное се-

Ф и г . 3� 4 . Соlоэррпgiа Ь зпj аmiпi (Girty , 1908 ) .  3 - продольное 
сечение , х J ,  IILЛиф 1bUe-18 , :ора Сестра , джульфинский ярус ; � - про
дольное сечение , х 2 ,  шлиф 1!)8-о-3 . 

Ф и г . 5 .  Соlоэропgiа э р .  - продольное сечение , х 5 ,  IILЛиф 
14I-в-aJ . 

Ф и г . 2 ,  4 ,  5 - карьер в окрестностях Находки , нижние с.лои На
ходкинского рифа , джуЛЬфИНСЮ!Й яру с .  

т а б л и ц а 15 
Ф и г . 1-4 . Colospongia Ilachodkiensis Belyaeva , 1 987 . 1  - про

дольное сечение , х 2 ,  ГОЛОТИII , двги Ji> 8-Б , Об.(J . 997J IILЛиф 997-А , 
экэ .  1 ,  гора Верблюд у с .  Екатериновка , д:'!УЛЬqJИНСКИИ ( верхи ) - дора
шамский ярусы ; 2 - продольное сечение , х 2 ,  шлиф 174а-10 ; 3 - про
дольное сечение , х 5 ,  шлиф 174 ; 2 ,  3 - карьер в окрестностях Наход
ки , верхние слои Находкинского рифа , ДЖУЛЬфинский ( верхи ) - дорашам
ский ярусы ; 4 - продольное сечение , 5с 3 ,  IILЛИф 150а-13-1 , гора Сест
ра , джульфинский ярус . 

ф и г . 5-7 . ?Соlоsропgiи composita Bely aeva , э р .  поу . 5 ,  6 - го
лотип , двги Ji> 8-Б ,  о бр .  1 57 , IILЛиф 1 57-0-5 ' 5 - косопродольное сече
ние через колонию из трех ю<эемпляров , х :2 ;  6 - деталь изображенно
го на фиг . 5 одного из трех экземпляров , показывающая характер по
ристости наружной стенки кaJJlepы ( поры пр икры ты снаружи микропорис
той о болочкой ) ,  х 10 ; 7 - продольное сечение , х 3 ,  шлиф 1 57-0 ; 
5 ,  6 ,  7 - карь ер в окрестнос�'ях Находки , нижние с.лои Находкинского 
рифа , джульфИнский ярус.  

т а б л и ц а 16 
Ф и г . 1-3 .  Amb lysiphonelle а э iа t iса Уц , 1934. 1 - косопопере-

чное сечение , х 3 ,  ШJlиф Ji> с-12 ; 2 - продоm.ное сечение , х 3 ,  шлиф 
с-5-8 , в полостях камер - пористые скелетные выросты ( полочки ) от 
некоторых потолочков вниз ; 3 - часть косопродольного сечения , пока
зывающая характер пористости стенки осевого канала , х 2 ;  1-3 - ка
рьер в окрестностях Находки , нижние и верхние слои Находкинского 
рифа , ДЖУ.льфинскИЙ И дорошамский ярусы. 

Ф и г . 4 ,  5. Amb lys iphonelle vеэiсцlоsа (Konink , 1863 ) .  4 - попе
речное сечение , х 3 ,  IILЛиф 172,а , кa�ьep в окрес тностях Находки , верх
ние слои Находкинского рифа , ДЖ�ЛЪ инский ( верхи ) - дорошамский яру
сы ; 5 - продольное сечение , ш лиф 1 3-32 , х 3 ;  гора Бе !Ъ!МЯНная , 
джульфинский ( верхи ) и дорошамский ярусы . 

т а б л и ц а 17 
Ф и г . 1-3 .  Amb ly siphonella eleganta Belya eva , 1987 . 1 - про

дольное сечение чере з массивную колонию , х 3 ,  голотип , двги Ji> 8-Б ,  
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обр. 997 , шлиф 997-А , экэ .  2 ;  2 - косо продольное сечение�х 3 ,  
Обр. 997-А ; I ,  2 - гора Верблюд у с .  Екатериновка , джуль�инский 
( верхи ) - дорашамский ярусы ; 3 - косопоперечное сечение , х 3 ,  шлиф 
I43a , карьер в о крестностях Находки , нижние слои Находкинского ри
фз ,  ДЖУльфинский ЯРУС . 

Ф и г . 4 ,  5. Amb ly s iphonella c f .  regularis Zhang , 1 9 @ ) '. 4  - про
дольное сечение , х 3 ,  шлиф I43-B ; 5 - продольное сечение той же фо� 
мы , х 2 ;  4 ,  5 - карьер в окрестностях Находки , верхние слои Наход
кинского рифз , джульфинСКИЙ ( верхи ) и дорошамский ЯРУСЫ . 

Т а б л и ц а I8 
Ф и г . I-3 . Amb ly s iphonella o� l iq u i s e p t a  Zhang , I983. I - ко

сопродольное сечение , х 5 ,  обр . I 5O -e ,  гора Сестра , джульфинский 
ярус ; 2 - продольное сечение , х 2 ,  обр. I58-o ; 3 - продольное сече
ние , х 2 ,  шлиф I 43a : 2 ,  3 - карьер в окрестностях Находки ,  нижние 
слои Находкинского рифа , джульФинский ярус.  

Ф и г . 4-5 . Amb lYs i phone lla y uп i  Zhang , I985 .  4 - косопродольное 
сечение , х-3 , шлиф 143-� , карьер R окрестностях Находки , верхние 
слои Находкинского рифа , джульфин ский ( верхи ) - дорашамский ярусы ; 
5 - продольное сечение , х 2 ,  шлиф I 57-0-5 , карьер в окрестностях 
Находки , нижние слои Находкинского рифз , джульфинский ЯРУС.  

Т а б л и ц а I9 
Ф и г . 1 ,  2 .  Amb lt:i:2h One lla y uni Zhапg , I98 5 .  1 - ко сопопереч

ное сечение , х 2 ,  шли Ib7-o , карьер в окрестностях Находки , нижние 
слои Находкин ского ри , дж�льфинскИй ярус ; 2 - косопродольное се
чение , х 3 ,  шлиф I73 , гора Безымянная , джульфинский ( верхи ) и дора
шамский ярусы . 

Ф и г . 3-5 . ln tra spore o c o e l ia orienta l i s  B e � a e ya , зр . п о v .  
3 - продольное сечение , х 2 ,  голотип , ЛЕГИ � 8-Б, шлиф С-2-4 , 
экз .  IO ; 4 - косопродольное сечение , х 2 ,  парати , шлиф I42-6-4 ; 
3 ,  4 - карьер в окре стностях Находки , нижние слои Находкинского ри
фа ДJlYльфинский ярус ; 5 - косо продольное сечение , х 3 ,  шлиф 
143B-I , карьер в окрестностях Находки , верхние слои Находкинского 
рифа , джульфинский ( верхи ) и дорашамский ярусы . 

Ф и г . 6 ,  7 .  lntra sporeocoe lia rob u s t a  J elyaeva , вр . поv . 
6 - продольное сечение J�

Х 3 J шлиф C-2-3
i 

экэ .  7 ;  7 - поперечное 
сечение , х 3 ,  голотип !�ГИ W 8 -Б обр. 43 , шлиф I 43-B ; 6 ,  7 - ок
рестности Находки , верхние слои Находкинского рифз , джульфИНский 
( верхи ) и дорашамский ярусы. 

Т а б л и ц а  20 
Ф и г . I -3 .  Роlуs iрhопеllа ins o l i t a  B e lya eva , вр . поv . 

I - продольное сечение , х � шлиф I ,  2 - поперечное сечение , х 5 ,  
шлиф 3 ;  I ,  2 - ГОЛО тип , ЛЕНI Jp 8-Б ,  о бр. I74а-П -I , карьер в ок
ре стностях Находки , верхние слои Находкинского рифа , верхи ДЖУЛЬ
финского - дорarnaмский ярусы ; 3 - косопродольное сечение , х 5 ,  
шлиф 173-4 , гора Безымянная , джульфинский ( верхи ) и дорarnамский 
ярусы . 

т а б л и ц а 21 
Ф и г . 1 ,  2 • Cy s t o thalamia c ra s sa B e ly a eva , з р .поу . 1 - продоль

ное сечение , х 6 , . ГОЛОТИП , ЛЕrv. � 8-Б , обр. 173 , шлиф I73-I 2 , го
ра Бе зымянная� 2 - поперечное сечение , х 5 ,  шлиф 143г-8 , карьер в 
окре стностях tlаходки , верхние слои Находкинского рифа . 

Ф и г . 3 ,  4 .  Cy s t o tha lamia a ff ,  nodul ifera Girty , 1 9 0B . 3  - про
дольное сечение , х 5� в нижней части слева - скеле тный вырост для 
прикрепления , шлиф 1'(3-35 , гора Бе эымянная ; 4 - продольное сече
ние , х 5 ,  шлиф I 43-B-7 , карьер в окрестностях Находки , верхние 
слои Находкинского рифа . 

Ф и г. 5 ,  6. ? Cy s t a u l e t e s  primor iens is B e ly a eva , зр . поv . 
5 - косопродольное сечение , х 3 ;  голотип , ДВГИ � 8-Б , о бр. 1 43 , 
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шлиф 143г-6 , карьер в окрестностях Находки..l верхние слои Находкин
ского рифа ; 6 - косопоперечное сечение , х j , шлиф 173-15-1 , гора 
Безымянная. 

Ф и г . 1-6 - ДЖУЛЬфинский :верхи ) и дорашамский ярусы . 
т а б л и ц а 22 
Ф и г. 1 .  Poly cys tocoelia (;f .  hua j i qQingens is Zhang , 1983 . 

Косопродольное сечение,� х 2 ,  :мИф 174а-П-1 , карьер в окрестностях 
Находки , верхние слои l1аходкин )кого рифа , джульфинский (верхи ) и 
дорашамский ярусы. 

Ф и г. �� 3 . Lichuanospong i!1 ргiГ1Огiса Belya eva , а р .  поу . 
Голотип , ДВIЛ � 8-Б , обр. 1 5Q , шлиф 155Дj 2 - продольное сечение , 
х 1� 3 - деталь фиг . 2 ,  строение наружнои стенки , х 10 ; 2 ,  3 - го
ра ьрат , верхняя пермь . 

Ф и г. 4 .  5 .  Squamella licl18 tchevi Belyaeva , gen . e t  ар . поу . 
Голотип , ЛВГИ � 8-Б , обр. 159 ,  шлиф 159 м ;  4 - продольное сечение , 
х 2 ,  шлиф 159м-1 ; 5 - часть поаеречного сечения , х 10 , шлиФ 
159м-2 ; 4 , 5 - мыс Лихачева , джульфинский ярус. 

' 

т а б л и ц а 23 
Ф и г . 1 .  Rhabda c t inia col '.!ffir18ria УаЬ е et Sugiyama , 1 9 33 . 

Поперечное сечение , х 3 ,  шлиф [57-0 , ДЖУЛЬфинский ярус.  
Ф и г. 2 .  Rhab dactinia c f .  columna ria УаЬ е e t  Sugiyama , 1 9 33 .  

Косопоперечное сечение , х 2 ,  шлиф 144 . 
Ф и г . 3 ,  6. ?Cy s t auletes зquаmilis Belyaeva , sp . поу .  3 - косо

пpgдольное сечение , х 5� шлиф [43-в ; 6 - косопоперечное сечение , 
х 5 ,  голотип , ДВГИ � 8-ь , шлиф 175-д-10-3 . 

Ф и г . 4 ,  5. Preverticilli tes columella Ратопа , 1 9 3 1 . 4  - продоль
ное сечение , х 5 ,  шлиф 144а ; 5 - косопоперечное сечение , х 3 ,  шлиф 
143-в . 

Ф и г . 1-6 - карьер в окрестностях Находки , 2-6 - джульфинский 
( верхи) и дорашамскИй ярусы .  

т а б л и ц а 24* 
Ф и г . 1-3 .  Amb ly s i2honel l a sary tchevae Zhur . t 1 9 6 5 . 1  - продоль

ное сечение колонии , х З , ИГ АН ТадЖССР , МИГД N> 1 5/10 , аншлиф , 
Арпачайское водохранилище , сборы В .Н .  Новикова 1984 г . ; 2 - наружная 
поверхность камеры , наружная стенка с отчетливыми порами , х 1 5 ,  Ар
мения , пос . Арени , арпинская свита , мидийский ярус' Журавлева , 1965 , 
табл. У , фиг . 96 ; 3 - попе�ЧRое сечение х 7 ,  � 456;1 , обр. 25-5 , 
шлиф 1 ,  пос .  Ге рано с , сборы Т .Н .  Грунт 1970 г . ; 1-3 - верхняя пеР�Th , 
МИДИЙСКИЙ ярус.  

т а б л и ц а 25 
Ф и г. 1 -3 .  Amb ly s iphonella saryt chevae Zhur , 1 9 651 - косопопе

речное сечение , х 2 ,  � 456/2 ., о бр. 223 ,  шлиф 4 ;  2 - часть продольно
го сечения , спра,ва в полости осевого канала - разрастания типа амор
фы , х 15 , � 456/3 ,  обр. 20 6 ,  шЛИф 1 ;  1 ,  2 - р.  ApnaJ пос .  Чанахчи , 
верхняя перль , МИДИЙСКИЙ ярус , сборы И.Т .  Журавлевои , Е . И .  Мягковой 
1971 Г. ; 3 - часть сечения наружной стенки камеры с крассатным раз
растанием снаружи ,  х 8 ,  N> 456/4 , обр. 25-5� шлиф 7а6 пос. Геранос , 
верхняя пермь , мидийский ярус , сборы Т .Н .  1 'рун Т 197 г .  

Ф и г. 4 .  Спикулы-триактипы известковой губки Tremacys t ia 
d ' Orb igny ( Ca lcispongiae ) ,  Ан лия , верхний мел Re id,  1968 ,f ig . 6 • 

Т а б л и ц а 2Е 
Ф и г. 1 .  Colospongia leveni Zhuravleva , sp . nov . Продольное се

чение кубка , х 5 ,  голотип , цcrм � 456/2 , обр. 207/1 , шлиф 1 .  

*Та6лицы 24-27 - Армения , верхняя пермь , коллекция ЦСГМ � 456. 
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Ф и г . 2 ,  3 . Colospongia arakeljani Zhцrаvlеv. , sр .  nоу . , Х 10 . 
2 - продольное сечение колонии , голо тип , НСThI 110 45б/IJ. Обр . 207/I , 
шлиф 3 ;  3 - часть продольного сечения колонии , � 456/ ь , 06р .  207 , 
шлиф 4 .  

Ф и г . 1-3 - р. Арпа , пос .  Данзик , верхняя пермь , мидийский ярус. 
Ф и г. 4 .  SEinctozoa gen . indet . Косопоперечное сечение х 7 ,  

� 456/7 , 06р. 2G3 , шлиф 3 ,  р. Чанахчи , верхняя пермь , мидЙЙский ярус. 
Ф и г . 1-4 - с60РЫ И . Т .  Журавлевой , Е .И .  Мягковой 1971 г. 
Т а б л и ц а  27 
Ф и г. 1 , 2 . Amb lys iphonella sarJ. tchevae Zlшr . ,  1 9 6 5 . 1  - вывет

релая поверхность 06разца , 6иогермный известняк , х 1 ,  � 456/8 , 
06р .  223 ; 2 - часть продольного сечения кубка , в камерах - разрас
тания массивных скелетных образований , х 6 , � 456/9 , обр. 223 , 
llurnф 17 , р. Чанахчи , верхняя пермь , мидийский ярус.  

Ф и г . 3 .?  Sahra ja sр . , часть продольного сечения , х 10 , J& 456/10 , 
06р. 2О6а ,  шлиф 2 ,  р. Арпа , пос .  Данзик , верхняя пермь , мидийский 
ярус .  

Ф и г. 1 -3 - с60РЫ И . Т .  Журавлевой , Е .И .  Мягковой 1971 г .  

Т а б л и ц а  28 

Ф и г . 1-3 . VеsiсоtцЬ цlаriа prima Belyaeva , gen . et ар . nоу . 
1 ,  2 - голотип , )ШГИ � 9-Б , о6р . 923-8 . 1 - продольное сечение х 3 ,  
шлиф 2-г , с правой стороны начальной камеры - выросты скелетноЙ тка
ни для приклепления ; 2 - поперечное сечение , х 2 шлиф 2-а ; 3 -
фрагмент косопродольного сечения , х 3 ,  06р.  92з=8 , шлиф 4-а ; 1-3 -
р. Марта , правый приток р .  Качи . 

Ф и г . 4 ,  5 .  Colospongia cf.  salinaria ( ilaagen e t  \(enzel , 1 887 ) .  
4 - продольное сечение , х 3 ,  обр. 930-1 , шлиф 2-а ; 5 - поперечное 
сечение , х 3 ,  06р .  930-1 , шлиф 1-6 ; 3 ,  4 - р. Альма , среднее течение. 

Ф и г. 6-9 . Cryffiocoeli� zacharovi Belyaeva gen . et ар .nот .  6 -
косопродольное сечение , х j ,  06р . 923-5 , шлиф t ;  7� 8 - голотип� двги � 9-Б , 06р . 923-8 ' 7 - поперечное сечение , х G , шлиф 4-а , � -
продольное сечение , х 2 ,  шлиф 3-а ; 9 - часть поперечного сечения , 
х 3 ,  06р.  923-8 , шлиф 3-6 ; 6-9 - р .  Марта , правый приток р .  Качи . 

Ф и г . 10 . Paredeningeria ffiartaens is Belya eva , а р .nоУ . Попереч
ное сечение , х 3 ,  голотип , ДВГИ � 9-Б , обр. 923-8 , шлиф 5-а , р. Мар
та , правый приток р .  Качи 

Ф и г. 1-10 - Южный Крым , верхняя пермъ , мургабский ярус , двги � 9-Б. 
Т а б л и ц а  29 
Ф и г . 1 .  Solla s ia ар . Продольное сечение , х 15 , шлиф 202-1 , го

ра Сахарная Голова, карнИй . 
Ф и г. 2 .  Celyphia ар . Продольное сечение , х 2 ,  шлиф 241-9 , 

гора Верхний Рудник , средний норий . 
Ф и г. 3 .  ? Solla s ia ар . Продольное сечение ,х3 , шлиф 241-10 , 

гора Верхний Рудник , средний норий . 
Ф и г . 4 .  Uvanella c f .  dцс tа Boiko , sр .nоvКосопоперечное сече

ние , х 2 ,  голотип , ДВГИ 11> 1О-Б , шлиф 240-6 , гора Сахарная Голова , 
верхний норЕй - рэт . 

Ф и г . 5 .Раrацvаnеllа а р . , косопоперечное сечение , х 2 ,  шлиф 
с-4О , экз .  2 ,  гора Сахарная Голова , верхний HOP� - рэт .  

Ф и г . 6 .  Colospongia ар . ,  продольное сечение , х 7 ,  шлиф с-34 , 
гора Сахарная Голова , верхний норий - рэт. 

Ф и г. 1-6 - Приморье , Дальнегорский район , триас , коллекция 
двги � 1О-Б. 
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Т а б л и ц а 30* 
Ф и г . 1-3 .  Celyphia SUЬnlв rgШб tа Munster , 1 84 1 . 1  - колония 

полусферических камер , поселение на боковой поверхности Colospon
gia са tenula ta /, 

в макушечной части камер - одиночные остиумы 1' .• :И их 
группы , х 1 5 ,  Jf! П6/1 , обр. 9 2 ,  Северо-Аличурский хребет , сай Ка'Г
тамаРДJКaнай ,  кенкольская СВИТЕ. , нижнИй карний , сборы В . И .  Дронова 
1964 Г . ; 2 - колония из тонкостенных камер! в ..цистальных частях от
дельных камер - выпуклые ОСТИJ'мы , х 13 , н> 16/2 , обр. 258-3 , бас
сейн р. Аксу , сай Аюджол , бортепинская свита , верхний норий ; 3 - ка
меры сферической фо�ы с отчетливыми остиумами в диста.льноЙ части , 
Х 13 , � 116/3 , обр. 191-х-1 , rurnф а.  

Ф и г . 4 .  Ce1:tphia conica ВО ikо , sр .nоv.ГОЛОТJIП , МИГД .Ii П 6/4 , 
обр. 191-м-1 , шлиф б ,  колония из конических камер с группами остиу
мов на диста.льных частях , ПОСt�ление на некамерной губке , от остиу
мов внутрь камер продолжены тонкие трубочки. Х 10 ; сборы В . И .  Дроно
ва 1981 г.  

Ф И Г . 3 ,  4 - сай Чичкау тек - левый приток р .  Караулдандалы , 
чичкаутекская свита , верхний :юрий - рэт .  

Т а б л и ц а 31 
Ф и г. 1-5 . Pamirocoelia Bphaerica 13oiko , gen . et  sр .поv . Сай Чич 

каутек - левый приток р. Караулдында.лы , чичкаутекская свита , верхний 
норий - рэт , сборы В . ?.  Дроноэа 1981 г. 1 - беспорядочное нагромож
дение сферических камер , остиrмы сгруппированы ПО 2-3 в дистальной 
части камер и ПОК12ЫТЫ тонкой пеpфQрированной пленкО)' ( мембраной ) , 

х 6 ,  голотип , МИГД J� П 6/4 .. обр. 191-х-1
! 

шлиф в ;  2 - продоJiъное се
чение' колонии , х 6 ,  � 116/� , обр .  191-х- , шлиф г ;  3 - три камеры 
сгруппированы вокруг четвертой , в макушечных частях камер - группы 
остиумов , снабженных короткоу трубкой в стенке камеры и покрытых об
щей тонкой перdюрированной пленко:� (мембраной ) ,  х 10 , голотип , МИГД 
� 116/4 , обр. I91-х-1 , шлиф 6 '  4 - деталь строения дистальной части 
камеры , изо�раженной на фиг. 3 слева , х 23 ; 5 - то же , что на фиг . 1  
(вверху слева ) , тонкая выпуклая пленка над остиумом , х 23 . 

Т а б л и ц а 32 
Ф и г . 1-3. Cheilosporit e s  t irolens is Nаhnеr , 1 90з.I - катенулят

ные колонии в продольном сечении с различными типами строения осе
вой части , справа вверху - амбисифонатный тип , внизу - ретросифонат
ный , х 1 5 ,  .Ii II6/6 , o�p.  334-1 : 2 - катенулятная колония в про,.цоль
ном сечении с амбисифонатным строением осевой части , х 8 , 116/7 , 
обр. 310-17 , 1 ,  2 - водораздел рек A�cy и Джилгакочусу , севера-за
падный склон горы Акташ , джил rаКО�iсуйская свита , верхний норий ; 3 -
катенулятная колония с амБИСИфонатным строением осевой части , х 8 ,  
� 116;8 , обр. 191-7 ; сай Чичкаутек - левый приток р. Караулдындалы , 
чичкаутекская свита , верхний норий - рэт. 

Ф и г . 4 .Colospongia catenula ta Ot t ,  1 9 67 ,  проДольн�е с�чение 
катенулятной колонии.J справа - поселение колонии Celyphia suЬmаrgша tа 
( см. табл. 30 ciJиг .  1 ) , ости'Jмы на границах двух камер и пористая 
стенка (внизу � ; Ах 6 ,  � 116/1 , обр. 92 , шлиф 1 ,  Северо-Аличурский 
хребет , сай Каттамарджанай , J<енкольская свита , нижнИй карнИЙ . 

Т а б л и ц а 33 
Ф и г. 1 ,  2 .  Paravesic ocBulis concentricus Коуа с а , 1 97 8 .  1 -

поперечное сечение сферическкх камер в катенулятной колонии , полос
ти камер - с концентрическими везикулярннми пленками , х 10 , 
.Ii 116/9 , обр .  191 , шлиф а ;  2 - продольное сечение катенулятной коло
НИИ , ясные концентрические с лои везикулярных П.nенок , ост иумн - В 
дистальных и боковых частях камер ,  х 10 , � 1 16/9 , обр. 191 , шлиф 6 ,  

*таблицы 30 -58 - Юго-Восточный Памир , верхний триас , коллекция 
!�Д .Ii 116.  В объяснениях даны ссылки на сборы В.И.  Дронова и 
Г.К. Мельниковой . Остальные обра3цы из сборов Э . В .  Бойко . 
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сборы В.И .  Дронова I98I Г . ; I ,  2 - сай Чичкаутек - левый приток 
р. Караулдындалы , чичкаутекская свита , верхнИЙ норий - рэт . 

Ф и г . 3 .  Foll ic�t ena вр . Две катен�лятные колонии в продольном 
сечении , х 7 ,  � II6/IO , Обр . 92-IJ шлиф I ,  Северо-Аличурский хребе т 
С8Й Каттамарджанай , нижний KapHW� ,  кенкольская свита , с боры 
В . И .  Дронова I964 ,г. 

Т а б л и ц а 34 
Ф и г . I-6. Uvanella ducta B o iko , вр . поу . 1 - косопродольное 

сечение гломератной колонии , камеры плоские на�стают с ооразование�; 
общей осевой полости , х 10 , голоти п ,  МИГД J� II6/I 2 ,  обр. 746-4 , 
водораздел рек Аксу и Джилгакочусу у сел. Ш8Ймак , швймакская свита , 
верхний карний - средний норий ' 2 ,  3 - сечения поперечные росту 
колоний , паратипы , МИГД � II6/iз и II6/I4 , х IO ; 4 ,  5 - два после
довательных сечения чере з колонию , форма камер .  неправильнаяJ � II6/I5 , шлифы а ,  б ,  х IO , шш1макская свита , верхний карн ии -
средний норий ; 6 - гломератная колония , разновеликие плоские камеры 
обрастают некамерную ИЭ,вестковую губку ( Ino zoa ) х IO , N'o I IE,/I6 . 
0 6р . 4053 , с боры Г . К .  Мельниковой I98I г . ; 4-6 - с а й  Камарутек -
приток реки Ка раулдындалы . 

т а б л и ц а 35 
Ф и г . I-4 . Colo spongia cry p t o s iphona t a  Boiko , 1 986 . Грануляр

ная МИК80СТРУКТУра везикулярных пленок � заполняющих камеры , . J� II6/8 , Обр. 7216-2 . I - х 60 ,  2 - х 4\)0 , 3 - х 600 , 4 - х I200 , 
Сарыкольский хребе т ,  водораздел рек Аксу и ДжилгакоЧJСУ у сел . Шай 
мак , швймакская свита , верхний карний - средню1 нории . 

Ф и г . 5 .  Vertic il l i tes convexus B o iko 1 98 1 . Гранулярная мик
роструктура , х 2300 , Ji> II6/1О , левый борт kутатырсая , средний 
верхнИй келловеЙ . 

т а б л и ц а 36 
Ф и г. I-4 . Uvanella irregularis O t t ,  1 9 67 .  Сарыкольский хре

бет , водораздел рек Аксу и Джилгакочусу у сел. Шаймак , ша�макская 
свита , верхний карний - средний норий . I - гломератная колония в 
косопродольном сечении , камеры неправильные , близкие по Форме к 
цилиндрическим , заполнены ве зикуляршми пленками , х IO , 111 II6/22 , 
обр. 7216 ; 2 - обилие везикулярных пленок в уплощенных камерах , 
х IO , паратип , МVSД � II6/23 , обр .  746-39 , шлиф а ;  3 - колония в 
косопоперечном сечении , на верхней поверхности - поселение Ce lyphia 

вр . , среди мелких камер резко выделяются две крупные цилиндрические 
с горизонтальными везикулярными пленками , х IO , � II6/23 , оор. 
746-39 , шлиф б ;  4 - сечениеt поперечное росту колонии , камеры раз
личной формы и размеров , х О ,  � Il6/24 , обр. 746-39 , шлиф в .  

Т а б л и ц а 37 
Ф и г . I-5. Cy s t o thama lia s cha imaken s i s  ( B o i ko , 1 9B 6 ) .  1 - про

дольное сечение СИфоногломератной колонки , х 7 ,  голотип , МVSД 
� II6/26 ; 2 ,  3 - поперечное и продольное сечения из одного о бразца , 
х 7 ,  паратипы , МVГll � Il6/27 , обр. 746-4 , шлифы а ,  б ;  1-3 - Сары
кольский хребет , водораздел рек Аксу и ).lжилгакочусу у сел . Швймак , 
шаймакская свита , верхний KapHW:\ - средний норий ; 4 - поперечное 
сечение сиФоногломератной колонии с ясновыраженным осевым каналом , 
х IO , � II6/28 , обр.  4053 , шлиф а '  5 - параллельное продольному се
чение гломератной колонии , х IO , � II6/29 , обр. 3053 , ШЛИф б ;  
4 ,  5 - свй Камарутек - приток р. Караулдындалы , швймакская свита , 
верхний карний - средний норий . 

т а б л и ц а 38 
Ф и Г . 1 .  Uval1e lla irregularis O t t . , 1 9 67 . Ламинарн� ме зострук

тура стенок камер ( см .  табл·. 36 , фиг . I ) ,  х 40 , � II6/22 , 
обр .  746-4а. 

2 1 6  



Ф и г . 2 ,  3 .  So lenolmia PQn!lr�ca B o iko , 1 9 8 6 .  Ламинарная 
структура стенок и заполняющих камеры пластинок из наслоении ве зи
кулярных пленок ( см.  табл. 43 , фиг . 1-5) , х 40 ,  � 1 16/42 , обр. 
746-14. 

Ф и г . 4 . Uvanella tegiment upore Sen . -Da r .  e t  SchИfer , 1 9в6 . 
llеталу строения отдельных каме р ,  х ТО , N> Il6/20 , обр .  746-5 , 
шлиф а.  

Ф и г . 1-4 - водораздел ре!( Аксу и Джилгакочусу у сел . Шаймак, 
IПaЙмакская свита , верхний каРНJlЙ - средний норий . 

Т а б л и ц а 39 
Ф и г. 1-3 . ? Colospongia p oly tho los iaformis B O iko , э р .поу . 

1 - крупные субсферические камеры с нерегулярно трубчатой скелет
ной тканью , равномерно ПОРИСТЫIЛИ стенкам" , заполняющий камеры ске
лет· напоминает таковой�ода P o :.ythol os ie c f .  p olys toma S eile cher , 
1961 , х 5 ,  голотип , миг N> 11 6/32 обр . 752-4 ; 2 - гломератный 
рост камер ,  х 3J ... � 116 31 , обр . 793 ; Сарыкольский хребет ! водораз
дел рек Аксу и ,lJ.ЖИлгакочусу , северо-западный склон горы АКТaIlI , 
джилгакочусуйская свита , верхюIЙ норий

i
' 3 - внеlШIИЙ вид естествен

но отпрепарированного образuа , х 3 ,  � 16/30 , обр. 752-3 . 1 ,  3 -
р. Аюджол - левый приток р. Ак :у , бортепинская свита , верхний но
риЙ . 

Т а б л и ц а  40 
Ф и г . 1 . Colo spongia cry p tosiphone ta B o ik o , 1 98 6 .  Продольное 

сечение с остиумом в дистально·- части средней камеры , х 7 ,  
N1 Il6/33 , обр. 746-3, ;, Сарыколь,:кий хребет , водораздел рек Аксу и 
Ilжилгакочусу у сел. шаймак , ша:�макская свита , верхний карний - сред
ний норий . 

Ф и г . 2. ? Col o spongie po ly tho los ieformis Boiko , э р . поу . Гло
мератная колония , камеры заполнены трубчатым скелетом или полые , 
трубчатый скелет , возможно , вторичного происхо�ения , голо тип , х 5 ,  
МИГ] N1 1 16/32 ,  о бр .  752-4 , см . табл . 39 , фиг. 1 ) ,  р .  Ающжол - левый 
приток р. Аксу , бортепинская свита , верхний норий. 

Ф и г . 3 , 4 .  Colospongie рэеudоs iрhопа t а  B o iko , 1 98 6 .  Косопродоль
ное сечение колонии с псевдосиmoнатным строением oceBO� части и по
перечное сечение чере з дистаJ�НУЮ часть камеры той же колонии , в 
иентре остиум , х 6 ,  N1 116/34 , оОр .  191-5 , шлифы а ,  б ,  сай Чичкаутек
левый приток р . КараулдандаЛh , чичкаутекская свита , верхний норий -
рэт , сборы B . V: .  Дронова 1981 I .  

Т а б л и ц а 41 
Ф и г . 1 ,  2 .  Cry p t o c o e l ia z i t t e l i  S t e inmann , 1 882 . Два продоль

ных сечения из одной колонии , камеры выпуклые , заполнены тончайшими 
изогнутыми пластинками , о бразующими лабиринты , везикулярные пленки 
редкие . Снар,Хжи - О(\piiстание р;олонии бесскелетными водорослями , 
х 10 , N1 116/35 , обр.  191-6 , CE� Чичкаутек - левый приток р . Караул
дындалы ,  чичкаутекская свита , верхний норий - рэт , сборы В . И . JlpOHO
ва 1981 г .  

Т а 6 л и ц а 42 
Ф и г . 1 .  Cry p t o co el ia z i 1. teli s t e iпmann , 1 882 . Сечение чере з 

желваковидную колонию ,  6лизко(� К продольному , х 10 , }р. II 6/36 , 
обр. 193-15 , сай Чичкаутек - ;Iевый приток р . КЩ2аулдындалЫ

i 
чичкау

текская свита , верхний норий .. рэт , сборы В . И . Дронова 198 г .  
Ф и г . 2 ,  3 .  Solenolrnia p"mirice (30 ik o , 1 98 6 ) .  2 - поперечное 

сечение , вверху , слева - част., дистальной поверхнос ти с тенки камеры 
с равномерной порис тостью. Скелет , заполняющиt': камеры , - из изогну
тых пластинок и везикулярных IIленок , ве зикулярные пленки о бволаки
вают полость осевого канала , :{ IO , N1 I I6/37 , обр. 746-10 ; 3 - про
дольное скошенное сечение КОЛОНИИ; в стенке осевого канала - круп
ные поры , х 10 , N1 Il6/38 , обр.  74ь-Il ; 2 ,3  - Сарыкольский хребе т , 
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водораздел рек Аксу и Джилгакочусу у сел. Ш8Ймак , Ш8Ймакская свита , 
верхниJt. карний - средний норий . 

Т а б л и ц а 43 
Ф и г. 1-6. Solenolmia �amirica (В Оikо , 1 9 86 ) .СарыкольскИЙ хре

бет , водораздел рек Аксу и )�илгакочусу у сел. Ш8Ймак , Ш8Ймакская 
свита , верхний карний - средний норий . 1-5 - � 116/42 , обр.  746-14 , 
серия поперечных и близких к продольным сечений , шлифов из одного 
образца , х 6 .  1 - полости осевых каналОЕ заполнены концентрическими 
наслоениями везикулярных пленок ; 2 - удлиненные выросты у основной 
колонии со сплошной гладкой оболочкой и тупым концом - терсии , ана
логичные терсиям эуархеоциат , дававшие , возможно , начало новым ка
мерам ; 3 - пластинки , заполняющие камеры , соединяясь , образуют замк
нутые полости , строение стенок ламинарное , осевой канал заполнен 
везикулярными пленками , слева вверху выросты - терсии ; 4 - началь
ная стадия развития колонии , полость осевого канала уже четко выра
жена ; 6 - В,нешний вид катенулятной КОЛОНИИ , стенки камер пористые , 
х Г ,5  Jiз I I6-4U , обр. 746- 15 . 

Т а б л и ц а 44 
Ф и г .  1-4 . Solenolmia pamirica (Boiko , 1 98 6 ) .  1 - продольное 

сечение , везикулярные пленки редкие , х 10 , � 116138 , обр.  746-13 ; 
2 - продольное сечение , o ceBof! канал овободен от везикулярнl:IX пле
нок , поры в стенках крупные , х 7 ,  � 116/39 , обр. 191-5 , сай Чичкау
тек - левый приток р . КараулдындалЫi чичкаутекская свита , верхний 
норий - рэт ; сборы В.И . Дронова 198 Г. ; 3 - продольное се,чение 
экземпляра , изображенного на табл.  43 ,  фиг. 6,  х 7 ,  Jiз 116/40 , 06р . 
746- 16 ' 4 - продольное сечение , нижняя камера очень высокая , х 7 ,  
� 1 16/41 , обр. 746- 13. 1 , 3 ,t4 - Сарь�ольский хребет , водораздел рек 
Аксу и Джигакочусу у сел . шаймак , Шаймайская свита ; верхний кар
ний - средний норий . 

Ф И Г . 5 .  Uyanella ducta Boiko , ар . по . Желваковидная колония , 
нарастание камер с тенденцией к образованию центральной полости , 
х 10 , � 1 16/16 а ,  обр. 4053 . С8Й Камарутек - левЫй приток р. Караул
дындалы , Ш8Ймакская свита , верхний карний - средний норий . 

Т а б л и ц а 45 
Ф и г . 1 .  Amb ly s iphQnella t e�uiramosa B �iko , а р .  nоу . Продоль

ное сечение катенулятнои рамо зной колонии . норы редкие J более от
четливы в дистальНI:IX частях камер , х 5 ,  голо тип МИГД !f II6/43 ; 
обр. 793�� Сарыкольский хребет , северо-западнЫй склон горы Акташ , 
джилгакочуиская свита , верхний норий . 

Ф и г . 2 ,  3 .  Minis iphonella cribra ta Boiko , а р .  nоу . 2 - про
дольное сечение катеlfYЛЯТНОЙ колонии , х 1 2 ,  голотип , МИГД 
� 1 16/50 , обр. 191-10 ; 3 - косопродольное сечение , в верхней части 
поверхность наружных стенок камер покрыта концентрическими ребрами , 
х 12 , � 116/51 , обр. 191-11 ; 2 ,  3 - сай Аюджол - левый приток 
р. Аксу , бортепинская свита , верхний норий , сборы В .И .  Дронова 
1981 г .  

Ф И Г. 4 .Amblysiphonella timoriCi Vina ssa de Regny , 1 9 1 5 . 
Часть КОСОПРОДОЛЬНОГО сечения , J� II6 44 , обр. 351-13 , урочище Бор
тепа , бортепинская свита , верхний норий ,х 6 .  

Т а б л и ц а 46 
Ф И Г . ' 1 , 2. Polycystocoel ia rare trab ecula ris B o iko , в р . nоу . 

1 - продольное сечение колонии , камеры уплощенные , редкие в полос
тях камер - редкие зачаточные вертикальные трабекулы , х 4 ,  голотип , 
МИГД � 116/62 , обр. 793-4 ; 2 - поперечное сечение через базальную 
часть той же колонии , камеры заполнены массивным вторичным скеле
том , х 4 .  

Ф И Г. 3 .  Amb lys iphonella timorica Уinав вв d e  Regny , 1 9 1 5 .  
Продольное сечение . х 4 ,  � 1 16/45 , обр.  312 .  
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Ф и г . 1 -3 - Сарыколъский хре бет , водораздел рек Аксы и Джи.лrа'
КОЧУСУJ северо-западный склон горы Акташ , джилгакочусуйская свита ; 
верхнии нории . 

т а б л и Ц а 47 
Ф и г . 1 ,  2. Pamiro thalami s  origina l is B o ik o , эр . поУ . 1 - про

дольное сечение колонии , толшина стенок камер различная . В верхней 
части осевой канал с КQУПНЫМИ аорами , в cpeДHe� части он лишен сте
нок , х 7 ,  голотип , �W:ТД � 1 1 6/ 56 , обр. 793-1 5i· 2 - поперечное сече

е вблизи дис тальной части колонии , х 7 ,  � 1 6/54*_ �бр . 793-16 .  
, 2 - Сарыкольский хребе т ,  во цораздел рек Аксу и джилгакочусу , се
ро-западный склон горы Акташ , джилгакочусуйская свита , верхний 

, рий . 
Ф и г . 3 . Ашы ls i рhопеllаa t :i,.!nori ca Vina s s a  de Regny , 1 9 1 5 . 

, дольное сечение� х 2 ,  � 11 6/53 , обр. 798-1 , Иран , р .  Ат-Балык , 
рий , с боры Б.rл .  JJОJlЯНСКОГО В71 г .  

Ф и г . 4 .  Ашb lуs iрhопеllа lorenthey i Viпа s sа d e  Regny , 1 90 1 . 
дольное сечение колонии с широким о севым каналОМi кольцевидными 
ерами , с тенки каме р равноме рно пористые , х 3 ,  � 1 6/47 , 

р .  346 , сай Аюджол , бортепинская свита , верхний норий . 
Т а б л и ц а  48 
Ф и г. 1J 2. Girty c oe l ia s p . 1 - поперечное сечение ко�онии вбли
дистальнои части камеры с крупным остиумо м ,  х 5 ,  � 1 1 6/57 , 

р. 793-18 ; 2 - продольное с ечение колонии , с тенки осевого канала 
ень тонкие , х 5 ,  � 1 1 6/57 , обр. 793-17 ; 1 ,  2 - Сарыкольский хребет ,  
веро-западный склон горы Актwп , джилгакочусуйская свита , ве рхний 
рИЙ .  

Ф и г . 3 .  Amb ly s iphone l la t imorica Vina s s a  de Regny , 1 9 1 5 .  
'родольное сечение колонии , камеры с вторично-утолщенными стенками , 
севой канал с грубой порис тостью , х 4 ,  � П 6/46 , обр. 147-14 , Кун
�йсай , урочище БЬртепа , бортепинская свита , верхний норий . 

Т а б л и Ц а 49 
Ф и г . 1 ,  2. Те trарrо с t о s i з  s p . 1 - продольное сечение с осевым ка

{алом , рассеченным вертикальными пластинками , стенки камер толстые , 
, авномернопористые со сфериче с кими полостями неясного происхождения , 
,х 2 ,  � 1 6/54 ,  обр. 7ffJ , сай Аюджол - левый приток р. Аксу , борте
пин ская свита , верхний нориr ; 2 - продольное сечение колонии , осе
вая часть p� серии вертикаль ых трубок ( е стественно отпрепарирован
ный образец ) ,  х 2 , 5 ,  JI> П 6/55 , обр. 793-19 . 

Ф и г . 3 ,  4 .  Amb lys iphonel la minima Sen . -Dar .  e t  Sсhёfеr, 1 98 3 .  
Лва параллельных шлифа из однсй рамо зной колонии , продольные сече
ния , х 6 ,  � 11 6/49 , обр. 793-20 . 

Ф и г . 2-4 - Сарыколь ский хребе т ,  северо-западный склон горы 
Акташ , джилгакочусуйская СВИТе" верхний норий . 

Т а б л и ц а  ffJ 
Ф и г . 1-5.  St�l lo thalEHn ia ) t t i  Boiko , sp .  поу . 1 -3 - серия па

раллельных шлифов из одной КОJ�ОНИИ , камеры плоские , выпуклые , за
полнены вертикальными трабеку�ами �зной протяженности , х 10 , голо
тип , МИГД � 1 1 6/58 , обр .  746-1Е ;  4 ,  5 - пара типы , х 10 , � 1 1 6/59 , 
II 6/ffJ , на фиг. 5 ВНИЗУ - ПОРl" с тая стенка . 1-5 - Сарыкольский хребет 
водораздел рек Аксу и Джилгакс,чусу у сел. Ш8ЙМак , шiШмакская свита , 
верхний карний - средний нор1&. . 

Т а б л и II а 51 
Ф и г . 1 -4 .  Vert icill ites r e c t angularis B o iko , s p . nQY� Серия 

последовательных шлифов из ОДНОЙ колонии , х 5 ,  голотип , 1'vU'.11L ' 
� 1 1 6/61 , обр. 793-3 . 1 , 4 - сечения , касательные стенке осевого ка
нала . 2 - часть сечения , близкого к продольному , рост трабекул огра-
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ничен высотой камер ;  3 - ко сопоперечное сечение чере з осевой канал , 
х 5� 1-4 - Сарыкольский хребе т ,  с еверо-западный склон горы Акташ , 
джилгакочусуй ская свита , верхний норИй . 

т а б л и ц а 52 
Ф и г . I . Denirgeria а р . Продольное сечение асифонатной колонии , 

толстостенные камеры заполнены ретикулятным скелетом из сочетания 
тонких с терженьков , х 7 ,  .If, П 6/71 , о б р .  92-5 , Севе jiЮ -Аличурский хре
бет , сай Каттамарджанай , кенколь ская свита , верхнш. ладинm� - нижний 
карниЙ . . 

Ф и г . 2-5 . Paraden il1geria alpina Sen . " Da r .  e t  Schafer ,  1 97 9 .  
2 - катенулятная колония с широким осевым каналом криптосифонатного ' 
типа , камеры заполнены ре тикулятной тканью. Слева на Соковой по F\eрх, 
ности - поселение колонии хете тид , х 6 ,  � 1 1 6/7 2 , о бр .  191 :[" 3 - про 
дольное сечение колонии с широким осевым каналом , х 6 ,  .If, 1 6/73 , . 
обр .  191-а ; 4а - продольное сечение J близкое к боковой поверхности 
КОЛОНXlи ; 4б - поперечное сечение тон же колонии , в центре - осевой 
канал , х 6 ,  }i П 6/74 , обр. 191-б ; 5 - косопродольное сечение колони] 
с очень широким осевым каналом , х 6 ,  .If, П 6/75 , обр .  191-в ; 2-5 - са,} 
Чичкаутек - приток р . Караулдындал� , чичкаутекская свита , верхний н( 
рий - рэт , с бо ры B. V . Дронова 1981 г .  

Т а б л и ц а 53 
Ф и г . 1 -4 . Poly tho l o s ia c f .  роlуs tоша Se ilarcher , 1 96 1 .  I - про I 

дольное сечение колонии , в камерах и полости осевого канала - слож-
ная система трубочек , о бра зующих вторичный массивный скеле т ,  х 5 ,  ; 
.If, 1 1 6/66 , обр. 256 , сай Аюджол - левый приток р .  Аксу , бортепинская 
свита , верхний НОрЮ1 ; 2 - продольное сечение колонии , наполовину за· 
полненной вторичным изве с тковым скелетом. Внизу слева - колония 
Deningeria ар . , послужившая о снованием для Роlу thоl о s iа , выше над ней 
начальная стадия колонии , отпочковавшейся от основной справа шраг
мент колонии Amb lys iphonella ар . , Х 5 ,  .If, 1 1 6/6 , о бр .  2478 , сай Rунтей 
урочище Бортепа , бортепин ская свита , верхний норий ; 3 ,  4 - по переч- "1 
ные сечения КОЛОНИЙ , заполняющий камеры скелет имеет Форму трубок с 
массивными стенками , в сечениях дающих кольца , х 5 ,  Jf, П6/68 , 
обр . 191 , шлифы а и б ,  сай Чичкаутек - левый приток р .  Ка2аулдында
ли). чичкаутекская свита ,  верхюrй норий - рэт , сборы В . И .  Дронова 
191:j1 г .  

Т а б л и ц а 5 4  
Ф и г . I -4 .  Plat:i�pha erocoel ia aks uens is З о ikо , gеп . e t  s р . по v .  

Голо тип , МИГД � II6/'Ю , обр. 793-24 , х 3 ;  серия шлифов и з  одной 
плоской HeBЫCOKO� колонии . 1 ,  2 ,  4 - сечения , параллельные высоте 
колонии , в ПОЛCJстях плоских камер заполняющая ткань в виде полых 
сфе р ;  3 - сечение , параллельное ширине колонии , стенки камер о бразо
ваны теми же полыми сФерами , ко торые заполняют полости каме р ;  Сары
кольский хре бе т , северо-западный склон горы Акташ , джилгакочусуйская 
свита , верхний норий . 

т а б л и ц а 55 
Ф и г . 1-5 . Sahra j a  a j u j ol i ca Boiko , 1 9 В6 . 1 ,  2 - два последова

тельных поперечных с ечения из одной колонии , первое - чере з полость 
камеры , тру бочки заполняющего скелета с ходятся к центру , второе -
касательно к пористой стенке в дистальной части каме ры , х 4 ,  
� 1 1 6/63 , обр .  361-137). сай Кунтей , урочище Бортепа , бортепинская 
свита , верхнИй норий ; ,j - продольное сечение фрагмента колонии между 
наружной поверхностью и осевым каналом , трубки , заполняющие камеры , 
распо ложены радиально , наружные стенки и стенки осевого канала утол
щенные с тенки на границе двух камер тонкие , х 4 ,  .If, 1 1 6/64 , 
о бр .  2349 , Сарыкольский хребе т , северо-западный склон горн Акташ , 
джилгакочусуйская свита , верхний НОрИЙ ' 4 , 5  - два сечения из одной 
большой колонии , х 4 ,  голотип , МИГД � :[1 6/65 , обр. 246-2 , 4 - про
дольное с ечение скелета , заполняющего камеры и пористость с тенок 
осевого канала ; 5 - косопоперечное сечение , трубки в камерах отчет-
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ливые . осевой канал сво боден от заполняющего скеле т� ; сай Аюджол -
левый приток р .  Аксу . бортепуи ская свита . верхний норий . 

Т а б л и Ц а 56 
Ф и г . 1-4 . Spha erovert i c � 1 1 i t e s  glomera tus B o ik o , 1 990 . 

}/! П6/77 . Сарыкольский хребе т ,  севера-западный склон горы Акт аш .  
джилгакочусуйская свита . верхний норий . 1 - сечение шаРОВf\""цНОИ ко
лонии . близкое к вертикальному . камеры с массивными стенками . со 
стержневидными трабекулами в r:oЛО СТЯХ_J В центральной части колонии -
осевой канал . аНlI1ЛИф . х 2 ;  2 - ,  внепrnии вид части колонии . виден каб
лучок прирас тания и крупные пе,ры стенок . х 2 ;  3 - трехсло�ное строе
ние стенки камеры . х 10 ; 4 - с :q;eролитовое строение стенки камеры . 
х 100 ; обр. 173 .  

Т а б л и ц а 57 
Ф и г . 1-5.  Pamlrovert iciJ 1 i t e s  conicus (П оikо , 1 990 ) ,  }/! 1 1 6/76 . 

Сарыкольский хребе т .  северо- западный склон горы Акташ , джилгакочу
суиская свита . верхний норий . 1 - морщинистая поверхность наружной 
стенки колонии ( внепrn� вид) . о бусловленная меандриче ской формой 
ПОР . x �5 ;  2 - продольное сгЧeI;!ие кубковидной колонии . скеле т . за
полняющии камеры . - в виде изогнутых пластинок . х 4 ;  3 - поперечное 
сечение колонии , в камерах - 1Ластинчатые элементы скелета . х 4 ;  
4 - сферали товая мезострукуту ра . каждое зерно о бразовано сферолитом , 
сгруппировавшимися ВОКРУГ о бщих пентров кристаллщ-ли кальuита (7 ара
гонита ) .  х 90 . о бр .  793-25 ; 5 - Сферолитовая мезоструктура стенки 
каме ры , х 20 .  

Т а б л и ц а  58 
Ф и г .  1 .  Захоронение !шлоний сфинк тозоа в биогермном изве стня

ке совместно с фаре тронными губками и водорослями , о сновная масса 
орга!1ических о статков - скелеты водорослей Tub iphy te s . а - Pamiroc oe 
11a spha erica 13 0 ik о , sр .nоv.б - t>e s t o s tome11a sp . ,  В - Pra ecoryne11a 
s p .  с поселившимися на ней Ce1yphia conica B o iko , эр . nоу . , Х 3J }f П 6/3 ( 191-х-1 ) .  ЮЖНО-АличJ PСКИЙ хребе т ,  сай Чичкаутек - левыи 
приток р .  Караулдындалы . чичr:аутекская свита . верхний норий - рэт . 

Ф и г . 2 .  Характер захоронения колоний Amb ly s iphone11a 10ren
they i V ina s sa de Regny , 190= прижизненная монотипная ассоuиauия . 
все колонии одного размера и одного направления роста . х 0 , 5 ,  
� 1 1 6/48 . сай Аюджол - левш\ приток р .  Аксу , бортепинская свита . 
ве рхни;1 норий . 

)1: 
Т а б л и ц а 59 
Ф и г . 1 .  Girty coe1ia вр . Часть продольного сечения колонии , х 3 ,  

ЛВГИ Jf П -Б ,  шлиф 3П-2 , р.  Сахрай , норийский ярус . 
Ф и г . 2 .  Sol1a s ia в р .  ' 1родольное сечение колонии , х 3 .  МИГЛ 

}/! 1 17/7 , обр. 818/3 . р.  Caxp � в 1 , 5 км выше пос .  Брилево . норийский 
ярус. 

Ф и г . 3-6 . Arab .):Y s iphon a 1 1a sahra j en s is Ве1уа ауа , вр . поу . 
Голотип . JШГИ � 1 1 -Ь; 3 - продольное сечение колонии , х 1 . 5 ,  шлиф 
32Оа-3 ; 4 - часть поперечного сечения той же колонии . х 3 А шлиф 
32Оа-2 ; 5 - продольное сечение той же колонии , х 2 шлиф �2Oa-l ; 
6 - косопродольное сечение колонии х 2 ,  ЛВГИ J� П-Б ,  шлиф 3a:J . 

Ф и г . 7 .  Amb ly s iphone11 9 а р . , косопродольное сечение колоний . 
х 3 ;  ЛВГИ }/! 1 1 -Б , шлиф 32Оа-7/1 . 

Ф и г . 8 ,  9 .  Cys tau1et e s  b zheb s i  13 е1уа еуа , а р .  поу . Голотип , 
ЛВГИ JI> П -Б. 8 - продольное сечение части колонии , х 3 .  шлиф 32Оа-8 ; 
9 - часть косопродольного СЕ:чения , хорошо выражена пористость наруж
ной сте нки , х 2 ,  двги � п--}; , шлиф 3 2Оа-6 . 

*таблИцы 59-63 - Северный К�вказ . триас .  коллекuия двги }/! 1 1 -Б 
Т . В .  Беляевой и коллекция �Д }f 117 Э . В .  Бойко . 
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Ф и г . 3-9 - реЧRa Бжебс - правый приток р .  Сахрай , НОРИЙСКИЙ 
ярус.  

Т а б л и ц а  ro 
Ф и г . 1 .  Sahra j a  t r ia s s ica I.lo is s e j e v ,  1 944 . Часть попе 2�ЧНОГО се

чения одной камеры , заполненной ретикулярной тканью , х 3 ;  ,LlВГИ 
� 11-Б ,  шлиф 311-1 , р. Сахрай , норийский яру с .  

Ф и г . 2-9 . ]Jeoguadalupia iJlcrus tans B o iko , s p .  поу . 2-4 - три се
чения одной колонии , голотип , мигд � 117/8 � обр. 814-22 , р. Ходзь , 
норийский ярус ; 2 - продольное сечение , х G ,  шлиф а ;  3 - поперечное 
сечение , х 2 ,  шлиф б ;  4 - сечение , касательное поверхности плоской 
колонии х 3 ,  шлиф в '  5-8 - четыре сечения одной колонии х 2 ,  
tlliГд � i17/9 , обр. 8i4-21 , р .  Ходзь , НОРИЙСКИЙ ярус ; 5 ,  6 - сечения 
вблизи о снования колонии , стенки камер вторично утолщены ; 7 ,  8 - се
чен ия , продольные росту КОЛОНИИi' 9 - часть поперечного сечения коло
нии , х 2 ,  мигд Jf П7/IO , о бр .  8 2-40 , речка БжеС5с , в 4 RМ выше впаде
ния ее в р. Сахрай , НОРИЙСКИЙ ярус . 

Т а б л и ц а 61 
Ф и г. 1 ,  2. Sahra j a  tria s s i ca Mo i ss e j ev ,  1944 . Речка Бжебс в 

4 RМ выше впадения в р. Сахрай , НОРИЙСКИЙ ярус .lа - продольное сече
ние колонии , Bepxн�e камеры свободны от заполняюшего ретикулятного 
скелета часто пронизанного трубчатыми каналами , х 2 ;  МИГД � 1 17/2 , 
обр. 812-4 ; 1 б - небольшая часть косопоперечного сечения той же коло
нии ПО линии А-Б ( см.  фиг . 1 а ) , х 3 ;  2 - поперечное сечение колон ии ,  
свободной н а  этом уровне от заполняющего скелета , х 2,  мигд }fi П7/3 , 
обр . 812-5.  

Ф и г. 3.  PolYtholosia s p .  - продольное сечение колонии , х 1 , 5 ,  
двги If П -Б ,  шлиф 3<Юа. 

Ф и г . 4 ,  5.  Sahra j a  tria s s ica Mo iss e j ev ,  1944 , речка Ходзь , при
ток р. Лабы , НОРИЙСКИЙ ярус . 4 - поперечное сечение колонии , с реди 
массивной ткани "сгущенных" рети:кул - сферические ил]! субсферические 
полые образования , х 2 ,  двги If I1-Б ,  шлиф 313-30-4 ; 5 - продольное 
сечение той же колонии , видно постепенное уменьшение ( по мере роста 
колонии ) массивной скелетной ткани в камерах , то же - вблизи осевого 
канма , х 2 .  

Т а б л и l !  а 62 
Ф и г . 1-4 .  Sahra j a  tria s s ica !,lo is s e j ev ,  1944 , Х 2 ,8 ,  мvгд 

)/> II7/1 , обр. 812-29 , речка Бжебс , в 4 RМ выше впадения ее в р .  Сах
рай , НОРИЙСКИЙ яру с .  Серия продольных сечений через одну колонию в 
осевой ее части. - 1 -3 - камеры и осевой канал заполнень: массивной рети
кулярной тканью с прони зывающими ее трубчатыми о бр3.зованиями , направ
ление роста трубок - от пор наружной стенки камеры к no рам стенки 
осевого канма и дмее в - осевой канм и вверх , параллельно росту ко
лонии ; 4 - трубчатые образования в поперечном сечении , верхние камеры 
еще сво бодны от заполняющего скеле та . -

Т а б л и ц а  63 
Ф и г. 1 . ? Vert ici l l i t e s s � �. 

часть ко сопродольного сечения 
( о севой канал не вскры т ) , х 3 ;  ДН1 УI If 11-Б ;  шлиф 3 20 в .  

Ф И г. 2 � Cry p t o c oelia sр . , часть продольного сечения колонии , х  3 ,  двги � П-ь ,  шлиф 320а-1 5 .  
Ф и г . 3 ,  4 .  ? As c o symplegrna expan s um Seilacher, 1 9 6 1 .  3 - часть 

поперечного сечения колонии , х 1 , 5 ;  ДВГИ If 1 1 -Б ,  шлиф 320а ;  4 - часть 
поперечного сечения другой колонии , х 2 ;  двгу. If 1 1-Б, шлиФ 3<Юа-7 . 

Ф и г . 1-4 - речка Бжебс , правый приток р. Сахрай , НОРИЙСКИЙ яру с .  
Ф и г . 5-8 . Asco symp legma CBUCBS icum B o iko , ЗР . поу . , речка Куна , 

Распадныf: камень , левЫй приток р. СахpgЙ. 5 - сечение , параллельное 
росту рукавовидных камер ,  х 2 ;  rv!Ю'Д 111 I I7/3 , обр . 815-П ; 6 - сечение 
продольное - по отношению к росту рукавовидных камер , х 2 ,  голотип 
�АИГД If 117/4 , обр. 81 5-10 ; 7 - часть косопродольного сечения стенки 
рукавовидной камеры , х 2 ;  8 - то же , другой участок , х 2 ,  сече�ие , по
поперечное росту рукавовидных камер. 



ф и r . 9 , IO .SehrB jB triB s ,. icB Mo is se j ev ,  1 944 . Часть поперечного 
сечения колонии , от наружноti стенки камеры отходят почковидные выросты 
заПОJlНенные ретику.лятноЙ тканью , х 2 ,  IWIиф 320а-1О , речка Бжебс пра
вый приток р. СахiJaй; 10 - етроение пористой стенки , камеры , х � ,  
ДВГИ Jf П-Б ,  IWIиф :Ю:>-5 . 

Т а б л и ц а 64 
Ф и г. 1 .  Vert i c il l i t e s  sр . Мел Контенена Ф�чция. 1а - внешний 

вид , х I ,i 16 - продольное сечение , х 2 Журавлева, 1962 , табл. Н ,  
фиг. 4 , ь . 

Ф и г . 2 .  Ver t i c il l i t e s  сопуехиэ l3oiko , 1 98 1 , Х 3 ,  МИГД 
� П8!1 , обр. 18996 , Юга-Восточный Памир левы/k берег Учджилги , кока 
шуйская свита , средний - ве')хний келловеn . 2а - часть продольного 
сечения через центр осевого канала ; от тра6екул под прямым углом от
ХОДЯТ отростки ; 26 - поперечное сечение касательное дистальной по
верхности камеры. 

Ф и г. 3. l.'e r t i c i l l i t e s  СОIlУехиэ l3 o iko , 198 1 .  х 3J Jf П8!2 ,  Юго
Восточный Памир , верховья р .  Северная Бозтере , кокашуиская свита , 
средний - верхний келловей ; 3а - поперечное сечение ; 36 - продольное 
сечение , высота камер разлw�ная , скелет тра6еку.лярнЫЙ . 
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