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Предисловие 

На стоящая книга я вляет ся вторым томом монографии "' Стратиграфия и 
rщлентераты де вона Вьетнама". Она по священа изу чению стромато nорат , хе
тетид , гелиолитид , табу пят и ругоз из девон ских отложений Вьетнама. Работа 
вы полнена вьетнам скими и совет скими с nе циали стами. В ней в nер вые дано 
наиболее nолное монографи че ское о пи сание строматодорат , вы полненное В. Г. Хро
мых (Ин ститут геологии и геофизики им, 60-летия Союза С С Р  С О  А Н  С С С Р ,  
ИГиГ) , Нгуен Хыу Хунгом (Ин ститут геологии и минерального сырья nри Глав
ном геологи че ском у nра влении С РВ). Хететиды , гелиолитиды и табу пяты изу
чены Тонг Зюи Тханем и Та Хоа Фыонгом ( Ханой ский универ ситет). В оди са
нии некоторых новых видов табу пят принял у ча стие Нгуен Тхе Заи (Геолог а
съемо чная эк с nедиция nри Главном геологи че ском у nравлении С РВ). Табуnят а
морфные uелентераты уже аnи сы вали сь Тонг Зюи Тханем /Тong-D zuy Тhanh, 
1967/. Характери стики родов в разделе , по священном табуnят аморфным целен
тератам , тоже даны Тонг З юи Тханем. Не возможно в одном томе полно стью 
отразить результаты nалеонтологи че ских и с следо ваний в сех целентерат , по это
му а вторами дано о пи сание видов , имеющих наибольшее зна чение для qтрати
графии или палеобиогеографии. Ругозы анализиравали сь Тонг Зюи Тханем и HгyeJt 
Дык Кхоа. Публика ции с оди санием девон ских ругоз Вьетнама /Fontaine, 
1961 , 1964 , 1966; Nguyen Duc Khoa, Nguyen Тhom, 1980/ не отра
жают разнообразие фауны , по этому' no ругозам требуют ся дальнейшие с пе ци
альные и с следования. 

fqатериалами для на стоящего и с следования по служили коллек ции , собран
ные вьетнам скими а вторами за по следние 20 лет. О пи санные коллекции хранят
ся в Ханой ском геологи че ском музее и в музее Ин ститута геологии и мине
рального сырья при Гла вном у nравлении геологии С РВ. 

А вторы отме ча ют  следующие о собеЮiо сти о nи сания так сонов. Диагнозы 
про водят ся л ишь для родов , требующих уто чнений и до nолнений. Стратиграфи
ческое рв слроr.транение видов во Вьетнаме о:nи слmает ся по ме стным стратигра

фи че ским подразделениям ( свитам , толщам , горизонтам) , а географи че ское ука
з ывает ся no админи страт ивным районам и провинuиям. В объя снении к фото
таблицам дают ся ме стонахоЖдение и возра ст изображенных видов . fqе стонахож
дение дубликатных экземnляров пр иводит ся лишь в с nи сках коллек ций , храня
щих ся в музеях . 

В про це с се изучения материалов и подгото вки монографии к nе чати авто
ры польз авали сь кон сультаШ!ями и советами академика Б. С. Соколо ва ,  докторо в 
геолого-минералоги че ских наук В. Н. Дубатолова , А.Б . Иванов ского , A .fq. Обута , 
Н.Я . Сда с ского , Ю.И . Те сакова .  В сем им nрино сим и скреннюю благодарно сть. 

Авторы призлательны В.Г. Кашину (ИГиГ , г. Ново сибир ск) и Буи Ван Куену 
(ИГиJq С ,  г. Ханой) , которые любезно изготовили фототабли цы , и В. Н. Дуба

толо ву ,.взявшему на себя труд редактирования книги. 
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ТИП COELEN'l'ERA'l'A 

К ЛАСС HYDROZOA 

О Т РЯ Д  S'l'ROMATOPOROIDEA NICHOLSON E 'l'  МURIE,  187 8  

НАjlf_!::МЕЙС ТВ О  Labechiaceae Nichotson, 1885 

С е м ей  с т в о Actinostromatidae N icholson , 1886 

Род Plectostroma Nestor, 1964 

Plectostroma cylindriforme Khromych sp . n. 

Табл. 1, фиг. 1 ,  2 

На з в а н и е  в и д.а от cylindricum (лат.) - цилиндри че ский. 
Г о л о т и n - экз. 1/55- 1, Ханой ский геологи че ский музей (ХГМ) nри 

Главном уnравлении геологии С РВ, свита Баннгуон (горизонт Миале) , nраж ский 
яру с ,  р -н Путюот, низовье р. Да, Северный Вьетнам, нижний девон , nраж ский 
яру с ,  горизонт Миале , свита Баннгуон; Северный Вьетнам , низовье р .  Да , р-н 
Путюот. 

Д и а г н о з. Plectostroma цилиндри че ской, реже желвак авидной формы 
с nлохо выраженными отро стками , с круnными наложенными а строризами , рас
стояние между центрами которых до стигает 5 мм. 

О n и с а н и е .  Uено стеумы цилиндри че ской (до 12 мм в диаме тре) и желвако
образной (до 25 мм в по пере чнике) формы , по строены протяженными , сравнитель
но тол стыми (0,.1 мм) и те сно ра сnоложенными (5 в 1 мм) столбиками. От 
них на разных уровнях отходят о чень тонкие (0,03 мм) , ме стами выnуклые 
кверху отро стки, которые в nоnере чном се чении образу ют неnравильные цеnо ч
ковидные структуры. Ра с nолагаются отро стки о чень сближенно (8 в 1 мм). 
А с тр аризы отчетливые , наложенные , ра с положены на о чень пологих со
со чках . Диаметр центрального канала до 0,25 мм, от него под прямым 

углом отходят короткие (1,2 мм) боковые ответвления шириной 0,12 мм. Ра с
стояние между центрами а страриз 4 ,5-5,5 мм. Структура ткани скелетных 
элементов гомогенная. 

Измен чиво сть слабая, выра жает ся в незна чительных колебаниях линейных 
размеров, ра с стояние между центрами а страриз находит ся в nрямой зави симо с
ти от вели чины колонии. 

С р а в н е н и е. Среди изве стных в литературе 16 видов этого рода у станов
ленный наиболее близок Plectostroma rugosum ( Yavor. ) из витай ского и 
тошем ского горизонтов (nраж ский яру с) во сто чного склона Урала , отли чает ся 
.от него более тонкими и сближенными отро стками , а также nри сут ствием нало-
женных а строриз. От других видов отли чает ся еще зна чительнее. 

· 

М а т е р  и а л. Во семь колоний хорошей сохранно сти , обр. 1/55-1, 2/55-
1, хранят ся в ХГМ. 

м а. 
Ра с n р о с т р а н  е н и е. Горизонт Миале , nраж ский яру с Северного Вьетна-

Ме стонахо ждение*. 
Ptectostroma yentacensis Khromych sp . n .  
Табл. 1 , фиг. 3 
На з в а н и е  в и д а  от n oc. Енлак. 

Г о л о т и n - экз. 3 /55-1; ХГМ, слои Енлак (горизонт Миале) , nраж ский 
яру с ,  р-н Енлак , nровин ция Бактхай , Северный Вьетнам. 

* Адре са в сех ме стонахождений даны в Приложении. 
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Д и а г н о з. Plectostroma с многочисленными неясными , неналожен-
ными астр аризами и круnной сеткой, образованной скелетными элементами. 

О ·п и с а н  и е. Иеностеумы пластинчатые , до 3 0  мм толщиной , построены 
длинными , nроходящими через всю колонию , сравнительно толстыми (0, 1-0, 13 мм), 
тесно рас положенными ( 4-5 в 1 мм ) столбиками , с многочисленными , час
тыми (5, редко 6 в 1 мм ), более тонкими (0,05 -0,07 мм ) отростками , от
ходящими от столбиков на разных уровнях. По этому в по перечном сечении наб
людается неnравильная гексанеллИдная структура. В этом же разрезе видны 
неясные, но многочисленные иеналожеиные (не заметен центральный астрори
зальный канал ) астроризы, находящиеся на расстоянии 5-6,5 мм друг от друга. 
От Jtnoxo выраженного центра астраризы отходит до 8 коротких (до 3 мм ) не
ветвящихся боковых каналов шириной 0, 12 мм. 

С р а в н е н  и е. BИдoв Plectostroma с иеналожеиными астраризами немно-
го. От сходного Plectostroma rugosum ( Ya-vor. ) из nражского яруса 
Урала отличается более редкой сеткой и более тесно рас nоложенными астр ари
зами (6,5 мм против 12 ); от близкого Plectostroma_ inopinatum ( Yavor. ) 
из томьчумышского горизонта ( лохковский ярус) Салаира отличается от
сутствием сосочков и близко рас положен ными астроризами. 

М а т е р и а л. Две колонии хорошей сохранности, обр. 3 /55-1, хранится в 

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

Род ·Actinostroma Nicholson, 1886 

Actinostroma clathratum Nicholson, 1886 

Табл. II , _фиг. 1 

Actinostroma clat.hratum sp. n. :  Nicholson, 1886,  р. 131,  pl. I ,  
fig. 8-13 ; pl.. XII , fig. 1-5 ; pl. XIII , fig. 1, 2 .  

Actinostr•Jma clathratum Nicholson: Lecompte, 1951,  
I ,  fig. 1-12 ;  Flugel, Flugel-Kahler, 19 68 ,  s. 69; Хромых , 

с .  45, табл. I, фиг. 2. 

р. 77'  pl. 
19 76, 

Actinostroma undulatum sp. n. :  Yang, Dong, 1963,  р. 17 0 ,  pl. 
Ш, fig. 1,2 , 

Г о л о т и п  - экз. 141, Королевский музей естественной истории ( Лондон ) ,  
средний девон , Герольштайн , ФРГ . 

О п  и с а н  и е. Иеностеумы в вИде небольших полусфер и пластинчатые , сло
жены проtяженными , толстыми (0,12 мм ) ,  редко рас положенными (3 в 1 мм ) 
столбиками , которые в местах отхода отростков катушкообразно утолщаются. 
Отростки такой же, как и столбики , толщины рас полагаются на одном уровне , 
более сближены (5 .в 1 мм ) ,  чем столбики. В несколько косом по перечном 
сечении видны округлые очертания столбиков и отходящие от них отростки , 
образующие характерную для рода гексанеллидную сетку. Астраризы не наблю
дались. Структура ткани скелетных элементов гомогенная. 

С р а в н е н и е. Является ти повым для рода , многократно о nисан в литерату
ре из средне- , верхнедевонских отложений (почти повсеместно ). Многие иссле
дователи относят к данному вИду формы, имеющие приблизительно равномерное· 
развитие отростков и столбиков равной величины и не обладающие астроризами. 
Описанная форма nолностью соответствует такому толкованию вИда. 

М а т е р  и а л. Десять колоний хорошей сохранности , обр . 4/55-1 
обр. 8/55- 1, хранятся в ХГМ. 

Р а с  п р о  с т р а н е н и е. Средний 
Северной Америки, С С С Р; горизонт 

- верхний девон Австралии , Азии , Евро пы, 
Халанг , живетекий ярус Северного Вьетнама. 
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Actinostroina yunnanense ( Mansuy, 19 14) 
Табл. I, фиг. 4 

Clathrodictyon yunnanense sp. n.:  Mansuy, 19 14, р .  4, pl. 1,  
fig. 4а,Ь. 

Actinostroma yunnanense ( Mansuy) : Fontaine, 19 67 , р. 81, 

pl. IV, fig. 1-7 . 
Г ол о т и n  - экз. 13 4, Музей геологической слу жбы Ю жного В ьетнама 

(Хошимин ) ,  девон , Юго-За nадный Китай, nровинuия Юннан ь, Си Чи-Ю ( S i 
Tche-Yi ) . 

О п  и с а н и е. Uеностеумы nолусферические , высотой и диаметром около 
3 0  мм , сло жены толстыми (О, 12-0,15 мм) , протя женными , равномерно рас
nределенными ( 3 -4 в 1 мм ) столбик ами , нескол ько расширяюшимися в местах 
отхода отростков. Отходящие на одном уровне отростки образуют nротя женн ые 
слабоволнистые , тонкие (0,05 мм) , редко рас поло женные ( в  1 ,мм их 4-5 ) 
ламины. В галереях иногда наблюдаются очен ь тонкие диссе nименты. Встре
чаются редкие нало женные астраризы с централ ьным каналом до О, 4 мм в 

диаметре. От него сначала nод острым углом , а затем резко nараллел ьна 
ламинам отходит не менее 4 боковых каналов шириной 0,25 мм с тонкими 
изогнутыми табулами. В сечение поnала тол ько одна астрориза , по этому нел ь
зя говорит ь о расстоянии между их центрами. В nо перечном сечении наблюдает
ся гекс анеллидная сетка. 

С р а в н е н  и е. Описанный вид мо жно сравнит ь тол ько с наиболее близким 
Actinostroma devonense Lec. иэ франеких отло жений Бел ьгии. Отличие 
заключается в отсутствии сбли женных ламин и в другом устройстве астрориз. 

М а т е р и а л. Пят ь колоний хорошей сохранности, обр. 9 /55-1, 10/55-1 , 
хранятся в ХГМ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Девонские отло жения Юга-За nадного Китая; гори
зонт Миале и надгоризонт Банnап В ьетнама. 

Род Atelodictyon Lecompte, 1.9 5 2  

Atelodictyon strictum Lecompte , 19 5 2  

Табл. II , фиг. 2, 3 

Atelodictyon strictum sp. n. :  Lecompte , 19 5 1, р. 126 ,  pl. XV, 
fig. 3 ;  pl. XVI, fig. 1-3 .  

Го л о т и п - экз. 73 9 6, Королевский ·музей естественной истории (Брюс
сел ь ) ,  верхняя част ь ни жнего девона, кувенский ярус, слои со Spiri fer os
tiolatus ,  Кувен , Бел ьгия. 

О п  и с а н и е. Uеностеумы пластинчатые , толщиной до 30 мм , nостроены 
слегка волнистыми тонкими (0,04-0,05 мм) , nротя женными , редко рас nоло
женными ( 4 в 2 мм) ламинами и короткими , местами нало женными , более 

толстыми (0,07-0,1 мм) , ино гда катушкообразными столбиками, так же далеко 
удаленными друг от друга (4-5 в 2 мм ). Галереи nрямоугол ьной формы, с 
многочисленными выпуклыми кверху диссе nиментами толшиной 0 ,03 мм , сое
диня.ю шими тол ько соседние столбики. Имеются мелкие нало женные астраризы 
с централ ьным каналом диаметром 0,26 мм и с редкими (2 -3 ) боковыми от
ветвлениями шириной до 0,2 мм. Расстояние между центрами астрариз 3 -4 мм. 
В местах наличия их ламины , образованные отростками столбиков , воздыма
ются кверху , формируя невысокие nологие сосочки. В поперечном сечени н вид
ны редкие отростки , соединяющиеся в це nочкообразную структуру , характерную 
для данного рода. Структура ткани скелетных элементов гомогенная. 
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С р а в н е н и е. Or голотиnа о:rшсаШiая форма отличается лиш ь мен ьшим 
количеством отростков. Это незначител ьное отличие мо жет быт ь объяснено 
нескол ько неудачным ло леречным сечением. 

М а т е р и а л. Три колонии хорошей сохранности , обр. 11/55-1 , 12 /55-1 , 
хранятся в ХГМ. 

Р а с  л р о с  т р а н  е н и е. Кувенский ярус Бел ьгии; горизонт Миале , лра жский 
ярус Северного В ьетнама. 

Atelodictyon trautscholdi ( RiaЬinin, 194 1 ) 

Табл. II , фиг. 3 ,4 

Aq,tinostroma trautscholdi sp. n. :  Рябицин , 1941 , с .  87 , табл. 
I, фиг. 1 ,2;  Яворский , 1957 , с. 9, табл. II, фиг. 3,4. 

Clathrodictyon tuberculatum sp. n.: -Ряби нин, 194 1 , с. 88, табл . I ,  
фиг. 3 -5. 

Actinostroma mirum sp. n.: Яворский,1957 , с, 8, табл. 11, фиг. 1 , 2 .  
Actinostroma karpinskyi sp. n.: Яво рский , 1957 , с. 10 , табл. III, 

фиг. 1-3 . 
Atelodictyon sphaericum sp. n . :  Zukalova, 197 1, р. 4 2 ,  pl. VIII , 

fig. 1, 2 .  
Atelodictyon sphaericum spissum subsp. n . :  Z ukalova , 197 1, 

р. 4 2 ,  pl. VIII, fig. 3-6. 
Atelodictyon trautscholdi ( RiaЬinin) : Kazmierczak, 197 1, р. 

129 , pl. XXXVI, fig. 2 ,  3. 
Го л о т и n- эка. 101-18, Палеонтологический музей АН С С СР (Москва ) ,  

верхний девон, франский ярус, шелонские слои, северо-заnад Русской n пат фо� 
мьl, ни жнее течение р. Великой. 

О n и с а н и е. Uеностеумы nолусферические, около 40 мм высотой и 60 
в диаметре. Колонии nостроены короткими , катушковидными , толстыми (0 ,1-
0 ,15 мм ) столбиками , занимающими один ме жламинар ный nроме жуток , иногда 
нало женные; расnоло жены часто (на 2 мм их nомещается 8-11 ). От столбиков 
отходят отростки, которые образуют субгексагональные волнистые ламины. Они 
более тонкие (0 ,05-0,07, очен ь редко 0 ,1 мм ), чем столбики , расnоло жены 
более редко (в 2 мм их '6-8 ) ,  воздымаются в местах наличия астрориз , обра
зуя невысокие сосочки. Астроризы хорошо развиты, нало женные , с централ ьным 
каналом диаметром 0 ,65-0 ,75 мм. Or него отходит не менее 6 боковых ответв
лений шириной до 0 ,6 мм. В каналах многочисленные выnу клые кверху тонкие 
табулы , а в галереях заметны тонкие изогнутые диссеJшменты. Структура тка
ни скелетных элементов гомогенная , иногда nятнистая (вторичная ). 

С р а в н е н и е. Имеется нескол ько близких видов , с которыми можно с лутат ь 
устано вленный. От Actinostroma verrucosum ( Goldf. ) отличается корот
кими столбиками и це лочкообразной стру)(турой в поперечном сечении; от Ate
lodictyon incubonum ( Yavor. ) наличием сосочков; от Paral
lelopora volensis Riab. / Рябинин , 193 2/ - плотной , а не пористой струк

турой ткани скелетных элементов, 
М а т е р  и а л. Две колонии хорошей сохранности , обр. 1.1А/2 6, 1.1А/2 7, 

хранятся в музее Института геологии и минерального сыр ья (МИГи М ) (г. Ха
ной ). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний девон , франский ярус 
n пат фор�v�а - Пол ьша , С С С Р ,  Ч С СР ); верхи толщи Кубай , 
рального региона В ьетнама. 

Европы ( Русская 
франский ярус Uент-
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НАд С ЕМ ЕЙ С ТВО Cystostromacea Khromych, 197 4  

С е м е й с тв о  Clathrodictyonidae Kuehn, 1939 

Род Clat.hrodictyon Nicholson et Murie,  187 8  

Clathrodictyon sp. 

Табл. П, фиг. 6 

О nи с а н и е. Uено с теум , nо-видимому , грушеобразный . По с троен nро тяжен
ными , волни с тыми , тонкими (0 ,03 -0 ,05 мм) ламинами , ко торые соединены ко
роткими , ка тушковидными , неналоженными , более тол с тыми (О, о7 мм) с толби
ками. На nромежу тке 1 мм распопагаю тся 3 с толбика и 6 ламин . С трук тура 
ткани скеле тных элемен тов гомогенная. 

3 а ме ч а н и е. По одному nродол ьному сечению определи ть вид невозможно , 
nоэ тому коро ткое опи сание приведено зде с ь  тол ько для того , чтобы показа ть, 
ч то в девон ских о тложениях Вье тнама изве с тны пред с тави тели и э того рода. 

М а те р и а л. Один шлиф продол ьного сечения , обр . 13/55-1 , храни тся в 
ХГМ. 

Ра с п р о с тр а н  е н и е .  Силу р - девон пов семе с тно , горизон т Халанг , живе т
екий яру с Северного В ье тнама . 

Род 'I'ienodictyon УаЬе et Sugiyarr.a, 1.9 4 1.  

'I'ienodictyon cf. rarum Bogoyavlenskaya, 1965 

Табл. Н ,  фиг. 5 

'I'ienodictyon rarum sp.: Богоявлен ская , 1965 , с. 3 8, табл. 1, фиг. 4. 
Г о л о ти п  - экз. 206/524, музей Урал ьского геологиче ского управления 

(Свердлов ск) , средний девон , живе текий яру с, вы со тинекий горизон т, во с точный 
склон Северного Урала. 

О п  и с а н и е. Uено с теум пла с тинообразный , толшиной не менее 20 мм , саожен 
четкими , тол с тыми (0 ,2 мм) , не выдержанными по про с тиранию , двух слойны-
ми ламинами. Верхний слой более темный и более тонкий (0 ,04 мм) , имеющий 
ПЛУГную с трук туру , выражен не в сегда; нижний - более све тлый и более тол с тый 
(О, 15 мм) , с по перечио-волокни с той с трук турой , разви т пов семе с тно. На 2 мм по

мещае тся 3 ,  крайне редко 4 ламин ы. С толбики коро ткие, неналоженные , изогну тые , 
не в сегда доходя т до со седней ламины. Они более тонкие (О, 1 мм) , ра с nреде
лены неравномерно (в 2 мм их на счи тывае тся до 5). С толбики порЯдка II раз
ви ты Jmoxo. в галереях в с тречаю тся плохо сохранившие ся , тонкие (до 0 ,02 мм) , 
неправильно изогну тые ди с сепимен ты. По-видимому , имеют ся наложенные а с тра
ризы , но об их характере говори ть трудно. С трук тура ламин , вероя тно , в торич
ная , возникшая в резул ьта те nропе с сов диагенеза. 

С р а в н е н  и е .  По количе с твенным nризнакам о nи санная форма иден тична 
'I'ienodictyon rarum /Богоявлен ская , 1965/ , но невозможно с ть у с тано
ви ть харак тер а с трариз за с тавляе т на с о тне с ти ее к э тому виду со знаком cf. 
О т  тиnового вида 'I'ienodictyon zonatum УаЬе et Sug. из среднего 
девона Ки тая определенный вид о тличае тся редкими с толбиками nорядка II 
и более разреЖенной скеле тной се ткой. 

М а те р и а л. Одна колония хорошей сох ранно с ти ,  обр. 14 /55- 1 ,  храни тся 
в хгм. 

Ра с nр о с тр а н е н и е. Средний девон , живе т Урала; горизон т Халанг , жи
вс тский яру с Северного В ье тнама. 
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Tienodictyon tschussovens'e ( Yavorsky, 1930 ) 

Табп. III, фиг. 1 

'Clathrodictyon tschussovensis sp. n.:  Яворский, 1G30, с. 484 , 
табл . . III , фиг. 1-6. 

Clathrodictyon tschusso·vensis Yavorsky: Рябинин, 1G3 1,  с. 17 , 
табл. I, фиг. 5, 6; Рябинин, 193G , с. 3G; с. 17 , табл. IX, фиг. 3-6; 1G!J!J , 
табл. Х ,  фиг. 1 ,  2 ;  Яворский, 1G 5!J , с. !JU, табл. XXII, фиг. 7 ,8; табл. 
ХХШ, фиг. 1; Ермакова, 1G60 , с. 72 , табл; I ,  фиг. 3 ,4. 

Hammatostroma tschussovense ( Yavorsky ) : Li, 197 7 ,  р. 10 1 ,  
pl. ХХХШ, fig. 4а,ь. 

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

Опи с а н и е. Иеностеумы nолусферические, высотой до 50 , диаметром до 
100 мм. Построены толстыми (O ,O!J-0 , 15 ,  в среднем 0 , 1 1  мм ),  nротяжен
ными, редко расщепляющимися ламинами. В промежутке 2 мм их nомеща·ет
ся 3-6. Ламины однослойные, гомогенной структуры. Столбики короткие, не
наложенные, диаметром О, 1-0 , 17 мм, часто не достигают верхней ламины, 
иЗогнутые; срастаются меЖду собой, образуя дополнительные лрерьmистые 
ламины. Столбики порЯдка II короткие, катушковидные, развиты лучше.  В 
2 мм

-
столбиков порядка I помещается 4-6. В галереях местами заметны _ 

тонкие волнисто изогнутые дисселименты. Астроризы выражены не отчетливо -
заметны несколько каналов шириной до O ,!J мм в центральной части одного 
ценостеума . 

С р а в н е н и е. От близкого вида Tienodictyon katavensc ( Yavor. ) 
из нижнего франа (слои со S pirifer anossofi ) Т. tschusso·vense 
отличаются более толстыми ламинами и более часто расnоложенными столби
ками. 

М а т е р и а л. Четыре колонии хорошей сохранности, обр. 1. 1a/32 - 1. 1A/3!J , 
хранятся в МИГиМ . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний девон, живет Китая, Русс1{ой платформы, 
Урала; верхний девон, фран Урала; верхняя часть толщи Кубай, франский ярус 
Иентрального региона Вьетнама. 

С е м е й с т в о  Diplostromatidae Khromych, 1974 

Род Simplexodictyon Dogoyavlenskaya, 1965 

Simplexodictyuп artyschtense ( Yavorsky, 1935) 

Табл. Ш, фиг. 2 ,3 

Clathrodicryon artysc.htense sp. n.:  Яворский, 19!3 5,  с. 55, табл. 
XXII, фиг. 1-4. 

Г о л о т и п  - кол. 73 5 1, Иентральный геологический музей им. Ф.Н. Чер
нышева (Л енинград ) ,  юго-запад Кузбасса, левый берег р. Кара-Чумыш, выше 
устья р. Ендыгаш, средний ·девон, эйфельский ярус. 

О л и с а н и е. Иеностеумы nластинчатые, реже корко.видные, толщиной 8-
10 см. Они построены тонкими (0 ,03-0,08 мм ) ,  иногда с темной или светлой 
срединной полоской, протяженными ламинами, которые соединяются более толсты
ми (0 , 1!3-0 ,2 мм ) ,  катушковидными, иеналожеиными столбиками. Последние 
иногда расщеnляются в верхней части. В 1 мм помещаются 2-4 столбика и 
4-G ламин, которые слабо ундулируют, образуя редкие, очень пологие сосочки, 
расположенные на расстоянии 1 5-20 мм друг от друга. Встречаются и очень 
крутые, но не высокие ( 1 ,  !J мм ) сосочки, образованные резким воздыманием 
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ламин и сло жеиные рыхлыми гомогеiШыми образо ваниями. По- видимому , nри сут
ст вуют нало женные а строризы , однако неудачные сечения не nоз вашпот го во

рит ь об их характере. Структура ткани скелетных элементо в гомогенная . 
С р а вн е н и е. По общему характеру строения цено стеума оnи санная форма 

соот вет ст вует Clathrodicryon artyschtense Yavor., отличая сь тол ько 
более редкими столбиками (2 -4 nроти в 4 -6 у В.И . Я вор ского /19 55/ ) .  Но 
это отличие не суще ст венное. 

М а т е р и а л. Ше ст ь  колоний удо влет ворительной сохра!Шо сти , обр . 15/55-1-
2 0/55-1 , хранят ся в ХГМ . 

Р а сn р о ст р а н  е н и е. Средний де вон , ? эйфел ьский яру с Кузба сса; горизонт 
Миале , nра ж ский яру с Се верно го В ьетнама . 

Simplexodictyon nicholsoni ( Yavorsky, 1.955) 
Табл. III, фи г. 4 

Clathrodictyon nicholsoni sp. n.:  Я вор ский , 19 55 ,  с. 57 , табл. 
ххш, фиг. 4 ,5 .  

Го л о т и n  - ко п. 7351 , Иентрал ьный геологиче ский музей им. Ф.Н. Черны
шева ( Ленинград ) ,  Юга -Заnадный Кузба сс, р. Тыргын , гал ька из конгломерата , 
отделяющего индо сnириферо вый ( сафоно вский ) горизонт от ни жнего карбона. 

О n и са н и е. Uено стеумы в виде мелких кара ваеобразных колоний до 4 0  мм 
в nоnеречнике. Сло жены ча стями ( в  1 мм 5-6 ) ровными , nротя женными , тон
кими (0,08 мм ) ламинами и короткими , катущко видными , ненало жеiШыми стол
биками , тол стыми (0,1-0 ,15 мм ) и близко ра сnоло женными ( в  1 мм 5-6 ) .  
Галереи , nо- видимому , без ди ссеnименто в. А страризы плохо выра жены , нало жен-· 
ные , ра сстояние ме жду их центрами 12 мм; диаметр централ ьного канала 
0,2 2 мм , от него отходит не менее 5 коротких (до 2 ,5 мм ) ,  тонких (0,1 мм ) ,  
боко вых канало в. Табул в них не замечено. Структура ткани скелетных элемен
то в гомогенная. 

Сра вн е н и е. От вида , оnи санного В.И . Я вор ским /19 55/, отличя.ет ся очен ь 
незначительно. У вьетн�м ских экземnляро в бол ьшее ра сстояние между центра -
ми а страриз: 12 nроти в 11 мм. 

Мат е р и а л. Д ве колонии удо влет ворител ьной сохраiШо сти , обр. 2 1/55 -1, 
хранит ся в ХГМ. 

Р а сn р о ст р а н  е н и е .  Средний - (?) верхний де вон Кузба сса ; свита Бан
нгуон (горизонт Ми ал е ) , nра ж ский яру с Се верного В ьетнама. 

Simplexodictyon -vietnamiensis Khromych sp. n. 

Табл . III , фиг . 5; табл. IV, фиг. 1 

Го л о т и n - экз. 2 2 /55-1 , ХГМ (Ханой ) ,  Се верный В ьетнам , nра ж ский 
яру с, слои Енлак. 

ди а г н о з . Simplexodictyon с нало женными , ме стами ра сщеnленными 
в верхней ча сти столбиками , с оригинальными рыхлыми образо ваниями ткпа 
колонн. А страризы име ются. 

О n и са н и е. Uено стеум nолу сфериче ский , вы сотой до 50 , а nоnеречником 
до 80 мм. Верхняя nо верхно ст ь  ро вная. Колонии nо строены nротя жеiШыми , 
слабо волни стыми , тонкими ( 0,05-0,07 мм ) , иногда с темной срединной линией , 
редко ра сnоло жеiШыми ( 6-7 в 2 мм ) ламинами и короткими , но нало женными , 
тол стыми (до 0,12 мм ) ,  катущко видными , иногда ра сщеnляющими ся в верхней 
ча сти столбиками. На nроме жутке 2 мм их nомещает ся 5-7. О собеiШо ст ью ви
да являет ся наличие 'оnрокинутых " колонн диаметром 2 -2 ,5 мм , сло жеiШых 
изогнутыми ки нзу ламинами и те сно ра сnоло женными ( в  2 мм 16 ), веерообраз -
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но расходящимися nротяженными столбиками . Расnоложены колонны неравно
мерно, на расстоянии от 4 до 10 мм. Астр аризы имеются, но они о чень редкие и в 
се чениях встре чены только их обрывки . Структура ткани скелетных элементов 
гомогенная. 

С р а в н е н  и е. Подобные образования в виде и о прокинутых " колонн известны 
только у Actinostroma reversum Lec. из девонских отложений Бельгии, 
но у рода совсем другое строение ламин и столбиков . 

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

Род Clathrocoilona Yavorsky, 193 1 

Clathrocoilona solida Ya·vorsky, 1955 

Табл . IV, фиг. 2 

Clathrocoilona solida sp. n. : 
фиг. 1-7. 

Яворский, 1955, с .  38,  табл . XIII, 

Г о л о т и n - кол . 7351, Uентральный геологи ческий музей им . Ф.Н. Чер
НЬШlева ( Ленинград ), Северо-Заnадный Кузбасс, р. Мал. Глубокая (левобе
режье р. Томи ), верхний девон, франский ярус, 

О n  и с а н и е .  Uеностеумы полусфери ческой формы, средних размеров (высо
та 60, диаметр у основания около 100 мм ). Сложены катушковидными стол
биками, соединяющими две соседние ровные ламины. В ценостеуме nеремежа
ются два тиnа ламин: одни более тонкие (0 ,07 мм ), а другие более толстые 
(до О, 2 мм ). В первом слу чае столбики о чень четкие, а во втором сливаются 

с ламинами и теряют свою индивидуальность . Следует заметить, что никакой 
ритми чности в чередовании этих типов не наблюдается . В nоnере чном се чении 
четко видны мелкие наложенные астр аризы с диаметром центрального канала 

до 0, 35 мм nри расстоянии между их центрами около 5,5 мм . В местах их 
присутствия наблюдается воздымание ламин, которое на чинается с появления 
астр аризы и ис чезает с прекращением ее роста . Структура ткани скелетных 
элементов гомогенная, но в ламинах наблюдается 1-2 светлые полоски, что 
характерно для nредставителей этого рода. Следует отмети�ь также своеобраз
ный симбиоз стромато пораты со мшанкой Fistuliramus cf. michanensis 
N ekh.,· что является чрезвы чайно редким явлением . 

С р а в н е н  и е. Согласно первое писанию для Clathrocoilona solida 
Yavor. характерно перемежение двух ти пов ламин, а астраризы наблюдают -

ся и у о писанного вида . 
М а т е р и а л . Две колонии хорошей сохранности, обр . 24/55-1, хранится 

в хгм. 
Р а с п  р о с т р а н  е н и е. Фран Кузбасса; толща Куидат (живет - фран ) 

Uентрального региона Вьетнама. 

Род Anostylostroma Parks , 1936 

Anostylostroma arvense ( Parks , 1936 ) 
Табл. IV, фиг . 3; табл. V, фиг. 1 

Clathrodictyon arvense sp. n. : Parks , 1936 1  р. 23 ,  pl. III, 
fig. 1 ,  2 .  

Anostylostroma arvense ( Parks ) : Galloway, 19 60 ,  р. 8 2 ,  pl. 
VIII, fig. 1 ,2  (см . синонимику ). 

Г о л о т и n  - экз . 143 8  R.M.O. ( Канада, Онтарио ), г. Товсенд, вблизи 
Симк а; средний девон, известняки Onondaga. 
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О п  и с а н и е. Не лравил ьные корковидные и nластинчатые ценостеумы, 
сложены сравнител ьно толстыми (О, 1 -0, 12 мм), nротяженными л аминами с 
отчетливой светлой срединной nолоской толщИJ:Iой 0,04 мм. Ламины изгиба
ются кверху, образуя сосочки высотой до 5 мм . Столбики короткие, ненало
женные, часто расщепляющиеся в верхней части. В 1 мм 2-3 ламины и 5-7 
столбиков. Галереи лрямоугол ьной формы с многочисленными, аркаобразной 
формы, 'Протяженными, тонкими (0,05 мм) диссеnиментами. Астраризы частые, 
расnоложены на сосочках, наложенные. Uентрал ьный астроризал ьный канал 
диаметром 1 мм nересечен многочисленными изогнутыми табулами (как и 
редкие боковые каналы, ширина которых достигает О, 7 мм, а длина более 9 ) .  

С р а в н е н и е. Оnисанные формы наиболее ·сходны с Anostylostroma ar
vense ( Parks) , изученным Дж . Галловеем и Г. Элереем / Gailoway, 
�hlers , 1960/ из среднего девона (доломиты Амхерстбург). Правда, 
эти авторы, говоря о наличии крупной трубки с табулами, nочему-то считают, 
что астрериз нет. 

М а т е р  и а л. Две колонии хорошей сохранности, обр. 25/55-1, хранится 
в хгм. 

Р а с пр о с т р а н е н и е. Средний девон Северной Америки: горизонт Миале, 
nражский ярус Северного В ьетнама. 

Anostylostroma laxum ( Nicholson, 1887 ) 

Табл. V ,  фиг. 2,3 

Clathrodictyon laxum sp.  n.:  Nicholson, 1887 , р .  12, pl. III, 
fig. 4 ,  5. 

Anostylostroma laxuш ( Nicholson ) :  Stearn, Mehrotra, 1970, 
р. 8 ,  pl. I, fig. 7, 8 (см. синонимику). 

Г о л о т и n  - номер и место хранения неясны, средний девон Англии. 
О п  и с а ни е. Uеностеумы пластинчатые, толщиной до 25 мм, с невысо'-

кими ( 3-4 мм), коническими, неравномерно разбросанными по· поверхности 
сосочками. Ламины то.t�кие ( 0,07 мм), разные, nротяженные, удаленные друг 
от друга на расстояние 0,5-1,5 мм. Столбики короткие, нецаложенные, рас
ширяющиеся (иногда расщемяющиеся) в верхней ·части, расnоложены более 
тесно (в 1 мм 2-3). Галереи nрямоугол ьной формы с многочисленными, до
вол ьно толстыми (0,05 мм), изогнутыми и протяженными диссепиментами, 
к оторые иногда образуЮт как бы дололнител ьные ламины. Астреризы наложен
ные, но короткие; диаметр централ ьного канала достигает 1, 2, ширина боко-
вых - 0,7 мм. В местах наличия астрариз ламины воздыма19тся кверху, об
разуя сосочки. Воздыман не начинается с возникновения астраризы и прекращает
ся окончанием ее роста. Расстояние между центрами астрариз не менее 15 мм. 
Структура ткани скелетных элементов гомогенная. 

С р а в н е н и е. lJт близкогс, вида Anostylostroma arvense ( Parks) 
отличается очен ь редким расще плением столбиков и редкими неравномерно 
рас положенными сосочками. 

М а т е р и ал. Три колонии хорошей сохранности, обр. 26/55-1 и 27 /55-1, 
хранятся в ХГМ. 

Р а с лр о с т р а н е н и е. Средний девон (низы живета) Англии, Северной 
Америки ( С ША, Канады); горизонт Миале, nражский ярус Се верного В ьетнама . 

Anostylostroma praetenerum ( Yavorsky, 1931) 
Табл. V,фиг. 4 

Clathrodictyon praetenerum sp. n.: 
табл. I, фиг. 5,6 . 

14 

Яворский, 193 1,  с .  1396, 



Clathrodictyon cf. praetenerum Yavorsky: Рябинин, 1939 ,  
с. 26,  табл. VII, фиг. 7 ,8; табл. VШ,фиг. 1 .  

Г о л о т и n - кол. 3388,  Uентральный геологический музей им. Ф.Н. Чер
нышева (Ленинград), Кузбасс, левый берег р. Чумыш, в 3 км выше устья р. 
Таловки, средний девон, шандинекий горизонт. 

О n  и с а н и е. Uеностеум леnешковидный, высотой до 40 мм, сложен ров
ными, местами слабоизогнутыми, тонкими (О, 03-0 ,07 мм), редко расnоложен
ными (в 2 мм 4-6 ) ламинами и короткими, об�1чно расшеnляюшимися в верх
ней части, катушковидными, более толстыми (0,05-0 , 1 5 ,  но чаше всего 0,1 мм) 
столбиками, редко расnоложенными (в 2 мм G-8 ) .  Галереи высотой до О, 7 мм 
с многочисленными изогнутыми. табулами. Астраризы выражены неотчетливо. На
блюдаются только обрывки каналов шириной до 0,7 мм в виде длинных ампуло
видных пустот. 

С р а в н е н и е. По общему характеру строения uеностеуr-�а п no копи"'ес.-вен
ным nризнакам оnисанная форма относится к виду, установленному В.И. Яворским 
/193 1 /. 

М а т е р  и а л. Одна колония хорошей сохранности, обр. 1 .1А/ 31, хранится 
в МИГиМ. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Средний девон, шеидинекий горизонт l<.узбасса; го
ризонт Миале, nражский ярус Северного Вьетнама. 

С е м е й с т в о  Hermatostromatidae Neslor, 1964 

Род Flexiostroma V. Khalfina, 1960 

Flexistroma flexuosum V. Khalfina, 1960 

Табл. V, фиг. 5; табл. VI, фиг. 1; табл. LXI, фиг. 1; табл. LXII, фиг. 1 

Flexiostroma flexuosшn sp. n.: Халфина, 1960,  с. 34G, табп. D-15, 
фиг. 2 .  

Flexiostroma crispum sp. n.: Халфина, 1960, с. 34G, табл. D-15, 
фиг. 3 .  

Г о л о т и n  - экз. 9 3а, музей Томского nолитехнического института (Томск), 
средний девон, мамонтовекий горизонт ( пестеревекие известняки), Салаир, ок
рестности г. Гурьевска, Мало-Салаирекий карьер. 

О п  и с а н и е. Uеностеум лепешковидный, толщиной до 30 мм, nостроен 
сильноволнистыми, тонкими (0,05-0, 1 5  мм), редко расnоложенными (в 1 мм 
их 4-6 ) ламинами, которые резко утолщаются в местах развития астрориз. 
Столбики, короткие, часто наложенные, местами дихотомически ветвятся, 
толшиной до 0, 1 5  мм. Они тоже увеличиваются в диаметре в местах 
наличия астрориз до 0 ,25 мм. В галереях многочисленные изогнутые табулы. 
А строризы хорошо развиты и объединены в вертикальные системы. Uентральный 
астроризальный канал имеет диаметр около 0 ,35 ,  а боковые - 0,25-0,35 мм. 

С р а в н е н  и е и з а  м е ч  а н и е. Описанная форма по количественным показате
л ям, несомненно, очень близка Flexiostroma flexuosum V. Khalf., 
незначительно отличаясь несколько более широким диаметром центрального 
астроризального канала. В с инонимику включен и вид Flexiostroma cris
pum V. Khalf., который с нашей точки зрения является пишь разновид
ностью установленного вида. 

М а т е р и а л. Одна колония х орошей сохранности, обр. 1 .1А/76, хранится 
в МИГиМ. 

Р а с n р о с т р а н  е н и е. Средний девон, мамонтовекий горизонт Салаира; 
толща Куидат (живет - фран) Uентрального региона Вьетнама. 
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Flexiostroma tabulatum Hung sp. n.  

Табл. VI, фиг. 4 

На з в а н и е  в и д а  от tabulatus (лат.) - табула. 
Го л о т и n - экз. 1.1А/77, МИГи М (Ханой), средний девон, живетекий 

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

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

О n  и с а н и е. Uеностеум леnешковидный, высотой до 40 мм, состоит из 
тонких (0,05-0,07 мм), мелковолнистых, nротяженных, близко расположен
ных (в 1 мм их 5-6) ламШi и коротких, но наложенных, толстых (0,15-
0,2 мм), местами дихотомически ветвящихся столбиков, которые в местах 
наличия астрариз значительно утолщаются (до О, 3 5  мм). Они расположены 
очень тесно (в 1 мм их 3 ). Галереи округло-овальной формы с многочислен
ными прямыми или слабоизогнутыми табулами. Астраризы хорошо развиты, 
объединены в вертикальные системы. Диаметр центрального канала до 0,55 мм, 
а ширина горизонтальных - до 0,3 мм. Расстояние между центрами астрариз 
7-8 мм. Структура ткани скелетных элементов nористая. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида Flexiostroma medium Khrom. 
новый отличается многочисленными табулами в галереях, более тонкими лами
нами. 

М а т е р  и а л. Одна колония хорошей сохранности, обр. 1.1А/77, хранится 
в МИГиМ. 

м а. 
Р а с n р о с т р а н  е н и е. Горизонт Халанг, живетекий ярус Северного Вьетна-

Род Hermatostroma Nicholson, 1886 

Hermatostroma parksii Lecompte, 195 2  

Табл. VI, фиг. 2 

Hermatostroma parksii sp. n.:  Lecompte, 195 2 ,  р .  256 ,  pl. 
XLVI, fig. З; pl. XLVII , fig. 1, 2 .  

Г о л о т ип - экз. 527 2 ,  Королевский музей естественной истории (Брюс
сель), средний девон, живет, слои с Hexagonn.ria quadrigemina /Веллин, 
Бельгия/. 

О п  и с а н и е. Uеностеум круnный, nолусферической формы, высотой около 
150 мм и примерно 250 мм в поперечнике. Он сложен длинными, толстыми 
(0,15-0,3 5 мм), протяженными, близко расnоложенными (в 2 мм их 4-5) 
�толбиками и слабоволнистыми, более тонкими (0,15-0,2 мм), тесно распо
ложенными (в 2 мм их 4-5) ламинами. Краевая пузыристая структура 
скелетных элементов выражена очень отчетливо. Астроризы развиты сла-

бо, но наложенные. Диаметр центрального канала достигает 0,55, а ширина 
боковых ответвлений - 0,3 5 мм. 

С р а в н е н и е. Оnисанная форма совершенно идентична Hermatostroma 
parksii Lec. из отложений живетекого возраста Бельгии. 

М а т е р и а л. Две колонии хорошей сохранности, обр. 1.1А/74 и 1/1А/75, 
хранятся в МИГиМ. 

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

Trupetos t roma belgica Khromych et  Hung sp.  n. 

Табл. VI , фиг. 3 

Н а з в ан и е  в и д а  от belgicus (лат . )  - бельгийский. 
Idiostroma capitatum ( Goldfuss ) : Nicholson, 1886 ,  р. 63 ,  

text- fig. 8 .  
Parallelopora capitata ( Goldfuss ) : Nicholson, 189 1, р. 197 , 

pl. xxv, fig. 10-13. 
Trupetostroma thomasi sp. n . :  Lecompte 1952, р. 240. 
Trupetostroma thomasi -var. arduennensis ·var. n .: Lecompte , 

19 5 2 ,  р. 241 ,  pl. XLIV, fig. 2 ,  3 .  
Го л о т и п - экз. 1 . 1А/64, МИГиМ (Ханой ) ,  свита Халанг, живетекий 

ярус, р-н Халанг, северо-восточная часть Вьетнама. 
Оп и с а н и е. Uеностеумы лелешкообразные, диаметром до 100  мм, сло

жены длинными, но неналоженными, вертикальными, скелетными элементами, 
представленными столбиками и ценостеллами. Тол!l1ИНа их О, 35 мм, крайне 
редко достигает 0, 5 мм. На промежутке 2 мм их помешается 3-4. Ламины 
четкие, с ясной темной срединной линией, тол!l1ИНой 0,25-0 ,3  мм. На проме
жутке 2 мм их насчитывается· 4-5 . В галереях заметны тонкие изогнутые 
дисселименты . Астраризы многочисленные, объединены в вертикальные систе
мы. Диаметр центрального канала достигает О, 8, а ширина горизонтальных -
О, 3-0, 55 мм. В каналах многочисленные табулы . 

С р а в н ен и е и з а  м е ч  а н и е. Описанной форме свойственно расположение 
лор вблизи границ скелетных элементов, что характерно для представителей 
рода Hermatoporella /Хромых, 1 9 69 /. Однако наличие ясных трехслой
ных ламин заставляет нас рассматривать указанные формы в составе рода 
Trupetostroma. От наиболее близкого вида T'rupetostroma pingue 
Lec. отличается полным отсутствием сосочков и более круiUiыми размера
ми скелетных элементов. 

М .  Леконт 1 Lecompte, 1952/, рассматривая виды Parallelopora 
capitata ( Goldfuss ) 1 изученные А. Никольсолом /Nicholson, 1886 
1892/, установил , что этот вид сборный. Часть форм он отнес к Syringost-
roma capitatum ( G oldfuss ) 1 а часть - в установленный им новый вид 
Trupetostroma thomasi Lec. (не приводя ни одного изображения ) ,  не 
имея собственного материала, а лользуясь шлифами А. Никольсона из Коро
левского музея естественной истории (Лондон ) .  Однако, изучив образцы этих 
форм, М .  Леконт 1 Lecompte1 1952, с. 2411 все их отвергает " . • •  обр. 
1 2 1  . . .  плохо ориентирован и не соответствует виду, . • .  обр. 12 2.. .  имеет 
другие более крупные астроризы, ••. обр. 1 1 8  и 1 1 9.. .  отличаются от перво
начального описания и изображения, . . .  1 20 и 1 23.. . плохо удовлетворяют 
олисани.ю вида, . . .  обр. 4 10... лерекристаллизован и трудно определим, обр. 
4 1 1  относится к Syringostroma lensiforme Lec., а обр. 446 - к 
Syringostroma minutitextum Lec.". У вариетета вида также не 
указан голотил. Поэтому мы упомянутые в синонимике формы объединяем в 
новый вид, с голотипом, храняшимся в МИГиМ. 

М а т е р и а л .  Три колонии хорошей сохранности, обр. 1 . 1А/63, 1 . 1А/64 
(голотил ) ,  1 . 1А/65,  хранятся в МИГиМ. 

Р а с  л р о с  т р а н  е н и е. Средний девон, живет Англии, Бельгии; горизонт 
Халанг Вьетнама . 
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Trupetostroma b�lamellosum Yang et Dong, 19G3 

Табn. VII, фнг. 1 

Trupetostroma bilamellosum sp. n.: Уапg, D oпg, 19G3 ,  р. 17 1 ,  
pl. VI ,  fig. 3 ,  4. 

Trupetostroma regulamellatum sp. n. :  Yang, Dong, 19G3,  р .  
1721 pl. VI, fig, 5-8.  

Trupetostroma sp.: Fontaine, 1967 , р. 83,  pl. VI, fig. 1 ,2. 
Г о л о т и n - экз .  13685, музей Института геологии и nалеонтологии 

А Н  КНР ( Пекин), верхняя часть среднего девона , нижняя часть сnоев Чжив
жай ( Jiwоz hаi ) , Чунджоу, р-н Душана . 

О n и с а н и е. Uеностеумы пластинчатые, тоnщююй более 25 мм, построе-
ньi протяженными двучленными ламинами. Нижняя микроламина тонкая (O,CJ2 мм), 
плотная, четкая; верхняя - более тоnстая (до О, 15 мм), пористая, распnьш•!а
тая, образована расширением столбиков; которые от этого становятся катушка
видными. Они неправильно-округлой формы, иногда сливаются друг с другом, 
наложенные, толщиной до 0,25 мм. На nромежутке в 1 мм nомещается 
4-5 nамин и 3-4 ( редко) столбика . В ламинах многочисленные форамины , диа
метром до 0,05 мм. Ламины изгибаются кверху, образуя nологие сосочки 
высотой до 1,5 мм, расстояние между ними около 9 мм. Астраризы частые, 
но выражены плохо, расположены на сосочках, наложенные , диаметр иентраль
ного канала 0,3 мм, от 'него отходят строго параллельна ламинам 6-7 боко
вых ответвлений шириной О, 18 мм. Структу'ра ткани скелетных элементов 
тонкопористая (диаметр пор 0,02 мм).  

С р а в н е н  и е и за м е ч  а н и е .  От голотипа отличается только отсутстви
ем uистозных пластин в галереях и слабым развитием двойных nлотных микро
ламин. Это не является видовым признаком, тем более наличие или отсутствие 
uистозных пластин (диссепиментов) объясняются различной сохранностью 
колоний. Поэтому в синонимику включен вид Trupeloslroma regulamella
tum Yang et Dong, который отличается от описанного только отсутстви
ем диссепиментов. 

М а т е ри а л .  Семь колоний хорошей сохранности, обр. 28/55-1, 29/5.'J-
1, 30/55-1, хранятся в ХГМ . 

Р а с п ро с тра н е н и е. Девон, Си-Че-Ю ( Si-Tche-Yi ) провинции Юн
навь; средний девон , нижняя часть слоев Ji\Nozhai Ю жного Китая; гори
зонт MJiaлe, пра жский ярус Северного Вьетнама . 

С е м е й с т в о  S tromatoporellidae Lecompte, 19 5 1  

Род S tictostroma Parks , 19 36 

S tictostroma ivdeiiense ( Yavorsky, .19 55 ) 
Табл. VII, фиг. 2 

Stromatoporella i·vdeliensis sp. n.: Яворский, 1955, с. 127, 
табл. LХVII,фиг. 5,G. 

S tromatoporella sc.helgutaniensis sp. n.: Яворский, 1955, с .  119, 
табл. LXII , фиг. 5,6.  

Го л о т и п - кол . 7351, Uентральный геологический музей им.  Ф. Н.  Черны
·шева (Ленинград), <...:еверный Урал , Ивдельский район, средний девон. 

О п и с а н и е. Иеностеумы полусферические, до 50 мм высотой и диамет
ром, построены nротяженнымИ, па раллельными, прямыми, тонкими (0,025-
0,027 мм), сравни'Гельно редко расположенными (в 1 мм их 4-5) ламинами 
и короткими, неналоженными,толстыми (0,1-0,25, но чаще 0,1.'J-0,2 мм), 
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сближенными (в 1 мм их 3-4) столбиками. Галереи имеют округло-овальную 
форму, высотой до 0,25 мм; в некоторых из них заметны тонкие, изогнутые 
диссе пименты. Астраризы выражены не очень отчетливо - наблюдается толь
ко один канал, возможно, центральный, шириной О, 7 5 мм. 

М а т е р и а л. Две колонии удовлетворительной сохранности, обр. 1.1А/36, 
1.1А/37, хранятся в МИГиМ. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида Stistostroma j efferson-vil-
lense Galloway et St. Jean, 19 57 , оnисанный отличается четкими 

утолщенными столбиками. 
Р а с n р о с т р а н е н и е. Средний девон Урала, толща Куидат (живет - фран) 

Иентрального региона Вьетнама. 

Stictostroma kolymense ( Yavorsky, 1961 ) 
Табл. VII, фиг. 3 

Parallelopora kolymensis : Яворский, 1961, с. 48, табл. XXIX, 
фиг. 4-7. 

Stistostr'::>ma kolymense ( Ya-vorsky ) : Ka�mierczak, 197 1, р .  
84,  р .  XVI, fig. 1 - З .  

Stistostroma guanxiense sp .  n . :  Li, 197 7 ,  р. 16 3, pl. XXXV, 
fig. 1; Nguyen Huu Hung, 198 2, р .  48, pl. XIII, fig. 1а. 

Г о л оти·n - Иентральный геологический музей им. Ф.Н. Чернышева ( Ле
нинград), Северо-Восток С С С Р, р. Колыма, карьер Половинный ·Камень, верх
няя часть нижнего девона (верхний эмс). 

О n и с а н и е. Uеностеум леnешковидный, толшиной до 2 0  мм, состоит из 
nротяженных, слабоволнистьiх, толстых (до 0,25 мм) ламин с тонкой, средин
ной, светлой nолоской и четких, коротких, но обычно наложенных, толстых 
(0,12-0,2 мм) столбИков. На nромежутке в 1 мм nомещается 2 -3 ламины 

и столбика. Галереи округло-овальной формы, высотой 0,2, редко до о;6 мм. 
Астраризы выражены очень неотчетливо - наблюдаются только несколько тон
ких (до 0,2 мм), nо-вnдимому, боковых каналов в nериферической части це
ностеума с темными вьmуклыми табулами. 

С р а в н е н и е. По количественным и качественным nризнакам оnисанная 
форма ·nолностью совnадает с видом В.И. Яворского. 

М а т е р  и а л. Одна колония хорошей сохранности, обр. l.lA/ 38, хранится 
в МИГиМ. 

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

С е м е й с т в о  Synthetostromatidae Khromych, 1969 

Род Synthetostroma Lecompte,  19 5 2  

Synthetostroma actinostromoides Lecompte, 19 5 1  

Табл. VIII , фиг. 1. 

Synthetostroma actinostromoides sp. n. :  Lecompte, 19 5 1, р .  
193 ,  pl. ХХ, fig. 3 ,4 ;  Zukalova, 197 1, р .  5 3 ,  pl. XII , fig. 1-5. 

Г о л о т и n  - экз. 729 6, Королевский музей естественной истории (Брюс
сеЛь), средний девон, живет, Динант, Сюрис, Бельгия. 

О n  и с а н и е. Uеностеум nластинообразный, толщиной· до 3 0  мм. Состоит 
из очень толстых (до 0,3 мм), слабоволнистых ламин, nостроенных тонкими 
(0,02 мм), фиброзными nластинками с 2 -3 светлыми nолосками и толстыми 
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(О  ,1-0, 2 м м ) ,  катушковидным и, короткими, но часто наложенными столбика
ми. На промежутке в 2 мм помещаются 3-4 ламины и 8- 1 1  столбиков. Гале
реи округлые, с многочисленными изогнутыми диссепиментами. Астраризы хо
рошо развиты, налоЖенные, с центральным каналом диаметром до 0,5 мм, а 
ширина боковых каналов достигает 0,3 мм. В каналах многочисленные табуль1. 

С р а в н е н и е. От близкого Clathrocoilona abeona Yavorsky уста-
новленный вид отличается другой микроструктурой ткани скелетных элементов, 
более толстыми ламинами и многочисленными табулами в астроризах. 

М а т е р и а л.  Одна колония хорошей сохранности, обр. 1 . 1А/39, хранится в 
МИГиМ . 

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

Synthetostroma obesum V. Khalfina, 19 60 

Табл. VIII , фиг. 2 ;  табл. LXIV, фиг. 1 

Synthetostroma obesum sp. n. :  Халфина, 1960, с. 340, табл. D-12, 
фиг. 1 .  

Clat.hrocoilona gigantica sp. n . :  Косарева, 1 97 9, с. 22,  рис. 1 ;  
Nguyen Huu Hung, 198 2, р .  49 ,  pl. XIV, fig. 1. 

Clathrocoilona magnifica sp. n.: Косарева, 1 9 7 9 ,  с .  23, табл. 1 1  
фиг. 2 .  

Clathrocoilona gurj e·vskiensis sp.n.: Kocapeвa, 1 97 9, с .  2 1, табл. 1 1  
фиг. 1 .  

Clathrocoilona perplexa sp.  n. :  Косарева, 1 9 7 9 ,  с .  24, табл. П ,  
фиг. 1 .  

Г о л о т и n - экз. 95-б, музей Томского nолитехнического института 
(Томск) ,  средний девон, мамонтовекая свита, пестеревекие известняки, Куз
басс, окрестности г. Гурьевска. 

О n и с а н и е. Uеностеум пластинчатый, толщиной около 30 мм, сложенный 
сравнительно толстыми ламинами (0,2 ,  максимально до 0,9 м м ) ,  состоящими 
из 2 -3 светлых полосок, ширина которых достигает 0,03 мм. На 2 мм прихо
дится 3-5 ламин. Столбики катушковидные, толщиной 0,25-0,45 мм, редко до 
0,8 мм. На промежутке 2 мм их помещается 2-6. Галереи овальной или непра
вильной формы. Астраризы хорошо развиты, наложенные, диаметр центрально-
го канала 0,6 мм, от неГо отходят боковые каналы шириной до 0,3 мм. В 
каналах многочисленные табулы. 

С р а в н е н и е. Оnисанные формы очень близки к голотиnу, незначительно 
отличаются количf)ственными nоJ<.а.эатепями. 

М а т е р и а л. Одна колония хорошей сохранности, обр. 1 . 1А/42, хранится 
в МИГиМ. 

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

НАДСЕМЕЙСТВО Stromatoporacea Nicholson, 1886 

С е м е й с т в о  Actinostromellidae Nestor, 1964 

Род Parallelopora Bargatzky, 188 1 
Parallelopora dartingtonensis var. filitextum Nicholson, 189 1 

Табл. VIII, фиг. 3 
Parallelopora dartingtonensis var. filitextum var. n. :  Nichol

son, 189 1 ,  р. 20 1, pl. XXV, fig. 2, 3.  
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Parallelopora dartingtonensi s var.  filitextum Nicholsoп; 
Lecompte, 1 9 5 2, р. 2 9 6 ,  pl .  XLIX, fig. 4. 

Го л о т и п - Королевский музей естественной истории (Лондон ) ,  верхяяя 
часть среднего девона, Девоншир, Англия.  

О п  и с а н и е. Uеностеумы массивные, полусферические, высотой до 30 мм. 
Они построены сравнительно тонкими (0, 2 мм ) ,  nротяженными ценостеллами, 
которые в по·nеречном сечении образуют замкнутые петли. В 1 мм nомещает
ся 3-4.  Uеностромы тонкие (0,05 мм ) ,  выражены слабо, не-протяженные . В 
галереях, имеющих форму трубок, часты выпуклые кверху диссепименты. 
Астраризы многочисленные, наложенные, располагаются на пологих сосочках. 
Расстояние между центрами астрариз колеблется от 7 до 16 мм . Диаметр 
центрального астроризального канала 0,55 мм, от него отходит не менее 6 
сравнительно коротких (3-4 мм ) ветвящихся боковых каналов шириной 0, 25-
0,35 мм . В ханаnах многочисленные табулы. Структура ткани скелетных эле
ментов nористая, но она вторичная, так как nоры расnоложены неравномерно 
и образавались За счет nерекристаллизации тонкорешетчатой структуры. 

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

М а т е р и а л. Пять колоний хорошей сохранности, обр. 31/55- 1, 32/55-
1, хранятся в ХГМ .  

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

Род Parallelostroma Nestor, 19 6 6  

Parallelostroma spongiosum Khromych sp .  n .  

Табл. VII1 ,  фиг. 4; табл. IX, фиг. 4 

Н а з в а н и е  в и д а  от spongiosus (лат. ) - губчатый. 
Г о л о т и n - экз. 33 /55-1 1 ХГМ (Ханой ) ,  слои Енлак, горизонт Миале, 

пражский ярус, р-н Енлак, nровинuия БактХ:ай, Северный Вьетнам . 
Д и а г н о з.  Parallelostroma с четкими, сравнительно толстыми це-

ностеллами, с толстыми, короткими ценостромами с многочисленными автоту
бами и наложенными, nросто nостроенными астроризами, расстояние между 
центрами которых 8-10 мм. 

О n и с а н и е. Мелкие nолусферические (высотой до 30, а nоnеречником до 
50 мм ) ценостеумы сложены четкими двураздельными ценост ромами. Верхяяя 
часть ценостромы тонкая ( 0,02 мм) ,  плотная, а нижняя толстая (до 
0,2 мм) , имеет тонкорешетчатую структуру. Uеностеллы обладают такой 
же структурой, короткие, толстые ( О , 1 5-0, 2  мм) ,  большей частью на
ложенные. В поперечном сечении хорошо видны многочисленные автоту
бы, диаметром до 0,05 мм . .  На 1 мм помешаются 4 ценостеллы и 
ценостромы. Астраризы четкие, наложенные. Иентральный канал диаметром 
0,35 мм с боковыми ответвлениями (до 6 )  шириной О, 18, длиной до 5 мм, 
которые дихотомически ветвятся.  Астраризы расnоложены на высоких пологих 
сосочках и боковые каналы отходят от центрального строго nод nрямым углом. 

С р а в н е н и е. По устройству изученную форму следовало бы· отнести к 
Trupetostroma, но присутствие многочисленных автотуб, а также наличие 
nористой части ценостромы nод плотной частью заставляет нас рассматривать 
оnисанную форму в составе Parallelostroma. Установленный вид наиболее 
близок Trupetostroma pellucida ( Yavor. ) , отличаясь более просто по
строенными астроризами, расположенными на невысоких сосочках и с много
численными автотубами. 

М а т е  р и а л .  Около десяти колоний хорошей сохранности, обр. 33/55-
( голотип ) ,  34/55- I (паратип ) ,  хранятся в ХГМ . 

Р а с n р о с т ра н  е н и е. Горизонт Миале, пражский ярус Северного Вьетнама . 
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С е м е й с т в о  Stromatoporidae Nicholson , 1886 

Род Hermatoporella Khromych, 1969 

Hermatoporella chucaense Hung sp. n. 

Табл . IX, фиг. 1 

Н а з в а н и е  в и д а  от Чукъа ( Chuca ) - местность во Вьетнаме . 
Г о л о т и n - экз. 1 .1А/7 3 ,  МИГиМ (Ханой ) ,  верхний девон, франский 

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

Д и а г н о з .  Hermatoporella с_ многочисленными, хорошо развитыми, вы
сокими сосочками, с толстыми ценостеллами, имеющими в поnеречном сечении 
меандрическую форму . 

. О n  и с ан и е. Uеностеумы круnных размеров, nолусферические, высотой до 
150, диаметром до 200 мм с многочисленными сосочками высотой до 1 0  мм, 
сложены толстыми (0 ,35-0,5 м м )  ценостеллами, имеющими в nоnеречнике 
меандрическую форму. Uенотубы располагаются параллельна друг другу, 
диаметр до 0 ,35 мм, в них многочисленные тонкие, nрямые или слабовогнутые 
диссеnименты . Астраризы выражены очень отчетливо, объединены в короткие , 
вертикальные системы, расположены на сосочках. Диаметр центрального кана
ла 0,65 ,  а горизонтальных - 0, 35 мм.  В каналах многочисленные табулы.  
Расстояние между центрами астрариз 4-6 мм. Структура ткани скелетных 
элементов пористая, причем лоры тяготеют к nериферии их. 

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

М а т е р и а л. Две колонии хорошей сохранности, обр. 1 .1А/73, хранится 
в МИГиМ. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Верхняя часть толщи Куидат ( живет - фран ) Иент
рального региона Вьетнама . 

Hermatoporella maillieux ( Lecompte, 19 52)  

Табл. IX, фиг. 2 

'Т'rupetostroma maillieux.i sp. n. :  Lecompte, 1952, р. 2 37,  pl. 
XLIII , fig. 2, 3 .  

Г о л о т и л - экз .  5760,  Королевский музей естественной истории ( Брюс
сель ) ,  верхний девон, фран, Санзей, Бельгия. 

О л и с а н и е. Uеностеумы небольших размеров, толщиной до 30 мм, реже 
инкрустирующие, сложены волнообразно изгибающимися ценостромами и длин
ными ценостеллами, которые nри пересечении утолщаются.  Толшина ценостром 
0 ,05 (на 2 мм их 5, очень редко 6 ) ,  а ценостелл - 0, 15-0 ,22  мм (на 2 мм 
их 4-5 ) .  В местах воздымания ценостром расnолагаются многочисленные астро
ризы с центральным каналом диаметром 0,4 мм, от НЩ'О под острым углом 
отходит от 7 ветвящихся боковых ответвлений шириной до 0 ,18  м м .  Расстоя
ние между riецтрами астрариз 6-7 мм. Структура ткани скелетных элементов 
лористая, nричем лоры тяготеют к периферии скелетных элементов. В центре 
ценостелл местами заметна светлая полоска . В результате nроцессов фосси-
лизации темная лигментаllНЯ столбиков была уничтожена . 

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

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

Р а с  л р о с  т р а н  е н и е .  Верхний девон, фран Бельгии; толща Куидат и тол-
ша Намкан, живет фран Иентрального региона Вьетнама. 
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Hermatoporella tenuilamellatum ( Lecompte , 19 5 2 )  

Табл. IХ , фv.г. 3 

'l'rupetostroma tenuilamellatum sp. n. :  Lecompte , 19 5 2, р .  2 23 ,  
pl. XXXVI, fig. 1-5 , pl. XXXVII, fig. 1 :  Nguyen Huu Hung, 198 2 ,  
р .  5 0 ,  pl. xv, fig. 2 .  

'l'rupetostroma suЬlamellatum sp. n. :  Lecompte, 19 8 2 ,  р .  2 2 6 ,  
pl. XXXVII ,  fig. 2 .  

'l'rupetostroma laceratum s p .  n . :  Lecompte, 19 5 2 ,  р .  2 28,  pl. 
XXXVIII, fig. 1; Yang, Dong, 19 63 , р. 1 5 6 ,  pl . . VII , fig. б ,  7 ;  Kaz
mierczak, 197 1, р. 1 13 ,  pl. ХХХ , fig. 1. 

Gerronostroma porkho·vense sp. n.: Яворский, 1 957, с. 15, табл. 
VI , фиг. 1, 2,  

Г о л о т и n  - экз. 17277, Королевский музей естественной истории (Брюс
·сель) ,  франский ярус, Кувен, Бельгия. 

О n и с а н и е. Uеностеум полусферический, диаметром до 1 50, а высотой 
до 50 мм. Построен длинными, сравнителыю тонкими (до О, 2 5 мм ) ,  тесно 
расположенными (в 1 мм 4-5 ) ценостеллами и очень короткими такой же тол
щины ценостромами. Галереи неnравильной формы, расnолагаются параллельна 
друг другу в вертикальном направлении; в них частые, слабовыпуклые диссепи
менты,· · пересекающие ценостеллы. Астраризы хорошо развиты, наложенные, 
диаметр центрального канала 0,75 мм, а ширина горизонтальных - 0,35 . По
ристая структура скелетных элементов выражена очень· отчетливо. Диаметр 
nop 0,03 мм. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида Hermatoporella porosum 
( Lec . )  описанный отличается более тонкими ценостеллами и более много-
численными диссеnиментами в галереях. 

М а т е р и а л. Одна колония хорошей сохранности, обр. l . lA/69, хранится 
в МИГиМ . 

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

Род Salairella V. Khalfina, 1960 

Salairella khalfinae Hung, 1982 

Табл. Х, фиг. 3 

Salairella khalfinae sp. n. :  Hung, 19 8 2 ,  р. 5 2 ,  pl. XVI ,  fig. 1. 
( ? )  Stromatopora cooperi Lecompte: Zukalo-va, 197 1, р .  6 1, 

pl. XVIII , fig. 1-5 . 
Г о л о т и n - экз. 1 1907/ 3, МИГиМ (Ханой ) ,  свита Халанг, живетекий 

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

Оп и с а н и е. Мелкие nолусферические ценостеумы высотой и диаметром 
до 20 мм.  Автотубы выражены отчетливо, расnолагаются строго параллельна 
друг другу, диаметр до 0,17 мм. На nромежутке 2 мм их насчитывается 
6-7. Uеностеллы длинные, прямые, толщина до 0,25 мм, в 2 мм их помещает
ся 8-10. Астраризы слабо выражены, по-видимому, наложенные; диаметр 
центрального канала 0,6 мм, а ширина боковых около 0,25 мм.  Структура 
ткани скелетных элементов nористая. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида Salairetla multicea 
V. Khalf. (см. табл. LXIII, фиг. 1) отличается более утолщенными ценостелла
ми и более тонкими ценотубами. 
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М а т е р и а л. Две колонии хорошей сохранности, обр. 1 1 907 /3!, 1 . 1А/5 7 ,  
хранятся в МИГиМ. 

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

Род Stromatopora Go ldfuss, 1826 

Stromatopora boiarschinovi Yavorsky, 1961 

Табл. Х, фиг. 2 

Stromatopora boiarschino·vi sp. n. :  
табл . XXV, фиг. 3-5. 

Яворский, 1 9 6 1 ,  с .  42,  

Г о л о т и n - коп. 7 3 5 1 ,  Иентральный геологический музей им. Ф.Н.  Черны
шева (Ленинград ) ,  Кузбасс, левый берег р. Черневой Бачат, в 0,8 км к восто
ку от г. Гурьевска, средний девон, салаиркинекий горизонт. 

Оп и с а н и е. М ассивные nолусферические ценостеумы средних размеров, 
сложены толстыми (0,3 мм ) ,  nротяжеиными (иногда через всю колонию ) це
ностеллами, которые в nоnеречном сечении образуют вермикулярную структуру 
с замкнутыми nетлями. Редко встречаются неnротяженные более тонкие ( О, 1 5-
0,2 мм ) ценостромы. На nромежутке в 2 мм nомешаются 4 ценострома и 5-6 
ценостелл. В неправильных галереях есть редкие, очень тонкие (О, 03 мм ) ,  вы
пуклые, короткие диссеnименты. Встречаются единичные "гроздевидные" астро
ризы с 3-4 каналами, идушими nочти nараллельно друг другу и nересекаюши
ми ценостромы. От центра астраризы отходит до 7 коротких боковых каналов 
с табулами. Расстояние между центрами астрариз не менее 1 1  мм. Структура 
ткани скелетных элементов пористая, но измененная nроцессами фоссилизации. 

С р а в н е н и е. По обшему характеру строения ценостеума, ·по количествен
ным nризнакам наша форма очень близка этому виду. Но в оnисании /Яворский, 
19 6 1 1 указывается, что астрориз нет, однако на рис. 4, табл. XXV хорошо 
видна астрориза. Поэтому нашу форму мы идентифицируем с видом Stromato
po1"a boiarsc.hinovi Yavor. 

М а т е р и а л. Три колонии хорошей сохранности, обр. 3 7 /55- 1, 38/ 55-1,  
хранятся в ХГМ .  

· 

Р а с n р о с т р а н  е н и е. Средний девон, салаиркинекий горизонт Кузбасса; 
горизонт Миале, nражский ярус Северного Вьетнама. 

Stromatopora 

Табл. Х, фиг. 1 

concentrica Goldfuss ,  18 26 

Stromatopora concentrica sp. n . :  Goldfuss , 1826,  р. 2 2 ,  
pl. VIII, fig. 5 .  

Stromatopora concentrica Goldfuss: Lecompte, 19 5 2 ,  р .  2 7 1, 
pl. LIII , fig.  1-4; pl. LIV, fig. 1-5 (см. синонимику ) .  

( ? )  Stromatopora concentrica Goldfuss:  Я ворский, 1 9 5 5 ,  с .  1 07 ,  
табл. LVII , фиг. 1 , 2 .  

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

О п  и с а н и е. Uеностеум nластинчатый, толшина 2 5  мм, латиламинарный , 
толшина латиламин 2 мм. Uеностеум сложен тонкими (0, 1 2  мм ) ,  протяженны
ми ценостеллами, которые в рЯде случаев ограничиваются латиламиной, а иног-
да nересекают ее . Uеностром nрактически не наблюдается. Галереи вытянуты 
.в вертикальном налравлении, в них изредка можио видеть сохранившиеся диссе
nименты. Астраризы многочисленные, ·nо-видимому, наложенные, но в связи с 
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тем, что ширина каналов (0,2 м м )  примерно соответствует ширине галерей, 
в продольном сечении астраризы заметны nлохо. ДИаметр центрального кана
ла 0, 2 2  мм, от него отходит до 10 боковых ответвлений длиной 2 , 5  мм. 
Структура ткани скелетных элементов гомогенная, образованная в результате 
процессов диагенеза из тонкорешетчатой. Расстояние между центрами астро
риз 5-5,5 мм. 

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

М а т е р и а л . Одна колония хорошей сохранности, обр. 39 /55- 1. хранится 
в хгм . 

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

Stromatopora hupschii ( Bargatzky, 1881) 

Табл. Х, фиг. 4 

caunopora hupschii sp. n. :  IЗargatzky, 1884, р. 6 2 .  
Stromatopora hUpsc.hii ( Bargatzky) Lecompte,  1952, р .  268 ,  

pl. LII , fig. 1-5 (см. синонимику ) .  
Stromatopora hupscl1ii ( Bargatzky) : Я ворский, 1 9 6 1 ,  с .  43, 

табл. XXVI, фиг. 4-6. 
Г о л о т и п  - экз. 16, Геологический музей Боннского университета (Бонн ) ,  

срединй девон, Бухель, округ Паффрат, ФРГ. 
О п  и с а н и е. Uеностеум массивный, nластинообразный, толшина до 80 мм; 

построен длинными ценостеллами, имеющими в поперечном сечении меандричес
кую форму. Толщина uеностелл колеблется от 0,1 до 0,3  мм, на промежутке 
2 мм их помещается 6-8 .  Автотубы тонкие, хорошо развиты и располагаются 
в вертикальном направлении. Uеностромы развиты слабо. Астраризы выражены 
очень отчетливо, наложенные, с диаметром центрального канала 0,6 мм, с 

многочисленными горизонтальными ответвлениями шириной до 0,2!:> мм. Струк
тура ткани скелетных элементов пористая. 

С р а в н е н и е. По характеру развития uеностелл и общим размерам скелет-
ных элементов изученная форма, несомненно, принадлежит S tromatopora 
hUpschii ( IЗargatzky) . 

М а т е р и а л. Четыре колонии хорошей сохранности, обр. 1 . 1А/46- 1 . 1А/40, 
хранятся в МИГиМ. 

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

Slromatopora orientala Khromyc\1 sp. n. 

Табл.ХI, фиг. 1 

Н а з в а н и е  в и д а  от orieпtale (лат. > - восточный. 
Г о л о т и п  - экз. 40/GG- 1,  ХГМ (Ханой ) ,  свита Халанг, живетекий ярус, 

р-н Халанг провинции Каобанг Северного Вьетнама.  
Д и а гн о з.  S tromatopora с многочисленными иеналожеиными астрори

зами. 
О п  и с а н и е. Uеностеум пластинчатый, толщиной до 20 мм, сложен порис

тыми, nлохо дифференцированными, скелетными элементами толшиной 0, 1 -0, 1 2  мм. 
Среди неправильных галерей различной формы часто встречаются округлые от
верстия диаметром О, 1 7 ,  соответствующие боковым каналам астрориз. Астрори-
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зы неналожеиные, многочислеиные. Расстояние между центрами астрариз 7-
8 мм, от центра отходит до 8 боковых, дихотомически ветвящихся каналов 
шириной до 0,25 мм, длиной свыше 3 мм . В nоперечном сечении видны от
дельные округлые ценостеллы, которые сЛиваются друг с другом, образуя непра
вильные меандры. Структура 'FКани скелетных элементов пористая, диаметр пор 
0,04 мм. 

С ра в н е н  и е. Среди оnисаиных в литературе форм нет формы с многочислен
ными, иеналожеиными астроризами. По этому признаку данная форма въщеляет-
ся в новый вид. 

М а т е р и а л.  Одна колония хорошей сохранности, обр. 40/56- 1, хранит
ся в хгм .  

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

Stromatopora cooperi Lecompte, 19 5 2  

Табл. XII, фиг. 3 

Stromatopora cooperi sp. n. :  Lecompte, 19 5 2 ,  р .  285 , pl. LIX, 
fig. 2 ,  pl. LX, fig. 1, 4 ;  Kшfmierczak, 19 7 1, pl. XIX, fig. 1, 2. 

Г о л о т и п - экз. 17779, Королевский музей естествеиной ис:::тории (Брюс
сель) ,  франский ярус, Кувен, Бельгия. 

Оп и с а н и е. Uеностеумы массивные, леiiешковидные, толшююй до 40 мм; 
nостроены дщurnыми, большей частью параллельными друг другу, толстыми 
(до 0,25 мм ) ,  тесно расположенными (на 2 мм их 8-12 )  ценостеллами. 
Горизонтальные скелетные элементы развиты неравномерно и nредставлены или 
толстыми (до 0,1 5 мм ), протяжеиными ценостромами, · или тонкими (0,03 мм ) ,  
не·протяженными диссепиментами. В nоnеречном сечении наблюдается четкая 
вермикулярная структура. Астроризы хорошо развиты, наложенные, диаметр 
центрального канала до 0,35 мм, а боковых - до 0,2 . В каналах заметны 
тонкие изогнутые табу1Iы. Структура ткани скелетных элементов nористая .  

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

М а т е р и а л.  Две колонии удовлетворительной сохранности, обр. 1 . 1 А/54, 
1 . 1А/55, хранятся в МИГиМ . 

· 

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

Род Syringostromella Nestor, 1 9 6 4  

$yringostromella aff. perfectum ( Lecompte, 19 5 1 )  

Табл. XI, фиг. 2 ,3 

О n и с а н и е. Uеностеумы в виде желвачков небольших размеров, ...лострое
ны сравнительно протяженными, сравнительно тонкими (0,1 2-0,1 5  мм ) цено
стеллами, которые в nоперечном сечении образуют неправильную вермикулярную 
структуру. Горизонтальные скелетные элементы представлены очень редкими, 
более толстыми ( 0 , 1 5  м м )  ценостромами и тонкими (0,04 мм ) ,  более или 
менее протяжеиными, плохо сохранившимися диссепиментами. Астроризы много
численные, наложенные, с боковыми каналами шириной до 0,2 2  мм. Однако 
точный характер астрариз установить очень трудно из-за многочисленных тру
бок Syringopora sp. Структура ткани скелетных элементов тонкопористая; 
nоры лучше заметны в поnеречных сечениях. 

С р а в н е н  и е. По характеру астра риз, ценостелл, диссепиментам описанная 
форма очень близк.а Syringostromella perfectum ( Lec. ) , но не-
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че ткое nред ставление о х а�к тере астрариз nоз воляе т оnредели ть ее со зн аком 
aff. 

М а те р и ал. Ше сть колоний удо вле твори тел ьной сохранно сти ,  обр . 4 1/55-
1, 42 /55- 1, 43/55- 1,  44/55- 1 ,  хр аня тся в ХГМ. 

Р а с лр о с тр ан е н и е. Т иnи чные nред стави тели э того вид а  из ве стны в о т
ложениях зиген а ( верхняя часть нелюдим екой сви ты) Се веро-Во сток а СССР , 
среднего де вон а (ку вен) Бел ьгии. Оnи санные формы встре чаются в горизон те 
Ми але ,  nр аж ский яру с Се верного В ье тн ам а. 

Syringostromella zintchenkovi tenuis ( V. Khalfina, 1960 ) 
Т абл . XII, фиг. 1 ;  табл . LXIV, фиг. 2 

Stromatopora zintchenkovi tenuis 
с. 3 28, табл . D -3 ,  фиг . 2 .  

subsp. n. :  Халфин а,  19 60 , 

Syringostromella cf. zinchenkovi tenuis ( V. Khalfina ) : Хромых , 

19 76 , с. 60 , табл . VIII, фиг. 2 .  
Го л о ти n - экз. 402 /2 3 а, б ,  И СГМ (Но во сибир ск) , м алоб ачатский горизон т, 

верхний эм с, Се веро-Во сто чный Салаир , район г .  Гур ье вск а. 
О п  и с а н и е .  Иено стеум nолу сфери че ский , вы со той до 2 0  мм , nо nере чником 

у о сно вания бол.ее 45 мм , nо строен сра вни тел ьно длинными , о тно си тел ьно тон
КИми {до 0 , 12 мм) цено стелл ами и тонкими (0 ,0 7  мм) , иног Да у толщ ающими
ся до 0 ,2 мм , неnро тяженными л амин ами. Галереи лрямоугол ьной , вы тяну той 
вверх формы , лере се чены тонкими (0 ,02 мм) , nлохо сохр ани вшими ся ди ссе пи
мен тами. А стр аризы частые , н аложенные , р ассто яние ме жду их цен тр ами 12 -
15 мм . Иен трал ьн ый к ан ал выражен плохо ; от него о тходи т н ·е менее 5 боко вых 

о тве твлений шириной до О, 7 мм с много чнсленными изогну тыми табул ами . 
Тк ан ь  скеле тных элемен то в  тонкоnори стая , сохр анил ась л ишь в о тдел ьных 
у час тках. 

Ср а вн е н  и е. По х ар ак теру струк туры тк ани , по коли че ственным р азмер ам 
оnи саНн ая форм а близк а к nод виду , о ли санному В.Г. Хромых / 19 76/ из сред -
него де вон а хр. Ул ах ан- Си с. 

' 

М а т е р и ал. Одн а колония хорошей сохр анно сти ,  обр. 4 5/55- 1, хр ани т-
ся в ХГМ . 

. 

Р а сn р о с тр ан е н и е. Низы среднего де вон а,  м алоб ачатский горизон т 
Сал аира ; живе текий яру с, н аан чан ск ая сви та хр . Ул ах ан- Си с; горизон т Хал анг , 
ж иве текий яру с Се верного Вье тн ам а. 

С е м  е й с т во Syringostromatidae Lecompte , 1.9 5 6  

Род Ferestromatopora Yavorsky, 1955 

Ferestromatopora krupennikovi var. talovensis Yavorsky, 1955 

Т абл. X I ,  фиг. 4 ;  табл. XII, фиг. 2 

Ferestromatopora krupenniko·vi var. talovensis · va.r. n. :  
Я во рский , 19 55 , с. 1 10 ,  табл. LVIП, фиг . 6-8; табл . LVIX, фиг. 1. 

Го л о ти n - кол. 735 1 ,  Ие нтрал ьный геологи че ский музей им. Ф.Н. Черны
ше ва ( Лен ингр ад) , Сал аир , nра вый берег р. Вол чьей , ю жнее ло с. Зарин ско го , 
средний де вон , ж иве текий яру с, нндо спириферо вый горизон т. 

О ли с ан и е .  Иенос теумы лолу сфери че ские , вы со той до 40 мм , с по nере ч
ником у о сно вания до 25 мм . Ко лонии по строен ы че тко выр аженн ыми , 
то сближенн ыми , то уд аленными , ср авни тел ьно тол стыми (до 0 , 1 5  мм) 
пар аламин ами , ко торые иногд а выклини ваю тся .  В меж п ар ал ам инарном промежу т- · 
ке р асположе ны п лохо ди ф\Jере нциро ванн ые ше вронообр аз ные элемен ты толщ иной 
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О, 1 2  мм. Астреризы обильные, хорошо развиты, наложеJШые. ДИаметр иентраль
ного канала достигает 0,6 мм; от него сначала под острым углом, пере
еекая скелетные элементы (но никогда не nересекая nараламин ) ,  а потом рез
ко перпендикулярно отходят длИJШые (до 8 м м ) ,  многочислеJШые, широкие 
(0,3 мм ) ,  боковые ответвления, расnолагающиеся в основании nараламииы. 
Расстояние между центрами астрориз 6-8 мм. Структура ткани скелетных 
элементов тонкоnористая; nоры округлые, 0,03 мм в nоnеречнике. 

С р а в н е н и е. Ог близкого вида Ferestromatopora aperta Khrom. 
из живетских отложений Омолонского массива отличается отсутствием сосоч
ков. 

М а т е р и а л .  Две колонии nрекрасной сохраiШости, обр. 46/55- 1,  хранит
ся в хгм. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Живетекий ярус Салаира; горизонт Халанг, живет
екий ярус Северного Вьетнама. 

Род Syringostroma Nicholson, 187 5  

Syringostroma ? grossum I:--Iung sp. n. 

Табл. XII , фиг. 4; табл . ХШ, фиг. 1 

Н а з в а н и е  в и д а  от grossum ( лат. ) крупный. 
Г о л о т и n  - экз. 1 . 1А/59, МИГиМ (Ханой ) ,  свита Л ошон, средНий девон, 

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

Д и а г н о з .  Uеностеум с6стоит из длинных uеностелл и толстых, но корот
ких ламин, структура скелетных элементов nористая, астреризы хорошо разви
ты. 

() n и с а н  и е. Uеностеумы круnных размеров, леnешковидНые, толщиной до 
80 мм. Столбики круnные, длинные, толщиной до 0,5 мм; на 2 мм их nомеща
ется 3-4 . Ламины короткие, часто неnротяЖеJШые, толщиной до 0, 3 мм; на 
2 мм их насчитывается 4-5. Галереи не·nравипьной овальной формы, высотой 
до 0,3 мм. В них многочислеJШые изогнутые диссе·nименты. Астроризы хоро
шо развиты с древовидНо-ветвистыми каналами (диаметр вертикальных дости
гает 0,55 мм, а горизонтальных - 0,3 ) .  Расстояние между центрами астро
риз 18-20 мм. Ст!Jуктура скелетных элементов nористая. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида Neosyringostroma logans-
portense /GaLtoway, St. Jean, 1 9 5 7/ оnисанный отличается другой 
структурой ткани скелетных элементов и более утолщеJШыми столбиками. На
личие nористой структуры, возможно, указъmает на nринадлежиость этого вида 
к роду Syringostrotnella. 

М а т е р и а л .  Ома колония хорошей сохранности, обр. 1 .1А/59, хранится 
в МИГиМ . 

Р а с n р о с т р а :�;� е н и е. Средний девон, горизонт Халанг, живетекий ярус 
Северного Вьетнама. 

НАДСЕМЕЙСТВО Dendrostromacea Khromych, 1.9 6 7  

С е м е й с т в о  Amphiporaidae Rukhin, 193 8  

Род Amphipora Schlitz , 1883 

Amphipora acerba alaiskiensis Yavorsky, 1 9 5 7  

Табл. ХШ ,  фиг. 2-4 

Amphipora alaiskiensis sp. n. :  Яворский, 1 9 5 5 ,  с .  151,  табл. 
LXXXI , фиг. 1 -3.  
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Amphipora acerba alai skiensis Уа vor sky: Хромых, 1 97 7 ,  
с .  1 1 , табл. Ш ,  фиг. 8-10 ( см .  сююнимику ) .  

Г ол о т и n - кол. 7 35 1 ,  Иентральный геологический музей им. Ф.Н.  Чер
нышева (Ленинград ) ,  Средняя Азия, р. Исфара, ( ? ) верхний силур. 

Оп  и с а н и е. Иеностеумы цилиндрические, редко ветвяшиеся, диаметром 
2 ,3-4 ,5  мм. В центре проходит отчетливый осевой канал шириной 0, 5-0, 7 мм, 
с частыми изогнутыми днищами и очень редкими боковыми ответвлениями. 
Краевые везикули хорошо выражены, ширина их 0 , 35-0 , 5  мм. Между НИI\!И 
и осевым каналом находится зона слабо дифференцированных, тонких (0 ,07 мм ) ,  
скелетных элементов с отчетливой темной срединной линией. Ближе к пери
ферии колонии из общей скелетной массы выдешпотся более толстые (до 0,2 мм) ,  
протяженные столбики. Они присутствуют практически во всех колониях, но 
в одних выражены лучше, а в других хуже. Структура ткани перисто-волокнистая. 

С ра в н е н и е. Описанная форма наиболее близка Amp .hipora ramo s a ,  

от которой описанный вид отличается более крупными краевыми везикулами 
и более уплотненными скелетными элементами, развитыми вокруг осевого 
канала. 

М а т е р и а л. Около 60 ценостеумов хорошей сохранности, обр. 4 7 /55-1-
5 2 /55-1 , хранятся в ХГМ, а также обр. 1 . 1А/135- 1 . 1А/1 38,  хранятся в 
МИГиМ . 

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

Amp.l•ipora angu sta Lecompte, 1 9 5 2  

Табл. XIII , фиг. 5 ,6  

Amphip o ra angusta s p .  n . :  Lecompte,  19 5 2 ,  р. 22 ·1 ,  pl. LXVII , 
fig. 2 .  

Amp.hipora angusta Le c o mpte: Z ukalo va , 1.9 7 1 , р .  120 , pl. 
XXXVIII , fig . 5 .  

Г о л о т  и п  - экз. 5275 ,  Королевский музей естественной истории (Брюс
сель ) ,  Сюррей, Бельгия, средний девон, живетекий ярус, слой со S tringo
c e p h ali s b urtini. 

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

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

М а т ер и а л. Свыше 200 обломков ценостеумов, обр. 53/35-1 - 57/3 5-1 , 
хранятся в ХГМ .  

Р а с n р о с т ра н ен и е. Живет Бельги;и , ЧССР; горизонт Халанг региона 
Бакбо, свита Намкан ( живет - фран)  Иентрального региона Вьетнама. 
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Amphipora difficilis ( Ya-vorsky, 19 57 ) 

Табл. XIII , фиг. 7 

Paramphipora difficitis sp. n. :  Яворский, 1 9 5 7 ,  с. 69, табл. 
XXXIX, фиг. 4-1 6 .  

Paramphipora maculosa sp. n. :  Яворский, 1 9 57, с. 71,  табл. 
XIII� фиг. 3-7. 

Paramphipora perforata sp. n.: Яворский, 1 9 57, с .  71,  табл. 
хш. фиг. 8-1 2 .  

Г о л о т и n  - кол. 735 1, Uентральный геологический музей им. Ф.Н .  Чер
нышева (Ленинград ) ,  Урал, правый берег р. Ай, выше с. Чеславка, средний 
девон, живет. 

О п и с а н и е. В коллекции имеются длинные (более 30 мм ) ,  неветвяшиеся 
обломки uеностеумов, диаметром до 3 мм. В uентре проходит ровный, без 
боковых ответвлений осевой канал шириной 0, 5 мм, пересеченный неправиль
но выпуклыми nерегородками толщиной до 0,05 мм. По периферии колонии 
развиты отчетливые краевые везикулы шириной О, 5 мм с редкими перегород
ками. Скелетные элементы плохо дифференцированы, однако на периферии вы
деляются отдельные столбики. Кое-где в скелетных элементах можно видеть 
темную срединную nолоску. Структура ткани гомогенная, образовавшаяся за 
счет перисто-волокнистой в проuессе фоссилизации. 

С р а в н е н и е. Очен� сходен с Amphipora agreste agreste Khrom.,  
но отличается наличием хорошо развитых краевых везикул. 

М а т е р и а л .  Около 1 2  иеностеумов хорошей сохранности, обр. Q8/55- 1 ,  
хранится в )(ГМ .  

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

Amphipora laxeperforata Lecompte, 19 5 2  

Табл. XIV, фиг. 1 ,  2 

Amphipora laxeperforata sp. n. :  Lecompte, 19 5 2 ,  р .  330 ,  pl. 
LXX, fig. · 1 , 2 .  

Amphipora laxeperforata Lecompte: Fontaine ,  19 5 5 ,  р. 59 ,  pl. 
I, fig. 5; Gogolczyk, 195 6 ,  р. 230 ,  pl. I,  fig. 5 ;  Zukalo va, 197 1, 
р .  1 2 5 ,  pl. XXXV, fig. 4 ,  5 .  

Г о л о т и п  - экз. 5586 , Королевский музей естественной истории (Брюс
сель ) ,  верхний девон, фран, Сензай, Бельгия. 

· ·on и с а н и е. Uеностеумы цилиндрические, ветвящиеся, диаметром до 3 мм, 
с круnным (до 1 , 3  мм в диаметре ) осевым каналом . Скелетные, хорошо диф
фереiПlированы на столбики и ламины. Толщина скелетных элементов 0, 1 мм. 
В галемях и осевом канале заметны тонкие nерегородки. Ткань скелетных 
элементов характерна для рс)да. Краевые везикулы отсутствуют. 

С р а в н е н  и е. Оnисанная форма практически полностью сходна с голотипом. 
М а т е р и а л .  Многочисленные обломки u�ностеумов, 

· 
обр. 1 . 1А / 1 4 2  

1 .1А/146, хранятся в МИГиМ . 
Р а с n р о с т р а н е н и е. Верхний девон, фран Бельгии, Польши, ЧССР; верх

няя часть толщи Кубай, франский ярус Uентрального региона Вьетнама. 

Amphipora pervesiculata Lecompte, 19 5 2  

Табл. XIV, фиг. 3,4 

Amphipora pervesiculata sp. n.: Lecompte, 19 5 2 ,  р .  3 3 1, pl. 
LXX, fig. 3-5.  
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Amphipora pervesiculata Lecompte: Gogolczyk, 19 5 6 ,  р. 2 3 2 ,  
pl. 1, fig. б ;  Zukalo va, 197 1, р .  120 , pl. XXXIX, fig. 1 ,2 .  

Г о л о т и п  - экз. 6520,  Королевский музей естественной истории (Брюс
сель ) ,  верхний девон, фран; Динант, Иензейле, Бельгия. 

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

С р а в н е н и е. От наиболее близкого Amp.hipora Laxeperforata Le
compte . описанный вид отличается хорошо развитыми краевыми везикулами. 

М а т ер и а л. Два образца с многочисленными стеблями хорошей сохран
ности, обр. 1 . 1А/147,  1 . 1А/1 48,  хранятся в МИГиМ. 

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

Amphipora ramosa ( Phillips, 184 1 ) 
Табл. XIV, фиг. 5 ,6  

Caunopora ramosa sp .  n. :  Phillips, 184 1 ,  р .  19 , pl. VIII, fig. 2 2 .  
Amphipora ramosa ( Phillips ) : Lecompte, 19 5 2 , р. 3 2 5 ,  pl. 

LXVII , fig. 3 ;  pl. LXVIII , fig. 1-7 ( tм. с;инонимику ) .  
П а р а т и п - экз. 402а, Королевский музей естественной истории (Лондон ) ,  

средний девон, живет ( ? ) ,  Герольштайн, ФРГ. 
Оп и с а н и е. Этот вид настолько широко раепространен в отложениях средне

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

· 

Иеностеумы цилиндрические, диаметр достигает 6 ,  длина: обломков 40 мм. 
В центре проходит осевой канал шириной до 1 мм. Краевые везикулы от.., 
четливы, ширина их 0 ,7 мм. В них, как и в осевом канале, отмечаются м.пого
численные изогнутые перегородки. Между везикулами и осевым каналом �:�меет
ся сnутанная масса недифференцированных скелетных элементов, в средней час
ти которых можно наблюдать темную средминую полоску . 

С р а в н е н  и е. Широкий осевой канал, везикулы, плохо дифференцированные 
скелетные элементы четко указывают на принадлежиость онисанной формы к 
данному виду. 

М а т е р  и а л. Около 4 0  обломков ценостеумов различной сохранности, обр. 
59/55-1 , 60/55-1 , хранятся в ХГМ .  

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

С е м_�й-�т в о  Idiostromatidae Nicholson, 1886 

Род Dendrostroma Lecompte, 1952  

D endrostroma · cumulus ( Yavorsky, 19 5 5 ) 
Табл. XIV, фиг. 7 

ldiostroma cumulus sp. n.:  Яворский, 1955 ,  с .  138 ,  табл. LXXIV, 
фиг. 1 -4 . 

Г о л о т и п - кол. 7 3 5 1 ,  . Uентральный геологический музей им. Ф .Н .  Чер
нышева (Ленинград ) ,  Урал , р. Лозьва, ниже устья руч. Еленинский, средний 
девон. 
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О п и с а н и е. Иеностеум дендроидный, диаметром до 2 мм. В центральной 
части наблюдается тонкий ( 0 ,4  мм) осевой канал, вокруг которого располо
жены концентрические ламины и короткие, но местами наложенные, столбики . 
Толщина ламин около 0, 1 ,  а столбиков - 0 ,2  мм. На промежутке 2 мм поме
щается 8- 1 0  ламин и 6-7 столбиков. � осевого канала отходит не менее 
5 боковых ответвлений шириной 0 , 2  мм. Вокруг осевого канала наблюдает-
ся вермикулярная структура, характерная для тангенrшального сечения у пред
ставителей этого рода. 

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

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

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

D endro stroma minutum Hung, 1982 

Табл . XIV, фиг. 8а, 8 б  

D endrostro ma minutum s p .  n . :  N guyen 1-luu Hung, 1982 ,  р. 
5 0 ,  pl. хш, fig. з .  

Г о л о т и п - экз. R .  1 2 5 / 3 ,  МИГиМ (Ханой ) ,  свита Халанг, средний де
вон, живет, �н Халанг, провинrшя Каобанг, Северный Вьетнам.  

О п  и с а н и е.  Иеностеум цилиндрический, ветвящийся, диаметром до 3 ,  5 мм 
при длине около 23 мм. В центре колонии наблюдается осевой канал, который 
расщепляется на два шириной до 0 ,3  мм. Отчетливо наблюдаются концентри
ческие ламины с ясной срединной светлой полоской. Толщина ламин до О, 1 5  мм; 
столбики короткие, но местами наложенные, диаметром около 0 , 2  мм. В 1 мм 
насчитывается до G ламин и 5 столбиков. 

С ра в· н е н и е. От наиболее близкого D en dro stroma laxefrondosum 
Khro m .  установленный вид отличается меньшими размерами ценостеума, 

но более толстыми ламинами и столбиками. 
М а т е р и а л. Одна КОJIОНИЯ хорошей сохранности, обр. Г< . 1 2 3 /3 ,  хранит

ся в МИГиМ . 

м а. 
Р а с п р о с т ра н е н и е. Горизонт Халанг, живетекий ярус Северного Вьетна-

D endro stro ma o culatum ( N icholson, 188 6 )  

Табл . XV , фиг. 1 

Idiostroma o culatum s p .  п . :  N i c holson, 18 8 6 ,  р. 101,  fig . 1 4 , 1 5 .  
D eпdro stroma oculatum ( N icholson ) : L e c o m p te , 19 5 2, р. 3 20, 

pl. LXI ,  fig. i ( см .  синонимику ) .  
Г о п  о т и п  - экз. 4 0 3 ,  Королевский музей естественной истории (Лондон ) ,  

средний девон , Бухель, р-н Пафрат, ФРГ. 
Оп и с а н и е. Иеностеумы ветвистые, диаметром до 1 2  мм при дпине об

ломков более 2 О мм, сложены толстыми (до О, 2 мм ) ,  аркообразными, с го
могенной микроструктурой л аминами и катушковидными, более тонкими 
( до О, 15 мм) , редко наложенными столбиками.  В центре проходит осе
t..юй канал диаметром 0 , 5  мм, с Р!?дкими боковыми ответвлениями и •шс
тыми табулами. В галереях встречаются тонкие изогнутые диссепименты. 

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

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

Род Idiostroma Winchell, 1867 

Idiostroma crassum Lecompte, 1952  

Табл. XV. фиг. 2 , 3  

Ididstroma crassum sp .  n . :  Lecompte, 195 2 ,  р .  318,  pl. LXVI, 
fig. 2 .  

Idiostroma crassum Lecompte: 
фиг. 4 .  

Хромых, 1 9 6 9 ,  с .  3 6 ,  табл. VIII, 

Г о л о т и п  - экз .  5 2 5 0 ,  Королевский музей 
сель) ,  верхний девон, фран, слои с Miop.horia 
�en gilsoni, Динант, Сюрис,  Бельгия. 

естественной истории (Бpюc
transr.henana и Lyriopec-

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

С р а в н е н и е. От близкого вида Idiostroma hunanense Chi /Chi, 
1 9 4 0 /  отличается более тесно расположенными столбиками и ламинами. 

М а т е р  и а л. Шесть колоний удовлетворительной сохранности, обр. 6 2 /55-
1, 6 3 /55-1, хранятся в ХГМ .  

Р а с п ро с т р а н е н и е. Средний девон, живет, леденинекие слои Северо
Востока СССР; фран Бельгии; горизонт Халанг, живетекий ярус Северного 
Вьетнама. 

Idiostroma fililaminatum Lecompte, 19 5 2  

Табл. XV, фиг. 4 

Idiostroma fililaminatum sp. n.: Lecompte,  19 5 2 ,  р. · 3 18 ,  pl. 
LXVII, fig. 1 .  

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

О n и с а н и е. Uеностеумы штиндрические, диаметром до 6 , 5  мм. В центре 
nроходит осевой канал шириной 0 , 5  мм, вокруг которого расnоложены отчет
ливо выраженные ламины толшиной 0 , 5-0, 2 5  мм. Столбики более толстые 
( 0 , 1 5-0 , 2  мм ) .  На nромежутке 2 мм nомещается 1 0-1 2 ламин и 5-7 стол
биков. Галереи округлой формы, располагаются регулярно в радиальном и кон
центрическом наnравлении. Высота их около 0 , 1 5  мм. Тонкопористая структу
ра скелетных элементов хорошо выражена на nериферии столбиков и ламин. 

С р а в н ен и е. По форме и размеру ценостеума, по толшине ламин и стол
биков и другим nризнакам описанная форма не отличается от голотиnа. 
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М а т е р и а л. Три образца с многочисленными ценостеумами, обр. 1 . 1А/81, 
хранится в МИГиМ. 

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

С е м е й с т в о  Stachyodidae Khromych, 1967  

Род Stachyodes Bargatzky, 188 1 

Stachyodes costulata Lecompte , 19 5 2  

Табл. XVI, фиг. 6 

Stachyodes costulata sp. n. :  Lecompte, 19 5 2 ,  р. 309 ,  pl. LXIV, 
fig. 3 ;  pl. LXV, fig. 1-4. 

Stachyodes costulata Lecompte: Хромых, 1974, с. 62, табл. 
XVI, фиг. 1 ;  табл. XVII, фиг. 2; Хромых, 1976,  с. 68,  табл. Х, фиг. 2 .  

Г ол о т и п  - экз. 8283,  Королевский музей естественной истории ( Брюс
сель) , фран, Динант, Ранен, Бельгия. 

Оп и с а н и е. Uеностеум ветвистый, диаметр ветвей различен (от 6 до 1 О мм) , 
длина обломков иногда достигает 5О мм.  В центре колоний проходит осевой 
канал шириной около 0,65 мм. Отношение диаметров осевого канала и коло-
ний 0, 1 .  Канал имеет боковые ответвления шириной 0,35 мм. В каналах име
ются многочисленные изогнутые табулы толшиной 0,03 мм. Осевой канал иногда 
расшепляется и тогда в колонии можно наблюдать 2-3 осевых канала примерно 
одинакового диаметра. Ламины очень тонкие, заметны плохо из-за перекристал
лизации образов. Также плохо заметна и структура ткани. 

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

М а т е р  и а л. Свыше 60 обломков ценостеумов удовлетворительной сохран
ности, обр. 64/55-1, 65/55-1, хранятся в ХГМ .  

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

Stachyodes crebrum Stearn, 1962  

Табл. XVII, фиг. 1 

Stachyodes crebrum sp. n. :  Stearn, 19 6 2 ,  р. 9 ,  pl. IV, fig. 1-6. 
Stachyodes crebrum Stearn : Birkhead,  196 7 ,  р. 86, pl. 16 , 

fig. 3 .  
Г о л о т и п  - э кз .  GSC NQ 1 6438,  музей Геологической службы Канады 

(Оттава) , верхний девон, формация Waterways, слои Moberly; плотный 
мшанковЬiй известняк; Восточная банка, в 1 миле ниже о. Догриб. 

О n и с а н и е. Uеностеум ветвистый, диаметр достигает 3 мм. В центре 
проходит осевой канал шириной 0,35 мм, с частыми (до 5 )  боковыми ответв
лениями диаметром до 0,2  мм. Скелетные элементы слабо дифференцированы, 
на периферии можно видеть неясные столбики толшиной 0 , 1 5  мм. Галереи 
трубчатой формы, расположены радиально, диаметр их около О, 1 мм. 

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

М а т е р и а л .  Два образца с многочисленными стебельками, обр. 1 . 1А/1 08, 
хранятся в МИГиМ . 

Р а с n р о с т р а н  е н и е. Средний девон Миссури ( США) ; верхний девон Альбер
ты ( Канада) ; толша Кубай , живет - фран Uентрального региона Вьетнама. 
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Stachyodes laichauensis Khromych sp. n. 

Табл. XVI, фиг. 1 ,2 

Н а з в а н и е  в и д а  от noc. Laichau. 
Г о л о т и n  - экз. 66/55-1 , Х ГМ (Ханой ) ,  верхи толщ Бакпап, живетекий 

ярус, верхнее течение р. Да, Северный Вьетнам. 
Д и а г н о з . Stachyodes без ярко выраженного осевого канала, но в 

центральной зоне наблюдается груnпа (3 -5 ) угловатых каналов, соединенных 
между собой . Структура ткани скелетных элементов nродольно-волокнистая. 

О л и с ан и е. Uеностеумы цилиндрические,· иногда ветвящиеся, диаметром 
до 8 мм. В центральной зоне колоний наблюдается несколько угловатых кана
лов диаметром· 0 ,38-0 ,45 мм, соединенных между собой. Перегородок в них 
не наблюдается. Скелетные элементы дифференцированы nлохо, но на лерифе
рии ценостеумов JЗьщеляются редкие неправильные столбики толщиной до 0 ,2 5  мм. 
Псевдозооидные трубки многочисленные ,  диаметр их 0 ,12 -0 ,16 мм. Структу-
ра ткани скелетных элементов nродольно-волокнистая, но в ряде образцов 
уничтожена nроцессами диагенеза. Возможно, имеются неналоженные астрори
зы. Тангенциальное сечение ·изготовить не удалось, однако иногда видны nус
тоты, могущие быть боковыми каналами астрориз. 

С р а в н е н и е. От близкого Stachyodes ·verticillata отличается 
наличием круnных резких угловатых каналов в центральной зоне; от Stachyo
des costutata - другой структурой ткани скелетных элементов . 

М а т е р  и а л. Восемь обломков ценостеумов различной сохранности, обр. 
66/55-1 , хранится в ХГМ . 

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

S tachyodes singularis Yavorsky, 196 1  

Табл . XVI, фиг. 4 ,5 

Stachyodes singularis sp. n. :  Яворский, 19 61 , с. 53 , табл. XXXII , 
фиг. 1-8; табл. XXXIII, фиг. 1-4. 

Stachyodes insignis sp. n.:  Яворский, 19 63 , с. 77 , табл. XXVII , 
фиг. 13 ; табл . ХХVШ, фиг. 10 . 

Stachyodes insignis Yavorsky: Nguyen Huu Hung, 19 82 , р .  54 ,  
pl. XVII , fig. 1-4. 

Stachyodes insignis Yavorsky var. raris ·var. n. :  Яворский, 
19 63 , с. 83 , табл. XXIX, фиг. 4-6 . 

Stachyodes inexptorata sp.  n. :  Яворский, 19 63 , с. 78, табл. XXV, 
фиг. 7 ,8; табл� XXVI, фиг. 1 .  

Stachyodes tenuitextilis sp. n. :  Яворский, 19 63 , с .  81 , табл. XXIX, 
фиг. 1-3. 

Stachyodes gracilis Lecompte: Яворский, 19 63 , с. 82, табл. XXV, 
фиг. 6. 

Г о л о т и л  - кол. 73 51 , Uентральный геологический музей им . Ф . Н .  Чер
нышева (Л енинград ) ,  Средняя Азия, северо-восточные nредгорья хр. Нуратау ; 
средний девон, слои со Stringoceplalis burtini . 

О n и с а н и е . Uеностеумы ветвистые, диаметр ветвей меняется от 2 ,5 до 
1 О мм (nреобладают 3 мм ) .  В центре nроходит осевой канал диаметром до 
0 ,62 мм ( отношение диаметров канала и колонии 0 ,16 ). В канале и в редких 
боковых ответвлениях встречаются редкие изогнутые табулы толщиной 0 ,05 мм. 
Нитевидные ламины развиты слабо и ллохо заметны, а вся скелетная масса 
nронизана "nсевдозооидными" трубками, имеющими в большинстве случаев ок
руглые сечения диаметром 0 ,08-0 ,1 мм, а изредка и червеобразную форму . 
Структура ткани скелетных элементов тонкорешетчатая. 
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С р а в н е н и е .  ОписаJШый вид наиболее близок 1,: S tac.hyodes costu
lata, но отличается наличием одного осевого канала и более многочисленны
ми, округлыми " псевдозооидными" трубками. 

М а т е р и а л. Около 1 0 0  обломков различной сохранности, обр. G7 /55-1 , 
6 8/55-1 , хранятся в Х ГМ ,  а также обр. 1 .1А/ 1 1 4 ,  1 . 1А / 1 1 5 ,  хранятся в 

МИГиМ. 
Р а с n р о с т ра н е н и е .  Средний девон, живет Средней Азии; горизонт Ха

ланг, живетекий ярус Северного Вьетнама, толща Куидат ( живет - фран ) Иент
рального региона Вьетнама . 

S tachyodes verticillata ( МсС оу, 1 85 1 ) 

Табл. XV, фиг. 4; табл. XVI, фиг. 3 

S tromatopora ( Caunopora) verticillata sp. n.: Мс Соу, 1851 ,  
р. 6 7 ,  fig. а,ь. 

Stachyodes ·verticillata М'Соу: Lecomple, 19 !::> 1. ,  р. 3 0 3 ,  pl. 
LXII, fig. 1-3 ( см. синонимику) . 

S tachyodes !agowiensis sp. n. :  G ogolczyk, 19 5 9 ,  р. 3 8 2, 
pl. VII, fig. 1-3 ; Z ukalo va, 197 1, р. 100, pl. XXXIl, fig. 1.- 5 .  

S tachyodes? wougchiaoensis sp. n. : Y ang, Doпg, 196 3 ,  р .  
174, pl. VIII , fig. 7,  8. 

Г о л о т и n - Королевский музей естествеJШой истории (Л ондон ) , средний 
девон, живет, Девоншир, Гебборн. 

О п  и с а н и е. Uеностеумы ветвистые, диаметром до 5 мм, с четким осе
вым каналом шириной до О, 7 5 мм. Отношение диаметров канала и колонии 
0 , 2 5 .  От осевого канала отходят редкие боковые ответвления шириной око
ло О, 15 мм. Ламины нитевидные, плохо заметны . "Псевдозооидныен трубки 
многочисленные, диаметром 0 , 1-0 , 1 5  мм, протяжеJШые . Иногда они соедJШя
ются друг с другом. Какие-либо перегородки в них не замечены. Структура 
ткани скелетных элементов отчетливо продольно-во:юкнистая . 

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

М а т е р  и а л .  Около 1 8  образцов с многочислеJШыми стебельками, обр. 
69 /55- 1 ,  7 0/55-1 , хранятся в ХГМ ,  а также обр. 1 . 1А/106,  хранится в 
МИГиМ . 

Р а с п р о с т ра н е н и е. Средний - верхний девон Англии, Западной Евроnы, 
Китая ( Южный Чунджоу ) ,  США, СССР; горизонт Халанг, живетекий ярус Се
верного Вhетнама . 

Stachyodes z oпatiformis Hung sp. n. 

Табл. XVII, фиг. 2 

Stachyodes aff. siпgularis Yavorsky: Nguyen Huu Hung, 19 82,  
р .  54, pl. хvш , fig. 2-4. 

Г о л о т и п  - экэ. 1 . 1А/1 1 2 ,  МИГиМ (Ханой ) ,  Вьетнам, р-н Бакшон, в 
1 км к юго-западу от дер. Моман, средний девон, эйфель. 

Д и а г н о з. Stachyodes с ясно выраженной зональностью строения ске
лета с плотным расположением скелетных элементов, с явно выраженными 
столбиками и ламинами на периферии колоний. 

О п и с а н и е. Uеностеумы IШЛИНдрические, ветвящиеся, диаметром до 8,5 мм. 
В центре стеблей можно видеть один тонкий ( 0 , 2  мм ) осевой канал. В цент
ральной части стебля скелетные элементы плохо дифференцированы и располо-
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жены очень тесно, а в nериферической части столбики и ламины выражены 
отчетливо, они nримерно одинаковой толщины - 0 , 2  мм, иногда до 0 , 2 5  мм. 
На nромежутке 2 мм nомещается 8-1 О столбиков и 5-6 ламин. 11Псевдозо
оидные" трубки диаметром до 0 , 2 5  мм лучше выражены в лериферической 
части стебля. Структура ткани скелетных элементов nродольно-волокнистая.  

С р а в н е н и е. Я сно выраженная зональность является одним из характер
ных nризнаков этого вида. Ог наиболее близкого Stachyodes gracilis Lec. 
новый вид отличается узкими "nсевдозооидными" трубками и толстыми ламн
нами и столбиками. 

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

Р а c n  р о с  т р а н  е н и е. Надгоризонт Баклаn (эмс - живет ) Северного 
Вьетнама. 

Stachyodes gracilis Lecompte, 19 5 2  

Табл. XVII, фиг. 3 

Stachyodes gracilis sp. n. :  Lecompte , 19 5 2 ,  р .  302 ,  pl. LXI, 
fig. 4 ,  s .  

Stac.hyodes gracilis Lecompte var. kuznetskensis Yar. n . :  
Яворский, 1 9 5 7 ,  с. 5 9 ,  табл. ХХХ, фиг. 5 -8 ;  табл. XXXI фиг. 1 -4; Явор
ский, 1 9 6 2 ,  с. 1 65 ,  табл. IX, фиг. 1 , 2 ;  Лесовая, Иконникова, 1 9 6 2 ,  с. 1 4 2 ,  
табл. XII, фиг. 2 .  

Stachyodes venusta sp . n.: Яворский, 1 9 6 1 , с.  5 4 ,  табл. XXXIV, 
фиг. 1 -5 . ( ? ) ;  Nguyen Huu Hung, 19 82 ,  р. 5 3 ,  pl. XV, fig. 4 ;  pl. 
XVIII , fig. 1. 

S tachyodes cf. venusta Yavorsky: Яворский, 1 9 6 1 , с. 55, табл. 
XXXIV, фиг. 6-8 . 

Г о л о т и п  - экз. 6 14 2 ,  Королейский музей естественной истории (Брюс-
сель ),  средний девон, слои с Calceola sandalina, горизонт Со2Ь 
( куве� ),  Динант, Кувен, Бельгия. 

О n и с а н и е. Uеностеумы цилиндрические, ветвистые, диаметром до 4 мм. 
В центре nроходит расщеnляющийся осевой канал (диаметр до 0 , 4  мм ) с много
численными боковыми ответвлениями (ширина до О, 25 мм ) .  В каналах наблю
даются редкие изогнутые табулы. Скелетные элементы дифференцированы сла
бо. Средняя толщина их около 0, 2 мм . "Псевдозооидные" трубки, соединяющие
ся друг с другом, с редкими nерегородками, имеют ширину до 0, 1 5  мм. 
Структура скелетных элементов тонкоnористая, nричем nоры ориентированы 
радиально и имеют диаметр до 0 , 02 мм. 

С р а в н е н  и е и з а  м е ч а н и я. Как видно из синонимики, некоторые виды 
В.И.  Яворского / 1 9 57 , 1 9 6 2, 1 9 6 3 /  объединены в один . Одним из nризнаков 
выделения новых видов В.И. Яворский считал отсутствие дифференциации ске
летных элементов на ламины и столбики на nериферии колоний. Однако М .  Л е
контом /Lecompte, 1 9 5 2б, табл. LXI , фиг. 5а/ приведены поперечные разре
зы трех ценостеумов и только в одном можно видеть ламины и столбики. 
Таким образом, наличие или отсутствие дифференцированных скелетных элемен
тов не ' является видовым nризнаком. По всем остальным nоказателям наши 
формы очень близки голотипу. 

М а т е р и а л. Шесть образцов с многочисленными ветвями, обр. 1 . 1А/93-
1 . 1А/9 5 ,  1 . 1А / 1 07 , хранятся в МИГиМ. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Средний девон Бельгии, Кузбасса, Средней Азии; 
( эмс - живет ) горизонт Халанг, живетекий ярус Северного Вьетнама . 
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К Л А С С  ANTHOZ OA 

П О Д К Л А С С  TABULATA 

ОТРЯд FAVOSITIDA 

П О Д О Т Р Я Д  Favositina 
С е м е й с т в о  Theciidae Milne-Edwards et Halme, 1850 

Род Fossopora Etheridge ,  1903 

Типовой вид. Fossopora wellingtonensis Etheridge ,  1903 ,  р. 16,  
pl .  1 ,  2. Силур - нижний девон Австралии, Новый Южный Уэлс, Веллингтон. 

Fossopora yenlacensis ( Tong-Dzuy ) ,  1967 

Табл. XVIII, фиг. 1 а-1г. 

Thecia yenlacensis:  Tong-Dzuy Thanh, 19 6 7 ,  р .  б. pl. I, fig. 
1a-1d,  text-fig. 1а, 1Ь; Nguyen Thom ( см. Duong Xuan Нао et 
al. , 1980 ,  р. 106 ,  pl. 40 ,  fig. 3 ,4 ) .  

Г о л о т и п - экз. 1 /2 5 ,  ХГМ ,  слои Енлак, 1 км от noc .  Хуойват, р-н 
Енлак, горизонт Миале, пражский ярус. 

О п  и с а н и е. Пошmняки массивные, полушаро- и грибовидные, пластинча
тые, среднего размера , диаметр мелких nолипияков 5-6 см, а крупных - 1 5 .  
Поперечники кораллитов многоугольные ( чаше всего шестиугольные) , они распола
гаются nараллельно у ·nластинчатых и радиально разветвляются у округлен
ных поли:пняков. Диаметр кораллитов варьирует от 0 , 5  до 0,9 мм, преоблада
ют в полипняках кораnлиты диаметром О,  7-0,8 мм. Стенки кораллитов прямые, 
толщина их 0 , 0 8-0, 1 2 ,  иногда 0, 1 5-0 , 2 0 ,  но чаще всего 0, 1 мм, межстен
ный шов -не наблюдается. Септальные образования выражены в виде шести ко
ротких гребневидных септ в каждом кораллите. Соединительные поры сильно 
развиты, диаметр круглых 0 , 2  мм, а овальных - 0 , 1 5-0 , 2 х0 , 25-0 , 3  мм. 
Располагаются они в 1 -2 ряда на стенках кораллитов с интервалом О, 1-0 , 2  мм, 
т .  е .  меньше диаметра пор. ДНища горизонтальные или слегка вогнуты , на
клонные. Они часто располагаются на одних уровнях в ряде соседних карал
литов, что придает продольным сечениям пошmняка сетчатый облик. Интервал 
между днищами колеблется от 0 , 2  до 0 , 5  мм . 

С р а в н е н  и е. Наиболее nолное оnисание вида дано Тон г Зюи Т хан ем 
/Tong-Dzuy Thanh, 1967/ .  Самым близким к нашему виду является 
Fossopora devonica ( Leleshus ) ,  описанная В.Л. Лелешусом / 1 96 5 /  под 
родовым названием 'I'hecia ( N eothecia) . Оба вида по характеристике сеп
тальных образований, состОЯlllИХ из шести пластинок, должны относиться к роду 
Fossopora Etheridge /Hill, 1981/. Fossopora yenlacensis ( Tong
D zuy )  отличается от F. devonica ( Leteshus ) короткими септа
ми, большим развитием крупных пор и более толстыми стенками . От типового 
вида Fossopora wellingtonensis Eth. /Hill, 19 81/ описанный нами 
отличается короткими септами и многочислеиными круnными лорами. По форме 
полкnняка и строению септальных образований T.hecia minimorum Pocta 
/Pocta, 1902 ;  Galle,  1978/ относится к роду Fossopora Eth .Oт 
последнего вида Fossopora yenlacensis ( Ting-D zuy) отличается бо-
лее кру·nными кораллитами, лорами и короткими сеnтами. 

М а т е р и а л .  В коллекции имеется более десятка полипияков хорошей сох
ракности, все они найдены в слоях Енлак. Сделано 30 шлифов. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Вьетнам, горизонт Миале, nражский ярус нижнего 
девона, регион Бакбо Северного Вьетнама . 
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Род C orolites S okolo v in Kim , 19G5 

Cladopora: Янет, 1 9 5 9  ( part. ) . 
C o rolites:  Ким, 1 9 6 S  ( p art. ) ; N guyen T h o rn ( см. Duong 

Xuan Нао et al., 1980) ; Дубаталон и др. ,  1 9 82; n о п :  Дубатолов и 
др. , 1 9 6 8. 

P ala e o c o ro lites: Янет, 1 970,  1 9 7 7 ;  n o n :  Лелешус, 1 9 G S .  
Т и л о в о й  в и д. C orolites posn eri S o kolo-v, верхи нижнего дево-

на Урала (см. табл. XVll, фиг. 4а, 4б настоящей работы ) .  
д и а г н о з.  ПолиJШяки мелкие, ветвистые. Стенки сильно утолщены к nе

риферии за счет интенсивного отложения стереолпазмы. Селтальные образова
ния лредставлены лятью, реже четырьмя мастинами, которые хорошо развиты 
на лериферии полилняка. Поры круглые, расположены на стенках кораллитов, 
на лериферии полиJШяка они превращаются в канальцы. Днища редкие и тонкие. 

В и д о в о й  с о с т а в. Кроме типового, к этому роду относятся следуюшие ви
ды: C orolite.s s telliformi s ( Уа пРl) нижнего силура, /Янет, 1 97 0/,  С. ef-
fectus ( Yan et) нижнего девона /Янет, 1 9 7 7 / ,  С, cru ciformis 
(Yanet) эйфельских отложений Урала /Янет, 1 9 59 / .  Во Вьетнаме описан C o 
rolites .haoi T .hom et Huny среднего девона. 

С р а в н е н  и е. Характерные признаю1 Corolites - ветвистые полиJШяки 
и строение селтальных образований, nредставленных пятью, реже четырьмя 
пластинами, что nрипает лолеречному сечению караллитов звездчатый облик.  
Самым близким

· 
к C orolites S o k. является Patae o c o r o ti t e s  L e l .  Одна

ко Pala e o c o rolites характеризуется не 4-5, а нелостоянным количеством 
( от  8 до 1 3 )  сеnтальных мастин. Кроме того, Palae o c o rolites отлича-
ется наличием резкой границы между осевой и перифермческой зонами полип
ияков /Лелешус, 1 9 6 5 /. В истории развития табуnят стенки и стептальные 
образования имеют тесную связь и болuшое значение, поэтому правильнее отно
сить оба рода к семейству T h ecidae, а не к Pachyporidae. Другим 
родом, близким к C o rolite s ,  является F o s s opo rella Lel. /Лелешус, 
1 9 6 5 / .  Однако последний отличается от C orolites массивной формой по
ли·JШяка. 

Род C o ro lites был выделен Б. С. Соколовым по тиnовому виду 
C o rolites po s n e ri ,  характеризующемуся мелкими ветвистыми полипияка
ми и лятью септальными пластинами, которые хорошо развиты в перифермческой 
части ветви. Этот род быстро стал известным в кругах советских слеuиалис
тов, хотя оригинальное олисание рода и типового вида до сих пор не опубли
ковано. А.П.  Ким / 1 9 6 5 /, описывая C orolites ham i d ul i c u s  Kim, 
впервые привел диагноз рода. Характеризуя полипняк C orolite s ,  ,А.И. Ким 
отмечал, что королитесы имеют не только ветвистую, но и корковидную фор
му. Одновременно В.Л. Лелешус / 1 9 6 5 /  описал новый род F o s si p o rella, 
который также характеризуется развитием пяти септальных пластин, но обра
зует массивный полипняк. Таким образом ,  описанный А.П.  Кимом C o rolites 
ham i d u l i c us с массивным лпастинчатым полипияком без сомнения относится 
к типичным F o s s o p o rella Lel. , а не к C orolites S o k. Изучая данные 
В .Л .  Л елешуса и А.П. Кима, д. Хилл 1 Hill, 1 9 8 1 /  отнесла C o rolites 
в синонимику F o ssoporella .  

Однако Corolites и 
только формой полипняка, но и 
ваний. Стенки у C orolites 

F o s sopo rella отпичаются друг от друга не 
строением стенки и других скелетных образо
утолщаются к периферии интенсивными стерео-

плазматическими отложениями, а септальные образования хорошо развиты только 
на периферии ветвей. Соединительн ые образования у королитесов в отличие от 
фоссолорелл превращаются в канальцы. Такие особенности не наблюдались в 
скелетных структурах F o s s o p o rella. Нами ниже наряду с олисаннем Coro-
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lites haoi Thom et Hung из среднего девона Вьетнама nриводятся так
же изображения с краткой характеристикой тиnового вида Corolites p o s n e 
ri S o k .  no данным Б.С.  Соколова (см.  табл. XVII , фиг. 4а, 4б ) .  

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

C o rolites haoi T h o m  et Hung, 1980 

Табл. XVIII, фиг. 2а, 2б, З ,  4 

Corolites haoi: N guyen T.h o m  ( см. Duong Xuan Нао et al. ,  
1980,  р. 7 0 ,  pl. 18 , fig. 2 ) . 

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

О n  и с а н и е. Полиnняки мелкие, ветвистые, диаметром 2-4 мм. Коралли
ты nостеnенно расходятся и открываются. к nоверхности nод острым углом, в 
осевой зоне ветвей их nоnеречники часто имеют nолигональное очертание, а 
к nериферии - округло-звездчатое за счет утолщения стенок и развития nяти 
сеnт. Размер кораллитов в осевой зоне варьирует от 0 ; 2 до 0 , 4  мм, а на 
nериферии достигает 0 , 5  мм. Строение стенок оказалось очень изменчивым 
nризнаком вида. Срединный шов едва намечается в некоторых экземnлярах, но 
в большинстве случаев не наблюдается. В одних nолиnняках толщина стенки 
в осевой зоне 0 , 1 -0, 1 5 ,  реже 0 , 2  мм. В nоследнем случае кораплиты теряют 
многоугольное очертание. К nериферии стенки nостеnенно утолщаются до 0, 2-
0 , 3 ,  иногда до 0, 4 мм. Сеnтальные образования слабо развиты в осевой зо
не. На nериферии они nредставлены nятью толстыми клиновидными сеnтами, 
что nридает nоnеречному сечению кораллитов звездчатый облик. Поры круглые, 
диаметр их 0, 05-0 , 1  мм, превращаются в канальцы в зоне толстых стенок. 
Иногда наблюдаются змеевидные канальцы. ДНища редкие, тонкие. 

С р а в н е н и е. От тиnового вида (см. табл. XVII, фиг. 4а, 4б ) оnис.анный 
отличается мелкими nолиnняками, но несколько более круnными кораллитами, 
толстыми стенками, которые к nериферической зоне ветви еще и утолщаются. 

Оnисанный вид сильно отличается от немногочисленных известных видов 
этого рода: от C o rolites effectus ( Yanet) /Брейвель и др. , 1 97 7 1  -
более мелкими nолиnняками, косо открывающимися к nоверхности кораплита
ми и более изменчивыми толстыми стенками, Corolites cruciformis ( Ya-
net) /Янет, 1 9 59 /  - четырьмя (вместо пяти ) сеnтами, резким утоп -
щением стенки к периферии, а также резко отгибающимися кораллитами, кото
рые открываются цочти nод прямым углом к nоверхности. 

М а т е р и а л.  В коллекции имеется 1 2  шлифов из разных образцов, в кото
рых находятся разрозненные, мелкие, ветвистые nолкnняки. Сохранность корал
литов хорошая. 

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

С е м е й с т в о  F avositidae D an a ,  1846 

П о д с е м е й с т в о  Favositinae D ana, 184 6 

Род . F avos ites Lamarck, 18 16 

Т и n о в о й  в и д. Favo sites gothlandicus Lamarck, 1 8 1 6 ,  силур. 
Д и а г н о з. Полиnняк массивный, различных форм и размеров. Кораплиты 

многоугольные, nлотно срастаются друг с другом и разделены межстенным 
швом. Стенки nронизаны соединительными лорами, расположенными в верти
кальные . ряды. Днища полые, горизонтальные, вогнутые или слегка наклонные. 
Сеnтальные образования представлены шиnнками, иногда отсутствуют. Размно
жение nроисходит nромежуточным почкованием. 
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О б щ и  е з а м е ч а н и я. Род F avo sites - один из самых широко рас
пространенных среди табулят. Его представители очень часто встречаются в си
лурийских и девонских отложениях. Он, видимо, отличается от других родов 
табупят богатейшим видовым составом. Представители этого рода аnисывались 
палеонтологами nод различными названиями. Только в 1 9 5 2  г. советский nа
леонтолог Б.С.  Соколов на основании изучения огромных материалов дал 
четкую nодробную характеристику этого рода. Б.С. Соколов / 1 9 5 2 /  nривел 
полный сnисок синонИмов и включил в состав рода F a·vo sites два подро
да: Pachyfavo sites S o k. и S quameofavo sites 'I' c hern . Последний 
был выделен Б. Б. Чернышевым 1 1 9 4 1 1  как самостоятельный род. 

Позднее в каnитальной сводке no общим воnросам систематики табупят 
Б.С. Соколов / 1 9 5 5 /  рассматривает S quameofa·vo s it e s  и Pachyfa
vosites как самостоятельные роды, а еще nозднее ( 1 9 6 2  г. ) он назвал рода
ми и такие, как G ephuropora и D ictyofavo sites. 

Польский nалеонтолог А. Стасииска 1 S tasinska, 1 9 5 8/ согласилась 
с точкой зрения Б.С. Соколова и на основании изучения nольских материалов 
конкретизировала и расширяла сведения по роду F avo sites. 

К данным no объему этого рода сделаем следующие замечания: 
1 .  Не только многие представители F avosites были описаны под 

различными названиями, но и некоторые представители других родов, по наше
му мнению, бьmи ошибочно включены в объем рода Favo sites. Б.С. Соколов 
/ 1 9 55 /  сделал подробную ревизию. Мы хотели бы обратить внимание только на то, 
что под названием Gep.huro p o ra Г. Фонтэн 1 F ontai n e ,  1 9 5 4 /  no вьет-
намским· материалам описал ряд nредставителей Favosites. При пересмот-
ре шлифов, сделанных из остатков коллекции Г. Фонтэна, нам удалось обнару
жить большинство форм, оnисанных франuузским nалеонтологом nод родовым 
названием G e p huropora, в действительности относящихся к тиnичным 
представителям рода F avo s i t e s .  

Видимо, многие nалеонтологи оrrnсывали различные формы рода C alia
p o ra в составе Favo sites.  Более детально этот вопрос рассмотрим ни
же в характеристике рода Caliapo ra. Здесь топько отметим, что, ве
роятно, многие формы, оnисанные Д. Леметр 1 Le M aitre , 1 9 3 1 , 1 9 3 4 /  и 
Г .М .  Филипом 1 P.hili p ,  1 9 6 2 /  как nредставители рода Fa:vosites , ско-
рее всего, явшnотся видами C aliapora. 

2 .  Изучение фотографий шлифов, сделанных из синткпов типового вида 
G ep .huro pora ( G .  duni Et.h . ,  любезно nриелаиных Д. Хилл ) ,  позволяет 
этот австралийский род рассматривать в качестве синонима Favo sites. Вви-
ду того, что виды Pachyfavo sites бьmи оrшсаны некоторыми nалеонтоло-
гами nод родовым названием G e p hurop o ra ,  более nодробно этот во-
прос рассмотрим в характеристике рода Pachyfavo sites. В связи с ревизи-
ей рода Pacr1yfa·vo sites iv'IЫ отнесли х Fa·,:ositc.s некоторые виды 
и формы, описанные нами в предыдущих работах как nредставители Pa
c .hyfavosites. 

3, Б.Б. ЧерньШJев / 1 9 5 1 /  выделил подрод D i ctyofavo sites на осно
вании расположения днищ на одних уровнях. Такое расположение днищ nридает 
nродольному сечению nолилияка сетчатый облик. Н .В.  Миронова / 1 9 5 7 1 и мно
гие другие nалеонтологи стали рассматривать Di ctyofavo sites как само-
стоятельный род. К диагностическим признакам D i ctyofavo sit e s  
Н.В.  Миронова относит, кроме расnоложения днищ на одних уровнях, присутст
вие тонких чешуек над лорами (как у S quameofa·vo sites ) и расnоложе
ние соединительных nop на стенках и в углах караллитов (как у представите
лей M e s ofavosites ) • 

В палеонтологической литературе род D i ctyofavo sites не получил 
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nолного nризнания. Б.С. Соколов / 1 9 5 5 /  выражает сомнение в существовании 
этого рода и считает его возможным синонимом рода Hattonia; В . Н .  Дуба
толов / 1 9 59 /  рассматривал его в качестве nодрода рода Favosites , а 
nозднее оnисывал как самостоятельный род. В.Д. Чехович /Василюк и др., 
1 9 60 / ,  не уnотребляя родового названия Dictyofavosites, оnисывала 
сквмульных фавозитид с днищами на одном уровне nод названием S quameo
favosites. Она сnраведливо отметила, что хотя этот род характеризуется сеn
тальными чешуями и соnряженными днищами, но в систематике фавозитид 
сеnтальный аnпарат имеет большее значение, чем расnоложение днищ. Ф . Е .  Янет 
/ 1 959 / также избегала уnотребления названия Dictyofavosites и формы с 
расположением ДНИЩ на ОДНИХ уровнях описывала в составе рода Favosites. 

Расnоложение днищ на одних уровнях в соседних кораплитах характерно 
для многих nредставителей табулят , существовавших в различные геологичес
кие времена. Оно набmодалось у Laceripora /Соколов, 1 97 5/ ,  Paleofavosi
tes /Со.колов, 1 9 5 1 /, Mecosolenia, Favosites и Squameofavosites 
/Миронова, 1 9 6 1 ;  Василюк и др. ,  1 9 6 0 ;  Янет, 1 9 59 /, Parastria t opora, 
Echyropora, Caliapora и других родов. Еше более интересно, что у Chaete-
tida /Lecompte, 1939/ также набmодаются соnряженные днища. 

С другой стороны, у многих форм, оnисанных палеонтологами под назва
нием Dictyofavosites, почти всегда находятся отклонения от правильного 
расnоложения днищ на одних уровнях /дубатолов, 1 9 5 9 ;  Миронова, 1 9 6 1 /  и 
даже у генотипа этот признак не выдерживается /Чернышев, 1 9 5 1 / .  

Таким образом, расnоложение днищ у табупятаморфных кораллов - очень 
изменчивый nризнак. Днища могут расnолагаться по зонам то чаще, то реже, 
то на одних уровнях, то бесnорядочно .  Эта морфологическая особенность не 
закреnлена наследственностью и поэтому не имеет систематического значения 
для табупят. Очевидно, расnоложение днищ в nолипняке, их большая или мень
шая частота зависели от условий жизни кораллов, nоэтому нам nредставляет
ся нецелесообразным рассматривать расnоложение днищ в качестве таксономи
ческого признака для табупятаморфных кораЛлов. Использовать этот nризнак 
вместе с nрисутствием чешуек для выделения "рода" Dictyofavosites так
же не следует, nоскольку nрисутствие чешуек характеризует уже установлен
ный ранее Б.Б. Чернышевым род S quameofavosites. 

Необходимо обратить· внимание на роды Dania М.Е.Н. ,  Hattonia Jones, 
которые также характеризуются расnоложением днищ н а  одних уровнях. Однако 
каждый из них имеет и другие характерные nризнаки. Так, род Hattonia ха
рактеризуется тонкими стенками, лрисутствием угловых пор, которые иногда 
обладают мультисоленоидной формой. Кроме того, днища у этого рода груnnи
руются nарами или nучками, их форма неnравильная и во многих случаях они 
приобретают ·лричудливые очертания. 

P a c n p o c  т р а н е н и е. Сипур - девон, космоnолит. 

Favosites goldfussi OrЫgny, 1850 

Табл. XIX , ,  фиг. 1 а ,  1 б, 2 а ,  2 б  

Л е к т о т и n - экземnляр изображен А. Гольдфуссом /Goldfuss, 18 2 6 ,  
pl. 26 ,  fig. 3 6/ = Calamopora gothlandica /Lecompte, 193 6 ,  pl. Х ,  
fig. 5/ , Ф РГ, р-н Эйфель, средний девон, избран О.А. Джансом /Jones, 
1936/ .  

О n и с а н и е. Полиnняки массивные, различных форм и размеров, образова
ны nриэматическими кораллитами. Полеречные сечения караллитов nравильно
многоугольные, диаметром чаще всего 2 , 5-2 , 8  мм, но наблюдаются мелкие 
nолеречники 1 , 5-2 мм, крупные кораплиты достигают 3 ,  реже 3 , 5  мм no диа-
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гонали, дифференциация кораллитов в nолипняке н� выражена . Стенки коралли
тов слитные, nрямые, их толщина 0 , 1 -0, 3, преобладает 0, 1 5-0, 2 5  мм. Иног
да они слегка утолщены к nериферии nолипняка . Межетемный шов неравномер
но выражен в различных экземnлярах. Соединительные поры круглые, диамет
ром 0 , 2-0 , 3  мм, располагаются в 2 /3 смешенных рядах на стенках коралли
тов, вертикальный интервал 0, 5-1 , чаще всего 0 , 5-0 , 7  мм. Иногда наблюда
ется стенка с одним рядом пор. Сеnтальные шипнки длинные и короткие, ост
рые, с толстыми основаниями, в некоторых участках nолиnияков они редко 
встречаются. Днища nолые, горизонтальные, слегка наклонные, во многих nо
лиnняках отмечается зональность в расnоложении днищ. Расстояние между ни
ми в зоне сближения днищ 0, 3-0 , 4  мм, а в зоне удаленных дниш - 1-1,3 мм, 
в основании они следуют друг за другом через 0 , 5-0 , 8  мм. 

С р а в н е н и е. Обладают большой изменчивостью, которая выражается в 
колебании размеров караллитов и в меньшей стеnени толщины стенок. Более 
подробная характеристика вида, его изменчивость и сравнение с близкими 
видами уже даны /Tong-D zuy Thanh, 1967/ .  

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

Р а с n р о с т р а н е н и е. Широко расnространен в нижнем девоне и эйфель
ском ярусе Евразии, Австрии и Северной Африки, Северной Америки ; горизон
тах Миале, Пакиам и Намтат Северного Вьетнама, а также в толще Хуойлой 
(тиn разрезов Ш онгка Uентрального региона Вьетнама ) .  

Favosites stellaris Tchernychev, 193 7  

Табл. XX I ,  фиг. 1 а ,  1 б  

Favosites stella.ris : Чернышев, 1 9 3 7а, б, с .  8 0 ,  табл. V ,  фиг. 1 ,  
рис. 4, 5 ; Tong-Dzuy T.han. h ,  196 7 ,  р .  28, pl. VI , fig. l ( см .  синонимику ) . 

Г о л о т и n - экз. 5 0 / 5 2 5 5 ,  Uентральный геологический музей им. Ф . Н .  Чер
НЬШiева (Л енинград ) /Чернышев, 1 937а, б, табл. V, фиг. 1 /, валуны, сложен
ные из девонских nород в бассейне р. Нехватовой на о. Новая Земля. 

O n  и с а н и е. Полилияки массивные, неnj:эавильной формы . Кораnлиты много
угольные, неравновеликие. М елкие юные кораnлиты ( 4-5-угольные ) ,  nоnереч
ником 0 , 5-1 мм. Круnные кораплиты 6-9 -угольные, диагональ которых колеблет
ся от 1 ,  2 до 1 ,  7 мм, более кpyiUiыe кораnлиты наблюдаются очень редко. Стен
ки nрямые или слегка изогнутые, nлотные, с едва намечающимся межстенным 
швом. Толщина их 0, 05-0 , 2  мм. С оединительные nоры многочисленные, круn
ные и широкоовальные, диаметром 0 , 2-0, 3х0 , 3-0 , 4  мм. Круглые nоры наблю
даются редко, их диаметр 0, 25-0, 3  мм. Они расnолагаются на стенках в один 
ряд. Иногда nоры следуют одна за другой не по nрямой, а по слегка гофриро
ванной линии. Расстояние между nорами варьирует от 0 , 5  до 1 ,  3 мм. Септаль
ные шиnижи хорошо развиты, длина их до 0 , 2  мм. Днища горизонтальные, уме
ренно частые, рас·nоложены через 0, 3-1 мм. 

И з  м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивыми признаками · оnисанного вида 
явшnотся толщина стенок, форма и размер пор. В основном толщина стенок 
измеряется 0 , 1 -0, 1 5  мм, однако она утончается до 0 , 0 5  мм, а сам"ые толстьiе 
участки стенки достигают О, 2 мм, nричем самые тонкие стенки не всегда от
носятся к юным кораллитам. Наряду с многочисленными овальными встречают
ся и круглые nоры, а закономерность в расnределении этих различных форм 
пор не выявлена . Размер караллитов значительно варьирует, однако лишь в 
некоторых участках nолиnияков наблюдаются круnные 8-9 -гранные nоперечни
ки кораллитов, хорошо выделяющиеся среди массы более мелких, равновеликих 
кораллитов, как правило, дифференциация караллитов не вьrражена . 
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С р а в н е н и е. Характерные nризнаки - значительно равновеликие корал
литы, круnные широкоовальные nоры. Ог голотиnов вида /Чернышев, 1 937 1 
оnисанные нами формы отличаются несколько более толстыми стенками . В 
основном толщина их измеряется 0, 1-0, 1 5  мм, т. е. совnадает с характером 
стенки голотиnа и кузбасских nредставителей вида 1 Дубатолов, 1 95 9 1 .  Отме
чается также nрисутствие у вьетнамских nредставителей круnных кораллитов 
(до 2 мм в nоnеречнике ) ,  одиако они встречаются редко и не имеют отрицатель-. 
ного значения для отнесения оnисанных форм к F avo sites stellaris 
T c h ern. Ограниченное значение измерительных данных в оnределении ви-
дового таксона, nодробно рассмотренное Ю.И.  Тесаковым /197 1,  1 9 7 8/, 
обосновывает и отнесение наших форм к Favo sites stellaris Tch ern. 
По общему облику равновеликих кораллитов, круnньrх пор F avo s ites stel
leris T c h ern. ·nриближается и к F av. fedoto vi T c .hern .  из салаиркин
екого горизонта Кузбасса /Чернышев, 1 9 5 1; Дубатолов, 1 96 3 /. От nослед
него вида F avo s it e s  stellaris T c h e rn. отличается крупными овальными 
лорами. 

М а т е р  и а л. Пять штуфов известняков, nереnолненньrх целыми полиnияка
ми и их фрагментами. Сохранность их хорошая. Сделано 1 1  шлифов. 

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

F avo s ites kolimaensis Rukhi n ,  1.938 

Табл. XXIII,  фиг. 3 

F avosites ( E ufavo sites ) Forb esi var. kolimaensis: Рухин, 
1 9 3 8, с. 48, табл. VIII, фиг. 4-6 . 

F avo sites ( E ufavo sites ) forbesi var. o Ыo nga: Рухин, 1 9 3 8, 
с. 4 9 ,  табл. IX, фиг. 5-7 . 

F a·vo sites kolimaensis: T o ng-D z uy Than h ,  1.9 6 7 ,  р. 3 6 ,  pl. 
VШ, fig. 1.-3 , text-fig. 3 .  

F avosites o Ьlongu s :  Дубатолов, 1 9 6 9 ,  с .  6 5 ,  табл. XXXV, фиг. 1 -3 .  
F avosites s o ci alis :  Поташова, 1 9 7 7 ,  с .  28 ( p art. ) ; n o n  F .  s o ciali s :  

С околов, Тесаков, 1 963,  с .  1 3 2 .  
Н е о т и п - экз. 8 1 ,  кол. 3 3 7 ,  UСТМ ( Hoвocибиpcк) ( = F avosites o Ьlongus ) 

/Дубатолов, 1969 /, нижний девон Северо-Востока СССР. 
О п  и с а н и е. Полиnняки массивные, неправильно вытянутой, грушевидНой 

формы, образованные неравновеликими кораллитами. Диагональ nоnеречного 
сечения 7 - 1 0-гранных круnных караллитов 1 , 5-1, 7 5  мм, иногда до 2 мм, 
nоnеречник наиболее круnных караллитов имеет округло-многоугольное очер
тание. М ежду круnными корралитами неравномерно располагаются более мелкие 
3-6-гранные nоnеречные сечения кораллитов, диагональ которых 0, 4-1 , 2  мм. 

Стенки nрямые или слегка гофрированные, их толщина в большинстве 
случаев 0 , 1 -0, 1 5  мм, но варьирует от 0, 05 до 0, 2 мм. Срединный шов хо
рошо заметен в некоторых участках nолиnняка, в общем же он слабо выражен. 
Соединительные ·nоры многочисленные, круглые или овальные, диаметр круг
лых 0 , 1 $-0, 2 5; овальных - 0, 1 5х0,25-0,3 0  мм. В мелких кораплитах они 
расnолагаются в один ряд на стенках, а в круnных - двумя шахматными ряда
ми с вертикальным интервалом 0, 3 5-0,7 мм. Сеnтальные образования хоро
шо развиты в виде шипиков различных форм, они заостренные, длиной 0, 2 мм, 
но в зоне утолщенных стенок стали более тупыми, с широким основанием, на
nоминающим треугольные выстуnы. Днища горизонтальные, наклонные или слег
ка изогнутые, умеренно частые, следуют один за другим через 0,25-1 , 5 ,  но 
чаще всего 0 ,5-0, 8 мм. 
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Изменчивость выражена в колебании толщины стенок от 0 , 05 до 0 , 2 5  мм, 
в стеnени диффереюrиации кораллитов, а также в форме соединительных nop 
( круглые и овальные ) .  

С р а в н е н  и е и з а  м е ч  а н и я. Неравновеликие кораллиты, которые нерав
номерно расnолагаются в nолиnняке, и круnные nоры. Л . Б. Рухин / 1 9 3 8 /  
оnисал F a-vo sites fo rbesi ·var. kolimaensis -var. n .  и F a-v. forb esi 

·var. o Ыonga ·var. n .  Эти формы очень сходны, отличаются лишь несколько 
более круnными лорами у nоследней. Это целесообразно рассматривать в ка 
честве характера внутренней видовой изменчивости; в нашем представлении 
эти формы относятся к одному виду. Л . Б. Рухин / 1 9 3 8 /  название kolimaen-
sis дал ранее названия o Ьlonga, поэтому здесь нами nринято видовое 
название F a-vo sites kolimaensis Rukhin. Орфографическое отличие 
меЖду видовыми названиями F a-vo sites kolym ensis T c h ern . ,  Favo si-
tes k o limaen s i s  Rukh. обосновано нами раньше /T ong-D zuy Than h ,  
1 9 6 7 /. При первом оnисании этих кораллов голотип н е  бьm указан /Рухин, 
1 9 38 /. В . Н .  Дубатолов / 1 9 69 /, описывая Fa-vosites o Ыo ng u s  Rukh . ,  
выделил неотиn из материала, собранного из этих же отложений, откуда происхо
дят описанные Л .Б .  Рухиным Fa vosites forb esi ·var. kolimaen s i s ,  Fav. 
fo rbesi var. o Ыinga. Лоскольку F a-vo sites o Ыongus рассматри-
вается нами в качестве синонима F. kolimae n s i s ,  выделенный В . Н .  Дуба
толовым неотиn относится и к видовому названию Favo sites kolimaensis 
Rukh. М . Н. Поташова / 1 97 7 /  включила Fa-vos ites fo rbesi -var. o b -
longa Ruk h .  в синонимику Favo sites s o cialis S o k. e t  T e s .  Однако 
Favo sites s o c i alis S o k .  et T e s .  сильно отличается от описанных 
Л . Б .  Рухиным форм мелкими ветвистыми nолиnняками, а также утолщением 
стенок к периферии. А если бы они были синонимами, видовое название н е  
было б ы  Fa-vo:Sites so ciali s ,  так как описание последнего вида опуб
ликовано в 1 9 6 3  г. , т. е. на 2 5  лет nозднее, чем формы, описанные Л . Б .  Ру
хиным / 1 9 3 8 /. 

М а т е р  и а л. В коллекции находятся пять полипияков хорошей и удовлет
ворительной сохранности. Изготовлено 1 3  шлифов . 

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

F a-vo sites kozlo wskii ( S o kolo v ,  1.9 5 5 )  

Табл. ХХ ,  фиг. 2 , 3  

Pac hyfa-vo sites k o z lowskii:  Соколов, 1 9 5 5,  с .  3 3 6 ,  табл. IV, фиг. 
1 , 2 ;  Дубатолов, 1 9 6 3 ,  с. 2 1 ,  табл. VП, фиг. 1 , 2 ;  Дубатолов, Ч ехови ч ,  
1 9 6 4 ,  с .  2 1 ,  табл. VП, фиг. 2 , 3  (Р. k o z lowskii mini ma. ) ; Дубатолов 
и др. , 1 9 6 8, с. 6 1 , табл. ХХП , фиг. 1 , 2 ( Р. k o z l o wskii k o zl o wskii ) . 

F a-vo sites hiden s iformi s :  Миронова, 1 9 6 1 , с. 1 4 9 ,  табл. V, фиг. 1 ;  
Дубатолов и др. , 1 9 6 8, с.  7 9 ,  табл. XLV ,  фиг. 3 ( Pachyfa·vo sites ) . 

Pachyfa-vo sites kolym e n s i s :  Барская, Поташова , 1 9 77 ,  с. 1 7 ,  табл. 
v, фиг. 1 .  

Fa·vo sites ( Fa-vo sites ) ko zloVI•skii : Тесаков, 1 9 7 1 ,  с.  4 5 ,  табл. XLI , 
фиг. 1-3 ( part. ) . 

Г о л о т и n  - кол. 5 9 9 ,  музей ВНИ ГРИ /Соколов, 1 9 55 ,  с. 3 3 6 ,  табл. 
IV, фиг. 1 , 2 /, Подолия, СССР, нижний девон, боршовский горизонт. 

О п  и с а н и е. Полиnняк массивный, вытянутой формы, реже ветвистый, раз
мером 5-30 мм. Кораплиты с округло-многоугольным сечением, веерообразно 
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расходятся в стороны и открываются к поверхности под прямым или косым 
углом. ДИагональ полеречного сечения мелких караллитов колеблется от 0 , 2 5  
д о  0, 7 5  мм, а крупных караллитов достигает 1 , 25-1 , 5  м м .  Стенки неравно
мерно утолщены, их толщина 0, 1 5-0, 2 мм, в углах кораллитов, особенно на 
лериферии полилняка ( где диагональ караллитов до 2 мм ) ,  достигает 0, 3-
0 , 4  мм, благодаря чему внутренняя полость имеет округлое очертание. Микро
структура стенок радиально-волокнистая. Срединный шов слабо выражен. 

Септальные образования представлены короткими заостренными шипиками, 
в некоторых кораплитах они не наблюдаются. Поры круглые или слегка оваль
ные, диаметр варьирует в большом интервале от 0, 1 до 0 , 2 5  мм, а овальные 
поры - 0 , 2 5 х0 , 3  мм. Они располагаются на стенках в 1 -2 ряда , вертикаль
ный интервал 0 , 3-0 , 5 ,  очень редко 1 - 1 , 5  мм. днища горизонтальные, наклон
ные или изгибающиеся. Интервал между ними 0,2-1,  но обычно. 0,3-0 , 5  мм. 

И з  м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивые nризнаки - форма колонии, макси
мальные размеры кораллитов, толщина стенок, форма и размер пор. По имею
щимен в нашем распоряжении материалам, колонии мелкие, округло-вытянутые 
и ветвистые . По данным В . Н .  Дубатолава /Дубатолов и др. , 1 9 68 /, Ю . И .  Те
сакова / 1 9 7 1 /, представители этого вида обладают и массивными, лолусфери
ческими и желвакаобразными (наряду с ветвистыми )  колониями . Кораплиты 
заметно дифференuированы, диагональ поперечного сечения крупных караллитов 
колеблется в больших пределах ( от О, 75 до 2 мм и больш е ) . Толщина сте
нок варьирует от 0 , 0 5  до 0 , 4  мм. Сильное изменение толщины стенок выра
жено не только no участкам колонии или по разным колониям . Оно иногда наб
людается и в одном поперечном сечении. Утолщение стенки не зависит от вы
растания кораллитов, Так, в сечении юных кораллитов отмечаются толстые 
стенки, а у взрослых - нередко тонкие. 

С р а в н е н  и е. Оrшсанные нами формы относятся, несомненно, к nредста
вителям F a·vo sites kozlowskii ( S ok. ) , подробно изуче1:ного Ю . И .  Те
саковым / 1 97 1 /. Большое сходство Favo s ites ko zlowskii ( S o k. ) обна
ружено с Fav. marko vskyi ( S o k. ) , Fa·v. exilis ( S ok. ) /Соколов, 1 9 5 2 / . 
Ог последнего вида Favo sites ko zlowskii ( S ok . ) отличается меньшей 
толщиной стенки по отношению к размерам кораллитов. для Favo sites markov
skyi ( S o k . ) характерно развитие крупных пор, отсутствие септальных шили
ков, чем он четко отличается от олнсанного вида. 

Представители F avosites k o zlowskii ( S o k. ) характеризуются толс
той стенкой, благодаря чему внутренняя nолость поперечного сечения коралли
тов обладает округленным очертанием . На основании этих признаков ·они были 
отнесены к роду P ac.hyfavosites (см. синонимику ) .  Изменчивость мор
фологических nризнаков этого вида подробно рассмотрена Ю . И .  Тесаконым 
/ 1 9 7 1 /, а сами стенки не имеют nлюматного строения, характерного для 
Pac hyfavo sites. На основании этого вид отнесен нами к Favo sites . 

М а т е р  и а л. В коллекции имеется 2 1  полилняк хорошей сохранности. 
Из них изготовлено 45 шлифов . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний девон Советского С оюза: борщавекий гори
зонт Подолии, томьчумышский Кузбасса, кунжакекий Туркестана, нелюдимекий 
Северо-Востока . В С еверном Вьетнаме отмечаются в верхних слоях бакбун
ского горизонта и в нижних горизонтах Миале. 

Fa·vosites regularis simus Yanet, 1959 

Табл. ХХ ,  фиг. 4а, 4 б  

Favo sites regu lari s s i m u s :  Янет, 1 9 5 9 ,  с.  9 1 ,  табл. XLI, фиг. 4; 
Дубатолов, 1 9 59 , с.  2 6 ,  табл. VII ,  фиг. 1 , 2 ;  1 9 6 2 ,  с .  28, табл. XVI , фиг. 
4; Tong-D zuy T h an h ,  19 67 , р. 2 3 ,  pl. II , fig. 2 .  
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Favosites regularissimus var. minor: Янет, 1 9 5 9 ,  с. 9 2 ,  
табл. XLII, фиг. 1 , 2; Ким, 1 9 6 6 ,  с. 35, табл. Х Х ,  фиг. 1 .  

Favosites regularissimus var. minuta: Янет, 1 9 5 6 ,  с. 93 , 
rабл. XLII, фиг. 3 .  

Favosites minutus: Tong-Dzuy Thanh, 196 7 ,  р. 3 2 ,  pl. VII ,  fig.1. 
Г о л о т и n  - экз. 1 9 / 1 5 2 ,  музей Уральского геологического уnравпения 

(Свердловск ) , девонские отложения Урала, зона Favosites regularissi-
mus /Янет, 1 9 59, с .  9 1 ,  табл. XLI, фиг. 4 / .  

О п и с а н и е. Попиnняк массивный, шаровидНый и ли  неправиnьно-округлой 
формы. Кораплиты nравильно-nризматические, довольно равновеликие. Их nопе
речное сечение часто шестигранное, диагональ 1-1 , 6 ,  иногда 1 , 8  мм. Стенки 
караллитов nрямые или слегка изогнутые, светло-бурого цвета, их межстен-
ный шов едва заметен. В участке, nронизанном лорами, стенки несколько 
затемняются. Толщина стенок колеблется от 0 , 06 до 0 , 2 5  мм, но чаще всего - . 
от 0 , 1 5  до 0, 1 8  мм. Сеnтальные nоры многочисленные, круглые, диаметр 
их 0 , 1-0 , 2  мм. Они расnолагаются на стенках в 1 -3 ряда в шахматном nо
рЯдке, вертикальный интервал 0, 3-0 , 6  мм. 

Септальные · образования nредставлены редкими туnыми шипиками в виде 
мелких бугорков. Днища тонкие, горизонтальные или слегка изгибающиеся. 
Они расположены через 0, 25-1 , 2 5 мм. 

С р а в н е н и е. Пересмотр оrшсанных нами ранее форм /Tong-Dzuy Thanh, 
196 7 ,  р. 23, 3 2 /  показал, что Favosites regularissimus Yanet об
ладает большой изменчивостью в толщине стенок и размере пор. Этим обосно
вана nриведеJШая выше синонимика данного вида. Оnисьmаемые здесь формы 
характеризуются равновеликими кораnлитами средНего размера и умеренным 
утолщением стенок, что характерно для вида. Из уральских nредставитепей вида, 
вnервые олисанных Ф.Е. Янет / 1 9 5 9 / ,  рассматриваемые формы более сближа
ются с изображенными ею Favosites regularissimus var. minuta. 

М а т е р  и а л.  В коллекции находятся семь nолилняков хорошей сохранности. 
Кроме того, авторы nе)i!есмотрели описанные Тонг Зюи Тханем материалы 
/Tong-Dzuy Thanh, 19 67/. 

Р а с n р о с т р t:� н е н и е. Верхи нижнего девона (зона Favosites regularis
simus,  салаиркинекий горизонт и другие стратиграфические эквиваленты) Со
ветского Союза. Во Вьетнаме встречаются в горизонтах Миале (пражский 
ярус ) и Пакнам ( эмсский ярус ) . 

Favosites concavotabutatus T ong-Dzu z, 1967 

Табл. ХХ, фиг. 1а, 1 6  

Favosites concavotabulatus: Tong-Dzuy Thanh, 1967 ,  р. 5 0 ,  
pl. v ,  fig. 3 ,4 ,  

Pachyfavosites nodosus: Tong-Dzuy Thanh, 1967 ,  р .  54 ,  pl. 
IX , fig. 2 а ,  2 Ь .  

Г о л о т и n - экз. 7 6 /2 5 ,  ХГМ ,  известняки Намкуэт ( р-н Баопак, nровин
ция Каобанг) ,  горизонт Миале nражского возраста /Tong-Dzuy Thanh, 
1967/ .  

O n  и с а н и е. Полиnняк массивный, желвакаобразной и шаровИдНой формы. 
Кораплиты недифференцированные, диагональ их лолеречных сечений чаще все-
го 1 , 6-1, 7 мм. Самые круnные сечения достигают 2 мм, а мелкие (4-5-
угольные ) - 0, 05-0 , 8  мм. Стенки nрямые, иногда слегка гофрированные в 
nродольном сечеНJЧi, их толщина 0, 1-0,2 мм. К углам караллитов толщина 
стенок увеличивается до О, 3 мм, из-за чего внутренняя полость имеет округло
многоугольное очертание. В некоторых участках колонин наблюдаются утончен-
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ные стенки, толщина которых 0,05 мм. Поры круглые, диаметр их 0 , 1 -0 , 2 5  мм, 
изредка отмечаются овальные поры диаметром 0 , 2х0, 2 5  мм. Они располага
ются в один рЯд no вертикальному интервалу 0, 4-0, 0 7 5  мм. Сеnтальные об
разования развиты слабо, встречаются в виде редких туnых, коротких шипиков, 
длина которых не ·nревьШJает 0,05 мм.  Во многих участках колонии они от
сутствуют. Днища nолные, . часто вогнутые, некоторые расnоложены в сосед-
них кораллитах, часто на одних уровнях. Расстояние между днищами 0 , 2 5-
2 мм, но чаще всего 0, 5-1 мм. 

И з  м е н ч и в о с т ь .  В шлифах, сделанных из одной и той же колонии, мож
но наблюдать очень тонкие (до 0 , 0 5  мм ) и толстые стенки (до 0, 3 мм ) .  В 
большинстве случаев они ясно утолщены в углах кораллитов. Как вьШlе оnиса
но, nоры могут быть округлые или овальные, их размеры от 0 , 1  до 0 , 2 5  мм. 
Днища, как nравило • .  расnолагаются в соседних кораплитах на одних уровнях 
(но из этого nравила часты исключения ) .  Их форма тоже изменяется от гори

зонтальной до сильно косой, вогнутой. 
С р а в н е н и е. По форме полилняков, характеристике кораллитов, стенок, 

пор и шиnиков описанные экземnляры относятся к типичным nредставителям 
описанного вида /Tong-Dzuy Thanh, 19 67/ .  К нему же nрнурочены и фор
мы Pachyfavosites nodosus /Tong-Dzuy Thanh, 1967/ , которые отли
чаются от голотиnа большей изменчивостью толщины стенок. Микроструктура 
стенки у всех описанных nредставителей радиально-волокнистая, характерная 
для Favosites. Очень близки к описанному виду Favosites crassi-
mural is Dubat., Fav. pulchrus Dubat. /Дубатолов и др. , 1 9 6 8 / .  
Их сходство выражено в характеристике кораллитов, стенок, а также в рас
nоложении днищ на одних уровнях в соседних кораллитах. Оnисанные совет
скими nалеонтологами виды отличаются небольшим колебанием размеров корал
лов ( 0, 6-2 мм у Favosites crassimuralis и 0 , 6-1 , 6  мм, у Fav. pulch
rus )  и отсутствием овальных лор. Другим видом, близким к Favosites 
concavotabulatus Tong- Dzuy, является Favosites tomensis ( Mir. ) 
/Миронова, 1 96 1 ;  Дубатоnов и др. , 1 9 6 8/ из томьчумьrшского горизонта 
Кузбасса. Однако описанный нами вид отличается от кузбасского более круп

ными максимальными коралnитами, а также большой изменчивостью утол 
щения стенок. 

М а т е р  и а л. В коллекrши находятся 26 штуфов известняков, состоящих 
из nолных и неполных лолиnняков хорошей сохранности . Из них изготовлено 
49 шлифов. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Горизонт Миале nражского возраста Северного 
Вьетнама, некоторые формы встречаются и в низах горизонта Пакнам зме
екого (з,шховскогс ) возраста . Snизкие формhi встречаются в нижнем девоне 
Кузбасса и Алтая СССР. 

Favosites ·virgosus Ta-Fuong et TI1 e-D zan sp. n. 

Табл. ХХIП, фиг. 1 а, lб 

Г о л о т и л  - экз. 1-1 8 / 5 5- Il ХГМ , слои Енлак, горизонт Миале nраж
ского возраста (табл. XX I ,  фиг. За,  З б ) . 

Д и а г н о з .  Полипняки цилиндрические, ветвистые. Кораплиты дифференци
рованы по величине, слабо расходятся в стороны и открываются к nоверх
ности nолипняка под острым углом. Диагональ поперечного сечения караллитов 
колеблется от 0 , 3  до 1 , 2  мм. Стенки тонкие ( 0 , 02-0, 1 мм ) .  Поры редкие,  
диаметром около 0 , 2  мм. Сеnтальные шиnнки мелкие. 

О п и с а н и е. Полиnняки rшлИНдрические, ветвистые, диаметром 1 1 -1 6 мм. 
Кораплиты слабо расходятся от оси полиnняка и выходят к поверхности nод 
острым углом. В поnеречном сечении видно, что кораплиты несколько диффе-
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ренцированы no своей величине. Диагональ nоnеречного сечения караллитов 
0 , 3-1 , 2 ,  но чаще всего 0, 5-1 ,0 мм. Толщина стенок караллитов колеблет
ся от 0, 02 до 0, 1 2  мм. Срединный шов в виде темной линии хорошо выра
жен как в nродольном, так и в nоnеречном сечениях. Поры круглые, редкие, 
диаметром около 0, 2 мм. Судя по нескольким замерам вертикальный интер
вал меЖду nорами 0 , 5 - 1 , 2 5  мм. 

Сеnтальные образования слабо развиты в виде мелких коротких шипиков . 
Днища тонкие, горизонтальные, наклонные, слабовогнутые, значительно удале
ны друг от друга . Расстояние меЖду соседними днищами изменяется от 0,4 
до 10 мм,  но чаще всего - от 1 , 5  до 5 мм.  

С р а в н е н и е. Отличительные nризнаки нового вида - цилиндрическая вет
вистая форма nолилняков, в которых кораплиты слабо расходятся и открыва
ются nод острым углом к nоверхности, тонкие стенки и очень редкие днища. 

От близкого вида Favo sites prepta c enta D u b at. /Дубатолов, 1 9 6 2 /  
новый отличается цилиндрической формой полипняков, меньшей толщиной стенок 
( 0,0 2-0, 1 2  вместо 0,9-0 , 2  мм ) ,  присутствием мелких шиnиков, а также днищами, 
расположенными далеко друг от друга. От других видов, характеризующихся относи
тельно толстостенными мелкими кораллитами, новый отличается еще боJLьше. 

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

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

F avosites styriacus Penecke, 1 8 9 4  

Табл. XIX , фиг. За, Зб 

Favosites styriac u s :  Tong-D zuy T h an h ,  1 9 6 7 ,  р. 19 , p l .  II , 
fig. 4 а ,  4 Ь ,  text-fig. 2 а ,  2 Ь  (см. синонимику ) .  

Л е к т о т и n  - экземnляр изображен в работе КА. Пенека/ Реnесkе, 1 8 9 4 ,  
табл. IX, фиг. 3 , 4 /, .  выбран А .  Ш уппе 1 S c.houppe, 1 9 5 4 /, нижний девон А в 
стрии. 

О п  и с а н и е, Полипняки массивные, желвакообразные, nолушаровидны е. 
Караллиты многоугольные в полере•шом сечении, слабо дифференцированы. 
Диагональ их лоперечного сечения колеблется от 1 до 2 мм, обычно состав
ляет 1 , 5-1,  7 мм. 

Стенки nрямые или извилистые, толщина 0, 05-0, 25 мм, иногда до 0 , 3  мм 
в углах кораллитов. Срединный шов наблюдается в виде темной или с ветлой 
линии. Соединительные поры круглые, реже слегка овальные, диаметр изменя
ется в различных колониях от 0 , 1 5  до 0, 2 мм, но чаще всего он около 0, 1 мм. 
Поры расnоложены на стенках в 1-3 рЯда в nравильном шахматном или не
сколько смещенном порядке. Вертикальный интервал меЖду nорами в каЖдом 
nоря.аке изменяется от 0 , 4 5  до О, 7 мм, хотя в отдельных nолипняках он мо
жет быть более или менее nостоянен . 

Шипики очень хорошо развиты. Они многочислеюrые, длиной О, 1-0, 25 мм, 
перпендикулярные к стенкам или наклонены вверх. В поnеречных сечениях 
каЖдой ячейки среднего размера насчитывается до 2 8-30 шипиков, а в nро
дольных ( меЖду соседними днищами ) обычно бывает 2-5. Дниша горизонталь
ные, наклонные или слегка изогнутые. В различных частях nолипняка они чере
дуются с интервалом 0, 25-1 , 5  мм. В некоторых nолиnняках намечается чередо
вание зон сближенных и удаленных днищ. 

Изменчивость выражается в стеnени дифференциации размеров коралли
тов, в характере развития сеnтальных и соединительных образований .  

Стеnень дифференциации караллитов nредставителей Favo sites styria-
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c u s  P en .  неодинакова в различных колониях. В одних колониях корал
литы почти однородные по величине, а в других - более или менее неравно
мерные. Форма лор неnостоянна : то круглая, то слегка овальная. Размер их 
в различных колониях колеблется от 0 , 1  до 0 , 1 5  мм. 

Шюrnки толстые, заостренные и многочисленные, но имеются сечения, 
в которых они наблюдаются лишь с·лорадически. 

С р а в н е н и е. Сильное развитие селтальных образований в виде многочис
ленных толстых заостренных шиликов является характерным признаком Fa
·vosites styriacu s P e n .  

F a·vosites .hirtus Tong-D zuy /Tong-D zuy T !1an h ,  19 6 7 ,  р. 4 7/ 
сближается с Fav. styriacus Pen. развитием многочисленных шиликов. 
Однако Favo sites .hirtus отличается более тонкими шиликами, кото
рые неравномерно развиты в различных участках караллитов и полилняков, а 
также несколько более крутшыми кораллитами. 

Favosites m erci eri Fontain e /Fontaine , 19 5 4 ,  р. 3 2/ также 
близок олисанному виду . Однако nоследний отличается от Favo sites s tyria
cus P e n .  более слабым развитием шиликов и более тонкими стенками, круn
ными лорами.  

Другой очень характерный nризнак Favo sites styri acus P en . - зональ
ность в скелетных образованиях, выражаюшаяся в утолшении стенок и шиnи
ков, а также в увеличении и уменьшении размера пор. Детальная характерис
тика этого nризнака дана Тонг Зюи Тханем /Tong-D zuy T h an h ,  

·
19 G 7 , 

р .  19-23/ . 
М а т е р  и а л. В коллекuии имеются 25 колоний хорошей сохранности. Из

готовлены 9 8  шлифов .  
Р а с n р о с т р а н  е н и е. Широко расnространен в нижнем девоне Евроnы, 

Северной Африки, Азии. Во Вьетнаме его nредставители встречаются в гори
зонте Миале nражского возраста . 

Favo sites kunj akensis D u batolo·v, 1 9 5 9  

Табл . XXII, фиг. 1 а ,  1 б  

Favo sites kunj akensis var. mtntm a: Дубатолов, 1 9 59 , с.  1 6 ,  
табл. III , фиг. 2 ( n o n :  C h ekhovi c h  i n  c o l l . ) . 

F avo s ites kun j akensis : Дубатолов, 1 9 6 3 ,  с. 8, табл. I ,  фиг. 
2а, 2б; табл. II , фиг. 2а, 2 б .  

Л е к т о т и п - экз. 2,  кол . 72 /Дубатолов, 1 9 6 3 ,  с. 8,  табл. I ,  фиг. 2 а ,  
2б/,  UСГМ ( Новосибирск ) ,  томьчумышский горизонт нижнего девона юго-за
nадной окраины Кузбасса. 

Оп и с а н и е. Полилняк массивный, небольших размеров. Кораплиты неравно
великие, но закономерности в их дифференuиаuии не обнаруживается. Попереч
ные сечения караллитов nолигональные, 4-1 О-угольные, но чаще всего наблюда
ются 5-6-угольные. Их диагонаЛь варьирует от 0 , 6  до 1 , 5  мм, но в массе 
караллитов nреобладают сечения с диагональю 1 - 1 , 3 мм. Стенки ·прямые, 
умеренно утолщены, их срединный шов едва намечается. Толщина стенок 0 , 0 6-
0, 1 5 ,  в большинстве случаев около 0, 1 мм. Септальные шилики хорошо раз
виты, насчитывается до 7-8 шиликов, в одном nоn еречном сечении коралли-
та. Они тонкие и короткие, слегка наклонены кверху в кораллитах, самые длин
ные шилики не превышают 0, 1 мм. Поры круглые, диаметром 0 , 1 -0 , 1 5  мм. 
Они расnолагаются в 1 -2 рЯда на стенках с вертикальным интервалом 0,5-
0,6 мм. днища слегка выnуклые, горизонтальные или слегка изогнутые, ин
тервал между ними 0 , 2-1 мм. 

С р а в н е н и е. Дважды олисан как Favo sites kunjakensis C h e k h ovi c h  
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var. minima Chekho·vich ( in coll. ) /Дубатолов, 1 9 59/ и F.  
kunjakensis Chekhovich ( in litt. ) /дубатолов, 1 96 3 / .  Эти фор
мы, без сомнения, относятся к одному виду, для которого характерна неболь
шая изменчивость размеров nop. В своих оnисаниях В . Н .  Дубатолов ссылался 
на нео:nубликованные данные В . Н .  Чехович. По nравилам зоологической номен
клатуры вид описан с сохранением авторского названия В . Н. Дубатолова. Ос
тается nока неясным, какие nризнаки присуши формам, которые В.Д. Чехович 
были оnределены как Favosites kunjakensis, и каким тиnом сеnтальных 
образований они характеризуются. Если они имеют сеnтальные ши:nики, то 
являются nредставителями рода Favosites,  если у них nрисутствуют 
сеnтальные чешуи, то это тиnичный экземnляр рода Squameofavosites.  Во 
избежввие дальнейшей nутаницы мы nредлагаем избрать тиnовой экземnляр 
из коллекции В.Н. Дубатолом / 1 9 6 3 /  в качестве лектотила оnисанного вида. 

Оnисанные нами формы имеют большое сходство с кузбасскими nредстави
телями вида, от которых отличаются лишь более мелкими nорами. Этот nриз
нак, однако, оказался изменчивым. Детальное сравнение с близкими видами 
дано В . Н .  Дубатоловым / 1 9 59, 1 9 6 3 / .  

М а т е  р и а л . Один штуф, nереnолненный фрагментами nолиnияков хорошей 
сохранности. Из них изготовлено 2 шлифа. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Нижний девон, томьчумышский горизонт юга-заnад
ной окраины Кузбасса; близкие формы встречаются в низах нижнего девона 
Средней . Азии. Во Вьетнаме отмечается в горизонте Миале (nражский ярус ) 
нижнего девона. 

Favosites hirtus Tong-Dzuy, 1967  

Табл. XXI, фиг. 2а, 2 б  

Favosites hirtus:  Tong-Dzuy Thanh, 19 67 , р .  47 1 pl. IV, fig. 
4 ,5 ,  text-fig. 4а, 4 Ь ,  pl. V, fig. 1 , 2 .  

Г о л о т и n - экэ. 7 1 /2 5 ,  ХГМ (Ханой ) ,  слои мергелей р-на Енлак nро
винции Бакан, горизонт Миале, nражский ярус / Tong-Dzuy Thanh, 196 7 ,  
табл, IV, фиг. 4 / .  

О л и  с а н и  е. Полиnняки массивные, желвакообразные, средних размеров. 
Кораплиты многоугольные, слабо дифференцированные .  Круrшые обычно 6-9-
угольные кораллиты, с днагонаnью nоnеречного сечения 1 , 5-2, 2 5  мм, а мел
кие 3-4-угольные с диагональю 0 , 5-1 , 2 5  мм. Круnные кораплиты слагают 
большую часть :riолиnняка, в отдельных участках nолиnняка изредка наблюда
ются мелкие кораллиты. . 

Стенки тонкие, nрямые или слегка изогнутые, неравномерно утолщены. 
Их толщина варьирует в nределах 0 , 0 5  - 0 , 1 5  мм. Срединный шов в виде 
темной линии nрослеживается не всюду. 

Соединительные nоры сильно развиты, они круглые, диаметром 0, 1 5 -
0 , 2  мм, расnоложены н а  стенках в 1-2 ряда в шахматном nорядке. Верти
кальный интервал между лорами 0, 4-1 , 0, чаще всего 0, 5-0 , 6  мм. Поровые 
nластинки наблюдаются часто. Они расnоложены вдоль стенок. 

Сеnтальные образования хорошо развиты. В большинстве караллитов они 
многочисленнъ1е и длинные - до 0 , 25-0, 3 мм. В nолилияке наблюдаются 
участки, в которых шиnики развиты слабо, они короткие и редкие, в других 
участках nолиnняка не встречались. 

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

Изменчивость выражается в стеnени дифференциации караллитов и развития 
сеnтальных образований .  
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Стелень дифференциации караллитов различна даже в разных участках по
липняка . В одних кораплиты явно неравновеликие, а в других - более или 
менее однородные по величине. Степень развития септальных образований 
также различна . Имеются экземпляры, в которых мелкие, длинные шипики 
очень многочисленные, nохожие на волосинки. НарЯду с этими отмечаются 
экземлляры с меньшей степенью развития шипиков. 

С р а в н е н  и е. Огличительные nризнаки - сильное, но неравномерное раз
витие селтальных образований в виде мелких многочисленных заостренных 
ш1rпиков и неравномерное утолщение стенки. 

По размерам караллитов и характеру развития сеnтальных образований 
обнаруживается большое сходство с Favosites styriacus Penecke. 
Однако от последнего отличается неравномерным утолщением стенок, которые 
сравнительно более тонкие, крупными кораnлитами и иной формой шипиков. Шипики 
обычно более мелкие и короткие, чем у Fav. styriacus Penecke. 

М а т ер и а л. В коллекции имеются пять лолилияков хорошей сохранности. 
Изготовлено 1 1  шлифов. 

Р а с п р е е т  р а н е н и е. Горизонт Миале (лражский ярус ) С еверного Вьет
Нdма . 

Род Pachyfavosites S okolo·v, 1 9 5 2  

Т и n о в о й  в и д. Pachyfavosites polymorp.l1us ( Goldfuss) , сред
ний девон Евразии. 

Д и а г н о з .  Полилняки массивные, различной формы, образованы округлы
ми кораллитами . Стенки утолщенные за счет нарастания ллюматной структуры, 
четко выра женной на лериферии лолилняка, иногда наблюдается вторичное 
отложение стереоплазмы. Сеnтальные образования nредставлены шиnиками, 
иногда отсутствуют. Поры круглые, круnные, расnоложены на стенках карал
литов. днища лолньiе, горизонтальные, наклонные. 

В и д о в о й  с о с т а в Pachyfavosites polymorpht�s ( G oldfuss) , 
средний девон Евразии; Р. etheridgei ( Dubatolo v) , средний девон Куз
басса; Р .  vietnamicus ( Dubatolo·v et 'I'ong-D zuy ) .  средний девон Вьет
нама; большинство форм из групnы Favosites a l p enensis ,  описанной Д. Сван
нем 1 S wann, 1 947 /, и другие, имеющие плюматную структуру стенки. 

З а м е ч а н и я. При выделении рода Pachyfavosites Б . С .  Соколов / 1 9 5 2 ,  
1 9 5 5 ,  1 9 6 2 /  указал в качестве одного из характерных nризнаков этого рода 
наличие толстых стенок, но без вторичного стереоллазматического утолщения 
тиnа 'I'hamnopora. Висцеральное пространство караллитов круглое 
за счет утолщения стенок. Под Pacyfavosites советскими караллистами и 
:зекоторыми палеонтологами других стран описаны многие виды. Однако следует 
обратить внимание на следующее. 

1 .  Утолщение стенок без вторичного отложения стереоплазмы оказалось 
очень изменчивым признаком у nредставителей Favositinae. Оно отмечено 
многими nалеонтологами /Тонг Зюи Тхань, 1 9 6 5а, б; 'I'ong-D zuy 'I'hanl• , l9 () 7 ;  
Тесаков, 1 9 7 1,  1 9 7 8; и др. /.  Этот nризнак, таким образом, не следует счи
тать родовым, nоэтому в последнее время некоторые виды Pachyfavosites 
с утолщением стенок без длюматной структуры и вторичных отложений nерео
лисаны под родовым названием Favosites /Тесаков, 1 9 7 1 /. 

2 .  Голотиn типового вида Pachyfavosites ( =C alamopora polymor-
pha var.  tuberosa G oldfuss) характеризуется утолщением стенок, 
нарастанием наслоений, перисто наnравленных к срединной линии (табл. V, фиг. 
2а, 2 б ) .  Такая структура стенок, названная нами длюматной ( plumata ) ,  наб-
пюдается у многих девонских nредставителей F avositinae и хорошо 
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изображена в работах некоторых nалеонтологов (наnример, груnпа J:.'avos i t e s  
alp enen s i s ,  оnисанная Д. Сванном /Swan n ,  194 7/ ) . 

3 .  Ссылаясь на краткое описание Р. Этериджа 1 Etheridge , 1 9 2 0/,  
некоторые палеонтологи считали nодобное строение стенок характерным при
знаком для рода G ep .huro p o ra .  Н.В.  Миронова / 1 9 7 1 ,  1 0 7 4 /  в струк
туре стенки у гефуропор выделила несколько слоев. Однако, судя по фотогра
фиям шлифов, сделанных из оригиналов сиитиnов G ephuropora duni E t.h e
ridge, которые нам приспала Д. Хилл ( табл. XXII, фиг. 3�:�-Зв ) ,  G ephu
ro p ora характеризуется такой же радиально-волокнистой стенкой, какая 
наблюдается у F avo sites. Таким образом, G ephuro p o ra следует рас-
сматривать как синоним F avo sites,  nоскольку межстенные трубки, кото-
рые Р. Этеридж / Etheridge , 19 20/ считал родовым nризнаком, являются 
nолостями, где помещались симбионты, видимо, трубчатые черви. 

Вышеуказанные данные nозволяют сделать вывод о том, что, во-первых, 
Pachyfavo sit e s  характеризуется утолщением стенок за счет нарастания 
ruuоматных наслоений и вторичного отложения склеренхимы тамнопороидного 
типа . Во-вторых, все виды и формы, описанные как Pac.hyfavo sites и 
G ep huro p o ra ,  но не имеющие указанного строения стенок, должны от-
носиться к роду Fa·vo sites. 

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

P ac.hyfavo sites polymorphu s ( G oldfu s s ,  18 2 6 )  

Табл. XXII, фиг. 2 а ,  2 б  

C alamo p o ra p olym o rp h a  ·var. tu b e ro s a :  G oldfu s s ,  182G,  t .  1, 
р .  74, pl. 2 7 ,  fig. 2а. 

F a vo sites p olym o rp h u s :  Lecompte, 19 3 6 ,  р. 34 ,  pl. VII ,  fig. 1 
( см.  синонимику ) .  

Pachyfavo sites p olym o rphus: T ong-D zuy T!!anh ,  19 6 7 ,  р. 5 3  
( см. синонимику ) .  

Л е к т о т и п - экэ . ,  Геологический музей Боннского университета (ФРГ) 
/ G. oldfu s s ,  18 26/ 1  эйфель, средний девон, Германия. 

О п  и с а н и е. Полилняк массивный, шаровидный, желвакаобразной и не
правильно-округлой формы. Кора,шиты многоугольные, слегка неравновеликие 
и веерообразно расходятся к лериферии. Диагональ полеречного сечения мел
ких караллитов 0,8-1 , 0, а крупных - 1 , 2-2 , 5  мм. Стенки караллитов изви
листые, толстые. Толщина их неравномерная. Закономерности в Изменении 
толщины стенок, как и размера кораллитов, не выявлено. Однако относительно 
тонкие стенки ( 0 , 05-0, 2 м м )  обычно соответствуют ранней стадии роста 
коралла, а на поздней они утолщаются до 0, 3-0 , 5 ,  иногда до 0, 7 5  мм. Сре
динный шов четко прослеживается лочти по всем полилиякам . Микроструктура 
стенок караллитов радиально-волокнистая, к лериферии nолиnняка стенки ста
новятся слитными. 

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

Соединительные nоры круглые, хорошо развиты. Диаметр их изменяется 
от 0, 1 5  до 0,25,  изредка до 0, 3 мм. Они расположены 13 1-3 ряда с вер-
тикальным интервалом 0, 5-0, 7 5  м м .  

· 

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

Изменчивость выражается в неnостоянстве формы полиnняка , размеров корал
литов (0 ,8-2 ,25  мм ) ,  толщины стенок ( 0 , 03-0 , 7 5  мм ) и в различной стеnе-
ни развития септальных образований. 
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С р а в н е н и е. Оrшсываемые формы в отличие от других nредставителей 
вида характеризуются хорошим развитием соедюштельных образований. 

По обшему облику внутреннего строения и замерам основных скелетньхх 
элементов оnисьmаемые формы ближе всего к экземnлярам, охарактеризован
ным Б.С. Соколовым / 1 9 5 2 /  как Favosites ( Pachyfavosites ) poly
morphus ( Goldfus ) • От nоследних, однако, вьетнамские экземпляры от
личаются несколько большим максимальным размером караллитов ( 2 , 2  вместо 
1 , 8  мм ) и большим количеством рЯдов nop ( 1 -3 вместо 1-2 ) .  

М а т е р  и а л .  Восемь nолиnияков хорошей сохранности. Изготовлено 1 4  
шлифов. 

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

П о д с е м е й с т в о  Emmonsiinae Lecompte, 1.9 5 2  

Род Squameofavosites Tchernychev, 1.941 

Т и n о в о й  в и д. S quameofavosites cechicus Galle, 1978  ( =Squa
meofavosites  bohemicus ) . Нижний девон Евразии. 

S quameofavosites cechicus Galle, 1.978  

Табл. XXV, фиг. За, Зб 

S quameofavosites bohemicus: Дубатолов, С мирнова, 1 9 6 4 ,  с .  43,  
табл. III, фиг. 1-3 ( см .  синонимику ) ;  Тесаков, 1 9 7 1 ( part. ) , с .  5 3 ,  табл. 
XLVIII, фиг: 1-10; табл. XLlX, фиг. 1-10; табл. L, фиг. 1-9; табл. LI, 
фиг. 1 -6 .  

S quameofavosites cechicus: Galle, 1978 ,  р .  47-5 2 ,  pl. V ,  fig. 
1.-З; pl. VI, fig. 2 ( см. синонимику ) .  

Л е к т о т и n - экз. 47, Национальный музей Праги (Чехословакия) / Ро6tа, 
190 2 , pl. 106 ,  fig. 10; Galle, 1978 ,  pl. V, fig. 1.-З ; pl. VI, fig. 2/ , 
нижний девон, nражский ,ярус, Баррандиен, Чехословакия. 

Оn и с а н и е. Полиnняк массивный, nолусферический, днекандальной формы, 
различных размеров . Самые круnные в коллекции nолиnняки достигают в диа
метре 30 см. Караллиты nризматические, дифференцированные no размерам. 
диагональ nоnеречного сечения круnных 7-9-угольных караллитов 2 , 5-3 , 2  мм. 
Диаметр 4-5-сторонних слегка округлых молодых караллитов колеблется от 
0, 5 до 1 , 5-2 мм. Стенки прямые, с едва выраженным межстенным швом. 
И х  толщина варьирует от 0, 1 до 0 , 3  мм. Они nронизаны 2-3 рядами круглых 
лор диаметром 0, 2-0, 3 мм. Вертикальный интервал меЖду ними 0, 4-0 , 8  мм. 
С елтальные образования хорошо развиты в виде широких треугольных чешуек, 
наряду с которыми наблюдаются и заостренные шиnики. Днища тонкие, горизон
тальные или слегка изгибающиеся. Они расположены в коралпитах с интервалом 
0 , 2 5-1 , 5 ,  но чаще всего 0, 5-0. 8 мм. 

Изменчивость выражена в колебаниях размеров кораллитов, толшины стенок, 
а также в интенсивности развития соединительных nop. Обычно размер корал
литов 0 , 5-3, 2  мм, однако стеnень дифференциаllИИ караллитов в различных 
участках nолилняка и различных колониях неодииакова. В большинстве случаев 
дифференциация караллитов четко выражена, вокруг круnных караллитов рас
nоложены мелкие, юные особи. Диаметр круnных часто 2 , 5-3, 2, а мелких -
1-1 , 5  мм. В некоторых nолиnняках расnоложение мелких караллитов вокруг 
круnных не выражено, а наблюдается груnnировка относительных равновеликих 
кораллитов. В таких случаях мелкие сечения часто составляют 1 , 5-2, а круп
ные - 2 �5-3 мм. В nоnеречном сечении караллиты обладают nереходным ха
ра ктером в их размере. Толшина стенок варьирует в больших nределах (0, 1 -

5 4  



0; 3 мм ) ,  одиако резкого изменения ее в участках колонии не набmодается. 
Развитие соединительных пор является заметным изменчивым nризнаком вида. 
Количество рядов пор увеличивается по ширине стенок, в зрелых кораnлитах 
диаметром 2-2 , 5  мм часто набmодаются 2-3 ряда пор, а на их широких стен
ках - до 4 рядов крумых пор. 

С р а в н е н  и е. По всем основным признакам описанные нами формы относят
ся к Squameofavosites cechicus Galle, который раньше был известен 
как S .  bohemicus ( Po�ta)  /Galle, 197 8/ .  Squameofavosites subbo
hemicus Chekh., оnисанный В.Д. Чехович /Дубатолов, Чехович, 1 9 64 /  и s. 
gurj evkiensis Mir. /Миронова, 1 9 6 1 /, обладает большим сходством с S .  
cechicus Galle по размерам и форме кораллитов, строению сеnтальных 

образований · и  по развитию многочисленных круJШых пор. Возможно, они явля
ются nредставителями S quameofavosites cechicus Galle. Существуют 
некоторые отличия Squameofavosites gur.j evkiensis Mir. от тиnового 
вида S quameofavosites. Одиако кузбасские формы обладают большой измен
чивостью всех основных nризнаков 1 Дубатолов, 1 9  6 31.  

·М а т ер и а л.  В коллекции находится 12 nолиnияков хорошей сохранности, 
из которых изготовлено 30 шлифов. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. S quameofavosites cechicus Galle широко 
расnространены в нижнем девоне Евразии . Встречаются в горизонте Миале 
пражского возраста в Северном Вьетнаме, в нижней части толщи Хуойлой, на 
западе Нгеан. 

4б. 

S quameofavosites russanovi ( Tchernychev, 1937 ) 

Табл. XXV, фиг. 2а, 2 б  

Favosites russanovi: Чернышев, 1 937б,  с.  7 6 ,  табл. III , фиг. 4 а, 

S quameofavosites russanovi :  Дубатолов и др. ,  1 9 6 8, с. 6 5 . 

Squameofavosites abnormis: Смирнова, 1 9 6 5а, с. 5 2-54, табл. II, 
фиг. 2 .  

S quameofavosites proprius : Смирнова, 1 96 5а, с .  5 4  ... 5 6 ,  табл. V, 
фиг. 3 .  

Dictyofavosites terrae-novae : Смирнова, 1 96 5б ,  с .  1 0 2 - 1 0 3 ,  табл . 
VI, фиг. 2 .  

Dictyofavosites microporosus: Миронова , 1 9 6 1 ,  с.  365, табл. 
д-20, фиг. 3 ;  1 9 7 4 ,  с. 6 0-6 1 ,  табл. XXVII, фиг; 1 ;  табл. XXVIII , фиг. 1 ;  
табл. XXIX, фиг. 1 .  

Г о л о т и n. Uентральный геологический музей им. Ф . Н .  Чернышева (Ленин
град ) /Чернышев, 1 9 3 7 б, с .  7 6 ,  табл. III , фиг. 4а, б/, верхний силур, о .  Но
вая З�Jvulil . 

О n  и с а н и е. Полиnняки массивные, неnравильной формы, их размеры не 
менее 5х5 см. Кораплиты довольно равновеликие, nоnеречные сечения 4-7 -
угольные, но 5-6-угольные преобладают в колонии. Диаметр караллитов варьиру
ет в небольших пределах - от 1 ,  5 до 1 ,  7 5 мм. Стенки прямые, со срединным швом, 
хорошо выраженным в виде темных линий. Толщина стенок чаще всего 0,07 5-
0, 1 мм, но варьирует от 0,05 до 0, 1 2  мм. С еnтальные образования хорошо 
развиты в виде многочисленных ч ешуек и шипиков. Чешуи довольно толстые 
в их основании и быстро утончаются к краю. Шиnики тонкие и развиты нерав
номерно . В некоторых участках они сильно развиты, кораллы наnоминают nред
ставителей Favosites, в других шиnики редкие и в сечении наблюдаются 
лишь чешуи. Самые длИнные чешуи и шиnики достигают 0, 2 5-0, 3 мм. 

С оединительные nоры круглые, диаметром 0 , 1 5-0, 2 мм. Они расnолагают-
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ся на стенках в 1 -2 ряда с вертикальным интервалом 0 , 2 5-0 , 5  мм. Днища 
горизонтальные или слегка вогнутые, наклонные . Расстояние между дНищами 
0 , 2-0 , 8, чаще 0, 5-0, 7  мм. 

С р а в н е н и е. S quameofavosites russanovi (Tchern.)  характе
ризуется сравнительно равновеликими кораплитами и развитием многочисленных 
шипиков наряду с типичными чешуями. Во всех изученных экземnлярах корал
литы быстро достигают взрослой стадии и становятся четко параллельными 
друг другу в колонии, видимо, поэтому они обл адают более правильным, 5-6-
угольным поnеречным сечением . Описанные нами формы, судя по всем осталь
ным nризнакам, относятся к типичным nредставителям вида. Ог голоткпа / Чер
ньШJев, 1 93 7б/ вьетнамские формы отличаются ЛИ'ШЬ несколько более мелки
ми nорами ( 0, 1 5-0 , 2  мм вместо 0, 2-0, 2 5 ) .  ОдНако /Дубатолов и др. , 1 9 6 8 / 
на основании наблюдения большого количества экземnляров из СредНей Азии 
и Северного Урала соединительные nоры nредставляются сильно изменчивым 
признаком . Они могут расnолагаться в 1 - 3  ряда на гранях, а их диаметр от 
0, 1 5 -0 , 2 0  до 0 , 2-0 , 2 5  мм. В синонимику этого вида включены формы, 
оnисанные палеонтологами под разными видовыми и родовыми названиями : 
S quameofavosites, Dictyofavosites. Они обладают основными видовыми 
признаками S quameofavosites russanovi Tchern. Это касается рас
положения дНИщ на одНом уровне, на основе которого были выделены и описа
ны nредставители рода Dictyofavosites. Как показывают наблюдения, 
этот nризнак не имеет таксономического значения, что уже доказано нами 
/Тонг Зюи Тхань, 1 9 6 5б/. 

М а т ер и а л. Пять шлифов из одНого штуфа, сложенного неполными коло
ниями кораллов . Сохранность окаменелостей хорошая. 

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

S quameofavosites brusnitzini ( Peetz , 1901 ) 
Табл. XXVII , фиг. За, Зб ,  4 

Favosites brusnitzini : Петц, 1 90 1 ,  с. 1 7 7 ,  табл. III, фиг. 2 ;  
Дубатолов, 1 9 5 6 ,  с .  8 8 ,  табл . П ,  фиг. 1 , 2 ;  1 9 59 ,  с .  2 4 ,  табл. VI, фиг. 1 -
.З (см. синонимику ) . 

Favosites bryani: Jones, 1937 , р. У б -97 , pl. XV , fig. 3 ,  б ;  
НШ, Jones, 1940 , р .  1 9 0 ,  pl. V ,  fig. 2а, 2 Ь ;  Philip , 1960 ,  р .  19 7 ,  
pl. 3 1, fig. 1 ,  2 ,  6-8;  pl. 33 , fig. 3 .  

Squameofavosites ( ? ) intricatus : 
табл. III, фиг. 2; Янет (см. Брейвель и др., 
табл. II , фиг. 2 ) .  

Дубатолов, Чехович, 1 9 6 4 ,  с .  1 4 ,  
1 9 77 ( Favosites ) , с .  2 9 ,  

Г о л о т и n - экз . 8 1 / 1 2 2 ,  Папеонтологический музей Л ГУ ( =Favosites 
brusnitzini Peetz ) , крековский горизонт Кузбасса /Дубатолов, 1 9 5 6 ,  табл. 
п, фиг. 1 , 2 / .  

О п  и с а н и е .  Полипняки массивные, дискоидальной и леправильной формы, 
небольшого размера . Кораплиты расходятся от основания колонии. Они более 
или менее правильно 5-7 -угольные, диагональ их поперечного сечения 0 , 5-
1 , 2 5, чаще всего 0, 7 - 1 , 0  мм. Стенки довольно толстые, обычно толщиной 
0 , 1 -0 , 1 5  мм, в некоторых участках они утончаются до 0 , 0 5  мм, в других 
утолщаются до 0 , 2 5  мм. Срединный шов едва намечается в виде темной ли
нии. С оединительные nоры круглые, изредка овальные, размером 0, 1-0 , 2  или 
0 , 1 х0, 1 5  мм. Они расnоложены на стенках в 1 или (значительно реже ) 2 ря
да, через 0,4-0, 5 мм. 
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Септальные образования развиты неравномерно в различных сечениях ко
лонии. Они nредставлены многочисленными тонкими, длинными (до О, 1 -0 , 2  мм ) 
чешуями и редкими, толстыми, короткими (0, 1 -0 , 1 5  мм ) шиnиками. В неко
торых сечениях чешуи редко наблюдаются. 

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

И з  м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивыми nризнаками оnисываемого вида 
являются толщина стенок караллитов и характер развития сеnтальных образо
ваний. Часто толщина стенок 0, 1 -0 , 1 5  мм, однако имеются участки колонии 
с отчетливым утончением (до 0, 05 мм) или утолщением (до 0 , 2 5  мм ) стенок. 
В различных колониях сеnтальные образования представлены то многочисленными 
тонкими, длинными чешуями, то толстыми, туnыми, короткими. Они могут быть 
и очень редкими. 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. При оnисании Favo sites brusnitzini 
Г .Г. Петц / 1 9 0 1 /  отметил близость этого вида с представителями рода E m m o n -
sia. Действительно, у голотиnа рассматриваемого вида наблюдаются сеn-
тальные чешуи. Они nрослеживаются и В . Н .  �батоловым / 1 9 5 6 ,  1 9 5 9 /. Это 
дает нам основание для отнесения оnисываемого вида к роду S qu am eo fa vo 
s i t e s .  

По основным морфологическим nризнакам оnисанные нами формы относят
ся к тиrшчным nредставителям S quameofavo sites b ru snit zini ( P e etz ) . 
К этому виду целесообразно относить и формы, оnисанные Ф . Е .  Янет /Брей
вель и др. ,  1 9 7 7 1 как F avo sites intri catus B arr. ( Po�ta ) и В . Н .  Ду
батоловым, В.Д. Чехович / 1 9 6 4 /  как S quameofavo sites ( ? )  in trica-
tus B arr. Все они характеризуются основными nризнаками, nрисуuшми 
S quameofavo sites b ru sn i t� ini ( P eetz ). Несомненно, к S quameofavo 
sites brusnitzini близки и многие формы, например, из группы s quamu-
late Favositids, оnисанные Г.М. Филипом 1 P .hilip, 1·9 6 0 /  из 
нижнего девона Австралии. Таковыми являются формы bryan i ,  o valiporu s. 
Из них, судя no основным морфологическим признакам, Fa·vo sites squa.mu
liferus forma b ryani ( =Favo sites bryani J o n e s ) /J o п e s ,  19 3 7 ;  Hi l l ,  
J o n e s , 1940;  P h ilip ,  19 60/ , скорее всего, относится к nредставителям 
S quameofavo s ites brusnitzini ( P e etz ) . 

М а т е р  и а л. В коллекции находятся 7 колоний удовлетворительной сохран
ности, из которых изготовлено 1 1  шлифов. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Нижний девон Кузбасса, Средней Азии, Урала, Ав 
стрии. Во Вьетнаме вид встречается в горизонте Миале nражского воз раста . 

S quameofavo sites b aolac eпsis 'I'ong-D zuy, 1967 

Табл. XXV , фиг. 1 а ,  1б 

G ephuropora d u n i :  Fontai n e ,  19 54 ,  р. 4 9 ,  p l .  IV, fig. 8-10;  
p l. V ,  fig. 3 ( n o n :  Ethe ridge, 19 2 0 ,  pl. 14,  fig. 15 ) .  

S quarr.eofavo sites baokacensis: 'I'ong-D z uy 'I'haпh , 196 7 ,  р. 
69 , pl. ХШ , fig. 1а, 1Ь , t e xt - fig. 7 .  , 

Г о л о т и n - экз. 1 5 3 / 2 5 ,  ХГМ ,  гори.зонт Миале (nражский ярус ) ,  с. Нам
кует, р-н Баолак, провинция Каобанг Северного Вьетнама / 'l'ong-D zuy 'I'han h ,  
19 6 7 ,  табл. XIII, фиг. 1 / .  

О n  и с а н и е .  Полилияки массивные, нелравильно-округлой формы, достига
ют 5 - 1 0  см. Кораплиты неравновеликие, многоугольные . Мелкие кораплиты 
4-6-угольные, с диагонально-nолеречным сечением 0 , 5-1 , 5  мм. Они часто 
раслолагаются вокруг круnных 9 - 1  О-угольных, у которых диагональ 1 ,  7-2, 5,  
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чаще всего около 2 мм. Наблюдаются и nереходвые от мелких до круnных 
кораллиты. Стенки умеренно утолщены, их толщина в основном 0, 1 -0, 2 ,  но 
варьирует от 0 , 0 7  до 0 , 2 5  мм. Срединный шов слабо выражен, иногда он 
прослеживается в виде прерьmистой линии. 

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

Соединительные поры многочисленные, круглые или слегка овальные, их 
диаметр 0 , 1 5-0 , 2 5  или 0, 1 5-0, 2х0, 2-0 , 2 5  мм. На стенках караллитов рас
полагаются 1-3 рида пор с вертикальным интервалом 0 , 3-0, 5 мм. Днища го
ризонтальные, наклонные или слегка вогнутые, иногда nрикреплmотся одним 
краем к стенке, а другим - к нижерасположенному днищу. Они чаще всего 
чередуются через 0 , 5-0, 6  мм, но их интервал колеблется от 0 , 2  до 1 , 5  мм. 

Изменчивость хорошо выражается в размере кораллитов. В одних полиn
няках диагональ мелких караллитов не меньше 1 ,  а кpynнJ?IX - 2 , 5-2 , 7  мм. 
В других nошrпняках размеры караллитов соответственно 0,5-0 , 7 5  мм и 2 мм .  
Величина лор также изменчива; в одном nолипняке наблюдаются мелкие поры 
диаметром 1 , 5  и круnные - 0 , 2 5  мм. 

С р а в н е н и е. Оnисанные формы относятся к типичным представителям 
S quameofavosites baotacensis 'I'ong-Dzuy, они имеют все основные 
характерные для вида признаки. Новые материалы nоказывают, что размеры 
караллитов и лор этого вида несколько больше, чем nриведеиные в первона
чальном оnисании /Tong-D zuy Thanh, 19 67/. Сравнение с близкими видами 
дано Тонг Зюи Тханем /Tong-D zuy Thanh, 19 67/ .  Кроме того, Squameo
favosites baolacensis Tong-Dzuy обнаруживает сходство и с S qua
meofavosites nikiforovae Chekh. /дубатолов, 1 9 6 3 ,  с.  9 ,  табл. XIX, 
фиг. 1 /. От последнего вида Squameofavosites baolacensis Tong-D zuy 
отлича�тся сильным развитием толстых, треугольных чешуек и шипиков. 

М а т е р  и а л. Десять образцов известняков, в которых включены многочис
ленные полипняки вида. Изготовлено 2 8  шлифов . С охранность хорошая. 

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

Squameofavosites enormis 'I'ong-Dzuy, 1967 

Табл . XXVI, фиг. За, Зб 

Squameofavosites enormis:  Tong-Dzuy 'I'hanh, 19 6 7 ,  р .  7 2, 
pl. XIII, fig.  2; Nguyen Thom ( см . Duong Xuan Нао et al. ,  1980,  
р .  74,  pl. 10 , fig. з ) . 

Г о л о т и п  - экз . 1 5 5 /2 5 ,  ХГМ , нижний девон , горизонт Миале (пражский 
ярус ) ,  с. Хаолок, уезд Куанба, правиндия Хатуен /Tong-D zuy 'I'hanh, 
19 6 7 ,  pl. XIII, fig. 2/ . 

О n  и с а н и е. Полипняки желвака-, грибообразные и полусферические, не
больших размеров, чаше всего 4-6 см, самые большие из них достигают 1 0  см. 
Кораnлиты веерообразно расходятся от основания, а на поздней стадии роста 
располагаются лараллельна друг другу в nолипняке. Их nоnеречное сечение 
многоугольное, от 4-угольного у юных до 5-7-угольных у взрослых особей . 
ДИагональ сечений юных 1-1 , 3, а вз рослых - 1 , 5- 2 ,  иногда до 2 , 5  мм. Стен
ки неравномерно утолщены от 0 , 1  до 0, 5, чаще всего толщина их 0 , 3  мм. 
Особенно изменчива толщина стенок в кораплитах с сильньiм развитием сеnталь
ных чешуек и соединительных пор. С рединный шов четко ·nрослеживается в ви-
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де светлой линии. Наблюдается зональность nигментации стенок, в шлифах 
часто nрослеживаются участки светлых и темных стенок. 

СР.nтапьные образования развиты в виде многочисленных треугольных, 
траnециевидных чешуек и редких шиnиков. Они чрезмерно развиты в зонах, 
характеризующихся интенсивной nигментацией стенок. Чешуи довольно толстые, 
в их основании ширина достигает 0 , 1 - 0 , 2 5  мм, но они быстро утончаются к 
концу. В nоnеречных сечениях наблюдаются чешуи, достигающие в основании 
0 , 4-0 , 5  мм и столь же удлиненные. Нередко соседние чешуи латерально сли
ваются друг с другом и nриобретают очень большую ширину, иногда образу
ют как бы неnрерьmное кольцо или сеnтальную nоnеречную nластинку с изви
листым внутренним краем . 

Соединительные nоры многочисленные, круглые, редко со слегка неnра
випьным очертанием. Их диаметр чаще всего 0 , 2-0, 3, но варьирует от 0, 1 5  
до 0 , 3 5  мм. В зависимости от широты стенки возникают 1-3 ряда лор. Иног
да nоры так многочисленны, что стенки становятся с етчатыми. Вертикальный 
интервал между ними, как лравипо, не nревышает диаметра, в целом же изме
няетсs-.: от '0 , 2 5  до 0, 5 мм. 

Днища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые, иногда нелолные, 
nрикреnляющиеся одним краем к стенке, а другим к нижерасположенному 
днищу . Расстояние между ними 0, 1 -0, 4 мм, чаще всего около 0 , 2 5  мм . 

С р а в н е н и е. Самые характерные nризнаки S quameofavosites enor
mis Tong-Dzuy - сильное развитие септальных чешуек, которые могут лате
рально сливаться, и соединительных лор. По всем основным nризнакам олисан
ные здесь формы относятся к тиnичным nредставителям вида. Or голотипа 
они отличаются лишь некоторым максимальным размером кораллитов. Более 
детальное сравнение с близкими видами дано Тонг Зюи Тханем /Tong-D zuy 
Thanh, 196 7/ .  

Слияние расnоложенных рЯдом чешуек, создающее как бы селтальную 
кольцевую nоnеречную nластинку, сближает описанный вид с представителями 
Emmonsiella. Это свидетельствует, видимо, о родственной связи между 
S quameofavosites Tchern. и Emmonsiella Kim. 

М а т е р  и а л .  Три nолипняка хорошей сохранности, из которых сделано 
шесть шлифов. 

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

5 quameofavosites vanchieni Tong-Dzuy, 19 67  

Табл. X.XVI , фиг. 1 а ,  1 б  

S quameofavosites vanchieni: Tong-Dzuy Thanl 1 ,  19 6 7 ,  р. 6 7 ,  
pl. XII, fig. 1-4 ; Nguyen Thom ( см . Duong Xuan Нао et al. ,  
1.9 80,  р .  7 з ,  pl. 1.0 , fig. 2 ) .  

Г о л о т и п  - экз. 1 3 4 /2 5 ,  ХГМ ,  нижний девон, горизонт Миале (nражский 
ярус ) ,  изображен Тонг Зюи Тханем /Tong-Dzuy Thanh, 1.967/ .  

О n и с а н и е. Полиnняки неnравипьные, округло-вытянутые . Высота их 3-
7 ,  а диаметр 2-3 см . Кораплиты неравновеликие, веерообразно расходяшиеся. 
ДЛагональ nоперечного сечения 4-5-угольных, мелких, юных ко раплитов О, 7-
1 мм. Они располагаются вокруг крупных, взрослых караллитов с 6-8-угольными 
nоперечниками. П оследние преобладают в колонии и чаше всего имеют диаго
нали 1 , 5-2 мм. 

Толщина стенки 0 , 05-0 , 4, чаше 0, 1 -0 , 1 5  мм. В одних участках колонии 
тоньше сеnтальных чешуек, а в других настолько утолшены, что внутренняя 
nолость кораnлита становится округленной. Срединный шов хорошо выражен 
в виде светлой линии . 
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Сеnтальные чешуи многочислеиные, но неравномерно развитые . Их осно
вания довольно толстые (до О, 2 -0, 2 5  мм ) ,  но к внутреннему краю быстро 
утончаются. Во многих участках чешуи заметно толще стенок. В nоперечных 
сечениях хорошо наблюдаются чешуи треугольные, ·правильно-прямоугольные , 
трапециевидные, а изредка остроугольные , напоминающие шиnики. В nродольных 
сечениях соседних караллитов часто наблюдается расположение чешуек на од
ном уровне. 

С оединительные поры многочислеиные, круглые, диаметром 0 , 1 5-0, 2 5 ,  
чаще О ,  2 мм. Н а  стенках наблюдается 1 -2 рЯда пор с вертикальным интерва
лом 0 , 3-0 , 6  мм. Днища горизонтальные, наклонные или слегка вогнутые .  Они 
могут прикреnляться только к стенкам и к краям септальных чешуек. Рассто 
яние между соседними днищами 0 , 2 5-0 , 7  мм. 

С р а в н е н и е. Характерными nризнаками описанного вида являются измен
чивость толщины стенок ( 0 , 05-0 , 4  мм ) и развитие многочисленных сеnталь
ных чешуек различных форм . По развитию многочислеиных пор описанный 
здесь вид приближается к S qu am eofavo sites enormis T ong-Dzuy, 
от которого S .  -van c.hieni T ong-D zuy отличается иным характером строения 
септальных образований и стенок, а также размерами кораллитов. Наблю-
дается сходство S qu a m e o favo sit e s  vanchieni T on g- D zuy с S .  spon
gi o su s  Dubat.  в развитии соединительных пор 1 Дубатолов, 1 96 3 / ,  
однако для описываемого вида характерно сильно изменчивое строение стенки . 
От другого близкого вида S quameofavo s ites mirono·vae D u b at. /Дубато
лов, 1 9 5 9 /  отличается также чрезвычайно изменчивой толщиной стенок и 
закономерным расположением мелких караллитов вокруг крjnных особей . 

М а т е р  и а л. В коллекции три шлифа из одного штуфа известняков. Сох
ранность хорошая. Кроме того, авторами nрос�ютрены экземпляры, оnисаиные 
Нгуен Тхомом / Duong Xuan Нао et al., 1980, р .  7 3 ,  pl. 10, fig. 2/ и 
храняш.ие�я в МИГиМ (Ханой ) .  

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

Род E m mo n s ia Miln e-E dwards et H ai me , 1В 5 1  

Т и п о в о й в и д. E m m o n s i a  h e m i s ph erica ( Yand ell 
силур США. 

Emmonsia intricata ( Po cta, 1902) 
Табл . XXVII , фиг. 1 а ,  1 б ,  2а, 2 б  

e t  S J1u mard ) , 

F'a-vo sites intricatu s :  P octa, 19U2 ( part. ) , р. 233-2 3 5 ,  pl. 88 ,  
fig. 11,  18 ;  pl. 95 ,  fig .  1-12 ; pl. 102 ,  fig. 2 ,  3 ;  G alle , 197 8 ,  р .  36 ,  
pl. I ,  fig. 1-3 , ( n o n ? 4 ) ; pl. II , fig . 1 - 3 ;  n o n :  Тесаков, 1 9 7 1 , с .  -1 3 ,  
табл. XLI-X Lfii ; Тяжева , Жаворонкова, 1 9 7 2 ,  с. 2 0 ;  табл. III, IV, фиг. 1 ;  

Янет ( с м .  Брейвель и др. , 1 9 7 7 ,  с.  2 9 ,  табл. 1 1, фиг. 2 ) .  
S quameofa·vosites ( ? ) intric atus ( part. ) : Дубатолов, Чехович, 

1 9 6 4 ,  табл. Ш, фиг . 1 ( n o n :  2 ) .  
Л е к т о т и п - э кз .  1 3 4  ( шлифы G 7 0 ,  8G4 ) ,  Национальный музей Праги 

( Чехословакия )  / Cr alle ,  19 7 8 ,  р. 3 6 ,  pl. I, fig. 1 ,  2/ . 
П а р а л е к т о т и п - э кз .  27 ( шлифы 3 0 8 ,  3 1 0 ) ,  Национальный музей Пра

ги ( Ч ехословакия ) / G аllе , 19 7 8 ,  p l. 1 ,  fig. 3 ;  pl. II , fig. 3/ . 
О n и с а н и е. Пошrпняк массивный, округлой формы, диаметром 5-20 см. 

Кораплиты мелкие, прямые, их поперечные сечения полигональные, чаще всего 
5-6-угольные . Иногда наблюдаются слегка сдавленно-многоугольные кораплиты 
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калиаnороидного тиnа. Диагональ nоnеречного сечения 0, 2 5 -0 , 9  мм, но nреоб
ладает 0, 5-0 , 7 .  

Стенки умереНно толстые, но их толщина заметно изменчива даже в nре
делах одного сечения. В основном она варьирует от 0 , 0 4  до 0 , 2 ,  но чаще 
составляет 0 , 1 -0 , 1 5  мм. Се:пталыiые образования nредставлены тонкими, 
длинными шиликами и чешуйками. Шиnики заостренные, самые длюшые из них 
достигают 0, 2 мм. Чешуи часто имеют узко треугольное очертание, nри nоnереч
ном сечении легко nринимаются за шиnик с широким основанием . Соединит�qь
ные nоры круnные, круглые. Их диаметр 0, 1 -0 , 2 ,  но nреобладает 0, 1 5-0 , 2  мм. 

Днища неnолные и ·nолные, вогнутые или изогнутые, наклонные . Неnолные 
днища могут быть изогнутые и nрикреnляться к ниже расnоложенным. Расстоя
ние между ними 0 , 1 5 -0, 5 ,  чаще 0 , 3-0 , 4  мм. 

С р а в н е н и е. Под названиями Fa-vosites intricatus Pocta и 
Squameofa-vosites (? ) in tricatus ( Pocta)  оnисаны различные виды, 
относящиеся к родам Fa-vosites, Squameofa-vosites и Emmonsia, 
характеризующиеся одним общиl\::1 nризнаком мелких караллитов ( см синоними
ку ) .  детальное изучение оригиналов вида из коллекции П .  Почта j Pocta, 1902/ 
и материалов А. Галле 1 G alle, 1 9 7  8/ дает основание для отнесения этого 
вида к роду Emmonsia. А. Галле охарактеризовывал сеnтальные образова
ния шиnиками, однако на фотоизображениях лектотила и nаралектотиnа нарЯду 
с шиnиками хорошо прослеживаются и чешуи. Кроме того, обращает на себя 
внимание оригинальная форма неnолных, изогнутых днищ, особенно у nаралек
тотиnа. Сочетание септальных чешуек и неnолных днищ является диагности
ческой характеристикой Emmonsia, nоэтому и рассматриваемый вид следует 
относить к nоследнему роду. У л е ктотиnа местами наблюдаются полные дни-
ща нарЯду с неnолными. В меньшей степени это обстоятельство характерно 
для других nредставителей Emmonsia. 

Оnисанные нами формы, несомненно, относятся к nредставителям Emmon-
sia intricata ( Pocta) . От лектотила они отличаются лишь пр�обла-
данием в полилияках более мелких кораллитов, хотя размер их варьирует в 
nределах, характерных для чешских nредставителей вида. От Emmonsia 
yenlacensis Fontair:e /Fontaine , 1954;  Tong-Dzuv Thanh, 1967/ 
Е.  intricata ( Pocta) отличается мелкими кораллитами, nорами, более 
тонкими стенками, меньшим развитием септаnьных чешуек и формой изог 
нутых непоnных днищ. 

М а т е р  и а л. Ш есть nолиnияков хорошей сохранности, из которых сделано 
1 2  шлифов. 

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

Род Squameopora Preobrazhenskyi, 1967 

Т и n о в о й  в и д. S quameopora nidensis ( Kamei ) ,  лектотиn выбран 
В. Н. Дубатоловым, А.И.  Ивановским / 1 9 77 ,  с. 9 0 /  no Т. Хамада /Hamada, 
1959 ,  р. 208/ .  

Д и а г н о з. Полиnинк цилиндрический. Кораnлиты nолигональные, в осевой 
зоне nаралnельны, к nоверхности открываются как у тамнопор. Стенки сильно 
утолщены на nериферии ветвей . Микроструктура их радиально-волокнистая. 
Сеnтальные образования слабо развиты в nриосевой зоне, а на nериферии nред
ставлены сквамулами и тупыми ши·ликами . Поры круглые или овальные. Днища 
в nериферической зоне часто утолщены. 

3 а м е ч  а н и е. Характерные nризнаки - форма nолютяка и утолщение сте
нок тамнопороидного типа. Б.В. Преображенский 1 1 9 6 7 1  отнес его к nодсемейст
ву Emmonsugnae Lecompte . Принадлежиость S quameopora к этому nод
семейству рассматривается нами условно, nоскольку тоnстые сосочковидные 
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сквамулы в nериферической зоне ветвистого nолиnняка тамнопороидного тиnа 
не характерны для nредставителей Emmonsiinae . 

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

( ? )  Squameopora magnissima ( Thom et Hung) 1 1.980 
Табл . XXXII, фиг. 2 

Echyropora magnissima Thom et Hung; Duong Xuan Нао et 
al.,  1.980,  pl. 78 ,  pl. 1.3, fig. 1.. 

Г о л о т и n - экэ. Р. 7 ,  МИГиМ (Ханой ) ,  известняки Пакнам злиховского 
возраста (нижняя nодсвита Накуан, горизонт Пакнам ) ,  с. Пакнам уезда Фук
хоа, nровинция Каобанг Северного Вьетнама . 

О n  и с а н и е. Полиnняки массивные, желвакообразной вытянутой формы, 
1 2-22 мм в nоnеречнике, с цилиндрическими выростами. Кораплиты слабо 
расходятся от основания колонии. Они неравновеликие, однако диффереюmация 
кораллитов no размерам не выражена. В nоnеречном сечении кораплиты nра
вильно-многоугольные. В средИJШой части колонии диаметр nоnеречников корал
литов чаще всего 1 , 5 ,  круnных не nревышает 2 , 5, к nериферии возрастает 
до 3 мм. Стенки на ранней стадии роста полилияка тонкие, с радиально-волок
нистой микроструктурой. К nериферии они утолщаются, их толщина быстро воз
растает в самой наружной зоне полипняка. Здесь наблюдается перисто-волокнис
тая микроструктура .  Толщина стенок в осевой зоне ветвей 0, 05-0, 1 5 ,  а на 
nериферии nолиnняка достигает 0, 4-0, 7 5  мм. М ежстенный шов хорошо nро
слеживается в срединной части полипняка в виде светлой расnлывчатой линии. 

Сеnтальные образования развиты только в nериферической зоне nолиnня
ка. Они nредставлены в основном толстыми, заостренными шиrшками, иногда 
с изогнутым заостренным концом. Реже встречаются толстые сквамулы с 
нешироким основанием. Поры наблюдаются очень четко, они круглые, диамет
ром 0 , 2 -0, 35 мм, располагаются в 2-3 ряда на стенках no вертикальному 
интервалу 0, 4-0 , 6  мм. ДНища горизонтальные, наклонные, на nериферни nо
лиnняка более толстые, со стереоnлазматическими отложениями, расnоло жены 
более часто. Расстояние меЖду ними в срединной части nолипняка О, 7-1 , 5 ,  
н а  nериферии 0, 1 -0 , 5 ,  чаще всего () , 2-0 , 3  мм. 

С р а в н е н  и е .  Описано много табупят, характеризующихся массивными, 
вытянутыми, сходными с цилиндрическими, nолиnняками и сближенными утолщен
ными днищами за счет стереоnлазматических отложений, с утолщением сте-
нок в nериферической зоне. Наnример, Favosites parastriatoporoides 
Dubat. /Дубатолов, 1 9 6 3/; некоторые формы из груШIЪI F. socialis /Ду-
батuлов, 1 96 9 ;  Паташсва, 1 9 7 7 / ; F .  ramiferus Chekh. /Дубатолов и 
др. , 1 9 6 8 /; F .  graciosus Rukh. /Поташова, 1 9 7 7 / .  Морфологическими 
nризнаками они сближаются с nредставителями родов Parastriatopora и 
S quameopora. Parastriatopora характеризуется также слитным стерео
nлазматическим ободком на nериферии колонии и слабым развитием сеnталь
ных шиnиков, а S quameopora - развитием сеnтальных сквамул, что 
особенно четко выражено на периферии полипняка. Описанные нами формы на осно
вании присутствия редких сквамул и толстых тупых шипиков на периферии полил
ияка условно отнесены к роду S quameopora. Не полностью охарактеризовав 
морфологические nризнаки скелетных образований, Нгуен Тхом ошибочно отнес 
этот вид к Echyropora /Duong Xuan et al., 1.980/ .  Об этом свидетель
ствуют желвакообразные, вытянутые (а не ветвистые, как олисал автор вида ) 
nолиnняки, отсутствие nаратрабекулярной микроструктуры стенок, а также nри
сутетвне сквамул наряду с туnыми шиnиками на nериферии ветвей . Последние 
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хоро шо видн ы н а  фо тографиях , илл юстрирующих оnи сание Нгуен Тхом а. Уни
к альной х ара к тери стикой скеле тн ых образо ваний о nисанн ые форм ы  отлич аю т
ся о т  всех из ве стных н ам табуля т.  

М а т е р и  а л.  Имее тся 1 1  обр аз цо в  из ве стняко в, з аnолненн ых nоли nияк а
ми хоро шей сохр анно сти ,  из ко тор ых изго товлено 2 9 шли фов. 

Р а сn р о с тр ан е н и е. Горизон т П акн ам ( злихо вского возра ста) Се верно 
го Вье тн ам а  и низ ы тол щи  Хуойлой (ни жний де вон) н а  з аn аде Нге ан (регион 
Вье т-Л ао с). 

S quameopora vukhuci Tong-D zuy et Ta-Fuong sp. n. 

Т абл , XXVIII , фиг. 1а- 1в 

Н аз в ан и е  .ви д а в че сть вьетн ам ского n алеон толог а В ахук а ( Vu Khuc ) . 
Го л о ти n - экз. 10- 1/55 П ,  ХГМ , сви та Ми але , nр аж ский яру с ни жнего 

де вон а; nра вобережье р. Ньеку э ,  n o  дороге Дон гван-Ньеку э , р-н Донгван 
nро вин ции Х атуен. 

О n  и с ан и е. Поли лняк вет ви стый , ди аме тр ве твей 1 7-2 0 мм . Кор апли ты 
многоугол ьные или округло-многоугольн ые ,  веерообр азно ра сходя тся и откр ы
ваю тся к nо верх но сти ве твей nод nрям ым углом. Д Иагон аль nоnере чного сече 
ния кар алли то в  0 ,5 -1 ,5 мм. С тенки в nрио се вой зоне имею т радиал ьно -волок ни с
тую микро струк туру , тол шин а их колебле тся о т  0 ,05 до 0 , 15 мм. На р асстоя 
н ии  около одной . тре ти ди аме тр а  о т  nо верхно сти ве твей к ор алли ты резко из ги
б аю тся и д алее ра сту т nе рле идикулярно к nо верхно сти. По сле изгиб а каралли-
тов тол шин а стенок у величи вае тся и до стиг ае т  0 ,3 мм. Се nталь ные образо
вания р аз ви ты в виде тол стых че шуек и немногочи сленн ых туn ых , со сочка вид 
н ых ши nико в н а  nериферии nоли nняк а. В nрио се вой зоне н аб люд аю тся ли шь 
редкие ши nики. Че шуи в nоnере чном сечен ии треугольн ые или nрямоугольн ые. 
Соедини тельн ые образо вания раз ви ты в виде кру nных или элл иnсоид ал ьн ых 
n op размером 0 , 1 -0 ,2 или 0 , 15 -0 ,2 х0 ,25 мм. Эти nор ы в nрио се вой зоне 
р асnоложен ы н а  стенк ах в 1 ряд с вертик альн ым ин тер валом 0 ,5 -0 ,  7 мм . 
На nериферии ве твей раз ви ты 1 -2 ряд а к ан аль це в с кругл ым сечением ди а
ме тром 0 ,2 мм , ра ссто ЯJШе между ними в к аждом ряду 0 , 4-0 ,6 мм . Д НИщ а  
горизон тальн ые , н аклонн ые или слегк а изогну тые , р асnоложен ы через О, 7-
1 ,5 мм. На nериферии ве твей многие д нищ а у толщ аю тся вторичн ыми о тложения

ми стерео nлазм ы. Рассто яние между ними в э той зоне 0 ,25 -0 ,5 мм .  

С р а вн е н и е. В о nисании Favosites hidensis Kamei, являющего ся 
тиnо вым видом S quameopora, Т .  Х ам ад а  з аме тил , ч то 11сеn тальн ые ши nи
ки тонкие , р едко сохраняю тся в стенк ах кор алли то в" /Hamada, 1.9 59/. Од 
н ако мо жно н аблюд ать сечения ши nико в в nрио се вой зоне , а также че шуек и 
ши nико в  в лериферии ве твей. П о  форме nоли nняк а и облику скеле тной струк ту 
р ы  имее т боль шое сход ство с тиnо вым видом Squameopora hidensis ( Ka
mei ) . Нов ый вид о тлич ае тся при су тствием редких ши nико в  в ·лрио се вой зоне и 
ин тен си вн ым раз ви тием тол стых че шуек и со сочкообразн ых шиликов н а  nерифе 
рии ве твей. Кроме того , он имее т более кру пные кор апли ты и nоли nняки. От 
( ? )  S quameopora magnissima ( Thom et Hung ) /Duong Xuan et al. , .  
19 80 / новый вид о тлич ае тся формой поли п няк а, ме лкими кор алли тами , ме нь шим 
р азмером перефир мче ской зо ны, а также ме нь шим р азви тием соеди ни тель ных пор 
н а  nериферии , боль шим р аз ви тием сеn тальных че шуек. 

М а т е р и  ал. Три шту фа, содер жащих фрагмен ты nоли nняко в, из них сдел а
но 1 О шли фов. Сохр анно сть хоро шая. 

Р а сn р о с тр ан е н и е. Горизон т Ми але , nр аж ский яру с Се верного Вьетн ам а. 
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П од с е м е й с т в о  Riphaeolitinae Dubatolov, 197 2  

Род Riphaeolites Yanet in Sokolo·v, 19 5 5  

Т и п о в о й  в и д . Riphaeolites sokolovi Yanel, нижний девон восточ
ного склона Урала /Соколов, 1955/ .  

Д и а г н о з. Полипняк массивный, корковидный. Поперечники караллитов 
имеют полигональные очертания. Стенки на начальной стадии роста тонкие, 
имеют структуру как у Favosites. К периферии полинняка они резко утолща
ются, приобретают паратрабекулярную микроструктуру. Висuеральная полость 
караллитов становится неправильно-округленной. Септальные образования пред
ставлены шипнками. Поры многочисленные. 

3 а м е ч  а н и я. Самые характерные nризнаки рода Rip.haeolites - nа
ратрабукулярная микроструктура стенок, массивные и корковидНые nолинняки 
и, кроме того, развитие многочисленных соединительных пор. Из-за сильного 
развития многочисленных пор этот род ранее включался в состав семейства 
C!eistoporidae /Соколов, 1955 ,  1962;  Янет,  1956 ; и др. / .  Однако 
стенки Rip1'1aeolites ,  характеризуясь паратрабекулярной микрострук
турой, хотя и nронизываются многочисленными лорами, однако не придают им 
губчатой структуры, которая наблюдается у Cleistoporidae. 

Изучение строения стенок табуnят nоказьrnает, что паратрабекулярная 
структура характерна для многих родов, например, Ripl'1aeolites, Ec\'1yro
pora, Xenoemmoпsia, S quemites. Стенки у nредставителей этих родов 
в юuой стадии роста кораллитов имеют структуру, которая наблюдается у Fa
·vosites, а на взрослой стадии - паратрабекулярную. На этом основании 
В.Н .  Дубатолов /1972/  в составе семейства F'avositidae выделил nод-
семейство Ripl'1aeolitinae, которое nринимаем и мы. По этому вопро-
су Ф .Е .  Янет /Брейвель и др. , 1977 1 имеет подробное мнение, хотя и она 
оnисала nредставителей Riphaeolites в составе семейства Favositidae. 
Некоторые из видов, оnисанные Ф .Е .  Янет, nо-видимому, не являются тиnич
ными nредставителями Riphaeolotes , наnример Riphaeolites vijaicLts 
( Yanet) 1 R. ( ? )  horidus Yanet. Они обладают ветвистыми nолипю!кt�ми 
/Брейвель и др. ,  1 97 71 ,  кроме того, их стенки пронизаны многочисленными пора
ми, что не nридает им облик, близкий к губчатой структуре. В результате 
этого Б. С .  Соколов /1955 ,  1 962а, б/ и Ф .Е .  Янет 1 Дубатолов и др. , 1968/  
отнесли Riphaeolites к Cleistoporidae. Все это позволяет нам отно-
сить данные формы к роду E chyropora. 

Представители Riphaeolites обнаруживают большое сходство с 
Echyropora. Оно выражается в одинаковом nаратрабекулярном строенш1 
стенок. Однако Echyropora и Riphaeolites отличаются друг от 
друга uелым рЯдом морфологических признаков. Представители Echyropora 
характеризуются ветвистыми и реже неnравильными желвакевидными nолиnня
ками, а Riphaeolites всегда полусферическими, корковидными с базаль-
ной эпитекой. Кроме того, Riphaeolites отличается от Echyropora 
своеобразным утолщением стенок и развитием многочисленных, бесnорЯдочно 
расnоложенных пор, nереходящих в каналы, Ф .Е .  Янет /1956 ;  Дубатолов и 
др. ,  1968/  видит генетические связи рифеолитов с Cleistopora и включи-
ла Rip.haeolites в состав семейства Cleistoporidae . Однако, 
как сnраведливо отмечает В .Н .  Дубатолов /1969,  1972/ ,  Riphaeolites 
следует относить к семейству Favosilidae, обособляя его вместе с родами 
E chyropora, Xenoemmoпsia и Squamites в самостоятельное подсемей:::тво 
Rip.haeolitinae. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Верхний силур - средний девон Евразии. 
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Riphaeolites virgosus Yanet, 1968  

Табп. XXI, фиг. За, З б  

Riphaeolites virgosus: Дубатолов и др., 1 9 6 8 ,  с .  74; табп. XXVIII, 
фиг. 1 ;  табл. ХХХ, фиг. 1 ( 2 ) ; Жаворонкова, 1 9 7 2 ,  с. 2 9 ,  табп. XII, фиг. 
4 ;  табл. XIII, фиг. 1-3; табл. XIV, фиг. 2; Янет / см.  БреЙБель и др. , 
1977 , с. 3 3 ,  табл. IV, фиг. 4 (?)/.  

Г о л о т и n  - эк.з. 7 9 /9 8 1 ,  музей ПГО 'Урапгеология' (Свердловск) /Ду
батолов и др. , 1 9 6 8 ,  с. 74, табл. ХХХ, фиг. 1 /, НИ)!Qiедевонские отложения 
восточного склона Урала. 

О п и с а н и е. Полиnняки массивные, желвакообразные, неnравильные, сред
них размеров. Поnеречники кораппитов многоугольные, слабо дифферею:.wрован
ные, их диагональ колеблется от О, 75 до 1 ,  75 мм. Стенки коралпитов имеют 
неnостоянную толщину. На Юной стадии роста стенки тонкие ( 0 , 1 -0 , 2 5  мм ) ,  
по мере увеличения коралпа они утолщаются до О, 3-0, 4 ,  изрiщка до 0 , 6  мм 
около nоверхности nопипняка. �икроструктура стенок радиально-волокнистая, 
а там, где стенка сильно утолщается, она nереходит в nаратрабекулярную. 

Соединительные nоры круглые, диаметром 0, 1-0, 2 мм .  Они расnоложены 
в 1-2 ряда с интервалом 0 , 45-0 , 5  мм. Септальные выступы видны только на утол
щенных стенках и как бы являются следствием их неровных очертаний. Днища 
горизонтальные, накnонные, слегка изогнутые, расстояние между ними 0 , 1 5-
0 ,7 5 ,  но чаще всего 0 , 5  мм. 

Изменчивость выражается в неnостоянстве размера ко раплитов (О, 7 5-
1 ,7 5  мм) и тоmцины их стенок ( 0 , 1-0 , 6  мм) .  

С ра в н е н  и е. Описьmаемые формы по облику внутреннего строения полиn
ияков и всем размерам С](елетных элементов почти тождественны голотиnу ви
да Riphaeolites virgosus Yanet /Дубатолов и др. , 1 9 6 8 / .  От ураль
ских представителей описываемые формы отличаются лишь тем, что в жел
вакаобразных колониях не наблюдаются цилиндрические выросты. 

От близкого вида Riphaeolites ramosus Yanet /Дубатолов и др. , 
1 9 6 8 /  ОJшсываемый вид отличается значительно большими размерами корални
тов (до 1, 7 5, вместо 1 , 2  мм) , меньшей максимальной толщиной стенок (до 
0 , 6 ,  вместо до 1 ,0 мм) . 

� а т е р и а л.  В коnлекции имеется шесть полиnияков хорошей сохранности. 
Изготовлено девять шлифов. 

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

RiphaeoLites ramosus Yanet, 19 68 

Табл. XXIX, фиг. 1 а ,  1 6  

Riphaeolites ramosus: Дубатолов и др. , 1 9 6 8 ,  с .  7 3 ,  табл. XXIX, 
фиг. 2 , 3 ;  1 9 7 7 ,  с .  3 3, табл. IV, фиг. 3 ;  Жаворонкова, 1 9 7 2 ,  с. 2 8 ,  табл. Х, 
фиг. 1 , 2 ; табл. XI , фиг. 1 , 2 ;  табл.  ХХ , фиг. J. , 2 .  

Г о л о т и n - эк.з. 7 7 /9 8 1 ,  музей ПГО "Уралгеологияи (Свердловск) , низы 
нижнего девона Урала. 

О n и с а н и е. Полиnняки массивные, же1fВакообразные, судя по обломкам, 
их размер достигает 5-6 см. Кораплиты имеют 4-7-угоnьное по:пере<шое сече
ние с диагональю 0 , 55-1 , 2 ,  чаще 0 , 7 - 1  мм. Стенки неравномерно утолщен
ные. На начальной стадии развития караллитов они тонкие и имеют фибраль
ную микроструктуру с межстенным швом, их толшИна 0 , 0 8-0, 1 мм. На взрослой 
стадии хорошо выражена паратрабекулярная микроструктура стенки,  а межстен
ный шов здесь развит слабо. Толши на стенки <Iаше всего 0 , 1 5-0 , 2 5 ,  но достигает 

5 Зак. 1 9 4 6 5  



0 , 5-0, 6 мм. Сеnтальные шиnики редкие, короткие и туnые. Поры круглые, 
диаметром 0, 1 -0, 1 5  мм. Они располагаются на стенках, но часто приближе
ны к углам кораллитов. Дниша горизонтальные, слегка изогнуты и часто 
расnоложены на одном уровне в соседних кораллитах. Расстояние между дниша
ми 0, 1 5-0, 5, чаше 0, 25-0 , 3 5  мм. 

С р а в н е н и е. Оnисанные формы очень сходны с уральскими nредставителя
ми вида / Дубатолов и др. , 1 9 6 8 ;  Брейвель и др. , 1 97 7 /. От последних они 
отличаются лишь несколько более мелкими караллитами и более тонкими стен
ками в зоне их утолшения. Подробное сравнение с близкими видами дано 
Ф . Е .  Янет /Дубатолов и др. , 1 9 6 8 / .  

М а т е р  и а л.  Три штуфа, в которых находятся неnолные полилияки хорошей 
сохранности. Сделано 10 шлифов . 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Низы нижнего девона восточного склона Урала . 
Горизонт Миале, nражский ярус нижнего девона , северо-восточная часть Вьет
нама . Низы толщи Банпаn, эмсский ярус нижнего девона, низовье р. Да , Се
веро-Западный Вьетнам . 

Род Echyropora Tong-Dzuy, 196 4  

Т и n о в о й  в и д. Echyropora grandiporosa Tong-Dzuy, горизонт 
Миале, nражский ярус, регион Бакбо, Вьетнам. 

Д и а г н о з. Полиnняк ветвистый, образован дихотомическими ветвями. Корал
литы веерообразно отходят от оси ветвей и открываются перпендикулярно к 
nоверхности. Поnеречное сечение караллитов мноГоугольное в приосевой зоне 
ветвей, а на nериферии - извилисто-округлое .  Стенки в осевых частях ветвей 
тонкие и имеют однородную микроструктуру . На периферии ветвей, после изги-
ба кораллитов, стенки резко утолшаются вследствие образования пучков nара
трабекул, в которых фибры направлены перисто вверх. Соединительные обра
зования развиты в ·nри-осевой зоне в виде пор, а в nерифермческой зоне, вслед
ствие утолщения стенок, превратились в соединительные канальцы. Септаль-
ные образования могут развиваться в виде бугорков. Дниша горизонтальные, 
наклонные или слегка изогнутые. 

З а м е ч а н и я . Характерными признаками Echyropora являются пара
трабекулярная микроструктура стенок и ветвистая форма полилняка. По трабе
кулярной микроструктуре стенки Echyropora и Rhip.haeolites - близ
кие роды, однако nредставители nервого отличаются ветвистыми nолиnняками, 
а второго характеризуются массивными, корковидными формами колоний, с 
базальной элитекой /Соколов, 1 9 5 5 / ;  развитием многочисленных, беспорЯдоч
но расnоложенных лор, что nридает стенке облик, наnоминающий губчатую 
структуру стенки Cleistoporoidae. Паратрабекулярная микроструктура 
характерна и для представителей родов Xenoemrr.onsia Leleshus, Lec
fedites Oli·ver. Однако последние роды характеризуются другими морфо
логическими признаками nолилняков, караллитов и септальных образований, что 
сильно отличает их от Echyropora. 

Паратрабекулярная микроструктура названа псевдотрабекулярной Ф.Е. Янет 
/ 1 9 6 5 /  и Н.В.  Мироновой / 1 97 4 / ,  а также субтрабекулярной Н . В .  Мироновой 
/ 1 9 7 4 /. Однако название "паратрабекулярное" имеет силу приоритета, так как 
оно было опубликовано уже в 1 9 6 4  г. ( Echyropora Tong-Dzuy Tr1an.h 
1 Дуба толов, Сnасский, 1 9  6 4 1 ) .  Кроме того, это название точнее выражает 
существенные особенности микроструктуры скелетной ткани стенки, свидетель 
ствует о сходстве с трабекулярной структурой, а не является одним из тиnов 
ложной структуры, что означает сам термин "nсевдотрабекулярный " .  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний - средний девон Евразии , Северной Америки . 
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Echyropora grandiporosa Tong-Dzuy, 19 65  

Табл . XXIX, фиг. 1 а-1г 

Echyropora grandiporosa: Дyбaтoлoв, Тонг Зюи Тхань, 1 9 6 5 ,  с. 5 0, 
табл. VII, фиг. 1 а-1 г; Tong-Dzuy Thanh, 196 7 ,  р. 8 6 ,  pl. XVII , fig. 
1а-1с; pl. XVIII, fig. 1,2 ,  text-fig; Nguyen Thom / см. Duong 
Xuan Нао et al., 1980 ,  р. 7 6 ,  pl. 12 , fig. 1/ . 

Г о л о т и п - экз. 1 7 5 /:.!. 5  (=3389 /2 ) ,  ХГМ /Дубатолов, Тонг Зюи Тхань, 
1 9 6 5 ,  с. 5 0 ,  табл. VII , фиг. 1 а- 1 г; Tong-Dzuy Thanh, 196 7 ,  р .  86 , 
pl. XVII , fig. 2 ;  pl. XVIII, fig. 2/ , свита Ми ал е (пражский ярус ) ,  р-н 
Донгван, провинuия Хатуен. 

О п и с а н и е. Полипняки ветвистые. Ветви диаметром 1 5-20 мм. Коралли
ты многоугольные. На ранней стадии роста колонии они слабо расходятся от 

оси ветвей, а на расстоянии около одной трети диаметра ветвей от поверхнос
ти резко изгибаются и выходят на поверхность под прямым углом. Диаметl-' 
поперечника караллитов в nриосевой зоне 0 , 5 -1 , 0  мм. К поверхности nопе
речники увеличиваются до:. 1 ,  7 5 мм. Стенки в приосевой зоне ветвей тонкие 
( 0 ,05-0, 1 5  мм ) ,  а после изгиба кораллитов, т. е. в перифермческой зоне, они 
резко утолщаются до 0 , 3-0 , 7 5  мм. Здесь же хорошо наблюдается nаратрабеку
лярная структура стенок. Срединный шов слабо выражен. 

Соединительные образования развиты в виде круглых пор в приосевой зоне 
и многочис{!енных канальцев на периферии ветвей. диаметр пор и канальцев 
изменяется от 0 , 1  до 0, 2 5  мм. Располагаются поры на стенках в 1 -2 рЯда 
с вертикальным интервалом 0, 5-0, 7 5  мм . Ти·пичные септальные шиnяки отсут
ствуют, однако на периферии ветвей часто набmодаются сосочки, образованные 
краями nаратрабекулярных пуч ков фибр . Благодаря nрисутствию многочислен-
ных таю1х сосочков и соединительных канальцев поперечное сечение корал-
литов в перифермческой зоне ветвей приобретает округло-извилистое 
очертание. 

И з  м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивыми являются размер и количество 
соединительных образований. Диаметр пор колеблется от 0 , 1  до 0 , 2 5  мм, в 
nриосевой зоне ветвей они редкие,  а на периферии - более многочисленные . 

С р а в н е н и е. Наиболее характерные признаки Echyropora grandiporo
sa Tong-D zuy присутствие широкой периферической зоны на периферии вет
вей, в которой кораnлиты расnолагаются под прямым углом к поверхности, 
а также сильное развитие соединительных образований и большой их размер. 
По сравнению с голотиnом вида 1 Дубатолов, Тонг Зюи Тхань , 1 9 6 5 ;  Tong
D zuy Thanh, 1 96 7 1  описываемые формы имеют несколько меньший размер 
nошmняка, караллитов и пор, однако у них сохраняются все другие nризнаки, 
характерные для вида. 

По размерам пошrпняков, караллитов и пор описываемые формы обла-
дают большим сходством с Echyropora omolonica Dubat. , распростра
ненной в живетских отложениях Северо-Востока Сибири 1 Дубатолов, Спасский, 
1 9 G 4 / .  Одна ко сибирский вид отличается своеобразной периферической зоной, 
почти целиком состоящей из ·паратрабекул, большой толщиной стенок в ней и 
слабым развитием соединительных образований. 

М а т е р  и а л. В коллекции находится пять полилняков хорошей сохраннос
ти. Изготовлено девять шлифов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Горизонт Миале пражского возраста Северного 
Вьетнама. 
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Echyropora dubatolovi Tong-Dzuy et Ta-Fuong sp. n. 

Табл. XLI, фиг. 3а-3в 

Н а з в а н и е  в и д а  дано в честь палеонтолога В . Н. Дубатолова. 
Г о л о т и п - экз . 8 . 5 /55П, ХГМ, с. Чанга, р-н Воняй, провиJЩИЯ Бактхай, 

горизонт Миале (пражский возраст ) .  
О n и с а н и е. Полипиях ветвистый, диаметром менее 1 0  мм, образован 

nризматическими кораллитами, которые часто открываются nод острым углом. 
Поnеречники хораллитов в nриосевой зоне варьируют от 0,4 до 1, чаще от 
0, 5 до 0,7 мм. К nериферии их диаметр увеличивается до 1 , 5  мм. Стенки в 
приосевой зоне тонкие, с намечающейся паратрабекулярной структурой. ТОЛiдИна 
здесь не nревышает 0 , 1  мм, чаще 0, 5-0 ,7 мм. К периферии стенки утолща
ются, после резкого изгиба хораллитов к поверхности их nаратрабекулярная 

микроструктура выражена четко, а толщина возрастает до 0, 3-0, 7 мм. Сеn
тальные образования nредставлены редкими шипнками, они более развиты на 
периферни полиnняка, где имеют <tюрму тупых шипиков. Поры круглые, диамет
ром 0, 1-0, 2 мм, расnолагаются на стенках кораллитов. Днища в nриосевой 
зоне ветвей тонкие, на nериферии утолщаются, наnоминают утолщенные днища 
Parastriatopora. Расстояние между ними в nриосевой зоне 0 , 4-0, 7 ,  а на 
периферии - 0,2-0 , 3  мм. 

С р а в н е н  и е. От тЮiового вида Echyropora grandiporosa Tong-
D zuy новый вид отличается более мелкими полиnияхами и кораплитами, 
меньшим развитием соединительных пор, меньшим развитием зоны утолщения 
стенок и утолщением днищ на nериферии nоmmняка. От близкого вида E chy
ropora elegans Dubat. /ДуQатолов, 1 9 7 2 /  новый отличается менее тол
стыми стенками, которые, однако, образуют четкую зону утолщения. Кроме 
того, . у Echyropora elegans Dubat. не наблюдается утолщения днищ к 
периферии nолиnняка . Описанный вид имеет некоторое сходство и с Echyropo
ra minima Z hav. /Жаворонкова, 1 9 7 6 /, от которой отличается тонкими 
стенiШми, не имеющими четкой паратрабекулярной микроструктуры в nриосе-
вой зоне. 

М а т е р и а л. Пять шту<tюв, в которЬIХ находятся nолЮIНЯки хороШей сох
ранности. Изготовлено 1 0  шлисtюв. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Горизонт Миале (nражский возраст ) Северного 
Вьетнама. 

E chyropora solita Ta-Fuong et D zan sp. n. 

Г о л о т и п  - экз. 55-11, горизонт Миале, с. Чангса, уезд Воняй, провин
ция Бактхай. 

Д и а г н оз.  Полилияки извилистые. Кораплиты в nриосевой зоне тонкостен
ные (0, 03-0, 1 мм ) ,  поперечником 0 , 5-1 , 3  мм. На nериферии ветвей стенки 
постепенно утолщаются до 0, 2-0, 7 мм, образуя нечеткую nериферическую зону . 
С оединительные поры круглые, диаметром 0, 1 -0, 1 5  мм, расположены в 1-2 
ряда. Шипики развиты только на nериферии ветвей. ДНИща горизонтальные , 
наклонные или слегка изогнутые. 

О п  и с а н и е. ПолЮIНяки ветвистые, ветви цилиндрические, диаметром 1 2-
1 5  мм. Кораплиты многоугольные, расходятся от оси ветвей и открьmаются 
к поверхности nод прямым или близким к nрямому углом. ДИагональ попереч
ного сечения хораллитов к:>леблется в nределах 0,5-1 , 3  мм. Стенки в nриосе
вой зоне имеют толщину 0 , 0 3-0, 1 мм. Утолщение стенок в nериферической 
зоне ветвей незначительно. Однако у самой nоверхности полЮIНяка стенки рез
ко утолщаются до 0, 5-0, 7 мм. Срединный шов едва заметен как в nриосевой 
зоне, так и на периферии ветвей . 
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Соединительные nоры круглые, диаметром 0, 1 -0 , 1 5  мм. Они расnолага
ются в 1 -2 ряда на стенках с вертикальным интервалом 0 , 4-0, 5  мм. Сеn
тальные образования развиты на nериферин в виде коротких шиnиков с широким 
основанием. длина их не превышает 0, 1 5  мм. 

ДНища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые. Они расположены 
через 0, 25-0 , 7 5  мм, около поверхности ветвей утолщены вторичными отложе
ниями стереоnлазмы. 

С р а в н е н и е. По форме nолиnняка и караллитов Echyropora solita sp. n .  
более близка к Е.  grandiporosa Tong-Dzuy /Дубатолов, Тонг Зюи 
Тхань, 1 9 6 5 /, происходящей из nражских отложений р-на Чам Пунг (ныне 
Донгван ) провинrши Хатуен (СРВ ) .  Однако от nоследнего новый вид отличает
ся слабым развитием соединительных образований, ·nрисутствием тиnичных сеn
тальных шиnиков и вторичного утолщения стереоnлазмы на днищах вблизи nо
верхности ветвей и также отсутствием четкой широкой nериферической зоны, 
где стенки караллитов сильно утолщены за счет ·нарастания nаратрабекул . От 
других видов рода Echyropora новый отличается еще больше. 

М а т е р  и а л .  Три nолиnняка хорошей сохранности. Изготовлено шесть шли
фов. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Горизонт Миале Северного Вьетнама. 

П О Д О Т Р Я Д  THAМNOPORINA 
С е м  е й с т в о  Pachyporidae Gerth , 19 2 1  
П о д с е м е й с т в о  Parastriatoporinae 'Т'chudinova, 19 59 
Род Parastriatopora S okolov, 1949 
Favositetta: Mansuy, 19 12 ( non: Etheridge et  Foord, 1884 ) . 
Parastriatopora: Соколов, 1 9 4 9 ;  Tong-D zuy 'Т'hanh, 19 6 6 Ь ,  19 67  

( см. синонимику ) .  
Klaamannipora: Миронова, 1 9 7 4  ( часть ) .  
Т и n о в  о й  в и д. Parastriatopora mutabilis ( 'Т'chernyche·v) . Верх

ний силур Северной Земли СССР. 
·д и а г н о з . Полиnняк rшлиндрический, слагается кораллитами, радиально 

расходящи!-шся от центральной части и круто изгибающимися к nериферии ко
лонии, нормально открываясь к ее nоверхности. Чашечки конические, иногда 
с продольной штриховатостью. Осевое утолщение стенок отсутствует, периферм
ческое очень резкое. ДНища ровные, nолные. Сеnтальные шиnики развиты сла
бо /Дубатолов, Ивановский, 1 9 7 7 / .  

З а м е ч а н и е  no роду Parastriatopora дано Тонг Зюи Txaнeм /Tong-
D zuy 'Т'hanh , 1967/ .  Нами приводятся лишь дополнения. Выделяя род Parast-
riatopora, Б.С . Соколов избрал Р. rhisoides S ok. тиnовым видом . 
Однако, по данным В . Н .  Дубатолава и А . Б .  Ивановского / 1 9 7 7 /, Parastriato
pora rhizoides S ok. является юным синонимом Р .  mutabilis Tchern. По-
этому типовым видом Parastriatopora стал Р. mutabilis 
( 'Т'chern. ) /Ч ернышев, 1 93 7б/. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Силур - средний девон . Космополит. 

Parastriatopora r zonsnickajae Dubatotov, 1959 
Табл. ХХХ, фиг. 1 а , 1 б, 2 

Parastriatopora rzonsnickajae:  Дубатолов, 1 9 59 ,  с .  1 1 6 ,  табл. 
XL, фиг. 1 -3 ;  Дубатолов, Смирнова , 1 9 6 4 ,  с .  4 5 ,  табл. I I ,  фиг. 4 , 5 ;  табл. 
IV, фиг. 1 , 2 ;  Tong-D zuy 'Т'hanh, 19 67 ,  р. 81 ,  pl. XVI, fig. 2, 3 .  
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Г о л о т и n  - экз. 7 8-2 3 6 ,  кол. 546,  музей ВНИГРИ (Ленинград ) /Дуба
толов, 1 9 59 ,  табл. ХL ,  фиг. 2а- 2в/, крековский горизонт нижнего девона юга
заnадной окраины Кузбасса . 

О n  и с а н и е. Колония ветвистая. Ветви цилиндрические, часто лихотоми
чески ветвятся, их диаметр 1 0-1 2 мм. Кораnлиты неравновеликие, сначала 
они слабо расходятся от оси ветви и сильно изгибаются на nериферии (вбли
зи от узкого периферического ободка, с утопщенной стенкой ) ;  открываются 
к поверхности под nрямым углом. В широкой nриосевой зоне ветвей в nоnе
речном сечении можно наблюдать nравильные многогранные nоnеречные сечения 
кораллитов. Они дифференцированы по размерам . Мелкие кораnлиты 4-5-уголь
ные, с диагональю поnеречного сечения 0 , 3-0 , 7 5  мм. Как nравило, распреде
ляются они вокруг круnных 6-9-угольных, диагональ которых чаще всего 1-
1 , 5, а изредка 2-2 , 3  мм. 

Стенки караллитов тонкие в приосевой зоне, их толщина 0 , 03-0, 06 ,  
иногда 0 , 1  мм. Н а  nериферин ветвей (после изгиба кораллитов ) стенки резко 
утолщаются и достигают 0 , 5-0 , 6  мм. В самой nриповерхностной зоне толстые 
стенки и стереопnазматические отложения на днищах nолностью заполняют 
внутреннюю полость кораллитов, образуя ободок ветвей шириной 0, 5-2 мм. 
Септальные образования наблюдаются в стереозоне в виде многочисленных 
загнутых вверх шипиков. В некоторых экземплярах наблюдались шиnики на 
днищах. Поры круглые, диаметром 0 , 1 -0, 2 мм. Они расnолагаются в 1-3 
ряла на стенках караллитов с вертикальным интервалом 0 , 3 -0 , 4  мм. Днища 
в приосевой зоне тонкие, горизонтальные или слегка изогнутые, расстояние 
между ними 0 , 6-1 мм. На периферии ветвей они сильно утолщены стереоплаз
матическими отложениями, а расстояние между ними уменьшается до 0, 2-0, 3 мм .  

С р а в н е н и е.  Описанные формы относятся к тиnичным представителям 
Parastriatopora rzonsnickajae Dubat. Об этом свидетельствует сов-
падение главных морфологических nризнаков наших и кузбасских форм 1 Дубато
лов, 1 9 5 9 /. Вьетнамские nредставители этого вида отличаются несколько 
более круnными максимальными размерами кораллитов . Однако /Дубатолов, 
1 9 59 ;  Дубатолов, Смирнова, 1 9 6 4 /  этот вид характеризуется большой измен
чивостью. По размерам караллитов наши формы nриближаются к представите
лям вида, описанным В . Н .  Дубатоловым и М .А. Смирновой / 1 9 64/.  

Подробное сравнение Parastriatopora rzonsnickajae Dubat. с 
близкими видами дано В . Н .  Дубатоловым /19 5 9 /, В. Н. Дубатоловым и М.А.  Смир
новой /1964/.  

М а т ер и а л .  В коЛлекции находятся два штуфа, в которых найдены несколь
ко ветвей хорошей сохранности. Изготовлено четыре шлифа. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Нижний девон Кузбасса ( крековский горизонт ) и 
Таймыра СССР. Во Вьетнаме встречается в низах нижнего девона, в нижней 
подсвите Ш онгуа, район низовья р. Да. 

Parastriatopora champungensis 'I'ong-Dzuy, 1965 

Табл. XXX.II, фиг. 1 а ,  1 б  

Parastriatopora champungensis: Дубатолов, Тонг Зюи Тхань, 
1 9 6 5 ,  с. 48, табл. VIII, фиг. 1 ;  'I'ong-Dzuy 'I'hanh, 196 7 ,  р. 8 2 ,  pl. XVII, 
fig. 1; Ким, 1 9 6 6 ,  с. 4 4 ,  табл. ХХХ, фиг. 1 а- 1 г. 

Parastriatopora pacnamensis : Duong Xuan Нао et al., 1980 ,  
р. 7 5 ,  pl. 11 ,  fig. 2 ,  3 .  

Г о л о т и п - экз. 1 7 1 /2 5 ,  ХГМ /Tong-D zuy 'I'hanh, 19 67 , pl. XVII, fig. l/ 
известняки Тифай ( горизонт Пакнам ) , в р-не Донгван на дороге Донгван-Чампунг. 
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О л и с а н и  е. ПолИJШяки ветвистые, ветви цилиндрические, диаметром 8-
1 3  мм. Кораnлиты неравновеликие, веерообразно расходятся от оси ветвей 
и открываются к ' nоверхности nод nрямым углом . Круnные nоперечники 6-8-
угольные, относятся, видимо, к взрослым кораллитам, их диаметр чаще все-
го 1 , 2 -2 мм. ДИагональ nоnеречного сечения юных 4-5-угольных караллитов 
0 , 8-1 , иногда 0 , 5  мм. В некоторых сечениях дифференциация караллитов 
no размерам выражена слабо. Стенки тонкие, их толщина в nриосевой зоне 
0 , 04-1 , а чаще 0, 06-0 , 07 мм. К nериферии ветвей стенки сильно утолщены, 
а на днищах наблюдаются утолщения за счет вторичных отложений стереаллаз
мы до заnолнения внутренних nолостей кораллитов. В результате здесь обра
зуется ободок шириной 0 , 5-1 мм. Толщина стенок достигает 0 , 3  мм и более. 
МИкроструктура стенки фиброзная, фибры расnолагаются перисто ( они загнуты 
к nоверхности nолИJШяка ) .  Срединный шов в периферической зоне ветвей выра
жен четко в в иде тонкой светлой линии. Селтальные шипики не наблюдаются. 
Поры круглые или слабо эллиптические, диаметром 0 , 2 5 х0 , 3  или 0 , 3-0 , 3 5  мм . 
Они расnолагаются на "стенках караллитов в 1-3 ряда, интервал между ними 
0 , 4-1 мм. Днища тонкие, горизонтальные или наклонные, слегка изогнутые, 
часто расnоложены в соседних кораnлитах на одиих уровнях . Расстояние между 
днищами в приосевой зоне 0, 5-1 , 5  мм, к периферии они сближаются до 0 , 2 -
0 , 4  м м .  

И з м е н ч и в о с т ь. Parastriatopora champungensis 'I'ong-Dzuy 
обладает изменчивостью в размерах караллитов /'I'ong-Dzuy 'I'hanh,  19 6 7 ;  
Ким, 1 966;  Duong Xuan Нао et al. ,  1980/ .  ДИагональ поnеречников 
взрослых караллитов в арьирует от 1 , 4  до 2 , 3  мм, хотя в отдельных полил
ияках наблюдаются кораnлиты с диагональю лоnеречников в 1 , 5-1 , 7  мм. Обыч
но кораnлиты дифференцировань1 по размерам, но иногда наблюдаются nереходиые 
разности между круnными и мелкими, тогда дифференцированнесть караллитов 
выражена нечетко. 

С р а в н е н и е. Подробное сравнение описанного вида с близкими у же сдела
но /'I'ong-Dzuy 'I'hanh, 1 967;  Дубатолов , Тонг Зюи Тхань, 1 9 6 5 / .  Наблю
дается сходство с Parastriatopora uralica Chekh. 1 Дубатопов и др., 
1968;  Дубатолов, 1969/ .  Оно выражено в общем морфологическом облике 
ветвей и кораллитов. Однако Parastriatopora uralica C.hekn. отли-
чается от нашего вида мелкими кораллитами, лорами и, видимо, менее rmот
ным периферическим ободком . 

М а т е р  и а л. Ш есть nолипияков хорошей сохранности. Сделано 1 2  шлифов . 
Р а с n р о с т р а н е н и е. Горизонт Пакнам в Северном Вьетнаме . Представи-

тели вида встречаются в Средней Азии в горизонте с Fav osites regu-
larissimus. 

Род Yacutiopora Dubatolov, 1964 
Т и n о в о й  в и д. Yacutiopora dogdensis Dubatolov. Нижний девон 

Северо-Востока СССР 1 Дуба толов, Сnасский, 1 9  6 4 1 .  
Д и а г н о з . Полиnняки ветвистые, ветви цилиндрические. Кораnлиты вееро

образно расходятся от nриосевой зоны nолИJШяка . Скелетные образования в 
nриосевой зоне обладают фавозитоидиыми nризнаками - тонкими стенками с 
радиально-волокнистой микроструктурой, обычными соединительными лорами, 
тонкими диищами. К nериферии стенки сильно утолщены и охарактеризованы 

дихотомически - волокнистой ( dichotomofibrosa ) микроструктурой. Сое
динительные образования nревращены в канальцы. Днища сближены и утолще-
ны стереоnлазматическими отложениями .  

3 а м е ч  а н и я. От других родов парастриатоnорин и в целом о т  пахипорид пред-
ставители Yacutiopora отличаются оригинальной микроструктурой 
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стенки, которую мы предлагаем назвать дихотомически волокиистой ( dicho
tomofibrosa ) . Вьщеляя род Yacutiopora, В . Н .  Дубатолов охарактери
зовал микроструктуру стенки Yacutiopora dogdensis Dubat. в nриосевой 
зоне волокнистой, а на периферии - трабекУлярной /Дубатолов, Спасский, 1 9 64 / .  
По оnисанию В. Н. Дубатслова 1 Дубатолов и др. , 1 9 6 8 /  в структуре стенки 
Yacutiopora altaica Dubat. на nериферии ветвей намечаются паратрабе
кулы. На основании каnитального ·переизучения микростру ктуры скелетных обра
зований табупят в целом, а также nовторного оnисания Yacutiopora dog
densis  В.Н. Дубатолов не n одтвердил вьmод о наличии паратрабекулярной 
микроструктуры стенок Yacutiopora /Дубатолов, 1 9 6 9 /. В разделе, пос
вященном изучению микроструктуры табупят в целом, он назвал строение 
стенок на периферии ветвей грубо радиально-волокнистой. 

Ссылаясь на старые данные В . Н .  Дубатслова /Дубатолов, Спасский, 1 9 64 /, 
Н . В .  Миронова / 1 9 7 4 /  и В . Ф .  Барская / 1 9 7 5/ охарактеризовали с тенку 
Yacutiopora трабекУлярной структурой. В оnисании представителей Yacutio
pora innae (Dubat.) Н . В .  Миронова 1 1 97 4, с. 7 9 1  писала : "Стенки покрыты 
шиnовидными окончаниями трабекулы" .  Нам удалось внимательно изучить шли
фы оригиналов этих кораллов , храняшихся в UСГМ ( Новосибирск, коллекция 
Н.В.  Мироновой, NQ 68 1 / 1 0 5-107 ) .  Оказалось, что расшлифованные полипня-
ки сильно nерекристаллизованы, на nериферии ветвей наблюдаются ряды крис
таллов. Это хорошо видно и на фотографиях /Миронова, 1 9 7 4 / .  По таким nе
рекристаллИзованным экземnлярам трудно судить о строении скелетной ткани, 
тем более о микроструктуре стенки . . Оригиналы Yacutiqpora dogdensis Du
bat., У. comta Dubat. характеризуются очень хорошей сохранностью ( UСГМ ,  
Новосибирск, кол . В . Н. Дубатслова NQ 3 3 7 ,  экз . 1 1 ,  140 ) .  Четкое изображе
ние микроструктуры их стенок приведено В . Н .  Дубатоловым / 1 9 6 9 / .  Точно 
такая же микроструктура стенки наблюдается у Yacutiopora suoinhoensis 
'I'a-Fuong sp. n., экземпляры которой находятся в нашем распоряжении.Стен
ки Yacutiopora на периферии ветвей имеют своеобразную микроструктуру . 
На фоне перисто-расположенных волокон вьщеляются ветви, состояшие из вееро
образных пучков волокон . Оси этих ветвяшихся nучков волокон расходятся от 
срединного шва, отклоняясь в сторону чашечек. Этим сочетанием волокон 
Yacutiopora сильно отличается от Parastriatopora. Микроструктура стен-
ки последней также четко проележена В . Н . Дубатоловым / 1 9 6 9 ,  с .  3 5 ,  рис. 
1 8 ) .  У nарастриатоnор волокна отклоняются в сторону чашечек, но они расnо
ложены по обе стороны межстенного шва. Их основания располагаются к шву 
nод острым углом, таким образом возникает перистое расположение волокон. 
У якутиспор микроструктура другая - от срединного шва стенки всегда под ост
рым углом дихотомически расходятся ·nучки волокон . В пучках волокна расnо
лагаются nод острым углом . В результате получаются своеобразные агрегаты, 
наnоминающие разветвление жилок в листьях древних растений Pecopteris.  
В отличие от nеристо-волокнистой ( pinnatifibrosa ) микроструктуры , 
nрисушей Parastratiopora, для своеобразной микроструктуры стенки 
Yacutiopora нами 'Предлагается. название дихотомически-волокнистая 
( dichotomofibrosa ) . 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Девон Евразии. 

Yacutiopora suoinhoensis 'I'a-Fuong sp.  n.  
Табл. XXXIV, фиг. 1 а- 1в, 2, рис. 1 

Г о л о т и n - экз. 1 1- 1 /5 5- II , ХГМ ,  известняки Шиойньё (низовье р. Да ) ,  
нижний девон, горизонт Миале. 

Д и а г н о з . Полиnняки цилиндрические. Кораплиты в nриосевой зоне многоу-
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гольные, тонкостенные, nоnеречником 0 , 4-1 , 2  мм. На nериферии стенки ко
раллитов утолщаются сначала незначительно, а затем резко, достигая 1 , 0  мм 
вблизи nоверхности nолиnняка. �икроструктура стенок в nриосевой зоне ра
диально-волокнистая, а в nериферической, характеризующейся утолщенной стен
кой , - дихотомически-волокнистая. Поры редкие, мелкие, округлой формы. Сеn
тальные образования едва намечаются в виде редких бугорков . Днища гори
зонталЫiые, наклонные или слегка изогнутые .  На nериферии полиnняка они силь
но утолщены вторичными отложениями стереоплазмы. 

О n и с а н и е. Полиnняки цилиндрические, диаметром 1 2- 1 7  мм. Кораплиты 
многоугольные, веерообразно расходятся от оси nолиnняка, на периферии резко 
изгибаются и открываются к nоверхности под прямым углом . Диагональ nоnе
речного сечения кораллитов в приосевой зоне изменяется от 0 , 4  до 1 , 2 ,  чаще 
от 0 , 8 до 1 , 0  мм. Стенки кораллитов тонкие ( 0 , 05-0, 1 5  мм ) ,  со скрыто 
радиалЫiо-волокнистой микроструктурой. В зоне зрелых кораллитов, т. е. nосле 
их nлавного изгиба в nериферической зоне ветвей, стенки равномерно утолщают
ся от 0 , 2 -0 , 2 5  мм. В этой зоне nолиnняка стенки настолько утолщаются, что 
во многих случаях nолностью заnолняют внутренние nолости кораллитов. Толщи
на их здесь может достигать 0 , 5- 1 , 0  мм. �икроструктура ·  стенок в этой зоне 
дихотомически-волокнистая, но наблюдается местами и nеристо-волокнистая. 
Срединный шов nрослеживается не на всех участках лолиnняка. 

Соединительные образования развиты слабо, в виде мелких круглых пор, 
диаметром 0 , 1 -0 , 1 5  мм. Они многочисленны в nереходных между осевой и 
nериферической частями ветвей, где стенки утолщены еще незначительно. В 
nериферической зоне nоры nревратились в соединительные канальцы, однако 
они едва намечаются. 

Днища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые. На nериферии 
они расnоложены более часто и сильно утолщены вторичными отложениями 
стереоnлазмы . 

И з  м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивыми nризнаками являются толщина 
стенок кораллитов и ширина периферической утолщенной зоны. Большинство 
экземnляров имеет толщину стенок на nериферии от 0 , 5  до 1 , 0  мм, однако 
встречаются экземпляры, у которых стенки в зрелых стадиях роста имеют 
толщш1у около 0 , 2-0 , 3  мм. Колебания в толщине стенок в осевой зоне полиn
няка менее значительны - от 0 , 5  до 0, 1 5  мм. Ширина nериферической утолщен
ной зоны nолиnняка также не постоянна, у одних экземnляров она равна одной 
трети диаметра колонии, а у других обычно не nревышает одной четверти его. 

С р а в н е н и е. От тилового вида Yacutiopora dogdensis /Дубато-
лов, Сnасский, 1 9 6 4 /  новый отличается значительно : меньшим размером корал
литов (О ,  4-1 , 2  мм ) в осевой части, меньшей толщиной стенок на периферии 
(до 1 , 0  вместо 1 , 5  мм ) ,  меньшей шириной периферической зоны и слабым 
развитием соединительных образований. 

По размерам nолиnияков и кораллитов, толщине стенок новый вид обнару-
живает некоторое сходство с У acutiopora altaica Dubat. 1 Дубатолов и др. ,  
1 96 8/.  Однако в отличие от алтайского новый вид характеризуется меньшей ши

риной периферической зоны и наиболее слабым развитием соединительных и сеп
тальных образований . От всех других, известных в литературе видов рода 
Yacutiopora, новый отличается слабым развитием соединительных обр.::�зований. 

/1'1 а т е р  и а л .  Десять полипияков хорошей сохранности. Изготовлено 1 5  
шлифов. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Горизонт �иале (пражский возраст ) Северного 
Вьетнама . 

7 3  



П о д с е м е й с т в о  Pachyporinae Gerth, 19 2 1  

Род Cladopora Hall, 1851 

Т и п о в о й  в и д. Cladopora seriata Hall /Hall, 185 1, 185 2/ .  Силур, 
ниагарская формация, локлорские слои Ныо-Йорка, США. 

Д и а г н о з .  Полипняк ветвистый, небольших размеров. Образован мелкими, 
расходящимлея от оси ветвей кораллитами, косо открываюшимися к поверхнос
ти полипняка. Чашки наклонные, обычно асимметричные. Стенки кораллитов 
умеренно толстые, их толщина постепенно возрастает к периферии полипняка в 
результате интенсивных стереоплазматических отложений. Поперечное сечение 
кораллитов округло-многоугольное. Поры и септальные шипики малочисленные . 
Днища редкие, горизонтальные или наклонные .  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Силур - девон Евразии, Австралии , С еверной Аме
рики, С еверной Африки. 

Cladopora rectШneata S impson, 1889 

Табл. XXXVI , фиг. 2а,  2б,  За, Зб 

Cladopora rectШneata: Чудннова, 1 9 50 ,  с. 62, табл. I,  фиг. 8; 
табл. IX, фиг. 4-7 ( см. синонимику ) ;  Дубатолов, 1959, с.  1 29 ,  табл. XL1II , 
фиг. З , 4 .  

Л е к т о т и n  - экземnляр изображен К .  Шверцом 1 SVI.·artz,  19 13 ,  р. 2 1G,  
pl. XXV, fig. б ) , нижний девон Северной Америки , избран И .И .  Чудиновой 
/ 1 9 5 9 ,  с. 62 / . 

О п  и с а н и е. Полиnняки ветвистые, ветви цилиндрические, диаметром 
1 -1 , 5  мм, с редким ветвлением . Чашечки караллитов наклонные, обычно 
располагаются правильными вертикальными рЯдами на поверхности ветвей. Корал
литы веерообразно расходятся от оси ветвей и выходят к поверхности под 
близким к прямому углом . Поперечные сечения округло-многоугольные, оваль
ные. По мере роста караллитов диаметр возрастает от 0, 1 до 0, 1 5 ,  изредка 
достигает 0 , 2 -0 , 2 5  мм. Стенки равномерно утолщены . Их толщина в приосе-
вой зоне 0 , 05-0 , 1 ,  а на периферии ветвей - 0 , 1 !3-0 , 2  мм. Срединный шов 
выра жен слабо, только в приосевой зоне он намечается в виде нечеткой тон-
кой лннии. Поры и шилики не наблюдаются. Днища очень тонкие и редкие. 

С р а в н е н и е. Характерные признаки - мелкие ветви, расположение чашек 
правильными вертикальными рядами на поверхности ветвей, а также округлен
ное поперечное сечение кораллитов . Для описанных нами форм характерны все 
указанные nризнаки. Кроме того, характеристика утолщения стенок наших форм 
не отличается от кузбасских Cladopora rectilineata /Чудинова, 1 9 !:> 0 ;  
Дубатолов, 1 9 !3 9 / .  Они, несомненно, относятся к этому виду. Сравнение с 
близкими видами дано в указанных работах И . И .  Чудиновой и В . Н .  Дубатоло
вым. 

М а т е р и а л.  Пять штуфов, переnолненных колониями ветвистых табулят, 
в которых встречаются веточки Cladopora rectilineata. Сделано семь 
шлифов . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний девон Северной Америки, Кузбасса (СССР ) .  
Во Вьетнаме встречается в горизонте Миале (пражский возраст ) .  

Cladopora gracilis ( Salee ) in Lecompte , 1939 

Табл. ХХХШ, фиг. З а ,  Зб, 4 а ,  46 

Cladopora gracilis:  Lecompte , 1939 , р. 7 8 ,  pl. XII , fig. 6 - 10; 
Соколов, 1 9 !3 2 ,  с.  6 9 ,  табл. XlV, фиг. 2-5 ; Ермакова, 19 6 0 ,  с.  80,  табл. 
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IV, fig. 9-13; Ton_g -Dzuy Thanh, 1967 ,  р� 89 ; pl. XVI, fig. 1. 
Л е к т о т и n  - ::�кэ. 488 ( Cou-vin 6158 ) , Королевский музей естест

вешюй истории ( Брюссель ) ,  избран Б.С. Соколовым /1952,  с. 6 9 /, франский 
ярус Бельгии, изображен М .  Л екомтом /Lecompte, 193 9 ,  pl. XII, fig. 8/ . 

О n  и с а н и е. Полиnняки ветвистые, ветви мелкие, llИЛиндрические, диамет
ром до 2 мм. Кораплиты мелкие, nлавно расходятся от оси и косо открыва
ются к nоверхности ветвей. В nоnеречном сечении кораплиты имеют много
угольное очертание в осевой зоне ветви, а nри удалении от оси становятся 
сдавленными, овальными. Их диаметр варьирует в пределах 0,2-0, 35 мм. 
Стенки тонкие в nриосевой зоне. Их толщина эдесь 0,08-0, 1 5  мм. На nери
ферии ветвей, составляющей около четверти диаметра nоследних, стенки силь
но утолщены и часто образуют зону, в которой внутренние полости сплошь 
заnолнены стереоnлаэмой. Соедини ельные и сеnтальные образования не наблю
дались. ДНища тонкие и редкие. 

С р а в н е н и е. Сходны с Cladopora gracilis ( Satee ) /Lecompte , 19 39/ .  
Ранее onиcьmaлиcь /Tong-Dzuy Thanh, 1 9671 из девонских отложений Вьет
нама. По всем основным признака они, несомненно, относятся к виду Clado-
pora gracilis,  хотя в оnисанных нами экземnлярах не удалось наблюдать 
nоры, которые оченn редко встреча:КУГся у бельгийских nредставителей вида. 
Сравнение с близкими видами давапось нами ранее /Tong-Dzuy Thanh, 
19 67/ .  

М а т е р и а л.  Семь веточек хорошей сохранности, из которых сделано во
семь шлифов, 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Франский ярус Бельгии, Урала и Русской nлатфор
мы СССР. Во �ьетнаме встречаетс я в среднем девоне (надгориэонт Банпап) . 

Cladopora cylindrocellularis Dubatolo·v, 19 56  

Табл. XXXIV, фиг. 3а-3в 

Cladopora cylindrocellularis: 
IV, фиг. 4, 5; 1959 , с .  1 30,  табл. XLIII , 
фиг. 1 ;  Чудинова, 1 959 t с. 64, табл. VII , 
1 9 5 9 ,  с. 1 15 ,  табл. LI ,  фиг. 6 .  

Дубатолов, 1 9 5 6 ,  с .  1 00,  табл. 
фиг. 5 , 6; 1 9 6 2 ,  с. 50, табл. VII , 
фиг. 8; табл. IX, фиг. 1-3; Янет, 

Го л о т и п - экэ. 8 1 / 1 3 7 ,  музей ЛГУ ( Ленинград) , салаиркинекий горизонт 
нижнего девона Куэбасса. 

О n и с а н и е. Полиnняки ветвистые. Ветки IШЛННдрические, диаметром 2 , 5-
4 мм. Чашечки наклонные, округлые , продольно вытянутые, поnеречником 0 , 2 х  
х0,3 м м .  Кораплиты веерообразно расходятся от оси ветвей и открьmаются nод 
острым углом к nоверхности. В nоnеречном сечении они имеют округло-много
угольное очертание, диаметр внутрею1ей nолости О ,  1 2-0, 2  мм в nриосевой зоне 
и до 0 , 25 мм в nериферической эонв. Стенки утолщаются no мере роста корал
;rитов от 0 , 0 8  да 0,20 !! юной и от 0,2!'5 Д() 0 , 3  мм во взрослой стадиях. 
Срединный шов слабо выражен и едва намечается только в nриосевой зоне. 
Шиnяки и nоры не наблюдаются, днища очень редкие и тонкие. 

С р а в н е н  и е. По облику ветвей, кораллитов, строению стенок оnисанные 
формы относятся к тиnичным nредставителям Cladopora cylindrocellularis 
Dubat., nодробно оnисанным В.Н.  Дубатоловым / 1 9 5 6 ,  1 9 5 9 /  и И .И .  Чу
диновой / 1 9 5 9 /  из девонских отложшшй Куэбасса. У наших экземnляров nо
ры не наблюдаются, и это является основным отличием от куэбасских nредста
вителей вида. Видимо, изучаемые шлифы вьетнамских nредставителей вида 
были сделаны неудачно no местам, где не располагаются поры, а по описаниям 
советских nалеонтологов /Дубатолов, 1 9 5 6 ,  1 9 5 9 ;  Чуд:инова, 1 9 5 9 /  этот вид 
обладает очень редкими и мелкими порами. Подробное сравнение с близки-
ми видами дано В.Н.  Дубатоловым /1959 / и И .И .  Чудиновой / 1 9 5 9 /. 
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М а т е р  и а л. В коллекции имеются 1 1  штуфов, в которых встречаются 
веточки хорошей сохранности. Изготовлено 6 шлифов . 

Р а с n р о с т р а н  е н и е. Верхи нижнего и низы среднего девона Кузбасса 
и Урала в СССР. Во Вьетнаме встречается в толще Хуойлой- (верхи нижнего 
девона - средний девон ) nровинции Нгетинь. 

П о д с е м е й с т в о  Thamnoporinae Sokolo-v, 19 50  

Род 'l'hamnopora S teininger, 1831 

Т и n о-в о й  в и д. 'l'hamnopora madreporacea S teininger, 183 1, 
средний девон ФРГ, Бенсберг. 

Thamnopora cylindrica ( 'l'chernyche-v, 19 37 ) 

Pachypora cylindrica: Чернышев, 1 9 37 б, с. 8 9 ,  табл. VIII, фиг. 3.  
Pachypora рulсhrа : Чернышев, 1 9 5 1 ,  с.  50, табл. ХП,фиг. 8 ;  Дубато-

лов, 1 9 5 6 ,  с. 93,  табл. III, фиг. 4 , 5 ;  Миронова, 1 9 7 4 ,  с. 6 7 ,  табл. XL, 
фиг. 1 -3;  табл. XLII, фиг. 1 .  

? 'l'hamnopora etegantuta: Чудинова, 1 9 5 9 ,  с .  7 1 ,  табл. ХХХ , фиг. 2...;. 
4; табл. XXXI, фиг. 1 ;  Дубатолов, 1 9 5 9 ,  с. 7 8 ,  табл. XXI, фиг. 4; 1 9 6 9 ,  
с.  1 0 8 ,  табл. LXI, фиг. 2-4 . 

Г о л о т и n - экз. 89 , 89 f, g/5 2 5 5 ,  Uентральный геологический музей 
им. Ф . Н .  Ч ернышева (Ленинград ) ,  Pachypora cylindrica /Чернышев, 
1 9 5 1 , с.  1 9 3 7 ,  табл. XII, фиг. 3/.  

Оn и с а н и е. Полиnняк ветвистый, ветви цилиндрические, диаметром 3-
3 , 5  мм . Они, часто разветвляясь, nридают колонии кустистый облик. Коралли
ты в осевой зоне nрямые, nервоначально растут nараллельно, nотом слабо из
гибаются. Вблизи nоверхности они резко изгибаются и открываются nод nря
мым или близким к nрямому углом к nоверхности. Поnеречное сечение корал
литов многоугольное, иногда с округленной внутренней nолостью за счет утол
щения стенки в углах. Их диаметр варьирует от 0 , 2  до 0 , 7  мм в nриосевой 
зоне и достигает до 1 мм на nериферии ветвей. 

Стенки умеренно толстые, в nриосевой зоне ветвей 0, 1 ,  реже до 0, 1 5  мм, 
nричем в некоторых экземnлярах наблюдается утолщение в углах кораллитов. 
В nериферии стенки сначала nостеnенно утолщаются, но в nериферической зоне, 
равной 1 /4-1 /5 диаметра ветви, их толщина резко увеличивается до 0, 3-
0 , 5  мм . Межстенный шов хорошо выражен в виде темной линии. Сеnтальные 
образования развиты неравномерно. В некоторых экземnлярах шиnики редкие, 
наблюдаются только в отдельных кораллитах, но в других довольно многочис 
ленны и nредставлены мелкими шюmками. Поры круглые или слегка оваль-
ные, расnопа:rаются на стенках в один рЯд с интервалом 0 , 2 -0 , 7 ,  чаще всего 
0 , 3-0, 5 мм. Круглые nоры nреобладают, их диаметр 0 , 1 -0, 1 5  мм, овальные 
встречаются редко, их диаметры 0 , 1 0х0, 1 5  или 0, 1 5х0 , 2  мм. ДНища гори 
зонтальные, наклонные или слегка вогнутые, расстояние между ними 0, 2-0 , 5  мм. 

С р а в н е н  и е. Thamnopora cylindrica ( Tchern. ) характеризуется 
мелкими ветвистыми, часто разветвляюшимися nолиnняками, образованными 
мелкими кораллитами, характеризуюшимися относительно толстыми стенками. 
Б . Б .  Чернышев / 1 9 5 1 ,  см. синонимику/ выделил еще один вид - Thamnopo
ra pulchra ( Tchern . ) , характеризуюшийся теми же признаками, на основе 
которых он раньше оnисал '1'. cylindrica ( Tchern. ) /Чернышев, 1 9 3 7 б, 

см. синонимику/ . Позднее были оnисаны nредставители Thamnopora etega
ntuta 'l'chudino-va/Чyдинoвa, 1 9 5 9 ;  Дубатолов, 1 9 5 9 ,  1 9 6 9 ,  см. синони
мику/.  Последний вид no основным признакам не отличался от Thamnopora-
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cylindrica ( Tchern. ) . У все.х этих форм и видов наблюдаются мелкие 
разветвлюощиеся nолиrmяки, которые nридают колонии кустистый облик /Черны
шев, 1 9 37б; Чудинова, 1 9 5 9 ;  Дубатолов, 1 9 6 9 ;  Миронова, 1 9 7 4 / .  По 

· форме 
мелких караллитов и соединительных nop, строению стенки, а также количествен
ным данным все эти виды ·nочти не отличимы друг от друга. Большинство ав
торов, оnисавших эти формы, отмечают отсутствие у них шиликов. Однако, 
ло нашим наблюдениям, этот nризнак является сильно изменчивым . Как отмече
но в оnисании, тонкие шиrmки в одних экземлпярах nрисутствуют, в других 
встречаются редко или отсутствуют. Этот изменчивый характер шиликов отме
чается и в оnисании Thamnopora. pulchra ( Tchern. ) , данным Н. В .  М и 
роновой 1 1 97 4 / .  Видимо, тонкие лiпики леГко разрушаются в процессе фос - · 
силизации. 

Оnисанные нами формы отличаются лишь nрисутствием некоторых слегка 
овальных nop. Подробное с равнение Thamnopora cylindrica ( Tc.hern. ) 
с близкиr-ли. видами дано В.Н. Дуба толовым / 1 9 5 6 ,  1 9 5 9 ,  1 9 69 / и И .И.  Чуди
новой / 1 9 5 9 /.  

М а т е р  и а л.  Десять штуфов, в которых находятся неnопные nолиnняки это
го вида. Сделано 1 5  шлифов. Сохранность хорошая .  

Р а с n ро с т р а н е н и е. Девонсю.fе отложения ( ? )  Новой Земли, нижний девон 
Кузбасса ( крековский и салаиркинекий горизонты) ,  Горного Алтая ( ремневские 
:::nои ) и Северо-Востока СССР (нелюдимский горизонт ) .  Во Вьетнаме встреча
ется в горизонте Миале, nражский ярус нижнего девона . 

Thamnopora nicholsoni ( Frech, 1885 ) 
Табл. XXXI, фиг. 1 а ,  1 б, .  2а,  2б 

Pachypora cervicornis: Ni cholson, 187 9 ,  р. 82, pl. IV, fig. З .  
Favosites nicholsoni: Frech, 1885 ,  s .  104.  
Pachypora nicholson : · Чернышев, 1 9 3 7 б, с .  8 8 ,  табл. VIII , фиг. 4а, 4б. 
Thamnopora nicholsoni : Дубатолов, . 1 9 5 9 , с. 1 0 8 ,  табл. ХХХIП , Фиг. 

За-3в; с. 74, табл. XIV, фиг. 1-3 ;  табл.ХV, фиг. 1 ;  Tong-D zuy Thanh, 1 96 7 ,  
р .  1 00, pl. ХХ, fig. 3 ( см .  синонимику) .  

Л е к т о  т и n  - экземnляр изображен Х .  А.. . Николсоном 1 1\!icholson, 187 9 ,  
p. 82 , pl. IV, fig. 3 / ,  средний девон , Эйфель, ФРГ. 

О ·n и с а н и е.  Полкnняки ветвистые, диаметр ветвей варьирует от 4 , 5  до 
1 3  мм и несколько больше в участке разветвления.  Кораnлиты неравновеликие, 
веерообразно расходятся от оси · ветвей и nрямоугольно открываются к nоверх
ности. Их nоnеречное сечение округло-многоугольное, диаметром 0, 5-0 , 8  и 
1-1 , 5  мм. Наблюдаются крупные кораллиты, диаметром 1 ,  75 мм ( однако они 
очень редкие ) .  Стенки толстые, в nриосевой зоне ветвей их толшина 0, 1 -0 , 3 мм. 
На расстояниИ около четверти диаметра ветвей от nоверхности они сильно 
утолшаются и достигают 0 , 7-1 мм. В результате этого внутренние nолости 
караллитов в nоnеречном сеченик выглядят неnравильно-округлыми. Срединный 
шов хорошо выражен в виде темной линии. Стенки nронизаны тонким рядом 
круглых и овальных nop диаметром 0, 1-0, 2 5  мм, в единственном случае наб
людалось на стенке 2 ряда nop. В ертикальное расстояние между лорами 0 , 6-
1 , 5  мм. В nериферической зоне ветвей за счет сильного утолшения стенок 
nоры nереходят в канальцы. 

Сеnтальные образования развиты слабо, изредка наблюдаются толстые ши
nики - бугорки. Дниша тонкие, горизонтальные или слегка изгибаюшиеся, час
то они разрушены. Интервал между ними О, 7 5-1 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. Судя no имеющимся в нашем расnоряжении материалам, 
а также no литературным данным, 'Гhamnopora nicholsoni ( Frech ) харак
теризуется изменчивостью толшины стенок, а также размеров nолилняков, ко-
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раплитов и соединительных лор. Хотя толстые стенки являются характерным 
признаком этого вида, однако в осевой зоне толшина их не всегда выдержа
на в nределах 0, 2-0 , 3  мм, иногда утQнчается до 0 , 1  мм. В перифермческой 
зоне, как правило, стенки утолщены до 0, 6-0, 7 мм, но иногда достигают 
1 мм. В изученной нами коллекции находятся лолилняки различных размеров. 
Диаметр самых крупных ветвей в 3 раза больше, чем мелких. ДИаметр корал
литов в большинстве случаев около 1 мм, однако от самых мелких до самых 
круnных караллитов он колеблется от 0 , 5  до 1 , 7 5  мм. 

С р а в н е н и е. По характеристике скелетных образований, строению утол
щенных стенок, селтальных образований олисанные нами формы относятся к 
типичным nредставителям 'I'hamnopora nicholsoni ( Frech. ) . Более 
nодробное сравнение этого вида с близким дано Тонг Зюи Тханем /'I'oп.g- Dzuy 
'I'hanh ,  1967/ . Описанные К.Б. Хайзниковой под видовым названием 'I'hamno
pora trachyporoides Dubat. 1 Хайзникова, 1 97 5/ формы скорее всего относят-
ся к 'I'hamnopora nicholsoni ( Ferch ) . По данным К. Б. Хайзниковой, 
охарактеризованные ею формы отличаются лишь меньшими размерами корал
литов ( 1 , 2  мм ) и большими лорами (до 0, 27-0, 32 мм ) .  Однако, как показы
вают данные о nределах изменчивости 'I'hamnopora nicholsoni ( Frec.h } , 
олисанные К.Б.  Хайзниковой экземnляры входят в. ряд изменчивых форм этого 
вида. Тиnичные nредставители 'I'hamnopora trachyporoides Dubat. 
/Дубатолов, 1 97 2 /  характеризуются иными лризнаками, выраженными в самом 
видовом названии. Не менее характерным для 'I'hamnopora trachyporoides 
Dubat. является утолщение стенок в nерифермческой зоне; они настолько 
утолщены, что часто заnолняют внутреннюю полость кораллитов. 

М а т е р и а л. В нашем распоряжении находятся 50 веточек полилняков хо
рошей сохранности, из которых изготовлено 1 4 0  шлифов. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Средний девон, главным образом живет Евразии. 
В Северном Вьетнаме установлены в горизонте Халанг живетекого возраста, 
свите Намкан и толще Куидат в регионе Вьет-Лаос, в ассоuиашш с другими 
живетскими видами кораллов и брахиопод. 

'I'hamnopora incerta Regnell, 194 1  

Табл. XXXI , фиг. 4 

'I'hamnopora шcerta: Regnell, 194 1, р .  3 6 ,  pl. VIII , fig. 4-6 ;  
pl. IX, fig. 1-5 ;Дубатолов и др. , 1 9 6 8 ,  с .  8 8 ,  табл. XXXV, фиг. 1 , 2 ;  Ду
батолов, 1 9 6 9 ,  с.  1 0 9 ,  табл. LXIII ,  фиг. 1 .  

Г о л о т и n - экземnляр изображен Г. Регнеллом /Rеgnеll, 1941 ,  pl.IX, fig. З/ , 
нижний девон, р-н Ш олтагт ( Choltagt ) , Восточный Тянь-Шань. 

О л и с а н и е. Полилняк ветвистый, образован ветвями диаметром 6-9 , ред
ко 1 3  мм. Кораплиты в юной стадии роста, слабо расходясь, расnолагаются 
под острым углом к оси, но по мере дальнейшего роста вблизи поверхности 
сильно изгибаются и открываются под близким к лрямому углом .  Диагональ 
полеречного сечения караллитов в nриосевой зоне 0 , 5- 1 , 5 ,  но чаще около 
1 мм. Стенки умеренно утолщаются от оси к лериферии от 0 , 1-0 , 2 ,  а у круп
ных ветвей от 0, 25-0, 3 до 0, 4-0, 6  мм. Срединный шов хорошо выражен 
тонкой темной линией. Микроструктура явно радиально-волокнистая, лереходит 
в леристо-волокнистую в перифермческой зоне ветвей. Септальные образования 
слабо развиты. Лишь в некоторых экземnлярах встречаются короткие тупые 
шилики. Поры редкие, круглые, диаметром 0 , 1 5-0, 2 мм. Они расположены 
на стенках караллитов в 1 ряд, вертикальный интервал между ними 0 , 5-0 , 8  мм. 
ДНища тонкие, горизонтальные и наклонные, иногда вогнутые, неравномерно 
расnоложенные в кораллитах. Расстояние между ними варьирует в nределах 
0, 3-1 ,7 мм. 
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С р а в н е н и е. По форме и строенюо :iiолиnняков, кораллитов и их стенок ,  
а также no тиnу соединительных J1op рассматриваемые кораллы относятся к 
тиnичным nредставителям Thamnopora incerta Regn. Олисанные нами формы 
очень бпизки к алтайским nредста вителям, изученным В.Н. Дубатоловым /Дуба
толов и др. , 1 9 68 /. Вьетнамские nредставители отличаются только более nлав
ным изгибом кораллитов в nриосевой зоне и открываются к nоверхности всегда 
nод nрямым углом. 

Thamnopora incerta Regn. обнаруживает сходство с нижнедевонским 
видом Т. ete,gantuta Tchud. Оно выражается в сходных размерах мелких 
nошrлняков и кораллитов и строении стенок. Однако 'I'hamnopora elegantu
la 'I'chud. / Чудинова, 1 9 5 9 /  заметно отличается от оnисанного вида нарас
танием кораллитов, которые всегда открываются к nоверхности nод острым 
углом. Кроме того, 'I'hamnopora elegantula 'I'chud. характеризуется вет
вями, образованными немногочисленными кораллитами, растущими как у nред-
ставителей Cladopora. По форме мелких ветвей и кораллитов 'I'hamnopo-
ra incerta Regn. несколько сближается и с Т .  polyforata ( S chloth. ) 
/Smith, 1945/ . Однако Thamnopora polyforata ( S chloth. ) сильно от-
личается более мелкими ветвями, состоящими из немногочислеинь� кораллитов. 
Последние еще более мелкие и открываются всегда косо к nоверхности. 

М а т е р  и а л. Восемь штуфов, nереnолвенных ветвями хорошей сохранности, 
из которых ·изготовлено десять шлифов. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Низы нижнего девона Восточного Тянь-Шаня, рем
невские слои нижнего девона Северного Алтая и нелюдимекий горизонт нижне
го девона Северо-Востока СССР. Во Вьетнаме встречается в нижних слоях 
горизонта Миале. 

'I'hamnopora polygonalis ( Mansuy, 1912 ) 
Табл. ХХХ, фиг. 3, 4а, 4б, 5а, 56 

Pachypora polygonalis: Mansuy, 19 12 ,  р. 5 1. pl. IX, fig. 2 a-2d. 
'I'hamnopora polygonalis: Tong-Dzuy 'I'hanh, 196 7 ,  р .  9 2 ,  pl. 

XIX, fig. 1 ,2  (см. синонимику ) .  

Л е к т о т и n - экз. 9 7 ,  ХГМ / Fontaine, 1 9 54, р. 53, pl. VI, fig. l-5/ , 
средний девон nровинции Юннань (Южный Китай ) ,  выбран Тонг Зюи Т хан ем 
/Tong-D zuy 'I'hanh, 1967/ . 

О n и с а н и е. Полиnняк ветвист ый, образован цилиндрическими ветвями 
диаметром 6-1 8 мм. Кораплиты внерообразно расходятся от оси ветвей. Сна
чала они растут nочти nараллельно оси ветвей, а на расстоянии около трети 
диаметр а от nоверхности сильно изгибаются и открываются к ней nод nрямым 
углом . Поnеречные сечения кораллитов в nриосевой зоне ветвей многоугольные, 
к nериферии становятся округло-многоугольными из-за сильного утолщения сте
нок. Их диаметр в центральной зоне ветвей 0 , 5-1 , 0 2 ,  но чаще всего около 
1 мм. На nериферии полиnняка диаметр кораллнтов достигает 1 , 5-1 , 8  мм. 
Стенки сильно утолщены за счет Ю!тенсивных стерео-плазматических отложений. 
В приосевой зоне их толщина 0, 1 5 -0 , 35 ,  чаще всего 0, 2-0, 25 мм, к nери
ферии возрастает до 0 , 5-0 , 7 ,  иногда достигает 1-1 , 2  мм. Межстенвый шов 
очень четкий в средЮ!Ной части ветвей. Септальные образования развиты слабо, 
лишь в единичных экземnлярах набr.аодаются короткие, туnые шиnики в nерифе
рической зоне. Поры многочисленные, круглые, диаметром 0, 2-0,25,  реже 
0 , 3  мм, расnоложены на стенках в 1 рЯд с интервалом 0 , 6-1 , 4 ,  чаще 0,6-
0 , 8  мм. Днища редкие, горизонтальные, судя no единичным замерам расстояния 
меЖду ними 2-2 , 5  мм. 
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И з м е н ч и в о с т ь. Судя no материалам, находя:.цимся в нашем расnоря
жении,  в том числе no оригинальным экземnлярам, самым изменчивым nриз
наком является толl.\lИНа стенки. В различных участках одного и того же nо
лиnняка в nриосевой зоне ветвей толl.llИНа стенок 0 , 1 5-0,4,  обычно 0,2-0 , 25мм. 
Вторым изменчивым nризнаком является размер соединительных пор. Их диа
метр чаше всего 0,2-0, 2 5  мм, но во многих экземnлярах варьируют от 0,2 
до 0,3 мм. 

С р а в н е н и е.  Судя no оnисанию характерных морфологических nризнаков, 
рассматриваемые формы относятся к тиnичным nредставителям Thamnopora 
polygonalis ( Mans. ) . Более nодробное сравнение nредставителей этого вида 
с близкими, а также обоснование включения Thamnopora tumefacta Lec. 
/Lecompte, �939 ,  р. �� 7 1  pl. XVI/ в состав синонимов Т. polygona-
lis ( Mans. ) уже даны Тонг ::Юи Тханем /Tong-Dzuy Thanh, 
�96 7 1  р. 9 2/ . 

М а т е р  и а л. Восемь штуфов, лереnолнен:цых ветвями лолиnняков хорошей 
сохранности. Из них изготовлено 12 шлифов. Кроме того, бьuш рассмотрены 
материалы, ОIШсанные ранее Х. Фонтеном 1 Fontaine ,  1954/ и Тонг Зюи 
Тханем /Tong-Dzuy Thanh, 19 67/ . 

Р а с л р о с т р а н е н и е. Этот вид широко раеnространен в среднем девоне 
Евразии (в Заnадной Евроnе, на Русской nлатформе, Урале и в Кузбассе ) .  Во 
Вьетнаме встречается в живете, горизонт Халанг Северного Вьетнама , толши 
Куидат и Намкан в регионе Вьет-Лаос . 

Thamnopora polyforata ( S chlotheim, 1 8 2 0 ) 

Табл. ХХХ, фиг. 3, 4а, 4б, 5а, 5б 

Thamnopora polyforata: Tong-Dzuy Thanh1 �9 67 ,  р .  941 pl. 
XIX1 fig. 3-5 ( см .  синонимику) . 

Л е к т о т и n  - экз. оnисан лод названием Milleporites polyforatus 
/S chlotheim1 �8 20 , р. 365/ 1 лереnисан С. Смитом ( =Thamnopora poly
forata /Smith , 19 45 1 р. 6 3 1  pl. XXVIII , fig. 1/ )  1 эйфель, средний девон, ФРГ. 

Оn и с а н и е. Полиnняки ветвистые, ветви цилиндрические,  диаметром 
4-6 мм. Они образованы мелкими кораллитами, веерообразно расходя
шимися от оси ветвей и выходятими к поверхности под острым или 
близким к nрямому углом. Кораплиты явно неравновеликие, их попе-
речное сечение в приосевой · зоне округло-многоугольное. Диагональ крупных 
сечений 0 , 8-1,  а мелких - 0, 3-0 , 6  мм. Толшина стенок в nриосевой зоне вет
ве� 0 , 15-0 , 3  мм, равномерно утолщается к лериферии, достигает 0 , 3-0, 5 мм. 
Здесь величина кораллитов тоже возрастает и стенки хотя сильно утолшены, но 
не залолняют внутреннюю nолость кораллитов. Селтальные образования развиты 
неравномерно. Они редко встречаются в большинстве экземnляров, однако в не
которых лолиnняках наблюдаются туnые, иногда довольно толстые шиnики, осо
бенно четко заметные на nериферии ветвей. Соединительные nоры круглые, диа
метром 0 , 1 5  мм, редкие. В некоторых экземnлярах удалось наблюдать по од
ному ряду пор. Интервал между ними 0 , 5-0, 7 мм. ДНища горизонтальные или 
слегка наклонные, следуют одно за другим через О, 25-1 мм. 

С р а в н е н и е. Характерные признаки - мелкий размер ветвей, малое ко
личество кораллитов, которые косо открываются к поверхности . Кроме того, 
стенки сильно утолщены за счет стереоnлазматических отложений, особенно в 
мелких кораллитах. Замечания об описанных в литературе nредставителях вида 
и сравнение их с близкими уже сделаны нами /Tong-D zuy Thanh, 1.9 6 7/ . 

Сравнение с Thamnopora incerta Regn. ,  одним из близких видов, 
дано выше.  Оnисанные здесь формы отличаются только несколько более тонки
ми стенками в nриосевой зоне, что обусловлено внутривидовой изменчивостью. 
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М а т е р  и а л. В коллекции 1 1  штуфов, в которых находятся много вето
чек хорошей сохраююсти. Изготовлено 1 5  шлифов. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Жив е текий и франский ярусы Евразии, Северной 
Америки. Во Вьетнаме встречаются в живете, в горизонте Халанг и в толще 
Куидат Среднего Вьетнама. 

'Гhamnopora boloniensis ( Gosselet, 1.877 ) 

Табл. XXXVI , фиг. 1 а, 1 б  

Thamnopora boloniensis: Lecompte , 1.9 39 ,  р .  122 ,  pl. XVII, 
fig. 1.-24; Дубатолов, 1 9 6 9 ,  с. 1 2 1 ,  табл. XXXIX, фиг. 2 ( см .  синонимику ) .  

Л е к т о т и n  - экз. 2 1 9 6 ,  Королевский музей естественной истории ( Брюс
сель ) ,  выбран В . Н .  Дубатоловым / 1 9 59 ,  с .  1 1 1 / , франский ярус Арденн ( слои 
F 2 i ,  nачка с Hypothyridina cuboides ) . 

О n  и с а н и е. Полилияки ветвистые, ветви цилиндрические, диаметром 5-
1 2  м м .  Кораnлиты веерообразно расходятся от оси ветвей, открываются к 
nоверхности лод острым или близ ким к лрямому углом. Полеречное сечение 
караллитов округло-многоугольное за счет утолщения стенок.  ДИагональ ко
раллитов 0 , 5-1 , 3  мм в nриосевой зоне ветвей, на л ериферии возрастает до 2мм. 
Толщина стенок в nриосевой зоне 0, 1 -0 , 2  мм и равномерно возрастает до 0 , 4-
0, 5 мм в самых nериферических частях ветвей. Межстенный шов ч ет ко выра
жен в виде тонкой темной линии. С еnтальные образования не набmодаются. 
Соединительные nоры круглые, диаметром 0, 1 -0 , 2  мм. Они часто наблюдают-
ся в nродольных сечениях лолилняков. На стенках караллитов наблюдаются по
ры , расnоложенные в 1 рЯд с интервалом 0 , 5-0, 7 мм . ДНища горизонтальные, 
наклонные, они следуют один за другим через 0, 2-1 мм. 

С р а в н е н  и е .  Подробное олисани е и изображение T.hamnopora boloni
ensis ( G oss. ) дано бельгийским nалеонтологом М. Л еконтом /Lecompte , 
1 9 3 9 /, а также В . Н .  Дубатоловым / 1 9 5 9 / ,  А. Стасинекой /Stasinska, 19 5 8/ . 
Из оnисания М .  Л еконта видно, что 'Гhamnopora boloniensis ( Goss. ) 
характеризуется округло-многоугопьными лолеречными сечениями караллитов 
и сильным возрастанием толщины стенок ло мере роста кораллитов. Приведеиные 
выше оnисания скелетных образований nозволяют относить рассматриваемые 
нами кораллы к представителям 'ГrJamnopora boloniensis ( Goss. ) . На
ши формы отличаются отсутствием шиликов. Однако этот nризнак поладает в 
рЯд изменчивых nризнаков для вида. По данным М .  Л еконта, у бельгийских 
nредставителей вида шилики неравномерно развиты в различных экземмярах. 
В лектотиле они хорошо наблюдаются, а в других экземnлярах отмечаются ред
ко или отсутствуют. Сравнение с другими видами дано в работах nриведеиных 
выше авторов. 

М а т е р  и а л. Три штуфа с веточками хорошей сохранности . Из них изго
товлено 1 О шлифов. 

Р а с  л р о с  т р а н  е н и е. Встречается во франском ярусе Заnадной Евроnы, 
включая слои фромелен; во франском ярусе Польши и Кузбасса. Во Вьетнаме 
найден в регионе Вьет...Jl аос в толще Куидат живетеко-франского возраста. 

Род Gracilopora Tchudino va,  1.9 G 4  

Т и л о в о й  в и д. G racilopol'a acuta Tchudinova, салаиркинекий 
горизонт ( верхи нижнего рР.вона) Кузбасса ( non: Миронова , 1 9 7 4 ,  с. 7 2 ) .  

Д и а г н о з . Полилияки ветвис тые, часто образуют кустистую колонию. Вет
ви мелкие, цилиндрические, часто разветвляющиеся.  Кораnлиты мавно расходят-
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ся от оси и открываются :под острым углом к :поверхности. В :поnеречном се
чении ветвей они обладают многоугольным очертанием фавозитоидного обли-
ка. Стенки :плавно утолщены к nериферии, их микроструктура скрытая, радиально
волокнистая. Сеnтальные шиnики редкие,  nоры на стенках. ДНища тонкие, ред-
кие. 

З а м е ч а н и я. Среди nредставителей nахи:порид :представители рода Gra
cilopora характеризуются уникалыrым строением nолкJШяка и кораллитов. 
Разветвляясь, ветви грашmо:пор часто образуют кустистую колонкю, что хо
рошо изображено И.И.  Чудиновой / 1 9 64/.  Однако :полная кустистая колония 
не всегда сохраняется, часто встречаются разрозненные ветви. Кораплиты 
nлавно расходятся и открываются :под острым углом к nоверхности, а их стен
КИ nлавно утолщаются к :периферии. В результате на nоnеречном сеченки вет
вей кораплиты имеют nравильно-nолигональное сечение, до nериферической зо
ны обладая фавозитоидным обликом. 

В близких родах Striatopora и Ctadopora, кроме указаюrых ха
рактерных nризнаков, у Gracilopora отсутствует концентрическая струк
тура стенок. Представители Gracilopora в отличие от Gladopora имеют 
более круnные ветви и более развитые днища и се:пты. От Thamnopora гра
штоnоры сильно отличаются формой караллитов и утолщением стенок. Как :по
казали И .И .  Чудкиова / 1 9 5 9 /  и В.Н.  Дубатолов /1969 /, стенки Thamnopora 
характеризуются четкой радиально-волокнистой микроструктурой. Кораплиты 
Thamnopora открываются к :поверхности ветвей :под nрямым или близким 
к :прямому углом. В nоnеречном сеченки, на :периферии ветвей наблюдается 
удлиненное очертание, а не многоугольное как у Gracilopora. Благодаря 
этому и сильному утолщенкю стенок на nериферки часто наблюдается сnлош-
ная зона. Будучи знатоком nахилорид, И.И.  Чудинова 1 1 964/ обоснованно вы
делила уникальный род Gracilopora с тиnовым видом G. acuta Tchud. 
Н.В.  Миронова /1 9 7 4 /, считая этот вид юным синонимом Thamnopora yavor
skyi Dubat. , предлагала выбрать последний типовым видом. Однако это вы

зывает nутаницу в Представлениях об объеме nахинорид. Изучение фотографий 
/дубатолов, 1 9 5 9 ,  табл: XXI, фиг. 1а-1д; табл. ХХХ, фиг. За-Зг; Миронова, 
1 97 4 ,  табл. LXII, фиг. 1-З /, а также оригиналов, хранящихся в UСГМ ( Но
восибирск) ,  nоказало, что экземnляры, оnисанные nод видовым названием 
ya·vorskyi, относятся к Thamnopora. Y них мало общих :признаков, ха-
рактерных для Gracilopora acuta Tchud. ,  а форма их кораллитов, строе
ние стенок отвечают характеристике T.hamnopora. На первый взгляд трудно 
различать "G racilopora" yavorskyi (Dubat.) и Thamnopora siavis Du
bat. , фотографии которых Н.В. Миронова смонтировала на двух прилегающих табли
uах. Однако :представители Thamnopora siavis в 2 раза круnнее "Gracilo
pora" yavorskyi . В :последнее время многие nредставители Thamno
pora и Cladopora были оnисаны в составе Gracilopora. Это вызыва-
ет большое сомнение в существовании Gracilopora как самостоятельного 
рода. Примерам этого является статья М.Н.  Поташовой / 1 9 7 9 /, в которой в 
качестве доказательства о тождестве Gracilopora и 'I'hamnopora nри
ведены фотографии кораплитов, относимых разными исследователями к Tham
nopora или Gracilopora. Однако маловероятно, что какой-нибудь из них 
nринадлежит к ти:rшчным nредставителям Gracilopora. 

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

Gracilopora acuta Tchudinova, 19 6 4  

Табл. XXXIII, фиг. 1а,  1б, 2 

G racilopora acuta: Чудинова,  1 9 64, с. 3 2 ,  табл. XI, фиг. 1 ;  Ду
батолов и др. , 1980, с .  109 ,  табл. XI, фиг. 1 , 2 .  
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Г о л о т и n  - экз. 887 /54,  хранится в ПИН (Москва) , салаиркинекий гори
зонт КуЗбасса. 

On и с а н и е. ПолИJШяки дихотомически-ветВИL ты е. Ветви цилиндрические, 
диаметром 6-10 мм. Чашечки конусовидные в nоперечном сечении округло
многоугольные. Кораплиты nлавно расходятся от оси ветвей и открываются 
под острым углом к nериферии. В полеречном сечениР! кораплиты правильно
многоугольные. Их диагональ колеблется в nределах 0, 4-0 ,8  мм. По мере 
роста караллитов стенки nостеnенно утолщаются, не образуя сnлошной зоны 
утолщенной стенки на nериферии ветвей. Их толшина возрастает от 0, 08-0, 1мм 
в nриосевой зоне до 0,2-0,30 мм на nериферии ветвей. Срединный шов не 
наблюдается, стенки выглЯдят слит ыми. Соединительные поры круглые, круп
ные, диаметром 0, 15-0 ,2  мм. Они располагаются на стенках в 1 рЯд с интер
валом около 1 мм. Сеnтальные ши:пики очень редкие и наблюдаются только 
на nериферии ветвей. ДНища очень тонкие и редкие. 

С р а в н ен и е. Оnисанные нами формы обнаруживают большое сходство с 
кузбасскими nредставителями Gracilopora acuta Тсhud. /Чудинова, 1964, 
с. 32 ,  табл. XI, фиг •. 1 /, и они, без сомнения, относятся к этому в.иду. В на
шем расnоряжении находятся лишь разрозненные ветви, но, судя no их дихото
мическому разветвлению, видимо, форма колонии такая же, как у голоти:nа. 
Днища в наших экземnлярах очень редки и наблюдаются лишь в отдельных 
участках шлифов. Вероятно, они разрушены в nроцессе перекристаллизации 
скелетной ткани. 

Из известных нами литературных данных Gracilopora acuta Tchud. 
обладает большим сходством с G. i-vdelensis ( Yanet ) /Янет, 1959 /. Од
нако nоследний вид отличается от Gracilopora acuta Тсhuсt.меньшей сте
nенью увеличения толщины стенок. Судя по оnисанию и фотографиям /Янет, 
1 959 /, по мере роста стенки в кораплитах Gracilopora i-vdelensis 
утолщаются в 2 раза, а у Gracilopora acuta утолщение их трехкратное. 
Кроме того, уральский вид отличается более круnными лорами, частыми дни
щами. По общему облику колонии и караллитов Gracilopora optima Koks. 
/Хайзникова, 1 975/  близка G. acuta Tchud. ,  однако G .  optima Koks. 
сильно отличается от типового вида Gracilopora миниатюрными ветвями, 
мелкими кораплитами и мелкими овальными лорами. 

М а т е р  и а л. Три штуфа, в которых находятся разрозненные ветви удов
летворительной сохранности. Из них изготовлено 10  шлифов. 

Р а с n р о с т р ан  е н и е. Верхи нижнего девона Куэбасса ( салаиркинекий 
горизонт ) .  Во Вьетнаме встречается в горизонте Пакнам эмсского ( злиховско
го)  возраста. 

С е м е й с т в о  Trachyporidae Waagen et Wenz ell, 1.886 

Род Trachypora Milne-Edwards et  Haime, 1.851. 

Т и n о в о й  в ид. Trachypora davidsoni Milne-Edwards et  Haime, 
1851 ,  верхний девон Европы. 

Д и а гн о з .  Полюшяк ветвистый. Образован многоугольными кораллитами, 
которые на nериферии могут расходиться друг от друга и свободно открывать
ся на nоверхности ветвей. Кораnлиты становятся изолированными и имеют ци
лИНдрическую форму, чашечки становятся прилоднятыми над -поверхностью полип
няка. Стенки имеют слоистую и концентрическую микроструктуру . Сеnтальные 
шиnики развиты слабо или отсутствуют. Соединительные поры редкие. Днища 
тонкие, немногочисленные, горизонтальные или наклонные. 

3 а м е ч а н и я. Характерными nризнаками Trachypora являются вет
вистая форма лолИJШяка, толстостен ые кораллиты, которые около поверхности 
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полкJШяка часто расходятся и открываются изолироваJШыми друг от друга ча
шечками. История изучения этого рода подробно рассмотрена М .  Леконтом 
/Lecompte, 1939/. 

Наблюдения показывают, что вокруг полилияка Trachypora часто 
нарастают ценостеумы стромато·nорат. По мнению некоторых палеонтологов, 
например К. Шлютера 1 S chluter, 1 88 9 /, такое расхождение чашечек у тра
хкnор бъию обусловлено колониями строматопорат. Поэтому высказывалось сом
нение в обоснованности существования Trachypora как самостоятельного 
рода. Еще не nереоnисано строение чашек типового вида рода Trachypora. 
Мы не имеем пока возможности рассматривать всесторонне вопрос об объеме 
этого рода. Изучение нами вьетнамских материалов подтверждает справедли
вость мнения М .  Леконта /Lecompte, 1 93 9 /  о том, что nри жизни между 
индивидами в колонки Trachypora имелись промежутки, в которых могли 
жить строматоnораты. Таким образом, расхождение караллитов в nерифермчес
кой зоне ветвей табуnят может рассматриваться как таксономический признак 
рода Trachypora. Такое расхождение караллитов наблюдалось и в кузбас
ских представителях Trachypora, оnисанных Н.В. Мироновой /1 960/ как 
Hiltaepora spica Mir. , хотя на ветвях этого коралла нет ценостеума 
строматопорат. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний силур - девона. 

Trachypora dubatolovi Tong-Dzuy, 19 67  

Табл. XXXV, фиг. 1а-)-в, 2 ,  3 

Tranchypora dubatolo·vi Tong-Dzuy Thanh,  19 67 ,  р .  10 6 ,  
pl. XXI, fig. 1а-1с; Carpentier, Pel, 197 7 ,  р .  9 2 ,  pl. 1 , fig. 3-7 
( =Т. cf. dubatolovi ) .  

Trachypora rhiphaea: Янет, 1 9 7 2 ,  с .  70,  табл. XXI , фиг. 1 ,  рис . 8 .  
Г о л о т и п - экз. 29 1 /25,  ХГМ ,  живетекие известняки низовья р .  Да 

(р-н Ванен ) /Tong-D zuy Thanh, 196 7 ,  р. 106 ,  pl. XXI, fig. 1а-1с/ .  
О п и с а н и е. Полилияки ветвистые, неnравильно разветвляющиеся. Диаметр 

ветвей 5-1 3 мм, они образованы многочислеJШыми толстостенными кораллита
ми. Чашечки не наблюдаются. В приосевой зоне ветвей nоперечники караллитов 
имеют округло-многоугольное очертание. К периферии кораnлиты расходятся и 
обособляются, вследствие чего :Их nоперечники становятся округлыми. Диагональ 
поперечного сечения караллитов колеблется от 0, 8 до 2 , 5, изредка достигает 
3 мм. Диаметр свободных караллитов 0 , 5-1,  7 5  мм. Стенки толстые, с четким 
выражением перисто-концентрической микроструктуры ( см. табл. ХХХV, фиг. 1в ) .  
Фибральные волокна сначала располагаются nерnендикулярно срединному шву по 
обе стороны nоследнего. Затем они быстро изгибаются, направляясь вверх, и 
образуют параллельные слои вдоль стенок. Общая толщина стенок припегающих 
слитных караллитов 0, 3-1 мм, а толщина стенки свободного кораnлита 0 , 1 5-
0 , 75 мм. В nриосевой зоне ветвей межстенный шов четко выражен темной 
линией. Септальные шкпики не наблюдались. Соединительные поры редкие, круг
лые, судя по единичным замерам, их диаметр около 0 , 35 мм . Диища редкие 
и тонкие. 

И з  м е н ч и в о с т ь. Изучение большого количества материала из живет
ских отложений Вьетнама nоказывает, что для Trachypora dubatolovi Tong
D zuy характерно колебание размеров караллитов и толщины стенки. Диаметр 
караллитов варьирует от 0, 1 5  до 2 , 5 ,  реже до 3 мм, вместо 1 , 5-2, 5  мм у 
голоткnа. Общая толщина стенки прилегающих караллитов колеблется от 0 , 2 5  
до 1 ,  вместо 0, 5-1 м м  у голоткnа . 

С р а в н е н  и е. По всем характерным nризнакам описываемые формы от-
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носятся к тиnичным лредставителям Trachyp ora d u b atolo·vi T ong-D zuy. 
Ог голотипа отличаются лишь более редкими лорами. Trachypora r.hip-
haea Yan et /Янет, 1 9 7 2 /  из живетских отложений Урала очень близ-
ка к олисаJШому здесь виду. Урал ский вид отличается меньшими размерами 
караллитов и меньшей толщиной стенок. Однако, как показала изменчивость 
Trachyp ora dub atolovi , мелкие размеры караллитов и толщины стенки 
уральского вида находятся в ряду изменчивых признаков Т. dubatolo-vi .Taким 
образом, Trachypora rhiphaea Yan et рассматривается нами в качестве 
юного синонима 'I'. dubatolo vi Tong-D zLty. Сравнение Trac hypo ra duba
tolo·vi 'I'ong-D z uy с другими видами дано Тонг Зюи Тханем /Tong-Dzuy 
T h an h ,  19 6 7/ . 

М а т е р  и а л. Десять шлифов, в которых встречается более десятка вет
вей хорошей сохранности. Просмотрены также оригиналы из кол . 25 (ХГМ � .  

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Живетекий ярус во Вьетнаме, на Урале и в Бель-
гии. 

Род Rhachopora S o kolov, 19 5 5  

Rhacho pora s o k o lovi T ong-D zuy e t  T a-Fuong s p .  n .  

Табл. ХХХШ, фиг. 5а, 5 6  

Н а з в а н и е  в и д а  в честь известного палеонтолога академика Б . С .  Со-
к олова. 

Г о л о т и л - экз. 1 6-1 /55П, ХГМ ,  нижний девон, низы толщи Хаолок, 
провинция Хатуен, Северный Вретнам. 

Д и а г н о з.  Полиllliяки ветвистые. Кораnлиты многоугольные, веерооб-
разно расходятся и открываются к поверхности ветвей под острым или близ-
ким к лрямому углом. Поnеречник их изменяется от 0 , 4  до 1 , 5  ·мм. Толщина 
стенок от осевой зоны к nоверхности возрастает от 0 , 2 5  до 1 , 0  мм. Поры 
круглые, диаметром 0, 1 -0, 1 5  мм, расnоложенные неравномерно. 

О п и с а н и е. Полиllliяки ветвистые , ветви диаметром 2 , 5-4 , 5  мм, ко
раллиты многоугольные, веерообразно расходятся как бы от одной оси и откры
ваются к поверхности ветвей nод острым или близким к прямому углом . Диа
гональ полеречного сечения караллитов в приосевой зоне колеблется от 0 , 4  до 
0 , 8  мм, а на лериферии ветвей - до 1 , 0- 1 , 5  мм. 

Стенки караллитов очень топстые уже на ранней стадии роста коралла 
( 0 , 2 5-0, 4  мм ) ,  а на поздней они ак сильно утолщаются, что целиком заnол

няют внутренние лолости кораллитоn. Микроструктура стенок нечеткая, толь
ко иногда она nохожа на перисто-вогнутую. Поры круглые , диаметром О, 1 -
0 , 1 5  м м ,  рассеянно расположены н а  стенках кораллитов. ДНища редкие. Сеп
тальные образования не наблюдаются . 

С р а в н е н и е. От типового вида Rhachopora modz alevskaj ae S o k. 
/Соколов, 1 9 5 5 /  новый отличается отсутствием септальных образований, мень
шим размером ветвей ( 2 , 5-4 , 5  мм вместо 8-15 ) ,  меньшим количеством ко
раллитов в поперечных сечениях ветвей и четкой узкой осевой зоной, где мел
кие кораnлиты имеют тонкие стенки. Ог Rhachop o ra e engini D u bat. 1 Ду
батолов и др . ,  1 9 8 2 /  новый вид отличается также отсутствием селтальных 
образований, более толстыми стенками у же в приосевой зоне и редкими днищами. 

М а т е р  и а л. Два штуфа переполненных ветвями. Изготовлены два шли
фа, содержащие десять сечений ветвей хорошей сохранности. 

Р а с  л р о с  т р а н  е н и е. Низы толщи Хаолок, нижний девон, провинция Ха
туен, Северный Вьетнам. 
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П О ДО Т Р Я Д Alveolitina S okolov, 19 50 

С е м е й с т в о  Alveolitidae Duncan ,  187 2 
Род Alveolites Lamarck, 180 1 

Т и n о в о й  в и д. Alveolites suborblcularis Lamarck, 180 1 , 
Франский ярус верхнего девона Евразии. 

Alveolites admirabilis Tong-D zuy, 1967  

Табл. XXXVII, фиг. 1 а, 1 б, 2 

A1veolites admirabllis :  Tong-Dzuy Thanh, 1967 , р .  109 , 
pl. XXII, fig. 1 , 2 ;  Nguen Thom ( см. Duong · Нао et al., 1980,  
р .  83,  p l. 19 , fig .  4 ) .  

Г о л о т и n  - экз. 2 2 3 / 2 5 ,  ХГМ,  низы тол!l1И Куидат, живетекий ярус, 
nровиюшя Биньчитхиен, Вьетнам. 

On и с а н и е. Судя no имеющимся в коллекции обломкам, nолиnняки мас
сивные, желвакообразные, небольших размеров. Кораплиты изгибаю!l1Иеся, фор
ма их в nоnеречном сечении полулунная, лачкообразная, нелравильно-овальная. 
Их размеры чаще всего 0, 3-0, 4х0, 5-0 , 6  мм, но иногда варьируют от 0, 3-
0 , 5 х0, 5-0 , 9  мм. Стенки умеренно толстые, их толщина 0 , 1 2-0 , 3 5  мм. Во 
внутренней части лолилияка толщина стенки 0, 1 5-0, 2 5 ,  а на nериферии - 0, 3-
0, 3 5  мм. Межстенный шов не наблюдается. Селтальные образования слабо 
развиты в виде коротких заостренных шиликов с широким основанием. Чаще 
всего в одном nоnеречном сечении караллитов встречается один ряд шиnиков. 
Развитие двух-трех рядов шиrшков наблюдается очень редко, и в таких случаях 
один ряд шиrшков развит сильнее остальных. Поры круглые или слегка овальные, 
их диаметр 0 , 25-0, 3 или 0 , 2х0, 3  мм. Они раслолагаются на стенках в 1 ряд 
с интервалом 0, 3-0, 5 мм. Днища горизонтальные или слегка изогнутые, они 
чередуются с интервалом 0, 2-0 , 7 ,  чаще 0, 3-0, 5 мм. 

С р а в н е н и е. Характерные лризнаки - толстые стенки, круnные лоры, а 
также изгибаю!l1Иеся кораллиты. По утолщению стенки вид несколько наnоми
нает nредставителей рода Crassia1veolites. Однако тиnичные сдавленные 
альвеолитоидные кораллиты, более сильное развитие одного ряда шиnиков сви
детельствуют о nринадлежности этого вида к роду Alveolites.  

По облику скелетной структуры оnисанный вид лриближается к A1veolo
tes gosseleti Lecompte /Lecompte, 1939/ .  Однако А. admirabilis 
Tong-D zuy отличается от бельгийского вида сильно изменчивой формой 
кораллитов, более круnными nорами и более тонкими стенками.  От другого 
близкого вида Alveolites levis Tchern. /Чернышев, 1 9 5 1; Дубатолов, 
1 959 / оnисанный отличается более толстыми стенками, круnными лорами, а 
также более круnными кораллитами. 

· М а т е р и а л. Три штуфа, в которых находятся нелолиые лолиnняки. Изготов
лено семь шлифов. 

Р а с n р о с т р а н  е н и е. Горизонт Халанг, живетекий ярус, Северный Вьет
нам.  Низы тол!l1И Куидат, живетекий ярус, nровинuия Биньчитхнен, Uентральный 
регион Вьетнама. 

Alveolites taenioformis S chluter, 1889 

Табл. XXXVI , фиг. 5 

A1veolites taeniformis: Tong-Dzuy Thanh, 19 67 ,  р. 108 ,  pl. 
XXI , fig. 2 ( см.  синонимику ) ;  Брейвель и др. ,  1 9 7 2 ,  с.  73-74, табл. XXII , 
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фиг. 2 ,  рис. 9 ;  Nowinskii1 :1.97 6 1  р. 59 ,  pl. VIII, fig. 
Alveolites lemnicus :  S mith 1 :1.9 33,  р. :1.40 1  pl. 

fig. 1 ,3 ; Le Maitre, :1.947 , р. 73 ,  pl .  IX, fig. 1-5 . 

6 ;  pl. IX, fig. 3 .  
IX, fig. 8; pl. CXI, 

Alveolites levis: Чернышев, 1 9 5 1 ,  с. 62,  табл. XVI, фиг. 3; 
Дубатолов, 1 9 59 ,  с .  145,  табл. XLIX, фиг. 5 ;  Шаркова, 1 9 8 1 ,  с.  62, табл. 
хш, фиг. 3-7 . 

Г о л о т и n - экз. 5 106,  кол. Шлютера, Геологический музей Боннского 
университета ( ФРГ ) ,  изображен М. Леконтом 1 Lecompte, 1 9 3 9 ,  табл. VIII, 
фиг. 3 /, средний девон ФРГ. 

Оn и с а н и е. Судя no имеющим с я обломкам, nолиnняки массивные, желвака
образные, небольшага размера . Кораnлиты изгибающиеся, в nолеречном сечении 
имеют овальную, удлиненно-овальную форму . Их размер варьирует от 0,2х0 , 3  
д о  0, 1 5-0, 2х0,5-0,8 мм, последние nреобладают в массе кораллитов. Стенки 
умеренно утолщены, их толщина 0 , 1 5 -0, 20,  но чаще 0, 1 -0, 1 5  мм. Межстенный 
шов не наблюдается. Септальные шиnики короткие и редкие. В сдавленных ко
раллитах иногда наблюдаются один-два ряда шиnиков, а в овальных сечениях 
шиnики развиты очень слабо. Судя по дрерывистости стенки в лродольных се
чениях кораллитов, поры мелкие, диаметром около 0, 1 мм. ДНища тонкие и 
редкие. 

С р а в н е н и е. По форме изогнутых кораллитов, их удлиненно-овальных по
nеречников, а также no размерам скелетных образований олисанные нами фор
мы относятся к тиnичным nредставителям Alveolites taenioformis S chlu-
ter. Последний подробно описан М .  Леконтом 1 Lecompte, 1 9 39 /. От 
заnадноевроnейских nредставителей наши формы отличаются лишь лрисутствием 
редких шиликов в некоторых сечениях. Доказательством того, что A1veolites 
tenuissimus var. crassus Lec. ,  A. lemnicus S mith. являются 
�инонимами Alveolit-es taenioformis S chlut., дано Тонг Зюи Тханем 
/Tong-Dzuy Thanh, :1.9 67/ .  По всем основным nризнакам A1veolites le
·vis Тсhеrn. /Чернышев, 1 9 5 1 /  мало отличается от A1veolites taeniofor-
mis S chlut. Вероятно, и этот вид является юным синонимом Alveolites 
taenioformis S chlut. 

М а т е р и а л .  Три nолилияка хорошей сохранности и экземnляры, олисанные 
Тонг Зюи Тханем в 1 9 67 г. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Средний девон ФРГ, Бельгии, Польши, Марокко, Со
ветского Союза, Монголии, а также франский ярус Бельгии. Во Вьетнаме встре
чается в горизонте Хаnанг, регионе Бакбо и в низах толщи Куидат, лровинция 
Биньчитхиен, живетекий ярус. 

A1veolites aff. maill ieuxi Lecompte, :1.9 33 

Табл. XXXVII, фиг. 3 

О n  и с а н и е. Полипняк массивный, желвакообразный. Поперечники каралли
тов сдавленно-многоугольные, nолулунные и овальные. В целом они хорошо 
выражают угловатое очертание. Их размер варьирует от 0, 2-0, 35х0, 4-0 , 5  до 
0 , 5 х0 , 74-0 , 8  мм. Стенки довольно тонкие на юной стадии роста караллитов -
0,0 5-0, 1 мм, на взрослой толщина их возрастает до 0 , 1 0-0, 1 5, мес
тами до 0 , 2-0, 2 5  мм. Сеnтальные шиnики редкие, мелкие и короткие. Судя по 
nерерывам стенки на nоnеречных сечениях, поры довольно частые, их диаметр 
около 0, 1 мм. 

С р а в н е н  и е. Многогранные очертания кораллитов, строение стенок и ши
·пиков свидетельствуют о близости этого вида к A1veolites maillieuxi 
Lec., но недостаточное количество материала не позволяет установить 
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строение соединительных пор и днищ. Поэтому этот вид описан со знаком откры
той номенклатуры. 

М а т е р  и а л. Один nолиnняк, из которого изготовлено два шлифа. 
Р а с n р о с т р а н е н и е. Типичные Alveolites maillieuxi Lec.  известны 

из живетекого яруса Бельгии, Польши, Советского Союза . Описанные формы 
встречаются в низах толщи Куидат, живетекий ярус, провинция Биньчитхиен, 
Вьетнам . 

Род Crassialveolites Sokolo v, 19 5 2  

Т и n о в о й  в и д .  Crassialveolites crassiformis 
ветекий ярус, с редний девон Евразии. 

( S okolov ) .  

С rassialveolites crassiformis ( S okolo·v, 19 5 2 ) 
Табл. XXXIX, фиг. 1 

Жи-

Alveolites crassiformis: Соколов, 1 9 5 2 ,  с .  9 2 ,  табл. XXIV, фиг. 
1 , 2 .  

Crassialveolites crassiformis:  Брейвель и др. , 1 9 7 2 ,  с .  7 8 ,  табл. 
XXIV, фиг. 2; табл . XXV, фиг. 1 ,  рис .  1 2 .  

Г о л о т и n - изображен Б . С . Соколовым / 1 9 5 2 ,  табл . XXIV, фиг. 1 , 2 /, 
живетекий ярус Русской платформы. 

Оп и с а н и е.  П олипняки массивные , желвакообразные, толсто- и неправиль
но-nластинчатые, небольших размеров. Кораплиты имеют нелравильно-многоуголь
ное, слегка сдавленное nолеречное сечение альвеолитоидного типа. Вследствие 
сильного утолщения стенок висцеральная полость караллитов становится округ
лой .  Диаметр висцеральной полости 0 , 2 5-0, 3  мм nри толщине стенки 0 , 2 5-
0 , 4  мм колеблется в nределах 0, 3-0 , 5-0, 3-0 , 6 ,  0, 4 -0 , 5-0, 4-0 , 6 5  мм. Та
ким образ ом, диаметр кораллитов, включая висцеральную полость и толщину 
стенки, варьирует от 0 , 5  до 1 - 1 , 1 5  мм. Во многих случаях висцеральные по
лости имеют неправильно-вытянутое очертание размерами 0 , 2 5 -0, 35х0 , 5  мм. 

С ептальные образования представлены туnыми мелкими шюшками. Они не 
дифференцированы на крупные и мелкие шилики ( как у представителей рода 
Alveolites )  • С оединительные лоры круглые , располагаются в 1 ряд на стен
ках с интервалом 0, 6-0 , 8  мм. Их диаметр 0 , 1 5-0 , 2 0  мм. Днища горизонталь
ные, наклонные ,  следуют один за другим через 0 , 1 5 -0 , 7 ,  чаще 0 , 3-0 , 5  мм. 

С р а в н е н  и е. Оrшсанные формы относятся к типичным представителям 
C rassia1veoliles crassioformis ( Sok. ) /Соколов, 1 9 5 2 / . От голотиnа 
они отличаются лишь несколько более крупными максимальными кораплитами 
и толстыми стенками. От Crassialveolites crassus и Crassia1veolites 
cavernosus /Lecompte, 19 39/ описанный вид отличается крупными ко
раллитами, более толсть1ми стенками, чем у Crassial·veolites crassifor
mis. Тошцина стенки оказалась более устойчивой, чем у приведеиных видов. 
Близок к С .  crassiformis ( S ok.)  и C ra s s i alveol i t e s  c ra s s imus 
Dubat. /дубатолов, 1 9 7 2 / . Последний отличается более крупными карал-
литами, неравномерным утолщением стенки и особенно развитием толстых тупых 
шипиков, которые придают Crassia1veolites crassimus Dubat. сход-
ство с A1veolites fornicatus S chlut. /Le Maitre , 197 4 ,  р .  7 З/. 

М а т е р  и а л.  Три штуфа, содержащие несколько неполных лолипняков. Из...: 
готовлено 1 0  шлифов . Сохранность хорошая . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Живетекий ярус Русской платформы, Урала в СССР. 
Во Вьетнаме встречается в низах толщи Куидат, живетекий ярус. 
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Crassialveolites crassus ( Lecompte, 1939 ) 

Табп. XXXVIII, фиг. 1а, 1б, За, Зб 

Alveolites crassus: Lecompte, 1939,  р. 46 ,  pl. VIII, fig. 1 ,2 . 
Crassialveolite.S- crassus: Tong-Dzuy Thanh, 1967 , р. 114 ,  p.XXIII, 

fig. 2 ( см. синонимику ) ;  Янет (см. Брейвель и др., 1 97 2 ,  с. 77,  табл. XXIV, 
фиг. 1 ) ; Хайзникова, 1 97 5 ,  с. 72,  табл. XIV, фиг. 1 , 2; Nguyen Thom ( см. 
Duong Xuan et al . ,  1 980,  р. 83,  pl. 20,  fig. 1 ) .  

Л е кт о т иn - экз. 9 0  ( Couvin 6151а) , Королевский музей естественной 
истории (Брюссель) /Lecompte, 939 ,  pl. VIII, fig. 1/. 

On и с а н и е. Судя no  обломкам известняков, содержащих неnолные колонии, 
nолиnняки были желвакообразные, толстопластинчатые или нелравильно-округ
леиные. Кораnлиты в продольном сечении слабо изогнутые, а в лоперечном слег
ка неnравильно сдавленно-многоугольные. Внутренняя полость нелравильно-ок
ругленная из-за сильного утолщения стенок. ДИаметр nоnеречника караллитов 
0, 3-0, 8,  но чаще 0, 5-0 , 6  мм. Стенки неравномерно утолщены; в отдельных 
участках nолиnняка они тонкие, толщиной 0, 05-0 , 1  мм. Тонкостенные корал
литы являются, вИдимо, юными формами роста. Однако в большей части nолил
яяка толщина стенок 0,3-0, 4, реже 0 , 5  мм, висцеральная полость ста
новится очень узкой, до 0,2-0,3 мм. Межстенвый шов намечается лишь 
в тонких стенках, при утолшении стенки он исчезает. Радиально-волок
нистая микроструктура хорошо заметна в кораллитах, где стенка неравномерно 
nигментирована. 

Сеnтальные шиnяки нечеткие, расnоложены в три-четыре ряда. Они заост
ренные, с широКим основанием. Поры круглые, диаметром О, 1-0, 2 ,  чаще 
0 , 1 5  мм. Расnоложены nоры на стенках в 1 ряд с интервалом 0 , 5-1,  чаще 
0,7-0 , 8  мм. При сильном утолщении стенок nоры становятся nохожи на соле
нии. Днища nолные, горизонтальные или слегка вогнутые, наклонные. Они че
редуются через 0, 1-0 , 8 ,  чаще 0 , 5  мм. 

С р а вн ен и е. По форме кораллитов, строению стенок и сеnтальных обра
зований оJШсанные нами ,формы близки к бельгийским nредставителям этого ви
да 1 Lecompte, 1 9 3 9 /, от которых, однако, отличаются более круnными 
максимальными кораnлитами и лорами. По вьетнамским материалам эти лризна
ки сильно изменчивые. Более nодробно сравнение Crassialveolites crassus 
( Lec.)  с близкими вИдами nриведено Тонг Зюи Тханем /Tong-Dzuy Thanh, 
1967/ . 

М а т е р  и а л. В коллекции находится 1 5  обломков известняков, вмещающих 
многочисленные лолиnняки. Из них сделано 37 шлифов. Сохранность хорошая. 

Р а с n р о с т ра н е н и е. Наблюдается в Евразии (живетский и эйфельский 
ярусы) . Во Вьетнаме встречается в живетеком ярусе - в горизонте Халанг и 
в низах свиты Намкан, толщи Куидат. 

Crassialveolites incrassatus Dubatolov, 19 63 
Табл. XXXIX, фиг. 2 

Crassialveolites incrassatus : 
XXXIII, фиг. За-Зв; Дубатолов, 1 9 72,  

Дубатолов , 1 9 6 3, с .  9 1-9 3 ,  табл. 
с. 98,  табл. XXIV, фиг. 2а-2г; 

табл. XXV, фиг. la, lб.  
Г о л о т и n  - экз. 94,  

Кузбасса, живетекий ярус 
3в/. 

кол. 7 2 ,  UСГМ (Новосибирск) ,  сафоновекий горизонт 
/Дубатолов, 1 9 6 3 ,  с. 9 1-9 2, табл. XXXIII , фиг. За-

О n  и с а н и е. Судя no обломкам, находя:димr:;я в коллекции, nолили як был 
массивный, округлой формы, небольших ра;jмеров. Кораnлиты довольно лрямые 
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их nо·nеречное сечение сдавленно-многоугольное, с диагональю 0, 3-0 , 6 ,  чаще 
0 , 4-0, 5  мм. При сильном утолщении стенки внутренняя nолость становится 
nочти округленной, диаметром 0,2-0, 4  мм. Стенки неравномерно утолщены, 
на ранней Стадии роста кораJ;Iлитов их толщина 0, 05-0 , 1 ,  во взр<)слой - 0, 15-
0 , 3 ,  местами - 0,4 мм . Сеnтальные образования слдбо развиты, они nредстав
лены мелкими, короткими, заостренными шиnиками.  Поры круглые, овальные, 
диаметром около 0 , 1 5  или 0, 15х0, 2-0, 25 мм. Они располагаются на стенках 
в 1 рЯд с ннтервалом О, 5-О, 7 5 мм. Днища горизонтальные, наклонные , интер
вал между ними· колеблется от 0 , 1  до О, 75 мм. 

С р а в н е н  и е. Оnисанные нами формы no всем основным nризнакам не от
личаются от кузбасских nредставителей Crassia1veolites incrassatus 
Dubat. /Дубатолов, 1 9 6 3, с. 9 1-9 2 ,  табл. ХХХШ, фиг. 3/. Сравнение с 
близкими видами дано В . Н .  Дубатоловым / 1 9 6 3 ,  1 9 7 2 / .  

М а т е р  и а л. Несколько штуфов известняков, в которых обнаружены неnол
ные nолкnняки вида . Изготовлено 1 4  шлифов . Сохранность хорошая. 

Р а с n р о с т р а н  е н и е.  Живетекий ярус Кузбасса и Северо-Востока СССР. 
Во Вьетнаме встречается также в живетеком ярусе, горизонт Халанг, Север
ный Вьетнам и низы свиты Намкан, nровинi.Шя Нгетинь. 

Род Alveolitella S okolov, 19 5 2  
Т и ·n о в о й  в и д. A1veolitella polenowi Peetz /Петu, 1 9 0 1 / 

( =Alveolitella fecunda /Lecompte, 19 39/ ) .  Средний девон - франский 
ярус верхнего девона . 

Д и а г н о з.  Полкnняк ветвистый, образован альвеолитоИдными кораллита-
ми. Стенки в nриосевой зоне nолиnняка слитные, не толстые. К nериферии они 
сильно утолщены и нередко nриобретают nлюматную структуру . Сеnтальные 
образования nредставлены шиnиками, иногда отсутствуют. Соединительные nо
ры круглые, овальные, обычно круnные, особенно в nериферической части nо
лиnняка . ДНища горизонтальные, наклонные или вогнутые, неравномерно расnоло
женные в кораллитах. 

З а м е ч а н и я. Отличительные nризнаки этого рода от A1veolites - ветвис
тые nолиnняки с утолщенными стенками на nериферии nолкnняКа и, кроме того, 
круnные соединительные nоры , которые набmодаются у большинства оnисанных 

в литературе видов . Как и у многих других nредставителей девонских табулят, 
A1veolitella характеризуется птоматной структурой стенок в перифери
рической зоне nолиnняка. Эта структура особенно хорошо наблюдается у девон
ских nредставителей Alveolitina: Alveolites, Alveolitella, Caliapora, 
S coliopora, N atalophyllum · и др. Что касается утолщения стенок 

у A1veolitella, то оно является изменчивым признаком и, видимо, 
nоэтому В.Н.  Дубатолов / 1 9 7 2а/ сnраведливо отметил, что выделенный Чи 
Юн-и / 1 9 6 6 ,  с. 1 22 /  род Cra.ssia.1"·eolitгlla слздуот с•:итать �v:ладшим 
синонимом A1veolitella. Судя no форме nолиnняков, очертанию альвеолито
идных к ораллитов и строению стенки, nо-видимому, могут оказаться альвеоли-
телламп и некоторые виды Striatoporella /Барская, Поташова, 1 97 7 ;  
Дубатолов и др., 1 9 68,  1 9 7 2в/, а оnисанные Н.В. Мироновой / 1 9 7 4 /  формы 
Striatoporella являются ветвистыми Favosites. 

Выделяя род A1veolitella, Б.С. Соколов / 1 9 5 2 ,  1 9 5 5 /  избрал 
A1veolites fecundus Lecompte /Lecompte, 19 39/ ткnовым видом. 

Последний оказался младшим синонимом A1veolitella polenowi Peetz 
/Петu, 1 90 1 / .  Обоснование nриводится ниЖе в оnисании Alveolitella pole-
nov.ri ( Peetz ) . Ткnовым видом Alveolitella должен быть А. poleno-
wi ( Peetz ) /М еждународный кодекс . . .  , 1 9 6 6 / .  
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Alveolitella polenowi ( Peetz, 1901 ) 
Табл. XLII, фиг. 4а, 46, 5а, 56 

Alveolites polenowi: Петц, 1 9 0 1 ,  с .  1 8 7 ,  379, табл. III , фиг. 
3; Чернышев, 1 9 5 1 ,  с. 6 3 ,  табл. XVI, фиг. 4-9 . 

Alveolitella polenowi: Дубатолов, 1 9 5 6 ,  с .  103,  табл. IV, фиг. 7; 
1 9 59 ,  с .  157, табл. LI , фиг. 3 , 4; 1972а, с .  93, табл. ХХП , фиг. 4,5; Янет, 
1 959 , с. 1 2 1 ,  табл. V, фиг. 1а, 1 6. 

Alveolites fecundus : Lecompte , 1939 ,  р .  57 , pl. IX, fig. 2 ,3 .  
Alveolitella fecunda: Дубатолов, � 9 5 9 ,  с .  160,  табл.П, фиг. 4; 

? Янет ( см. /Брейвель и др., 1 97 2 ,  с. 7 9 ,  табл. ХХV, фиг. 2/ ) ; ?  No\Ninski, 
1 9 7 6 ,  р.  6 1 ,  pl. VII , fig. 1. 

? Alveolites densatus :  Lecompte,  19 39 1 р .  54, pl. VII, fig. 3-5,  
Г о л о т и n - экз. 8 1 /1 3 1, музей ЛГУ (Ленинград ) ,  живетекий ярус Куз

басса /дубатолов, 1 9 5 6 ,  с .  1 03 ,  табл. IV, фиг. 7а-7в/.  
О n и с а н и е. Полиnняки ветвистые, изредка разветвляются, диаметром 10-

40, чаще 1 5-20 мм. Круnный nолиnняк nоnеречником до 40 мм встречен в 
единственном экземnляре. Кораплиты веерообразно расходятся от основания 
nолиnняка. В nриосевой зоне они nрямые, nараллельна расnоложены вдоль оси 
ветви. К nериферии nриблизи·тельно на расстоянии 1 /5-1 /4 диаметра ветви от 
nоверхности резко изгибаются и открываются к nоверхности nод nрямым или 
близким к прямому углом. В приосевой зоне, занимающей от 1 13 до 1 /2 ди
аметра полиnняка, ·nоnеречные сечения караллитов не-правильно-многоугольные, 
некоторые имеют сдавленное очертание альвеолитоидного ткnа. Из-за утолще
ния стенки в углах местами они становятся округленными. диагональ поnереч
ного сечения караллитов 0,4-6, 7 мм в nриосевой зоне, чаще 0,5-0 , 6 ,  очень 
редко встречаются сечения до 0 , 8  мм. К nериферии ветвей nоперечные сече
ния приобретают вытянутое округленное очертание и достигают 0 , 8-0, 9,  реже 
1 ,0-1, 1  мм. 

Стенки в nриосевой зоне ветвей тонкие, их толщина 0 , 1 -0, 1 5 ,  изредка 
уменьшается до 0 , 07 -0,08 мм. В углах караллитов стенки утолщены до 0 , 1 5 мм. 
На nериферии ветвей толщина их возрастает до 0 , 2 5-0, 3, а изредка достига-
ет 0, 35-0 , 4  мм. В структуре стенки хорошо выражено плюматное строение, 
что очень характерно для многих nредставителей альвеолитид. 

Сеnтальные образования в приосевой зоне наблюдаются редко, а во многих 
экземnлярах отсутствуют. Обычно они развиты в виде мелких, коротких шиnи
ков. На nериферии шипики более частые. В одних nолипняках наблюдается по 
одному ряду шипиков в каждом nоnеречном сечении кораллита, а в других - по 
два-три. Они бывают короткими, заостренными, с широким основанием, туnы
ми и короткими. 

Соединительные nоры круглые или слегка овальные. К периферии ветвей 
они становятся более частыми и ·круnными. ДИаметр круглых пор 0, 1 5-0, 2 ,  
реже до 0 , 2 5  мм, а овальных - · О, 1 5-0, 2х0, 2 5  мм. Поры расnолагаются на 
стенках в один ряд. Интервал между их краями чаще всего 0,4-0, 5  мм, на 
nериферии ветвей уменьшается до 0, 3-0,4 мм. ДНища горизонтальные, наклон
ные или слегка изогнутые, вогнутые. Они довольно толстые и часто nереходят 
в соседние кораплиты через круnные ·nоры. Интервал между днищами в приосевой 
зоне 0, 3-0,8, чаще 0 , 4-0, 6  мм. На лериферии ветвей днища более частые, рас
nоложены на расстоянии 0, 2-0, 5,  чаще 0 , 3-0,4 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. По вьетнамским материалам, а также литературным 
данным, Alveolitella polenowi ( Peetz ) является очень изменчивым 
видом. Изменчивость nроявляется в размерах nолиnняка и кораплитов,  в толщи
не стенок, . форме и размере лор, а также в стеnени развития селтальных Шl!ПИ
ков. Подробная характеристика изменчивых лризнаков лриводится в таблице. 
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Изменчивые nризнаки Alveolitella polenowi ( Peet z )  

Авторы D d th s dp int 

В.Н. Дубатолов, 195_6 10-20 0 , 4-0, 6  0,05-0 , 1  Мелкие, редкие 0 , 1 5-0, 2  0,4-1 , 5  

0,6-0, 8  0,25-0, 3  Толстые int 0 ,5-1 
Ф.Е.  Янет, 1959 10-1 5 0, 5-0 , 6-0 , 8  0 , 1  Редкие 0 , 2-0, 2 5  0,4-1 , 2  

0, 8-1 0,2 Грубые int 0 ,4-015 
В . Н .  Дубатолов, 1959 10-30 0,4-0, 8  0, 05-0, 1 Мелкие, редкие 0 , 2  0,4-0,5 

0 , 6-0, 8  0, 25-0 , 3  Толстые int 0 ,5-1 
6.6. Чернышев, 1 9 5 1  5-30 0, 5-0, 8 Тонкие, Мелкие . Округлые, оваль·- (0, 1 )  

очень толстые Редкие ные 0 , 1 5  .. 0 , 2  0,4-0, 6 
int О 5 -О 9 ( 1 , 5) 

В.Н.  Дубатолов, 1 972а 0-2 0 0 , 3-0 , 8  0, 06-0 , 1 2-0, 2  0 , 1 1-0, 1 8  
0 , 8-1 0,3 Мелкие int о ,�-1,5 0, 2-1, 1  

М .  Lecompte, 1939 0 , 3-0, 6  0,08-0 , 12 Редкие 0, 1 5-0,2 1-2 
( А. densatus ) 10-15 0 , 6-0, 8х1 , 2  0, 35-0,4 Рудиментарные int 0 18-0,9 0,4-1 

М. Lecompte, 1939 10-20 0 , 6  Тонкие Многие 0, 15 Тонкие . 
( А. fecundu s )  (40 )  1 - ( 1 , 2 )  0,3-0, 5  Короткие 0, 5.-0, 6  0, 2-0,6 

В.Н.  Дубатолов, 1959 15-20 0,4-0, 6  0, 08-0, 1 .  Мелкие 0 , 1 5  0,6-1 , 5 . 
(А. fecunda) 1 0,3-0, 5  int О ,б-115 0,7 -
Ф.Е. Янет, 1972 10-15 0,4-0 , 6  0, 1-0, 25 Мелкие · 0 , 1 5-0, 2  · 1 
(А. fecunda) 0,9-1 , 1  0 , 3-0, 5 Редкие int 0 15-017 0,25-0, 5  

Nowinski , 1976 9-1 5 0,4-0, 5-0,6 0 , 7-0 , 1  Мелкие 0, 1 5-0, 1 8  
(А. fecunda) 0,8 0 , 2-0, 35 int 0 ,9-1,2 0, 4-1 , 2  

П р и м е ч а н и е. Судя ло четким фотоизображениям в работе М .  Леконта /Lесоmрtе, 1939, табл . VП , фиг. 3-5, J::M. А .  densatus, ct/ ,  
nоnеречники кораnлита в nериферической части ветвей около 1 мм, н о  в тексте ( с .  54-5 5 )  он охарактеризовал их д о  1 , 2  и даже д о  1 , 4 мм. 

D - диаметр ветвей nолиnняка, d - диаметр nоnеречного сечения кораллитов, t.h - толшина стенки, s - характер сеnтальных шиnи
ков, dp - диаметр пор, t - расстояние между днишами, int - интервал между лорами. В каждой клеточке в верхней строчке - характерис
ка nризнака в nриосевой зоне nолилняка ,  в нижней строчке - характеристика того же nризнака в nериферии ветвей. Uифры в скобках - вели
чина лризнака, которая редко встречается. 
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С р а в н е н  и е. Оnисанные формы по всем основным nризнакам относятся 
к тиnичным nредставителям Al"veolitella polenowi ( Peetz ) . От голо
тиnа /Петц, 1901;  Дубатолов, 1 956;  см. синонимику/ наши экземnляры отли
чаются лишь nрисутствием в некоторых кораплитах слегка овальных лор наря
ду с круглыми, а также несколько более круnными максимальными лорами. 
Эти отличия, видимо, обусловлены изменчивостью вида. 

М .  Леконт 1 Lecompte,1939/  A1veolites fecundus и А. densatus 
считал "очень четкими родственниками" .  Отличительными nризнаками nервого 
вида от второго, по М .  Леконту, являются различное строение nолипняка, 
меньшее увеличение толщины стенок, большее развитие шиnиков и пор. Судя по 
табл. VII , фиг. 3-5 и табл. IX, фиг. 2 , 3, nолиnняки у nредставителей этих 
двух видов ветвистые. Другие отличительные nризнаки оказались сильно измен
чивыми. Таким образом, можно считать, что формы, оnисанные М .  Леконтом 
nод названием Alveolites densatus,  А. fecundus,  являются синонимами 
и относятся к nредставителям рода A1veolitella. Знакомство с оnисания
ми бельгийских видов nоказывает, что они сходны с A1veolitella polenowi, 
оnисанными Г. Петцом / 1 901 ,  с. 187 ,  379,  табл . III, фиг. 3/ .  Оригиналы 
А. polenowi nереоnисаны и хорошо иллюстрированы В.Н. Дубатоловым 1 1956,  
с. 1 03 ,  табл. IV, фиг. 7 /. Сравнение всех указанных иллюстраций nоказало, 
что трудно найти различия между формами, оnисанными nод видовыми назва
ниями А .  polenowi , А .  fecundus и А. densatus. Два nоследних явля
ются синонимами А. polenowi ( Peetz ), о чем свидетельствует соnоставление 
их nризнаков. Об этом же свидетельствуЮт близкие морфологические характе
ристики данных видов и в nервую очередь форма ·nолипняков, кораллитов, сте
nень развития днищ, строение стенки, а также все количественные nризнаки 
(см. таблицу) . 

М а т е р и ал .  Несколько десятков обломков известняков, nроисходящих из 
четырех местонахождений. В них обнаружен ряд неnолных nолипняков. Изго
товлено 10 шлифов. Сохранность хорошая. 

Р а с n  р о с т р а н  е н и е. Живетекий ярус среднего и франский верхнего дево
на Заnадной Евроnы, живетекий ярус СССР, на Урале известен также в эйфель
ском ярусе (зона Conchidiella ) .  Во Вьетнаме встречается в горизонте 
Халанг, живетекий ярус. 

Alveolitella dogd ens iformis 'I'ong- Dzuy et 'I'a-Fuong sp. n. 

Табл. XLV,фиr. 1а, 1б 

Г о л о т и n - экз. 18. I /55 П ,  ХГМ ,  известняки Commony, 1 км к 
северу от одноименного села, низовье р. Да, средняя часть толщи Банnаn, 
эйфельский ярус среднего девона. 

Оли  с а н  и е. Полипняки желвакообразные, с выростами или цилиндрические. 
Поnеречник nошrпняков не менее 20 мм. Кораплиты веерообразно расходятся 
от базальной nоверхности или от осевой части nоли·пняка и открываются к nо
верхности nод nрямым или близким к nрямому углом. Их nоnеречные сечения 
многоугольные и сдавленно-округло-многоугольные, с диагональю 0 , 3-0, 75 мм. 

Стенки кораллитов во внутренней зоне nоли·пняка довольно тонкие (0 ,04-
0, 1 мм ) ,  а к nериферии nостеnенно утолщаются (до О, 2-0, 25 мм ) . Микрост
руктура стенок скрыто-радиально-волокнистая. Однако внутри утолщенной стен
ки часто выделяются участки с nлюматным строением, в nродольном сечении 
в виде nеристо-расnоложенных темноокрашенных линий, а в nоnеречном - кон
центрических. Срединный шов едва намечается, обычно в виде темных nреры
вистых линий, иногда светлых. 

Соединительные nоры овальНые, многочисленные. Их диаметр колеблется 

93 



от 0 , 1 5х0 , 2  до 0 , 3х0, 35, а чаще 0 , 2х0, 2 5  мм. Они расnолагаются на стен
ках, в 1 рЯд, с вертикальным интервалом 0 , 35-0 , 6  мм. С еnтальные образо
вания развиты в виде мелких ши-ликов. В некоторых шлифах наблюдались ред
кие с еnтальные чешуи. ДНища горизонтальные, слегка вогнутые . Расстояние 
между соседними днищами 0, 2-1 , 1  мм. 

Изменчивость выражается в большой вариации формы, в размере nоли:rmя
ков, караллитов и nop, толшине стенок, а также в характере развития сеnталь
ных образований. Форма караллитов в nоnеречном сечении изменяется от много
угольной до сдавленно-многоугольной. Диагональ их около 0 , 5  мм, однако наб
людаются кораплиты размером 0 , 3-0 , 75 мм. Соединительные nоры от узко-
до широкоовальных. В одном и том же РЯдУ встречаются поры разных размеров, 
от 0, 2 х0 , 2 5  до 0, 3-0 , 3 5  мм. Стенки караллитов в различных участках по
лиnняка утолщены от 0 , 04 до 0 , 3  мм. НарЯду с септальными шипиками встре
чаются и· чешуи . У некоторых экземnляров сеnтальные образования не наблю
дались. 

С р а в н е н и е. Самый характерный nризнак Alveolitella d ogdensifor
mis - своеобразное строение стенок; на фоне скрыто- радиально-волокнистой 
микроструктуры часто вьщеляются участки стенок с nлюматным строением. 
Кроме того, развиты частые и крупные поры вытянутой формы. 

От самого близкого вида Alveolitella dogdensis ( Dubat. ) ( =Stria
toporella dogdensis /Дубатолов, 1 9 72а/ новый отличается меньшим 
размером nолиnняка, nрисутствием сеnтальных шиnиков и редких чешуек. Дру
гим близким видом является Alveolitella palica ( Rukh. ) ( =Striatopo
rella ( ? ) palicus /Рухин, 1 93 8/ ) . От последнего новый вид от
личается nрисутствием сеnтальных образований с более толстыми стенками . 
Имеет сходство с Alveolitella polenowi ( Peetz ) /Петц, 1 9 0 1 ;  Ду
батолов, 1 9 5 9 ,  1 9 7 2 а/, от которой A1veolitella dogdensiformis sp. n. 
отличается кру:rmыми и овальными nорами. 

М а т е р  и а л.  Два штуфа, nереполненные nолиnняками хорошей сохранности, 
из которых изготовлено 1 О шлифов. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Средняя часть толщи Ванлаn ( эйфельский ярус сред
него девона ) ,  низовье р. Да Северо-Заnадного Вьетнама. 

Alveolitella aff. karmakensis ( Tchernychev, 19 5 1 )  

Табл . XXXVII, фиг. 4а, 4 б  

O n  и с а н и е .  Полипняк ветвистый, диаметром 7-1 1 мм. Кораплиты в ееро
образно расходятся от оси ветви nолиnняка и открываются ·nод острым углом 
к nоверхности. Их поnеречное сечение многоугольное, неnравильно-многоуголь
ное ( как у альвеолител.Л ) . Диагональ караллитов в 0 , 2 5-0, 8 ,  чаше около 0 , 5  мм. 
Стенки в nриосевой зоне умеренно толстые, их толшина 0 , 0 5-0 , 1 5 ,  чаще 
0 , 1 0  мм. К nериферии стенки значительно утолщаются и начиная с 1 / 5  диамет
ра ветвей от nоверхности сильно утолщаются (до 0, 25-0 , 5  мм ) .  Межстенный 
ш ов слабо выражен. Септальные образования не наблюдались. Поры круглые, 
диаметром 0 , 1 5-0, 2 мм, располагаются на стенках, но часто перемещены к 
углам кораллитов. Вертикальное расстояние между ними измерить не удалось. 
Днища горизонтальные, наклонные, следуют друг за другом через 0 , 4-2, чаще 
через 1 мм. 

С р а в н е н и е. По форме и размеру nолиnняка и кораллитов, строению стен-
ки изученные формы очень близки к nредставителям А. karmakensis ( Tchern. ), 
описанным в советской палеонтологической литературе /Дубатолов, 1 9 5 9 ;  
Янет, 1 9 59 ;  Хайзникова, 1 9 7 5/. М алочисленный материал н е  позволя-
ет nодробно изучить некоторые важные признаки у наших экземnляров. Не наб-
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людались сеnтальные шиnики, не удалось измер�ть вертикальное расстояние 
ме)!;ду лорами, nоэтому наши экземnляры оnисаны с открытой номенклатурой. 

М а т е р  и а л. ДВа штуфа, из которых сделано nять шлифов . Сохранность 
хорошая. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Средний девон Куабасса, Северо-Востока СССР, 
на Урале верхи эйфельского яруса. Встречаются в верхах толщи Банпаn, жи

ветский ярус, в верхнем течении р. Да, Северо-Заnадный Вьетнам. 

Род Caliapora S chШter, 1889 

Т и n о в о й  в и д. Caliapora battersbyi ( Milne-Edwarde et Haime )  
/Milne-Edwarde,  Haime,1 8 51 , c. 2 57 ; 18 53 , с. 2 20/,  средний девон, Англия. 

Д и а г н о з. Полиnняки массивные, грушевидные, округлой или неnравиль
ной формы, образованы многочисленными мелкими, неnравильно-многоугольны
ми, альвеолитоидными кораллитами, нормально открывающимися к nоверхности 
полипняка. Стенки слитные или с плюматной структурой . Септальные образования 
развиты в виде чешуек, иногда наряду с чешуйками встречаются шиnики. Сое
динительные nоры круnные, многочисленные, расnолагаются в один РЯд на стен
ках кораллитов. ДНища хорошо развиты, горизонтальные, наклонные или слегка 
изогнутые. 

В о з р а с  т. Нижний - средний девон. 
О б щ и  е з а  м е ч  а н  и я. Представители рода Caliapora довольно широ-

ко расnространены в девонских отложениях, однако в nалеонтологической ли
тературе они еще недостаточно nолно охарактеризованы. Самыми характерны
ми :признаками nредставителей рода Caliapora являются неnравильно-много-
угольное очертание мелких кораллитов, развитие сеnтальных образований в ви
де чешуй, nрисутствие круnных и многочисленных соединительных пор, располо
женных на стенках в один рЯд. Кроме того, весьма характерна микрострукту
ра стенок. Последние неоднородны, часто утолщаются к nериферии лолилияка 
в результате нарастания склеренхимы nлюматной структуры и поэтому стенки 
сильнее (чем у многих Alveolites) окрашены в красно-коричневый цвет. 

По структуре стенок, форме кораллитов представители рода Caliapora 
приближаются к A1veolites, nоэтому многие nалеонтологи ошибочно относи
ли nредставителей Caliapora к Alveolites. С другой стороны, по строе
нию сеnтальных образований калнаnоры обнару живают сходство с nредставите
лями nодсемейства Emmonsi inae, от которых, однако, отличаются нел
равильно-многоугольными, альвеолитоидными кораллитами, строением стенок 
и соединительных nop. 

М. Леконт /Lecompte , 1 9 3 9 ,  1 9 5 2 /  относил Caliapora к семейст-
ву Favositidae, однако, обратив внимание на альвеолитоидное окраши-
вание стенок, он сделал вывод о том, что Caliapora занимает промежуточ
ное nоложение между Alveolitidae и Favositidae. Б.С . Соколов / 1 9 5 2 ,  
1 9 5 5 /  уточнил nоложение рода Caliapora в системе табулят. Он показал , 
что no форме кораллитов и строению стенок этот род ближе к A1veolitidae, 
чем к F avositidae, и, несомненно, относится к nервому семейству. 

Д. Л е М этр, видимо, неоднократно оnисьюала различных представителей 
этого рода в составе рода Favosites /Le Maitre, 19 31, 1934 ,  19 47/. 
Благодаря четким иллюстраШfям, на которых хорошо видны сдавленно-много
угоr.ьные кораллиты, сеnтальные чешуи и крупные поры, можно уточнить сис
тематическое nоложение оnисанных Ле Мэтр видов. 

К Caliapora же, возможно, относятся некоторые экземпляры, описан
ные Г. Фонтэном 1 Fontaine, 1 9 5 4 /  в составе рода Favosites из де
воне;ких отложений Вьетнама и лровинции Юннань Китая. Нам представляется .� 
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правильным относить к C aliapora также формы, описанные Г.М . Филипом 
1 P hilip , 1 9 6 0, 1 9 6 2 /  под названием Favo siles s quamuliferus fo rma 
s telliformis C hapman ,  Fav. s quamuliferus nitidus C hapm an ,  Fav. 
grandipo ru s  E th . ,  Fa-v. cf. inus culans N ic h .  Эти формы ха
рактеризуются неnравильно-многоугольными I(Ораллитами ,  многочисленными 
крупными лорами, сеnтальными чешуйками и своеобразной калилороидной 
стенкой, т. е. всеми основными признаками, характерными для рода C aliapo 
ra. Ле М этр 1 Le Maitre ,  1 9 5 2/ ,  видимо, вновь доnускает ошибку, относя 

представителей Ta ouz ia T e rm i e r  G.  et Н. к Caliapora . Kaк показали Б.С. Со
колов / 1 9 5 5 ,  1 9 6 2 /  и И.И. Чудинова / 1 9 59 /, Taouzia является само
стоятельным родом, относящимся к семейству Pachyporidae. Действитель-
но, Taouzia резко отличается от C aliapora следующими признака-
ми: nредставители Taouzia образуют ветвистый полкnняк, состоящий из 
многочисленных крулных многоугольных кораллитов, стенки которых неравно
мерно утолщены и на nериферии настолько толстые вследствие вторичного от
ложения стереоnпазмы, что внутренняя полость кораллитов заnолнена ею. Сеn
тапьные образования у нее представлены многочисленными грубыми шкпиками, 
а не чешуйками. Все эти признаки характерны для ·пахипорид, а не C aliapora. 
Поэтому нет никаких оснований считать T ao u z i a  синонимом C ali apo ra. 

Здесь мы хотели обратить внимание на то, что М .  Леконт /Leco mpte , 
1 9 3 9 /, принимая септапьные чешуйки за неполные днища, при диагнозе C a 
liapora отмечал отсутствие се·nтальных образований у представителей этого 
рода. Однако у C al i a p o ra _ьattersb y i  (М . Е .  Н. ) ,  которую М.  Леконт 
описал и прекрасно . иллюстрировал, нар51ду с толстыми чешуями, 
рассмотренные им как неnолные днища, присутствуют тонкие, nолные дnища 
и длинные шкпики. На поперечном �ечении кораллитов шкпики очень хорошо 
выражены /Lecompte , 1 9 3 9 ,  табл. XIX, фиг. 2-5 /. В этой же работе М .  Ле
конт иллюстрировал C aliap o ra chaetetiformis Lec . ,  которая имеет хорошо 
развитые полные днища и септальные чешуи. 

C ali ap o ra b atters byi ( JV/ il п e - Ed wards et H aime , 1 8 5 1 ) 

Табл. XL, фиг. 2 ,  табл. X L I I ! ,  фиг. 3 

Alveolites ba tters byi: Miln e - E dward s ,  Haime , 1 8 5 1 ,  р. 2 7 ;  
1 8 5 2 ,  р .  2 2 0 ,  pl. XLIX, fig. 2 .  

C aliapora battersbyi : Leco mpte , 19 39 , р .  13 6 ,  pl. X IX ,  fi.g. 1-
7 ;  Tong-D zuy Thanh, 19 6 7 ,  р. 118, pl.  ХХШ ,  fig. 1а, 1Ь, text
fig. 1 0а, 1 0в (см. синонимику ) ;  Брейнель и др. ,  1 97 2 ,  с. 83 , табл. ХХVI, 

фиг. 3, рис. 1 6 ;  N o w i ns k i ,  1 9 7 6 ,  р .  6 8 ,  pl. XJ, fig. 1, 2 .  
Л е к т о т и п - экз .  3 9 3 pl ( S elaign e  8 2 6 0 ) /Lecompte, 19 3 9 ,  pl. 

XIX , fig. 5, 5а/ , Королевский музей естественной истории ( Брюссель) , 
живетекий ярус, известняки с S tringocephalu s burtin i ,  Ардены, Фран-
uия. 

Оп и с а н и е. Полиnняки грушевидНые, неnравильно-шаровидnые, округло
удлиненные , nоперечником 3-5 см. Более крупные полкпняки встречаются ред
ко. Кораnлиты во внутренней зоне полипняка сначала растут параллельно друг
другу, затем веерообразно расходятся и открываются к nоверхности почти под 
прямым углом . Они довольно равновеликие, в большинстве случаев их nопереч
ные сечения равны 0 , 6-0, 8 ,  более мелкие - 0 , 4 ,  а самые крулные - 1 мм. 
Поперечники кораллитов имеют альвеолитоидно-nолигональное очертание. 

Стенки часто сохраняют первичную nигментацию светпо-коричневого цвета. 
Толщина стенок в центральной зоне nолилия ка около 0 , 1 5  мм, но иногда варьи-

96 



рует от 0 , 1  до 0,25 мм. К nериферии стенки умеренно утолщены до 0,3-0,4мм. 
Здесь часто наблюдается nлюматная микроструктура стенки, которую автор 
nодробно характеризовал при описании рода Pachyfavos ites. 

Септальные образования очень хорошо развиты и являются одним из са
мых характерных признаков вида. Чешуи многочисленные, толстые и часто 
располагаются симметрично на обеих сторонах смежной стенки. На продольном 
сечении коралла наблюдаются ложкаобразные чешуи с заостренным краем, заг
нутым кверху, толщина их оснований достигает 0 , 1 5-0,25  мм. На поперечном 
сечении коралла чешуи имеют трапециевИдную, nрямоугольную, треугольную 
и языкаобразную форму. Kpyimыe чешуи достигают 0, 2-0 ,3  и 0 ,3-0,5  мм ши
рины. Наряду с чешуями встречаются шилики , которые неравномерно развиты 
в разных кораллитах. Они заостренные, с толстым основанием и загнутые 
кверху ( как чешуи) . Их длина достигает иногда 0 , 4, но чаще всего равна 
0,2-0,3 мм . 

Соединительные лоры многочисленные, крупные и круглые, располагаются 
в 1 ряд на стенках с интервалом 0 ,25-0, 5 ,  чаще 0, 3-0, 4 мм. ДИаметр пор 
варьирует от 0 , 15 до 0,25 мм. Местами наблюдаются слегка овальные поры 
диаметром 0,2х0, 15  мм. ДИища полные и тонкие, горизонтальные или слегка 
вогнутые. Расстояние между ними обычно 0,4-0,5 ,  а иногда 0 ,2-0,7 мм. 

С р а в н ен и е. Этот вяд был детально охарактеризован М. Леконтом /Le
compte, 1939 /. Оnисанные нами формы по всем характерным поизнакам от
носятся к типичным nредставителям Caliapora battersbyi (М .Е.Н. ) , широ
ко распространенным в живетеком ярусе Западной Европы. Нами /Tong-Dzuy 
Thanh, 19671  отмечалось, что вьетнамские представители этого вида от
личаются от западноевроnейских более круnными nорами. Изучение обильных 
новых материалов показывает, что форма и размер соединительных пор у 
Caliapora battersbyi (М .Е .Н . ) представляет собой весьма изменчивый 
характер. У экземnляров в нашей коллекции наблюдаются ряды nереходных 
пор от 0, 1 до 0 ,25 мм; наряду с круглыми nорами встречаются слегка оваль
ные. 

Хорошим развитием толстых, загнутых чешуек и шипиков Caliapora 
battersbyi (М .Е .Н  . .) отличается от всех известных в литературе вядов. 

М а т е р  и а л. Несколько десятков штуфов известняков, nереnолненных полил
няками. Из них изготовлено 30 шлифов. Сохранность окаменелостей хорошая. 

Р а с  nр о с т р а н  е н и е. Живетекий ярус Евразии . Во Вьетнаме nредстави
тели оnисанного вяда широко распространены в отложениях живетекого возрас
та: горизонт Халанг в регионе Бакбо, свита Намкан, толща Куядат в Uентраль
ном регионе Вьетнама. 

Caliapora nitida ( Chapman, 19 14)  

Табл . XLIII, фиг. 1а, 1б, 2а, 2б  

Fa-vosites squamuliferus forma nitidus: Philip, 19 60 ,  р. 199,  
pl. 30 ,  fig. 3-5 ; pl. 33 ( non: 3 4 ) ,  fig. 7 ,8,10 ( см. синонимику ) ; 
1962 ,  р. 153 .  

Caliapora chaetetoides: Tong-D zuч 'Т'hR.n.h ,  19 6 7 ,  р .  124 ,  pl.XXV, 
fig. 1.  

Л е к т о т и ·n - экз. MD 7 49,  Австралийский наruюнальный музей избран 
и изображен Д. Хилл и О .А. Джансом /Hill, Jones, 1940 ,  р. 198,  pl. VI, 
fig. 3а-3с/, нижний девон Австралии. 

О п  и с ан и е. Полиnняки массивные, груше- и яйцевидные или неправильно
округлые, диаметром 2-6 см. Кораплиты мелкие, слабо (веерообразно ) расхо
дятся от основания nолиnняка, затем растут параллельна друг другу или посте
nенно изгибаются к nоверхности, открываются под острым углом или nочти 
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nерnендикулярнu. Поnеречные сечения караллитов неnравильно-многоугольные, 
слегка сдавленно-альвеолитоидного облика. Их диагональ 0 , 3-0, 7 5, но чаще 
0, 5-0 , 6  мм. Стенки nрямые, их толщина во внутренней части nолиnняка 0 , 05-
0 , 0 7  мм. Они умеренно утолщаются к nериферии и достигают 0 , 1 5 ,  иногда 
0 , 2  мм. Срединный шов не наблюдается. Сеnтальные образования nредставле
ны чешуями, реже шиnнками. Чешуи часто расnолагаются симметрично на обе
их сторонах стенки, nерnендикулярно или слегка наклонены к устью. Большие 
чешуи достигают 0 , 2-0 , 2 5  мм длины. Поры круглые, круnные или широкооваль
ные, их диаметр 0 , 2-0, 2 5  или 0 , 2х0 , 2 5  мм, расnолагаются на стенках в 
1 рЯд, с интервалом 0, 3-0,4 мм. Днища nолные, горизонтальные или слабо
наклонные, изредка наблюдаются неnолные днища . Они расnолагаются через 
0 , 25-0 , 8, чаще 0 , 4-0, 5  мм друг от друга, в 5 мм насчитывается 1 0-1 5 
днищ. 

С р а в н е н  и е. Отнесенне этого вида к роду Caliapora доказано выше 
в характеристике рода. Оnисанные нами формы обладают большим сходством 
с лектотиnом / Hill, Jones, 1 9 4 0 / .  Сходство выражено в форме и размерах 
кораллитов, круiШых лор,- которые расnолагаются в один рЯд на стенках, а 
также сеnтальных образованиях. Д. Хилл и О.А . Джонс /Hill, Jones, �940/ 
назвали сеnтальные образования у этого вИда шиnиками с широкими основа
ниями. Однако детальное изучение Г.М . Филиnа nоказала, что ВИд характери
зуется сеnтальными чешуями 1 Philip, 1960 ,  р .  1 9 9 ,  pl. 30 ,  f ig. 3- 5 ,  7 ;  
pl. 3 3 ,  non:  3 4 ,  fig. 7 ,  8 ,  1 0 /, nричем nод луnой можно наблюдать сеn
тальные чешуи и ua nродольном сечении лектотиnа, изображенном Д. Хилл 
и О.А. Джансом 1 Hill, Jones, 1 940, pl. VI, fig. 3с/.  Количественные 

nризнаки наших форм в основном совnадают с nризнаками вида, оnисанного 
Г.М . Филиnом /Philip, �9 60/ . 

Сравнение с наиболее близким видом Caliapora stelliformis (Chapman) 
сделано д. Хилл и О.А. Джансом 1 Hill, Jones, 1 9 4 0 /, а также Г.М . Фи-
лиnом 1 Philip , 1 9 60 / .  Представители этого вида бьmи оnисаны нами раньше 
как Caliapora chetetoides Lec. /Tong-Dzuy Thanh, �9 67/ .  Изу
чение доnолнительных материалов nоказала, что no строению чешуек, стенок 
и nop они относятся к тиnичным Caliapora nitidus ( Chapman ) . Оба вИда 
характеризуются такими же мелкими размерами караллитов ( 0 , 5-0 , 75 мм ) .  
Не исключена возможность, что Caliapora chaetetoides 'Lec.  является 
юным синонимом Caliapora n i t idus ( Chapman ) , хотя сеnтальные обра
з ования у бельгийских nредставителей более тонкие и слабее развиты. Calia
pora graciosa Yanet /Янет, 1 9 5 9 /  оказалась также родственной Calia
po.ra nitidus ( Chapman ) . 

М а т е р  и а л. Пять nолиnияков и несколько штуфов известняков, в которых 
находится несколько фрагментов колоний кораллов. Изготовлено 20 шлифов. 
Сохранность хорошая. 

Р а с n р о с т р а н  е н и е. Нижний девон Австралии, близкие формы встречают
ся также на Урале в верхах нижнего девона. Во Вьетнаме наблюдается в го
ризонте Миале нижнего девона ( лра жский ярус ) .  

Caliapora reducta Yanet, 197 2  

Табл. XLIV, фиг. 4 ,  5 

Caliapora reducta Yanet: Янет ( см. Брейвель и др. ,  1 9 7 2 ,  с.  8 -'3 ,  
табл. ХХVШ , фиг. 1 , 2 ) .  

Crassialveolites polonicus: N ow i n s k i ,  �97 6 ,  р .  6 5 ,  tex t-fig. 1 6 ,  
pl. IX, fig. 4 , 5 ,  pl. Х ,  fig. �.2 . 
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? S co1iopora insueta Yanet ( part. ) : Янет ( см. Брейвель и 
др., 1 9 72 ,  табл. XXIV, фиг. 1 ) .  

Г о л о т и n  - экз. 9 6 ,  9 7 /524, музей ПГО " Уралгеология" ,  живетекий 
ярус, Урал. 

О n и с а н и е. Судя no имеющимся материалам, nолиnняк цилиидрический, 
грушевидный, диаметром 1 0-20 мм. Кораплиты nараллельна развиваются в 
центральной зоне nолиnняка, веерообразно изгибаясь, открьrnаются к nоверх
ности nод близким к nрямому углом . Поnеречное сечение караллитов много
угольное, слегка сдавленное, альвеопитоидного тиnа. Их диагональ 0 , 6-0 , 8 ,  
чаще около 06 7 м м .  Стенки умеренно утолщаютсЯ от центральной зоны к nе
риферии. Их толщина в центральной зоне 0, 1 -0, 2 ,  а в nерифермческой 0 , 3-
0 , 4  мм. Срединный шов не выражен . 

Сеnтальные образования лредставлены редкими, короткими и толстыми 
чешуями. В nриосевой зоне они чрезвычайно редкие,  короткие и тулые,  в шли
фах с nервого взгляда они наnоминают туnые шиnики. На лериферии nолиnня
ка чешуи чаще встречаются. Они толстые, заостренные и наклонены вверх. 
Поры круnные, круглые, овальные и многочисленные, их диаметр 0 , 2 х0 , 2 5 -
О , З ,  реже 0 , 4  м м .  Рас-полагаются поры в один ряд н а  стенках с интервалом 
0, 3-0 , 4  мм, т. е. интервал равен диаметру пор. ДНища вогнутые, часто пере
ходят через nоры в соседние кораллиты. В ·nриосевой зоне они более редкие, 
с интервалом 0, 3-0 ,  7 ,  чаще О, 5 мм. На периферии полиnняка расстояние меж
ду днищами 0 , 1 5-0 , 2 5  мм. 

С р а в н е н и е. Характерные -признаки Caliapora reducta Yanet 
цилиндрическая форма лолиnняка, развитие многочисленных круnных пор и ред
ких толстых и коротких чешуй. Оnисанные нами формы очень близки к голо
ткпу вида /Брейвель и др. , 1 97 2 /. Экземпляры, изображенные Ф . Е .  Ян�т. 
сильно отличаются от голотиnа четким развитием длинных чешуек и шиШ!ков. 
Быть может, они не относятся к этому виду. В то же время формы с видо
вым названием S coliopora insueta Yanet оказываются очень близкими 
к лредставителям Caliapora reducta Yanet. По всем основным призна-
кам оnисанные А. Новинеким формы лод названием Crassialveolites polo
nicus /Nowinski, 1.976/ тождественны Caliapora reducta Yanet. 
А. Новинекий охарактеризовал сеnтальные образования Crassialveolites 
polonicus толстыми шиnнками вместо толстых, заостренных чешуек. 
Присутствие чешуек и многочисленных пор дает основание для отнесения это
го вида к роду Caliapora, а не к Crassialveolites. 

Отмеченными оригинальными лризна:ками Caliapora reducta Yanet 
отличается от всех видов Caliapora, оnисанных в литературе .  

М а т е р  и а л. В коллекции имеется 1 5  шлифов, сделанных и з  обломков из
вестняков , собранных из 3 обнажений в 3 районах. Сохранность хорошая. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Живетекий ярус Урала (СССР ) ,  Польши, а также 
горизонта Халанг в Северном Вьетнаме. 

Caliapora dubatolovi Tong-Dzuy, 1.967  

Табл. XLV, фиг. За, Зб 

Caliapora dubatolo vi: Tong-D zuy Thanh, 1.9 6 7 ,  р. 122 ,  pl. 
xxrv, fig. 1.-7 . 

Caliapora macropora: Nguyen Thom ( см. Duong Xuan Нао et al . ,  
1 9 80, р .  8 1 ,  pl .1 3/ig . 2) , nоn: Дубатолов, Спасский, 1 9 64,  с.  1 2 8 ,  табл. Vlll, 
фиг. 2; табл. IX, фиг. 1-3; 1 9 6 8 ,  с. 1 1 8 ,  табл. LXl , фиг. 2 .  

Г о л о т и n  - э кз .  249/25,  ХГМ ,  изображен Тонг Зюи Тханем /Tong-Dzuy 
Thanh, 1 9 6 7 ,  pl. XXIV, fig. 'Jj ,  нижний девон . 



О п  и с а н и е. Полюшяк массивный, округлой формы, неnравильно-uилиндри
ческий, диаметром 4-6 см. Кораплиты веерообразно расходятся nод острым 
углом к nоверхности. В nоnеречном сечении неправильно-многоугольные, сла
бо сдавленные, с диагональю 0 , 5-0, 9 ,  чаще 0 , 6-0, 8  мм.  На nериферии nолиn
няка диагональ поnеречного сечения караллитов достигает 1 мм.

· 
Стенки в 

иентральной зоне полиnняка тонкие - 0, 05-0, 1 мм.  Они умеренно утолщают
ся к периферии и достигают 0, 1 5-0, 2 ,  реже 0 , 2 5  мм. Межстенный шов не 
выражен. В nерифермческой зоне nолиnняка набпюдается nлюматное строение 
стенки. Септальные образования состоят из коротких треугольных чешуек и 
немногочисленных шиnиков. Чешуи более толстые около nоверхности nолиnняка. 

Поры круnные, круглые и овальные. Диаметр круглых пор около 0 , 2 5 ,  а 
овальных - 0, 2 хО, З-0 , 2 5 хО , З-0, 4  мм.  Они располагаются n 1 ряд на стен
ках кораллитов, а интервал между их краями 0, 2-0 , 5 ,  чаще О, З-0 , 3 5  мм. 
Днища горизонтальные, вогнутые, местами расnолагаются на одном уровне в 
соседних кораллитах. Расстояние между днищами 0, 2-1 , 5 , но чаще 0 ,4-0, 5мм. 

С р а в н е н  и е. Оnисанные формы относятся к типичным nредставителям 
Caliapora dubatolo"Vi /Tong-D zuy Than!1 , 19 67/ .  От голотиnа они 
отличаются лишь несколько более мелкими максимальными кораллитами, что 
объясняется изменчивостью этого вида. От близкой Caliapora macropora 
Dubat. /Дубатолов, Сnасский, 1 9 6 4 /  отличается меньшим размером корал
литов и развитием круглых пор наряду с овальными, более тонкими стенками, 
а также более редкими днищами. Другим близким видом является Caliapora 
uralica Yanet /Янет, 1 9 5 9 / .  Однако уральский вид характеризуется 
только круглыми порами, грубыми чешуями, чем он отличается от оnисанного 
здесь вида. 

М а т е р и а л. Несколько обломков известняков, в которых обнаружено нес
колько обломков пошrnняков. Сделано 8 шлифов. Сохранность удовлетворитель
ная.  

Р а с п р о с т р а н  е н и е.  Горизонты Ми ал е ( пражский ярус) и Па к нам ( змеекий 
ярус ) ,  нижний девон Северного Вьетнама . Тонг Зюи Тхань /Tong-Dzuy T.l1an ' 1 ,  
1 9 6 7 /, ссылаясь на данные геологоd, nредоставивших ему материалы, оnисал 
распространение этого вида и в живетеком ярусе. В результате изучения стра
тиграфического распространения выявлено, что эти "живетские" экземnляры 
были собраны в низах толщи Банпаn, эмсский ( злиховский ) ярус нижнего дево
на. 

С е м е й с т в о Coenitidae Sardeson, 189 6 

П о д с е м е й с т в о  Coenitinae S ardeson, 1896 

Род Co enites Eichv\lald ,  18 29  

Т и n о в о й  в и д.  Coenites juniperinLts Eicllwald, 1829 , избран 
Миллером / Miller, 189 7 ,  с. 7 2 7/ .  

д и а гн о з.  Полиnняк ветвистый небольшого размера . Кораплиты имеют тон
кие стенки и угловатые поперечные очертания только в nриосевой зоне. По 
мере роста караллитов стенки быстро утолщаются и открываются к nоверхнос
ти ветвей щеловидными, дугообразными или серnовидными устьями. Сеnталь
ные образования развиты в виде одного - трех гребней и шипиков. Поры и 
днища обычные. 

3 а м е ч  а н и я .  Обстоятельные замечания по nоводу этого рода и сравнения 
его с близкими родами даны Б.С.  Соколовым / 1 9 5 1 ,  1 9 55 /, а также М .  J l е
контом / Lecorr.pte, 1 9 3 9 / .  Здесь nриведены лишь некоторые дсnолнения. Ав
стралийский nалеонтолог Г. Филип / Philip, 1 9 6 2 /  рассматривает Coenites и 
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Cladopor а как nодроды Coenites Eichwald. По nредставленто 
этого nалеонтолога Cladopora является ЛШ11Ь 'морфологически nодродом' 
Coenites. Он отметил, что классификация no табуnятам Б.С. Соколова -
искусственная, так как no ней Cladopora бьша отнесена к nодотряду Tham
noporinae, 

·
а � Coenites - к Alveolites лишь на основании формн 

чашек. Бессnорно, это обоснованное замечание, так как no Б.С. Соколаву 
/1955,  с. 1 80 /, " . . .  отличается Cladopora и от рода Coenites с его 
резко сдавленными изогнутыми чашками и интенсивными утолщениями скелета 
в наружной зоне' . Кроме того, Coenites отличается от Cladopora так
же развитием сеnтальных гребней и шиnиков, у Cladopora иногда встреча
ются только шиnики. Таким образом, Cladopora и Coenites отличаются 
друг от друга не только формой чашек, но и другими важными морфологическими 
признаками. Тип строения скелетных элементов Coenites близок к Scotiopo
ra, а Cladopora, как отмечает Б.С. Соколов, no существу, миниатюрная 
S triatopora. 

К Coenites относятся кораллы, оnисанные Н.В. Мироновой / 1 9 6 1 , 1 97 4 /  
как Lecomptia, а также Lec. ( ? )  ramosa /Tong-Dzuy Thanh,  1.9б7/. Мы 
уже ставили nод сомнение существование рода Lecomptia. Более детальное 
изучение материалов, касающихся Coenites и Lecomptia, nоказывает, 
что основные nризнаки Lecomptia , отмеченные Н.В. Мироновой, соответст
вуют диагностическим признакам Coenites. Поэтому все оnисанные ее nред
ставители Lecomptia с мелкими ветвистыми nолиnняками, щеловидными 
чашками должны рассматриваться как Coenites. Необходимо отметить, что 
типовой вид Lecomptia ( S triatopora rosacea Le Maitre ) /Le Mait-
re, 1.95 2/ сильно отличается от оnисанных Н.В.  Мироновой nредставите-
лей Lecomptia. Это алжирский вид хорошо оnисан и иллюстрирован Л е  
Мэтр 1 Le Maitre, 1 9 57 / .  Он характеризуется круnными ветвистыми полиn
няками, пахипороидным строением стенок и особенно nолигональными, 5-6-
угольными чашечками, которые хорошо наблюдают�:я на nоверхности неразрушен
ных nолнnняков. Именно nоэтому Л е  Мэтр отметила сходство оnисанных ею 
форм с nредставителями D endropora. По всем nризнакам S triatopora ro
sacea Le Meitre, несомненно, является представителем Pachyporidae и из 
nоследних она наиболее близка Yacutiopora Dubatolov и Fomichevia 
Dubatolov. Таким образом, выделение рода Lecomptia необос
новано. Его типовой вид, несомненно, относится к nредставителям семейст
ва Pachyporidae, а оnисанные Н.В.  Мироновой виды и формы - к роду 

Coenites семейства Coenitidae. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Силур - девон, космоnолит. 

Со enites ramosus ( Mironova, 1. 9 б 1. )  

Табл. XLII, фиг. 1а, 1 б, 2а-2в 

Lecomptia ramosa: Миронова, 1 96 1 , с. 1 7 8, табл. I, фиг. 1-8; Tong
Dzuy Thanh, 1.9б 7 ,  р. 1.40 ,  pl. XXVI, fig. б; pl. XXVII, fig. 1. ;  
Шаркова, 1 9 8 1 , с .  7 5 ,  табл. Xll ,  фиг. 7-1 1. 

Lecomptia altaica: Миронова, 19 74, с. 100, табл. LIII , фиг. 1 ;  ( ? )  
Шаркова, 1. 9 8 1 ,  с. 7 5 ,  табл.  XII, фиг. 6-8. 

Г о л о т и n  - экз. 4 19 /10, музей СНИИГГиМСа ( Новосибирск ) ,  нижиеде
вонекие отложения Кузбасса /Миронова, 1 9 6 1 ,  с. 1 7 8 ,  табл. 1 , фиг. 1-8/. 

О n и с а н и е. Полилияки ветвистые, диаметр ветвей 1 , 8-3 , 5  мм. Чашечки 
DJ{ругленные, нелравильно или несколько сnлющенные, бесnорядочно расположе
ны на nоверхности ветвей. Кораnлиты мелкие, тонкостенные в nриосевой зоне. 
Они веерообразно. расходятся и на расстоянии одной трети или одной четверти 
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диаметра ветвей от nоверхности резко изгибаются и открываются к nоверх
ности nод ·nрямым углом. Полеречное сечение караллитов в nриосевой зоне 
нелравильно округло-многоугольное. Их диаметр 0, 1 -0 , 2 5 ,  реже 0 , 3  мм. 
Стенки очень тонкие в nриосевой зоне - около 0 ,05 мм. К nериферии они 
быстро утолщаются и достигают 0, 2-0 , 3  мм. Срединный шов не выражен. 
Сеnтальные шиnики не наблюдались. Поры редкие, круглые, диаметром 0 , 07-
0,7 мм. Днища тонкие, малочисленные. 

С р а в н е ни е. Олисанные нами ранее /Tong-Dzuy Thanh,  19 67/ и 
в настоящей работе формы относятся к тюm:чным представителям Coe.nites ra
mosus ( Мir. ) .Сравнение дано и в упоминаемой выше работе, здесь приведе
ны только дополнения. К Coenites ramosus ( Mir. ) относятся формы, 
описанные Н.В.  Мироновой / 1 9 7 4 /  как Lec omptia altaica M ir. По всем 
основным nризнакам они не отличаются от голотиnа Coenites ramosa ( Mir. ) . 

М а т е р и а л. Десять штуфов , лерепопненных веточками хорошей сохранности. 
Сделан 2 1  шлиф. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Низы нижнего девона Алтая (СССР ) , Монголии, 
горизонт Миапе ( лражский ярус ) в Северном Вьетнаме .  

C oenites quydateпsis Tong-Dzuy, 1967  

Табл. XLIV, фиг. 1 ,  2 а ,  2 б ,  З а ,  З б  

Coenites quydatensis: Tong-D zuy Thanh,  19 67 , р. 131,  pl. 
XXVI, fig. 2а, 2Ь . 

Coenites tenella: Янет, 1 9 7 2 ,  с .  87,  табл. XXIX, фиг. 1-3.  
Coenites sp. :  Миронова, 1974,  с. 1 6 1 ,  табл. LI , фиг. 2 .  
Г о л о т и n - экз. 278/25,  ХГМ /Tong- D z uy T.hanh, 196 7 ,  pl.XXVI , fig .  

2 / ,  нижняя часть толщи Куидат,  живетекий возраст, провинuия Биньчитхиен, Иент
ральный район Вьетнама. 

О п и с а н и е. Полиnняк ветвистый, образован мелкими веточками, диаметр 
которых 2 , 5-4 , 5  мм. Чашечки полулунные, овальные , бесnорЯдочно расположt
ны на nоверхности ветвей. В приосевой зоне, занимаюшей примерно одну треть 
диаметра ветвей, кораnлиты мелкие, тонкостеннь1е , расположены параллельна 
вдоль оси . По мере роста коралла они постепенно отгибаются в стороны и 
открываются на поверхности под острым или близким к лрямому углом .  По-
перечные сечения караллитов в приосевой зоне округло-многоугольные, оваль
ные. ДИаметр их внутренней полости 0, 1 -0 , 3  или 0 , 1-0, 1 5 х0 , 2 5-0, 3  мм. 
К периферии ветвей они возрастают до 0, 2х0 , 4  и О , ЗхО , G  мм . Толшина сте
нок заметно увеличивается по мере роста караллитов от 0 ,04-0 , 1 0  до 0 , 2-
0 , 4  мм.  Срединный шов едва выражен только в приосевой зоне.  Септальные 
образования наблюдаются лишь в тангенциальных сечениях лериферической 
зоны ветвей, они представлены мелкими · заостренными выступами. Поры круг
лые или слегка овальные,  диаметром 0, 1 или 0 , 1 х0, 1 5  мм, расположенные 
на стенках в 1 ряд, с интервалом около 0 , 5  мм. Днища редкие, тонкие. 

С р а в н е н  и е. Приведеиное оnисание кораллов позволяет относить рассмат
риваемые формы к типичным представителям Coenites quydatensis Tong-
Dzt.ty. От голоткпа /Tong-D zuy T.han\1 , 1967/ описанные зд�сь 'фор-
мы отличаются незначительно более толстыми стенками и слегка овальными 
лорами. По всем остальным морфологическим nризнакам к Co cпites qt-tyda
tensis Tong-Dzuy относятся кораллы, олисанные Ф.Е .  Янет как С . tenel
la Gurich /Янет, 197 2 /, а также Coenites sp. ,  описанный Н.В.  Ми
роновой / 1 9 74/.  Сравнение с близкими видами сделано ранее /Toпg-Dzuy 
Thanh,  19 67/ .  
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М а т е р и а л .  В коллекции имеется шесть штуфов, в которых находятся 



многочисленные веточки кораллов хорошей сохранности. Сделано 5 шлифов, 
в которых набmодается 1 5  сечений. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Горизонт Халанг Северного Вьетнама и нижняя 
часть толщи Куидат ( живетекий возраст ) , провинiШя Биньчитхиен, Uентраль
ный регион Вьетнама; живетекий ярус Урала и Куэбасса . 

C o enites simako vi D u batolov, 197 2 

Табл. XLI, фиг. 1 а ,  1 б, 2а, 2 б  

C o enites simako·vi: Дубатолов, 1 97 2 а ,  с .  1 06 ,  табл . Х Х VШ , фиг. 2 .  
Г о л о т и n - экэ. 6 5/ 4 0 0 ,  UС ГМ ( Новосибирск) , ледининекие слои живетеко-

го яруса хр. Уш-Уракчан, Северо-Восток СССР 1 Дубатолов, 1 9 7 2 а ,  табл. 
ХХVШ , фиг. 2 / .  

О п  и с а н и е. Поли:rmяки ветвистые, ветви диаметром 4-1 2 мм. Чашки не
правильной формы - полулунные, шеловидные .  В приосевой зоне кораплиты 
округло-многоугольные, относительно толстостенные, размером 0 , 2 5-0 , 5  м м .  
Внутренние полости их округлые. Толшина стенок эдесь 0 , 06-0, 2 5  мм, а на 
расстоянии 1 /5-1 /3 диаметра ветвей от поверхности резко увеличивается до ' 
0 , 3 -0 , 5 ,  изредка до 0 , 7  м м .  Срединный шов выражен четко только в nриосе
вой зоне. На лериферии ветвей внутренние полости караллитов становятся 
сравнительно уэю1ми - около 0 , 2 -0 , 3 ,  реже до 0 , 5  м м .  

Соединительные поры круглые, диаметром 0 , 1 5-0, 2 ,  а в некоторых эк
земnлярах до 0 , 2 5  м м .  Они располагаются в один ряд и умеренно часто. Сеп
тальные образования развиты лишь на периферии ветвей в 1 - 3  ряда выстуnов, 
хорошо видных почти во всех тангенiШальных сечениях колоний. ДНища редкие, 
часто отсутствуют. 

И э м е н ч и в о с т ь. Описываемый вид очень изменчив. Варьируют следую
щие признаки : форма чашек, размер nолилняков и другие скелетные элем енты . 
Форма чашек изменяется от округлой, полулунной до щелевидной .  Наряду с мел
кими ветвями диаметром 4-G встречаются ветви диаметром 1 0- 1 2  мм. Види
мо, размер скелетных элементов зависит от размера колоний. ДНаметр соедини
тельных пор также изменяется в широких nределах - от 0, 1 5  до 0 , 2 5  мм. 
Ширшш периферической зоны у различных экземnляров изменяется от 1 /5 до 
1 /3 диаметра ветвей.  

С р а в н е н  и е.  Описываемые формы являются тиnичными Представитенями 
Coen i l e s  s i makO \'i D u Ьаt. , обладают близким к сколиоnороидному морфоiю
гическим обликом. По сравнению с голотипом 1 Дуба толов, 1 9 7  2 а/ некоторые 
экзем·nляры из описываемой нами коллокuии имеют большие размеры полилия
ков и соответствующих других скелетных элементов. 

М а т е р  и а л. В конлекuии есть 1 G штуфов, переполненных оетвями хоро
шей сохранности. Изготовлено 1 0  шлифов. 

Р а с n р о с т р а н е н и е . Средний девон, живетекий ярус Северо-Востока 
СССР .  Во Вьетнаме встречается в горизонте ХалСIНГ и в нижней части толщи 
l<уидат живетекого возраста. 

C o en i l c s  poro s u s  T ong-Dzuy cl Т' a-F u o n g  s p .  п. 

Табл. XXXI X ,  фиг. 4а-4г. 

Г о л о т и п - экз . 1 3-l / 5 G П ,  Х ГJ\, , известняки Банлунг, нижн яя подсвита 
l !акуан , змеекий ярус.  

Д и а г н о з . Попиrшяки ветвисты е .  Поперечники ко раплитов овалыiые, срав
нительно толстостенные. Внутренние полости караллитов в приосевой зоне 0 , 1 -
О , З G  или O , l x0 , 1 G-0 , 2x0, 3 м м .  Толщина стенок O , l -0 , 2 G  мм. Поры круглые 
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или слегка овальные, диаметром 0, 1-0, 1 5  или 0 , 1 х0 , 1 5  мм, расnоложены 
в 1 ряд, с интервалом 0,4-0 , 6  мм. Сеnтальные образования в виде 1 ряда 
выстуnов на nериферии ветвей. Днища редкие. 

О n  и с а н  и е. Пошmняки ветвистые, диаметР' ветвей 2, 5-8 мм. Коралли
ты веерообразно расходятся от оси ветви и открываются к nоверхности nолил
ияка nод острым углом. Чашки имеют сердцевидное очертание и расnоложены 
на nоверхности ветвей в шахматном nорядке. Утолшенные стенки придают попе
речным сечениям караллитов округлое, овальное, вытянутое очертания уже в 
nриосевой зоне. Днаметр внутренней nолости 0, 1-0 , 3 5  мм (чаще всего около 
0 , 2  мм ) ,  иногда 0 , 1 х0 , 15-0 ,6х0,3 мм. Стенки караллитов неравномерно 
утолщены, сравнительно толстые уже в nриосевой зоне ( 0, 1-0, 25 мм ) .  К nе
риферии их толщина несколько возрастает. Сеnтальные образования развиты 
только в nериферической зоне ветвей. Они nредставлены толстыми выстуnами, 
расnоложеиными на верхней стороне кораллита. Соединительные образования 
развиты в виде пор, nереходящих в канальцы из-за сильного утолщения стенок. 
Диаметр пор и канальцев 0, 1 -0 , 15 мм. Иногда наблюдаются слегка овальные 
nоры, . обусловленные, видимо, косым сеченцем, их диаметр 0, 1 х0 , 1 5  мм. Поры 
и канальцы расnолагаются в один ряд на стенках караллитов с вертикальным 
интервалом 0,4-0, 6  мм. ДНища горизонтальные, наклонные, выnуклые, срав
нительно редкие. 

Характерным признаком Coenites porosus sp. n. явшпотся -толстые, но 
неравномерю утолщенные стенки, сильное развитие крупных соединительных 
пор. Иногда, в результате сильного утолшения стенок уже в nриосевой зоне, 
внутренняя полость караллитов приобретает округлое и неnравильно вытянутое 

очертание. 
Соединительные образования развиты no всем полиnнякам, в nериферической 

зоне, где стенки сильно утолщены, nоры nереходят в канальцы. Из-за развития 
многочисленных круnных соединительных канальцев, nронизывающих толстые 
стенки, в тангенциальном разрезе наблюдается извилистое очертание внутрен
них полостей кораллитов. 

С р а в н е н и е. По развитию пор новый вид обнаруживает сходство с Coe
nites dubatolovi Yanet /Янет, 1 97 2 /, но очень отличается мелкими 
кораллитами, толстыми стенками, которые равномерно утолщены к nериферии 
( как у уральского вида ) .  По форме и размерам кораллитов, утоmцению стенок 
новый вид обнаруживает сходство Coenites grandis 'I'chud. /Чудинова, 

1 9 64 /. От nоследНего описанный нами вид отличается мелкими ветвями, nри
сутствием сеnтальных образований и отсутствием зональности в порах, харак
терных для Coenites grandis 'l'chud. 

Coenites multicellus 'I'a-Fuong et 'I'he-Dzan sp. n. 

Табл. XLI, фиг. 5 

Г о л о т и n - э кз. 1 3-16/5 5П, ХГМ ,  толща Куидат живетекого возраста 
в р-не Чукъа nровинции Нгетинь Среднего Вьетнама. 

Д и а г н о з. Полиnняки ветвистые. Кораплиты в осевой зоне ветвей тонко
стенные, округло-многоугольные, nоnеречником 0,2-0 , 6  мм. На лериферин они 
становятся сначала округлыми, овальными, а затем вытянутыми, щеле- и 
серnовидными. Стенки неравномерно утолщенные, в осевой зоне 0, 04-0, 2 ,  на 
nериферии до 0 , 3  мм. Соединительные nоры круглые или овальные, диаметром 
0 , 1-0 , 1 5  или 0 , 1х0 , 1 5-0, 1 5х0 , 2  мм. Селтальные выступы развиты только 
на nериферии ветвей. ДНища редкие. 

О n и G: а н и е. Полиnняки ветвистые, ветви в сечении округлые, диаметром 
4-1 0 мм. Чашки полулунные, cepno-, щелевидиые, бесnорядочно расположены 
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на nоверхности ветвей. Благодаря nрисутствию нескольких рЯдов сеnтальных 
выстуnов около nоверхности ветвей некоторые экземnляры имеют чашки ско
лиоnороидного облика .  Караллиты веерообразно расходятся от оси ветвей и 
открываются nод острым углом к nоверхности. Они мелкие, с элюrлтической, 
округлой или нелравильной внутренней полостью. В осевой зоне диаметр 0 , 2-
0,4 мм. На лериферии ветвей караллиты становятся округлымF, овальными, 
а вблизи nоверхности - cepno- и шелевидными, размером 0 , 2х0 , 3-0 , 3-0 , 6мм . 

Стенки караллитов имеют н елостояиную толшину, которая изменяется в 
различных участках ветвей. В осевой зоне ветвей толщина стенок 0 , 04-0 , 2 ,  
а на лериферии - 0, 2 5 -0 , 3  мм. 

Соединительные nоры круглые или овальные, сравнительно круnные ,  диа
метром 0 , 1 -0 , 2  мм или 0, 1 х0 , 1 5-0 , 1 5х0, 2  мм. Они расnоложены в 1 рЯд 
через 0, 6-0, 7 5  мм . Сеnтальные образования развиты только на лериферии 
ветвей в виде одного - трех рЯдов круnных ceJiт или выступов. ДНища гори
зонтальные ,  очень редкие. Во многих колониях днища отсутствуют. 

И з  м е н ч и в о с т ь. Выражается в изменении толщины стенок, формы и 
размера соединительных лор. Стенки караллитов нового вида не очень толстые, 
но они все же неравно утолщенные. В осевой зоне ветвей толщина стенок од
ного и того же караллита может колебаться от 0 , 0 5  до 0 , 2 мм . НарЯду с 
округлыми лорами часто встречаются элшrлтические. Размер лор колеблется 
в nределах каждой колонии от 0 , 1  до 0 , 2  мм. 

С р а в н е н  и е. Отличительными nризнаками нового вида являются сравни
тельно большой размер соединительных лор, слабое неравномерное утолщение 
стенок кораллитов, а также меандрические и серnовидные чашки. 

По размерам nолкnняков, караллитов и толщине стенок новый вид обнару
живает некоторое сходство с Coenites simplex Tchud. /Ч удинова, 1 96 4, 
с. 49 , табл. 2 4 ,  фиг. 4-9 / .  От nоследнего он отличается большим размером 
соединительных :ri:op ( 0 , 1 -0 , 2  вместо 0 , 1 -0 , 1 2  мм ) ,  nрисутствием нескольких 
рЯдов селтальных выстуnов, дающих чашкам сколиопороидный облик, и также 
отсутствием четкой узкой осевой зоны, где караллиты растут nараллельна друг 
другу . 

М а т е р  и а л. Пять ветвей хорошей и удовлетворительной со.хранности, из 
которых изготовлено шесть шлифов. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Нижняя часть толщи Куидат ( жкветский ярус ) в nро
винции Нгетинь Среднего Вьетнама. 

Coenites dubatolo·vi Yanet, 197 2  

Табл. XLV, фиг. 2 а ,  2 б  

Coenites dubatolovi: Янет ( см. Брейвель и др. , 1 9 7 2 ,  с.  88,  табл. 
XXI Х, фиг. 4 , 5 ) .  

Г о л о т и n  - э кз. 84,  85/524, музей ПГО " Уралгеология" (Свердловск ) , 
живетекий яру с ,  восточный склон Южного Урала . 

О n и с а н и е. Полкnняк ветвистый, диаметром 1 0-1 3 м м .  Караллиты вееро
образно расходятся от осевой зоны и открываются к nоверхности nод острым 
или близким к nрямому углом. Чашки щеnе- и серnовидные, лолулунные. В 
nриосевой зоне nоnеречные сечения караллитов имеют недравильно-многоугольное 
очертание с округлой внутренней nолостью, диагональ которой 0, 1 5-0 , 5  мм .  

Они образуют узкую nриосевую зону, где кораплиты имеют многоугольные 
очертания. Далее к лериферии nолеречные сечения караллитов становятся дуго
образно изогнутыми, серповидными, их размер варьирует от 0, 1 5х0 ; 3  до 0,4х 
хО,  7 м м .  Стенки довольно толстые уже в nриосевой зоне, с темным межстенным 
швом, их толщина 0 , 1 -0 , 2  мм. Они заметно утолщаются к лериферии ветви и 
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и в наружной зоне, занимающей 1 /4-1 /3 диаметра от nоверхности ветви, 
сильно утолщены. Их толщина здесь достигает 0 , 6  мм, но чаще 0 , 3-0, 5 .  

Сеnтальные образования состоят из тонких, коротких шиnнков, которые 
станов.ятся более частыми и толстыми на nериферии ветвей. Наблюдаются 
один - три шиnика в одном поnеречном сечении. Поры круглые, диаметром 
около 0, 1 5  мм. Они расnолагаются на стенках в 1 ряд, с интервалом 0 , 5 -
0 , 7  м м .  Днища горизонтальные, довольно толстые, расстояние между ними 
0 , 1 5-1 , чаще 0, 5-0, 6 мм. 

С р а в н е н  и е .  По всем основным признакам оnисанные нами формы отно
сятся к типичным представителям .Coenites dubatolovi Yanet. От голо
типа /Янет, 1 9 7 2 ,  табл. XXIX, фиг. 4 /  отличается более круnным полютя
ком и, видимо, несколько более толстыми стенками в приосевой зоне. По фор
ме и размеру nошrпняка, кораллитов и строению толстых стенок Coenites 
dubatolovi Yanet приближается к Coenites fascicularis Rad. и Coe
nites siinplex Tchud. От первого вида /Дубатолов, 1 9 5 9 / Coeni
tes dubatolovi Yanet отличается строением полиnняка, в котором не вьще
ляется узкая nриосевая зона с округло-многоугольным очертанием кораллитов, 
что характерно для Coenites dubatolovi Yanet. Рассматриваемый 
вид в отличие от Coenites. fascicularis Rad. имеет сильное утолще
ние стенки, более круnные поры и сильно развитые сеnтальные шипики. От 
Coenites simplex Tchud. / Чудинова,. 1 9 64 /, который имеет сходное 
строение nолипияка и кораллитов, Coenites dubatolovi Yanet отлича
ется развитием септальных шиnиков, более круnным поли·пняком, крупными 
кораплитами и nорами .  

М а т е р и а л .  Один штуф, ив которого сделано два шлифа. В шлифах нес
колько сечений ветвей. 

Р а с n р о с т р а н  е н и е. Живетекий ярус Урала; низы толщи Куидат, Иент
ральный регион Вьетнама. 

П о д с е м е й с т в о  Natalophyllinae S okolov, 1950 

Род S coliopora Lang, S mith et Thomas, 1940 

Т и n о в о й  в и д .  Alveolites denticulatus Milne-Edwards et  Hai
me, 185 1 /Milne-Edwards,  Haime, 185 1, с .  2 5 8/ ,  девон, ФРГ. 

Д и а г н о з .  Полиnняк небольшой, чаще всего ветвистый. Кораnлиты на ран
ней стадии роста многоугольные и тонкостенные . В nерифермческой зоне вет
вей они nриобретают неправильно-сдавленное ,  изогнутое очертания и сильное 
утолщение стенок. Септальные образования nредставлены гребнями или шиnн
ками, хорошо развитыми лишь на nериферии. Соединительные поры многочислен
ные, круnные. Днища полные , горизонтальные или несколько наклонные . 

З а м е ч а н и я. Г. Фонтэн 1 Fontaine ,  1 9 5 4 /  неnравильно nонимает род 
S coliopora, оnисывая виды s coliopora columnaris ( Mans. )  и s .  ro
nensis Font. Первый вид, как указано выше, не имеет никаких характерных 
черт для S coliopora и является типичным представителем рода Parast-
riatopora. Второй вид, может быть, и относится к представителям 
S coliopora. К сожалению, мы не нашли его оригиналы в ХГМ ,  а иллюстра
Ш!И Г. Фонтэна бьuш неудовлетворительнымИ. У нас остаются сомнения в оп
ределении Г. Фонтэном этого вида. 

S coliopora denticulata /Milne-Edwards et Haime ,  1 8 5 1/ 

Табл. XXX I X, фиг. За, З б  
A1veolites denticulatus :  Milne-Ed\'\·ards et Haime,  1851,  р. 258 ,  

pl. XVI, fig. 4 ,  4а. 
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S coliopora denticulata: Tong-D zuy Thanh, 196 7 ,  р.135 , pl. XXVI, 
fig. 4 , 5 ,  text-fig. 1 3a, 13в ( см.  синонимику) ; Дубатолов, 1 9 7 2а, с .  1 1 2 ,  табл. 
XXIV, фиг. 3 ,4;  Хайзникова, 1 9 7 5 ,  с. 96,  табл. XXIII, фиг. 3.  

S coliopora muricata: Чудинова, 1 9 64, с .  6 2 ,  табл. ХХХ, фиг. 3 ;  
табл. XXXI , фиг. 1 , 2 .  

Л е к т о т и п  - экземпляр изображен в работе /Milne-EdV\·ards et Hai
me, 18 5 1, р. 2 58 ,  pl. XVI, fig. 4-4а/ , средний девон ФРГ (Вестфалия, 
Бенсберг) .  

О п  и с а н и е. Ветвистые nолиnняки образованы цилиндрическими ветвями, 
диаметром 6-1 3  мм. Караллиты в приосевой зоне расnоложены nараллельна 
вдоль оси ветвей и сильно изгибаются на периферии. Открываются всегда к 
поверхности nод nрямым углом . Чашечки щелевидные, подковообразные, меанд
рические. Поперечные сечения караллитов в юной стадии роста, в приосевой 
зоне ветвей округло-многоугольные, с диагональю 0, 2-0 , 6  мм. На nериферии 
ветвей они становятся округло-вытянутыми . Размеры их внутренних полостей 
0, 3х0, 75-0, 6-1 мм. Стенки караллитов заметно утолщаются от оси до пери
ферии ветвей, · их толщина возрастает от 0, 5-0, 1 5  до 0,2-0 , 3  мм, изредка 
0, 35 мм. На периферии ветвей хорошо наблюдается возрастание стереоnлазма
тических отложений, вызывающих послойное утолщение стенок. Срединный шов 
едва намечается только в nриосевой зоне ветвей . Сеnтальные образования 
хорошо развиты в перифермческой зоне. Они представлены главным образом 
гребнеобразными септами, которые в тангенциальном сечении наблюдаются в 
виде узких треугольников. НарЯду с септами встречаются мелкие и тонкие 
шипики. Соединительные образования хорошо развиты в виде круглых пор 

диаметром 0 , 1 -0 , 2  мм. На продольном сечении иногда наблюдаются и слегка 
овальные поры, обусловленные, видимо, скошенным срезом . Поры располага
ются на стенках в один рЯд с интервалом 0,4-0 , 6  мм. На nериферии ветвей 
из-за толстых стенок поры переходят в канальuы. Они встреча:ютt:я более 
часто, чем поры в приосевой зоне. ДНища горизонтальные, наклонные, распо
лагаются по интервалу 0 , 1 5-0, 8  мм. 

С р а в н е н  и е.  Широко расnространена в живетских и частично в нижие
франеких отложениях мира. Впервые nодробно охарактеризована М. Л екантам 
1 Lecompte , 1 9 3 9 /. Формы, описанные нами ранее / Tong-Dzuy Thanh, 
1 967 1 и в настоящей работе, относятся к типичным nредставителям вида. 
Более полное сравнение дано нами ранее /Tong-Dzuy Thanh, 1967/ . Здесь 
приводится некоторое дополнение. По литературным данным и по вьетнамским 
материалам S coliopora denticulata (М .Е.Н. )  характеризуется изменчи
востью размеров ветвей кораллитов, а также толщины стенок. Учитывая это, 
следует рассматривать S coliopora muricata Tchud. / Чудинова, 1 964 / в 
качестве юного синонима S .  denticulata (М.Е. Н. ) .  Оnисанные И . И .  Чу
диновой / 1 9 64/ формы отличаются лишь незначительными размерами полипня
ков. При о·nнсании Scoliopora muricata И.И. Чудинова отметила сильное раз
витие селтальнога аnпарата, но этот nризнак оказался тоже изменчивым, как 
у S .  denticulata /Lecompte,  19 39/ . 

М а т е р  и а л .  В коллекции есть 1 2  штуфов, nереполненных веточками, и 
3 разрознеЮ!ые ветви хорошей сохранности . Изготовлено 2 6  шлифов. Отметим, 
что в шлифах, находящихся в нашем распоряжении, очень хорошо наблюдают
ся nод микроскопом nри косом освещении лучей все детали скелетных струк
тур. При прямом освещении сечения становятся тускловатыми, чем объясняют
ся нечеткие фотографии сечений, nриведеиные нами в настоящей работе. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Живет и частично низы франа. Западной Европы, 
Советского Союза, Китая. Встречаются в горизонте Халанг ( живетекий ярус) 
Северного Вьетнама, в толще Куидат и свите Намкан ( живетско-франского 

. 

возраста ) Среднего Вьетнама. 
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Scoliopora conferta Ermako-va, 1960 

Табл. XLVI, фиг. 1а,  1 б  

S coliopora conferta: Ермакова , 1 9 60, с .  8 1 ,  табл. IV, фиг. 1 4 - 1 7 ; 
Янет, 1 9 7 2 ,  с. 9 5 ,  табл .  XXXIII, фиг. 1 .  

S coliopora conferta omolonica: 
XXII , фиг. 5 , 6 ;  табл. XXIII , фиг. 1 , 2 ;  non: 
ххх, фиг. 1 .  

Хайзникова, 1 9 7 5 ,  с.  9 5 ,  табл. 
Дубатолов, 1 9 72 а ,  с. 1 1 4 ,  табл. 

Г о л о т и n  - экз. 8 /1 а .  /Ермакова, 1 9 6 0 ,  табл. IV, фиг. 1 4-1 7 /, старо 
оскольский горизонт ( живетекий ярус) , с. Шпаково, Саратовская область, Баш
кирская АССР. 

Оn и с а н и е .  Полиnняки ветвистые, ветви цилиндрические, диаметром 5-
8 мм. Кораnлиты мавно расходятся от оси ветвей и открываются к nоверх
ности nод nрямым углом. Они имеют округлую форму, различимую nод микро
скоnом только в отраженном свете. Диаметр их варьирует от 0 , 3  до 0 , 6 5 мм .  
Висцеральное пространство имеет неnравильное очертание, а в тангенциальных 
с ечениях - вытянутое, изогнутое. В осевой части колонии толшина стенок 
караллитов 0 , 1 -0 , 3 ,  на nериферии увеличивается до 0, 5 мм. Стереомазмати
ческие отложения иногда nолностью заполняют внутреннюю nолость кораллитов . 
Микроструктура стенок радиально- волокнистая, едва намечается. Срединный 
шов слабо выражен в виде nрерывистой темной линии. Поры круглые, диамет
ром 0, 1 5-0 , 2 5  м м .  Они расnолагаются в 1 ряд через 0 , 55-0 , 8  мм. Септаль
ные образования развиты в виде коротких сеnт во всех участках ветвей. Дни
ша горизонтальные, наклонные, изогнутые. Расстояние между ними 0 , 2.5 -О, Sмм. 

И з м е н ч и в о с т ь  выражается в широком колебании толщины стенок корал
литов в приосевой зоне ветвей (0, 1 -0 , 3  мм ) .  По данным советских исследова
телей (см. синонимику ) большой изменчивости nодвергаются сеnтальные и сое
динительные образования. Первые отсутствуют или могут быть развиты в виде 
редких мелких выстуnов и шиnиков. Размер и частота развития соединительных 
·пор также варьируют у различных представителей вида . 

С р а в н е н и е. От башкирского nредставителя вида /Ермакова, 1 9 6 0 /  оnи
сываемые формы отличаются меньшей минимальной толщиной стенок в осевой 
части ( 0 , 1 ,  а не 0 , 2  м м ) ,  более частыми порами и ·nрисутствием септальных 
образований. От представителя вида из живетских отложений Северного Урала 
/Янет, 1 9 7 2 /  наши формы отличаются размером пор ( 0 , 1 5-0, 2 5 ,  а не 0, 1 2-
0 , 1 5  мм ) ,  меньшей максимальной толщиной стенок в осевой части, а также 
присутствием сеnтальных выстуnов не только на nериферии, но и в nриосевой 
зоне ветвей . От тиnового вида S coliopora denticulata о·nисанный ВИд 
отличается большим утолщением стенок по всей колонии и формой развития 
сеnтальных образований, которые характеризуются лишь сеnтами, но ·nрослежи
ваются во всех зонах ветвей. 

Подвид S coliopora conferta omolonica Dubat. 1 дубатол о в, .!. 97 2а/ 
отличается от тиnичных представителей вида тонкими стенками в приосевой 
зоне и, видимо, более мелкими и тонкими септами. Оnисанные К. Б .  Хайзлико
вой ./ 1 9 7 5 /  формы nод названием S col"opora conferta omolonica, nо
видимому, не относятся к этому nодвИду . По всем основным nризнакам, оха
рактеризованным К . Б .  Хайзниковой, они скорее всего принадлежат к ткnичным 
nредставителям ВИда S coliopora conferta Erm. 

М а т е р и а л .  ДВа штуфа, переполненные веточками этого вИда. Изготовлено 
5 шлифов, в которых встречается 8 сечений ветвей. Сохранность окаменелос
тей хорошая. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Башкирская АССР, Урал, Поволжье, Южное Верха
янье СССР; горизонт Халанг ( живет ) в Северном Вьетнаме. 
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Род Natalophyllum Raduguin , 193 8  

Т и п о в о й  в и д. Natalophyllum giveticum Raduguin, 
девон Кузбасса. 

средний 

Natalophyllum bandonicum Ta-Fuong et The-Dzan sp. n. 

Табл. Х ,  фиг. 1 а- 1 г  

Г о л о т и n - экз. 1 7 -3/55П, ХГМ, свита Намкан ( живет - фран ) ,  Бандон, 
р-н Мыонгсен, лровинuия Нгетинь. 

Д и а г н о з .  Пошmняки ветвистые, диаметром ветвей 4-1 1 мм. Юные корал
литы округло-многоугольные, диаметром 0 , 2-0 , 6 5  мм. Они слегка расходятся 
и на расстоянии 1 /3-1 /5 диаметра ветвей от поверхности резко отгибаются 
и выходят к nоверхности nод острым углом . Толщина стенок в nриосевой зоне 
0, 08-0 , 2  мм, а на nериферии достигает 0, 3-0, 5 .  Поры круглые, диаметром 
0 , 1 2-0, 1 7  мм. На nериферии ветвей они расположены на одном уровне во 
всех соседних кораллитах. Сеnтальные образования представлены одним рядом 
выстуnов . 

О л и с а н и е. Полилняк ветвистый, образован liИ11индрич ескими ветвями, 
диаметром 4- 1 1  мм. Наблюдается дихотомирование ветвей. Чашки сдавленн� 
многоугольные, nодковообразные, размер их устьев 0 , 3-0 , 5  или 0 , 2 5х0 , 4  мм. 
Кораплиты в ·приосевой зоне округло-многоугольные, диаметром 0, 2 5-0, 6 5  мм. 
Они ллавно расходятся от оси ветвей; далее на расстояние 1 /3-1 /5 диамет-
ра ветвей от поверхности резко отгибаются и выходят к поверхности под ост
рым или близким к nрямому углом . Толщина стенок в приосевой зоне 0 , 0 3-
0 , 2 ,  чаще О, 1 -0, 2 мм. В nерифермческой зоне стенки сильно утолщены стерео 
i1JU1змой. Толщина их здесь 0 , 3-0, 5  мм. Микроструктура стенок в осевой 
части ветвей скрытая, радиально-волокнистая. Срединный шов очень редко 
намечается. 

Соединительные nоры круглые, диаметром 0 , 1 2-0, 17 мм. На nериферии · 
:ветвей они расnолагаются в 1 ряд на одном уровне в соседних кораллитах .  
Вертикальный интервал nop 0 , 45-0 , 6  мм. Селтальные образования развиты 
на nериферии ветвей в виде одного ряда выступов. Днища горизонтальные, 
наклонные, расnолагаются через 0 , 2 -0 , 5  мм. 

И з  м е н ч и в о с т ь выражается в колебании размеров ветвей и толщины 
стенок в приосевой зоне. У большинства nредставителей этого вида диаметр 
ьет:вей 6-8 мм, однако встречаются ветви диаметром 4-5 или G-1 1 мм. 
Толщина стенок в осевой зоне ветвей обычно 0 , 1 -0 , 2  мм, однако попадаются 
формы с толщиной стенок юных кораллитов в 0 , 0 3  мм. 

С р а в н е н  и е. Отличительный nризнак - нерезкое разграничение осевой и 
nериферической зон ветвей ( кроме того, кораnлиты у них открываются под 
острым углом к поверхности ) .  По некоторым замерам скелетных образований 
обнаруживается большое сходство с N atalophyllum cettedabanicum 
Koksch., происходящими из верхнедевонских отложений хр. Сетте-Дабан 
( Южное Верхоянье ) /Хайзникова , 1 9 7 5  /. Однако от сетте-дабанского новый 
вид отличается н�сколько большим максимальным размером кораллитов (O ,G!J ,  
а н е  0 , 5  мм ) и тем, что кораnлиты обычно косо, а н е  нормально открывают
с.;� к поверхности ветвей. 

Новый вид близок и к Natalophyllum rarus Tc.hud. /Чудююва, 1 G 64 /  
из живетских отложений Куэбасса. Это выражается в размерах кораллитов, в 
характере раслоложения лор. Однако новый вид отличается от куэбасского 
меньшим размером ветвей (4-1 1 мм по сравнению с 1 0-1 5 )  и лор ( 0 , 1 2-
0, 1 7  мм по сравнению с 0 , 1 5-0 , 2  до 0 , 3 ) ,  расположением караллитов к по-
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верхнести nод острым уГлом, более nравильной формой чашек, лрисутствием 
селтальных образований. Кроме того, у кузбасского вида очень четко вы
ра жены осевая и лериферическая зоны, в то время как у нового разграничение 
между этими зонами не наблюдается. 

М а т е р  и а л.  ПяТь штуфов, лереполленных веточками хорошей сохранности. 
Из них изготовлено 24 шлифа . 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Свита Намкан живетеко-франского возраста в про
винrши Нгетннь, Вьетнам .  

ОТРЯД SYRINQOPORIDA SO KOLOV, 1. 9 4 7  

С е м е й  с т в о Syringoporidae l''romentel, 1.8 б 1. 

Род Syringopora Goldfuss,  1.8 26 

Syringopora aff. compacta Billings,  1.858 

Табл . XLVI, фиг . 4 а ,  4 б  

О n  и с а н и е. Полиnняк массивно-кустистый, диаметр nолютяка достигает 
1 0  с м .  Кораnлиты rшлиндрические, растут nараллельне друг другу . Диаметр 
поnеречных сечений 0 , 5-0, 6  мм. Круnные сечения (до 0 , 7 -0 , 8  мм ) встреча
ются очень редко .  Кораnлиты часто прикасаются боковыми стенками, но всег
да сохраняют округлое очертание. Пространства между кораnлитами очень узкие 
(до 0 , 2  мм ) ,  однако в большинстве участков в nолИIШяке расположены еще 
ближе. Стенки умеренно толстые. В них наблюдаются четкий наружный тонкий 
слой эш!Теки и толстый внутренний светлый слой склеренхимы. Общая толщи
на стенок 0, 05-0 , 1 ,  но чаще 0 , 07- 0 , 0 8  мм. 

С оединительные образования представлены трубками, а в участках компакт
ного расnоложения кораллитов - солениями. Диаметр трубок всего 0 , 2 5 -0 , 3, 
а более мелких - 0 , 2  мм. Вертикальное расстояние между их краями 0.5-
0,6 мм. Днища тонкие,  вогнутые и воронкообразные, но без дудок. Септаль
ные ш ипы не наблюдались. 

С р а в н е н  и е.  Оnисанные формы имеют большое сходство с �yringo
pora compacta Bill. из нижнего девона Северной Америки и верхнего си

лура Ферганы /Фомичев, 1 9 2 6 / .  Сходство выражено в размере мелких корал
литов, близко расnоложенных друг к другу (до прикосновения ) ,  а также в сла
бом развитии сеnтальных образований. Принимая во внимание данные В.Д. Фо
мичева, следует отметить, что оnисанные экземrтяры отличаются от тИIШчных 
представителей этого вида более комnактным расположением кораллитов, более 
крутшыми соединительными трубками. Недостаточность материала и литератур
ных данных не позволяет уточнить видовую принадлежиость изученных форм, 
поэтому они о писаны здесь со знаком открытой номенклатуры . Не исключена 
возможность, что наши формы относятся к новому виду . 

М а т е р  и а л. Один неполный nоли·.пняк, изготовлено два шлифа. Сохранность 
хорошая. 

Р а с  л р о с  т р а н  е н и е .  Нижний девон Северной Америки, верхний силур 
Ферганы в СССР, а также горизонт Миале лражского яруса Северного Вьет
нама. 
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С е м е й с т в о  Thecostegitidae Fromentel, 1.86 1. 

Род Thecostegites Milne-Edwards et Haime, 1.849 

Thecostegites minutus Tong-Dzuy, 1.967 

Табп. XLVI, фиг. За, Зб 

Thecostegites minutus : Tong-Dzuy Tha:11-g, 1.96 7 ,  р. 1.43 ,  pl. 
ххvш, fig. 1.. 

Г о л о т и n  - экз. 300/25, .ХГМ, верхи толщи НамДИе, nражский ярус, 
нижний девон, верхнее течение р. Да, nровюршя Лайчяу, Северный Вьетнам . 

On и с а н и е. Полиnняки куст�стые, судя no имеющим с я в коллекции облом
кам, их размеры не nревышали 1 0  см. Караллиты llИЛиндрические, диаметром 
0,7-1 мм . В nолиnняке nреобладают мелкие караллиты ( о.l{оло 0, 8 мм ) .  Они 
nараллельна расnоложены на расстоянии 0, 05-0 , 7 5 ,  чаще 0, 25-0, 3 мм, т. е. 
расстояние между караллитами меньше диАметра кораллита. Поэтому nолиnняк 
выглядит комnактным. 

Стенки умеренно толстые. Хорошо выделяется двуслойное строение с чет 
ким наружным, тонким и темным слоем э:пите:ки, толщиной 0,05 мм и внут
ренним слоем концентрической склеренхимы. Общая толщйна стенки О, 1-0 , 2 5 ,  
чаще 0, 1 5-0 , 2  мм . Сеnтальные шиnики многочисленные и образуют н а  стен
ках 1 2  рядов. Они толстые, заостренные, во многих участках nолиnняка раз
рушены . 

Соединительные nластинки довольно частые и обычно расnолагаются эта
жами. Их толщина 0, 3-0,6 мм, а расстояние между ними 0 , 3-1,  чаще 0,5-
0,6 мм. Днища горизонтальные, вогнутые и воронкообразные, чередуются с 
интервалом 0, 2-0, 4 мм. 

С р а в н е н  и е. Мелкими к ораллитами легко отличается от других видов 
Thecostegites. Оnисанная А.  Стюрт Syringopora tabulata М.Е.Н. 
/Stewart, 1 93 8/ относится к тиnичным Thecostegites. Она· очень 
близка к Thecostegites minutus Tong-Dzuy, однако отличается более 
мелкими кораллитами, бо.аее частыми и толстыми соединительными nластин
ками. 

По размерам караллитов T.hecostegites minutus Tong-Dzuy близ
ка к Т. compactus Dubat • .  /дубатолов, 1 9 59 /. От этого кузбасского 
вида Thecostegites minutus Tong-D zuy отличается более удаленными 
кораллитами, толстыми стенками, тонкими и менее часто расnоложенными 
соединительными nластинками. 

М а т е р  и а л. Три штуфа с несколькими обломками nолиnияков из разных 
районов. Сделано 6 шлифов. Сохранность кораллов хорошая. 

Р а с  1! р о с ,.  р а н  е н и е. Горизонт Миале, nражский ярус, Северный Вьетнам. 
Тонг З юи Тхань /Tong-Dzuy Thanh, 1.967/ датировал этот вид жи-

ветским ( ? ) .  Уточнение nоложения окаменелости в разрезе nоказывает, что 
оnисанный вид nроисходит из nражского яруса . 

ОТРЯд AULOPORIDA 

С е м е й с т в о  Aulocystidae S okolov, 1.950 

Род Adetopora S okolo·v, 1.9 55 
Т и n о в о й  в и д.  Adetopora humilis Sokolo·v, верхний карбон Заnад

ного Урала . 
Д и а г н о з. Пqлипняки кvстистые. образованы llИЛИндрическими караллитами 

сирингопороидного типа, но совершенно лишены соединительных образований.  
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Чашки глубокие, с острыми краями. Стенки с хорошо выраженной морщинистой 
эnитекой. Сеnтальные образования nредставлены шиnиками, часто nогруженными 
в склеренхиме. Днища воронкообразные, с дудкой во внутренней полости карал
литов. Размножение nроисходит боковым nочкованием, юные nобеги ч резвы
чайно быстро достигают размера взрослых особей и растут параллельне с 
материнскими кораллитами. 

В о з р а с т. Силур - карбон . 
3 а м е ч а н  и я. По форме полиnияков представители этого рода очень близ

ки к S yringopora, однако .о тличается отсутствием соединительных об
разований. Юные кораплиты чрезвычайно быстро достигают размеров материн
ской особи. Многие представители Adetopora бьmи описаны в составе 
Syringopora. По основным признакам Adaverina Klaamann /Кла
аманн, 1 96 6 а ,  б/ очень близка к Adetopora . Э.Р. Клааманн / 1 96 6 а, б/ 
отли�шет Adetopora от выделенного им рода тонкими стенками, маленькой 
компактной колонией и менее развитыми септальными шипиками. Однако, как 
показали исследования В . Н .  Дубатслова / 1 95 9 / ,  Adetopora так-
же характеризуется крупными полипняками и развитием шипиков. 
Adaverina характеризуется шиnиками, nогруженными в слои склерен-
химы стенки /Клааманн, 1 9 6 6а / .  Последний признак еще слабо изучен у 
представителей Adetopora. Шипики могут располагаться на внутренней nо
верхности кораплита и могут nогружаться основаниями в склеренхиму стенки. 
В некоторых шлифах, сделанных из Adetopora eifeliensis, нами наблю-
дались отдельные шиnики, nогруженные в склеренхиму. Вnолне возможно, что 
Adaverina окажется синонимом Adetopora. 

Adetopora eifeliensis ( S ch!Uter, 1889 ) 

Табл . XLVII, фиг. 1а,  1 б  

Syringopora eifeliensis: S chluter, 1889 , р. 16 7 ,  pl. XV, fig. 1-5; 
Петц, 1 90 1 ,  с .  1 9 8 ,  табл. II, фиг. 2 ;  Lecompte, 1 93 9 ,  р .  1 6 9 ,  pl. XI, 
fig. 4; Я ковлев, 1 9 4 7 ,  с .  44, табл. IV, фиг. 2; Дегтярев, 1 9 5 1 , с.  3 2 ,  
табл . VI, фиг. 4 ;  Ч ернышев, 1 9 5 1 ,  с.  7 3 ,  табл. XIX, фиг. 3 , 4 ;  Дубатолов, 
1 9 56 ,  с .  1 0 7 ,  табл. IV, фиг. 1 0 ;  1 9 59 ,  с. 1 9 1 ,  табл. LX, фиг. 4 , 5 ;  ( ? ) 
Янет, 1 9 59 ,  с. 1 3 0 ,  табл. LXI, фиг. 1 ;  Tong-Dzuy Thanh, 1 9 6 7 ,  
с .  1 4 1 ,  pl.  XXVII ,  fig. 3 .  

Г о л о т и n  - экземпляр изображен К .  Шлютером 1 S ch!Uter, 1 8 89 ,  
pl. XV, fig. 1-5/, ФРГ, средний девон, живетекий ярус, бассейн Рейна. 

Оп и с а н и е. Полиnняки кустистые, образованы крупными кораллитами. Су
дя по обломкам, находяшимся в нашем расnоряжении, колонии бьmи круnными. 
Размер их не менее 1 0  см . Кораплиты цилиндрические, неnравильно ориенти
рованы или расположены Ш:ipaл,Ie•IЬ.tiO . Бr.аrодаря неравномерному nочкованию 
кораплиты расположены в nолипняке беспорядочно, но в некоторых участках они 
сближаются до соnрикосновения наружными стенками соседних кораллитов. 
Расстояние между кораплитами в участках редкого nочкования в 2-3 раза nре
вьщшет их диаметр. Элитека , т. е. наружная стенка, характеризуется nродоль
ной струйчатостью, что nридает nоnеречным сечениям ее изогнутое зуб чатое 
очертание. Очень характерным nризнаком JfRляется боковой сnособ nочкования 
кораллитов. Новые кораплиты быстро достигают размеров взрослых и растут 
nочти лараллельно с ними. В n родольном сечении юные кораплиты легко nри
нять за соединительные трубки, характерные для Syringopora. диаметр 
взрослых кораллитов чаще всего 4-5 , иногда достигает 6 мм. Стецки толстые, 
двухслойные. Наружный слой темный, эnитека толщиной 0 , 1 -0 , 1 5  мм. Она 
изогнутая no продольной струйчатости, на nоnеречном сечении с зубчатым 
очертанием. Внутренний слой стенки образован концентрически-слоистой скле-
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ренхимой. Толщина внутреннего слоя 0, 1 5-0,2 мм, а общая толщина стен!Gi 
достигает 0,2-0, 35 мм. 

Сеmальные образования набmодаются в виде довольно толстых шиnиков, 
длиною до 0,2-0 , 3  мм, но обычно они короткие и туnые. В некоторых участ
ках шлифов хорошо видно, что шиnики nогружаются в склеренхиму внутренне
го слоя стенки, однако большинство их nрикреnляется к nоверхности внутрен
ней nолости кораллита. Днища тонкие, воронкообразные, с хорошо развитой 
дудкой, днаметром 1 мм. Последняя чаще всего находится в середине карал
литов, но иногда расnолагается сбоку. Расстояние между днищами 0,4-1 мм. 

С р а в н е н и е. Представители этого вида широко известны в nалеонтологи-
ческой литературе как S yringopora eifeliensis S chluter (см. синони-
мику ) .  Изучение материалов, находящихся в нащем расnоряжении, фотографий 
и рисунков, nриведеиных в nалеонтологической литературе, nоказывает, что в 
скелетных образованиях этого вида нет соединительных образований. Видимо, 
за соединительные трубки были nризнаны юные отлочковыва.ющие кораллиты. 
По всем основным nризнакам оnисанные нами экземnляры относятся к nред
ставителям Adetopora eifeliensis /S chlUter, 1899/ . Из известных в 
литературе видов Adetopora raduguini Dubat. /Дубатолов, 1 9 5 9 /  
обнаруживает наибольшее сходство с А. eifeliensis. Кузбасский вид отлича-
ется от Adetopora eifeiiensis лишь более длинными шиnика-
ми и несколько более крупными кораллитами. Не искшочено, что Adetopora 
raduguin окажется синонимом А. eifeliensis. 'Оnисанные Б.С. Соколовым 
S aringopora supragigantea S ok. и S .  supragigantea var. pachyt
heca Sok. /Соколов, 1952/ тоже относятся к Adetopora. Они близки к 
Adetopora eifeliensis , но отличаются крупными кораллитами, как и А. vir
gulata ( Mir.) /Дубатолов, Миронова, 1 9 60 /  от А. eifeliensis. 

М а т е р  и а л. Десять штуфов известняка, в которых находятся обломки 
nолкnияков хорошей сохранности. Изготовлено 15 шлифов. 

Р а с n р о с т ра н е н и е. Верхи нижнего девона ( ? )  и средний девон Евразии. 
Во Вьетнаме встречается в горизонте Халанr живетекого возраста и в верхах 
горизонта Намтат эйфельского возраста. 

П О Д КЛ А С С HELIOLITOID EA 

ОТРЯД HELIOLITIDA 

С е м е й  с т El о Heliolitidae Lindstrom, 18"/ 3 

Род Heliolites Dana, 1846 

Т и n о в о й  в и д. Hetiotites porosus Goldfuss / G oldfuss, 1826/ , 
средний девон. 

Д и а г н о з .  Поли·nняк массивный, обычно круглой формы: шара-, nолушаро-, 
грушевидный, грибообразный, реже nластинчатый или ветвистый. Кораплиты 
Ш!ЛИНдрические, округлого или ( реже ) звездчатого очертания. Сеnтальные об
разования nредставлены 12 вертикальными сеnтальными пластинами. Между 
кораплитами развивается цененхима, состоящая из nризматических (ретикуляр
ных )  трубок. Днища горизонтальные, изогнутые, наклонные. Диафрагмы в ре
тикулярных трубках, как правило, более частые, чем днища в кораллитах. Они 
горизонтальные или наклонные. Размножение nроисходит ретикулярным nочко 
ванием. 

3 а м е ч  а н и я. В скелетной структуре кораллов сеnтальные образования 
играют большую роль и являются важным таксономическим nризнаком. В ис-
тории развития семейства Heliolitidae уже на самой ранней стадии 
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эволюции (верхний ордовик )  одновременно nоявляются nредставители двух 
древних ветвей: одна - со сnлошными сеnтальными nластинами, другая -
с шиnиками. Сеnтальный amrapaт у nредставителей рода Heliolites Dana 
развивается в виде 1 2  nластин , что хорошо наблюДается в скелете голотипа. 
Подробное его оJшсание дано М .  Леконтом/Lесоmрtе, 1 9 3 6 / .  Из четырех 
экземnляров, изображенных А. Голдфусс0}1· 1 Goldfuss,  1 82 6 /  и переоnисан
ных М .  Леконтом / 1 9 36 /, лишь у одного наблюдаются шиnики, а у всех других 
(в том числе и в лектотиле ) септальные образования Пjедставлены плас-
тинками, которые могут доходить до центра кораллитов. Следовательно, тиnич-
ный Heliolites с тиnовым видом Н. porosus Goldf. характеризуется 
развитием сеnтальных nластин, которые могут быть сnлошными или зазубрен
ными no краям, короткими или длинными, иногда доходящими до центра карал
литов. Для nредставителей Heliolites с сеnтальными шиnиками нами был 
выделен род Paraheliolites /Tong-Dzuy Thanh, 19 66а/.  

Род Stelliporella Wentzel характеризуется своеобразным строением 
"'ложного столбика" .  Как отметил И. Венцел 1 Wentzel, 1 8 9 5 /, этот ложный 
столбик имеет строение, характерное для ретикулярного образования. Более 
nодробное обоснование no nоводу этого рода дано О.Б.  Бондаренко /1 9 7 1 /, а 
также А. Галле 1 Galle,  1 9 7 3 / .  Таким образом, Stelliporella характе
ризуется сеnтами не лросто длинными, доходящими до центра кораллитов, но 
и Переnлетающимнея в центре караллитов и образующими "ложный столбик", 
имеющий сетчатое строение, как грулпа ретикулярных образований. 

Утолщение стенок караллитов и ретикулярных трубок является очень из
менчивым лризнаком. Иногда в nолипняках наблюдаются nараллельна с утол
щенными и утонченными стенками зоны. В разных участках одного nолипняка 
утолщение стенок имеет и незакономерный · характер. В одних участках стенки 
бывают настолько толстые, что очертание внутренних лолостей ретикулярных 
трубок становится округлыми, а в других они очень тонкие. Очевидно, утол
щение стенок караллитов и ретикулярных трубок не может быть родовым приз-
наком. Согласно данным Г. Линдетрома 1 Lindstrom, 1 89 9 /, О. Джонса 
и Д. Хилл /Jones, Hill, 1 94 0 /, мы считаем, что Pachycanalicul� 
W entzel не может быть самостоятельным родом, его nредставители отно-
сятся к Heliolites или к Paraheliolites в зависимости от строения 
их сеnтальных образований. 

Haliolites porosus ( Goldfuss,  18 2 6 )  

Табл. XLVIII ,  фиг. 1а,  1 б  

Heliolites porosus:  Tong-Dzuy Thanh, 19 6 7 ,  р. 1.46 ,  pt .  XXVIII, 
fig. 2; pt . ХХХ, fig. 1 ( см .  синонимику) . 

Л е к т о т и n - экз. ; Геологический музей Боннского университета ( Бонн ) ,  
изображен М .  Леконтом /Lecompte, 1 9 3 6 /, эйфель, ФРГ. 

О n  и с а н и е. Судя по имеющим с я в нашем расnоряжении материалам, по
липняки у nредставителей этого вида массивные, округлой формы, диаметром 
не больше 1 0  см. Кораnлиты цилиндрические, между ними расположены шесть 
рЯдов ретикулярных трубок.  Поnеречное сечение караллитов круглое, иногда 
с зазубренным краем. Их диаметр 1 ,2-1 , 7 ,  чаще 1 ,4 - 1 , 6  мм. Кораплиты 
диаметром 1 , 7  мм встречаются очень редко. Расстояние между кораnлитами 

* Возможно, к роду Podolites Bondarenko от.носится экземпляр, оnисан
ный и изображенный М .  Леконтом /Lecompte, 1936  =Goldfuss, 1826/ .  
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0,6-2 , 5  мм. СтенЮI довольно толстые и несколько толще стенки ретикуляр
ных трубок, их толщина 0, 08-0 , 1  мм. Сеnтальные образования состоят из 1 2. 
nластинок. На nоnеречном сечении они клиновидные, толщиной до 0 , 1  мм, их 
основания быстро утончаются к концу . Днища горизонтальные или слегка вог
нутые, косые и неnолные, редкие. Интервал между ними чаще всего 0,4-0, 5 мм, 
но варьирует от 0,2 до О, 7 5 мм. 

Ретикулярные трубки nризматические. Их nоnеречниЮI· в основном 5-6-
угольные. Внутренняя nолость местами округлена за счет утолщения стенок. 
Диагональ трубок 0, 2-0, 5 ,  чаще 0,25-0 , 3  мм. Толщина стенки 0, 03-0, 6 ,  
в углу достигает О, i м м .  Диафрагмы горизонтальные или слабовогнутые, они 
следуют одна за другой через 0, 1 -0, 3 мм. 

С р а в н е н и е .  Изученные формы относятся к тюшчным nредставителям 
Heliolites porosus ( Gold. ) .  Они имеют большое сходство с лектотиnом, 
оnисанным М. Лекоптом 1 Lecompte , 1 9 3 6 /, no всем основным морфологи
ческим nризнакам .  Детальное сравнение с близкими видами дано Тонг Зюи 
Тханем /Tong-Dzuy 'I'hanh. 1.9бба/. 

М а т е р и а л. В коллекции имеются 1 2  шлифов, сделанных из 3 обломков . 
Сохранность хорошая. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Средний девон, расnространен nовсеместно . Во Вьет
наме встречаются в горизонтах Пакнам, эмсский ярус, эйфель, р-ны Намтат 
я Халанг, живет . 

Haliolites praeporosus  Kettneroya, 1.933 

Taбп. XLVIII, фиг. 2а, 2б,  За, Зб 

Heliolites praeporosus: Kettneroya, 1.933а,  р .  1.-4, text-fig. 
1. ,2 ;  Galle,  1.97 3 ,  р. 2 1., pl. XI , fig. 1., 2 ,  text-fig. 5 .  

Л е к т о т и n - экз .  К4, Национальный музей Праги (Чехословакия ) ,  изб
ран А. Гелле 1 Galle, 1 9 7 3 ,  табл. XI, фиг. 1 /, nражский ярус. 

О :ц и  с а ни е. Судя no имеющимся в коллекции обломкам, nолиnняки мас
сивные, круглой формы, диаметром 3-6 см. Кораnлиты цилиндрические, ра
диально расходятся от основания колонии; между ними расnолагаются 1-4 ря
да ретикулярных трубок на расстоянии 0, 1 5-1 , 5  мм. Расстояние между корал
литами равно или меньше их диаметра . Поnеречное сечение караллитов круглое, 
с зазубренным краем . Диаметр их 1-1 , 45 ,  чаще 1 , 2  мм. СтеНЮI nрямые, 
толщиной 0, 03-0, 1 ,  но чаще 0, 05-0,08 мм. Сеnтальный аппарат состоит из 
1 2  зазубренных, клиновидных пластинок. Они довольно тонкие, самые длинные 
из них достигают 0 , 4  мм. Днища горизонтальные, наклонные, наблюдаются 
nересекающиеся и неnолные, которые оnираются одним краем на стенку, а 
другим - на нижележащее днище. Расстояние между ними 0, 1-0, 7 мм. 

Ретикулярные трубки чризматические. Диагональ их nоnеречника в основ
ном 0 , 2 5  мм. Самые мелкие трубки имеют диагональ 0, 1 5  мм, а круnные, 
удлиненные - 0 , 5  мм. Толщина стенки 0, 01-0,05 мм. Диафрагмы горизонталь
ные, расстояние между ними обычно меньше расстояния между днищами карал
литов, но иногда достигает 0 , 6  мм. 

С р а в н е н и е. Очень близок к Heliolites porosus ( Goldf. ) , отли-

чается главным образом более комnактным расnоложением кораллитов, длин
ными и тонкими, зазубренными сеnтами. В колонии Heliolites porosus 
( Goldf. ) расстояние между кораплитами неравномерное, между самыми 
удаленными кораnлитами расnоложено до 5-6 рЯдов ретикулярных трубок. 
Обычно расстояние между кораnлитами больше их диаметра. Кораплиты He
liolites praeporosus Kettn. более близки друг другу, в большинстве 
случаев расстояние между ними равно или меньше диаметра кораллитов. Сеnты 
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Heliolites porosus ( Goldf. ) короткие, с ШИJ::оким основанием, а септы 
Н. praeporosus Kettn. тонкие и длинные, некоторые из них доходят до 
центра. ОписаЮ!ые нами формы, несомненно, относятся к представителям 
Heliolites praeporosus Kettn. От чехословацких nредставителей они от
личаются лишь несколько более крупиыми максимальными кораллитами, что 
обусловлено, по-видимому, географической изменчивостью. 

М а т е р  и а л. Семь шлифов, сделанных из трех полипияков хорошей сохран
ности. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Нижний девон, nражский ярус,
' 

Чехословакия, ГДР. 
Во ·Вьетнаме встречается в горизонте Миале, nражский ярус нижнего девона. 

Род ·Paraheliolites Tong-Dzuy, 19 66  

Т и п о в  о й  в и д. Paraheliolites minutus Tong-D zuy, горизонт Миа
ле, nражский ярус, р-н Енлак ( Yen Lac ) , nровинuия Бактхай, Северный 
Вьетнам . 

д и а г н о з. Форма полипняков, к ораллитов и ретикулярных трубок как у He
liolites. Сеr,тальные образования состоят из 12 рядов шипиков, которые 
могут отсутствовать. 

Р а с n р о с т ра н е н и е. Верхний силур - средний девон. 

Paraheliolites insolens ( Tchernychev, 19 5 1 )  

HelioШ:es insolens: Чернышев, 1 9 5 1 ,  с .  9 1 , табл. ХХII, фиг. 3 .  
Heliolites ( Parahetiotites) insolens: Tong-D zuy Thanh, 

19 67 , р. 156-158 ,  pl. XXXI, fig. 1,2 ( см.  синонимику ) .  
Г о л о т и n - экз . 1 7 6 /5 7 2 5 ,  Uентральный геологический музей им. Ф.Н. Ч ер

нышева (Ленинград ) ,  крековский горизонт, nражский ярус нижнего девона, 
Кузбасс, СССР. 

О п  и с а н и е. Полиnняк круглой формы, диаметром 3-5 см. Кораплиты r.::и
линдрические, радиально расходятся от основания. Диаметр 0, 8-1 , 2 ,  чаще 1-
1 , 1  мм . Между ними расnолагаются 1-3 ряда ретикулярных трубок. Расстоя
ние между кораплитами 0 , 2-0, 8, но чаще 0 , 2-0 , 5  мм; между кораплитами 
1 -2 ряда ретикулярных трубок. Соnрикасаюшиеся кораплиты наблюдаются очень 
редко. . Стенки караллитов прямые и везазубренные в поnеречном сечении. 
Их толщЮ!а 0,05-0 , 1 ,  чаще 0, 6-0 , 7  мм. Сеnтальные шипики короткие и нерав
номерно развиты. Часто они nерлендикулярны стенкам, образуют 1 2  продоль
ных рядов, но в некоторых участках сравнительно редкие, видимо, в резуль
тате разрушения. Днища горизонтальные или слегка вогнутые. Расстояние между 
ними 0 , 2 5-0, 4 ,  реже 0 , 5  мм. 

Ретикулярные трубки призматические, чаще всего 5-6-угольные, с диа
гональю 0 , 2-0 , 3  мм. Иногда наблюдаются вытянутые трубки, с диагональю 
поnеречного сечения 0 , 2 5х0, 5 мм. Их стенки тонкие, толщиной 0,02-0, 3 ,  ре
же 0,05 мм. ДИафрагмы горизонтальные, следуют одна за другой с интерва
лом 0 , 2-0, 3 мм. 

Наблюдается зональность в утолшенин скелетных образований .  В зонах 
с утолщенными стенками септальные шипики, дниша и диафрагмы тоже толстые 
и белее расширеЮ!ые. 

С р а в н е н и е. Описанные нами nредставители Paraheliolites insolens 
( Tchern.) здесь, а также в более ранней работе / Tong-Dzuy Thanh , 
1 9 6 7 1  по всем основным nризнакам не отличаются от кузбасских /Чернышев, 
1 9 5 1; Дубатолов, 1 9 5 9 /. Следует отметить, что Б.Б.  Чернышев /1 9 5 1 /  не 

обратил достаточного внимания на форму се·nтальных образований. Он ошибочно 
полагал, что у всех видов гелиотид сеnтальные образования, в том чисЛе и у 
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Para h eli olite s  insolen s ,  nредставлены только септами. Однако в нас
тоящее время известно, что для многих видов гелиолитид характерно разви
тие септальных шипиков. 

Изученные В . Н . Дубатоловым / 1 9 6 2 /  материалы показали, что Para
heliolites insolens ( 'Т' c h e rn . ) характеризуется септальными шипиками, 
а не nластинками. Это дает обоснование для отнесения описываемого вида к 
роду Parah eliolites. 

От типового вида Paraheli olites insolen s ( 'Т' c h e rn . ) отличает-
ся более круmыми кораллитами, тонкими стенками и более слабым развитием 
септальных шипиков . 

М а т е р  и а л .  В коллекции есть 1 О полипияков хорошей сохранности, из
готовлено 1 0  шлифов. Кроме того, мы заново пересмотрели шлифы, описанные 
paнee ;Tond-D zuy Thanh, 1. 9 6 71. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний девон в Кузбассе, СССР; низы эйфеля ( ? )  
на Северо-Востоке Китая; горизонт М иале, Северный Вьетнам . 

Parah eliolites barrandei ( P e n e c k e ,  1 8 8 7 ) 

Табл. ХLIХ,фиг. 2 , 3  

H e li olites barraпd e :  P e n e c k e ,  1887 , s .  27 1 ,  taf. 2 0 ,  fig. 1 - 3 ;  
Kettn erova, 19 3 2 а, р. 2 7 9 1  text-fig . 1 , 2 ;  L e  Maitre , 1 9 3 4 ,  р. 1 6 4 ,  
pl. VII , fig. 5 - 8 ;  T ermier G .  e t  Н. ,  19 5 0 ,  р. 6 8 ,  pl. XIV, fig. 1 1 ,  
1 2 ;  pl. XVI, fig. 2 0 ;  Fonlai h e ,  19 5 4 ,  р .  6 8 ,  pl. VIII ,  fig. 6 -9 
( p art. ) . 

H eli olite s ( Parah eliolites ) s h andi ens i s :  Tong-D zuy 'I' han h ,  
19 6 7 ,  р. 1 6 0 - 1 6 2  ( part. ) . 

Г о л  о т и п.  Не указан автором вида. 
О п  и с а н и е. Полипняк массивный, круглой формы, диаметром 3-6 см, 

кораплиты растут радиально от основания колонии . Они цилиндрические, не
равновеликие, их диаметр 1-1 , 6 ,  но 'Iаще 1 , 2- 1 , 4  мм. Расстояние между 
соседними кораплитами 0, 3- 1 , 5  мм, на этом расстоянии насчитывается 1-5 
рядов ретикулярных трубок. Стенки толстые, их толщина чаще всего 0 , 1 -
0, 1 5  м м ,  более тонкие стенки наблюдаются редко и относятся, видимо, к 
юной стадии роста, где толщина уменьшается до 0, 04-0 , 06 мм. Септальные 
образования сост6ят из 1 2  вертикальных рядов на стенках и рассеянных ши
пиков на днищах. Во многих участках кораллитов они отсутствуют, вероятно, 
из-за разруш ения. Форма шипиков разнообразна, они обычно заостренные , с 
толстым основанием, но наблюдаются и тонкие шипики. Их длина варьирует 
в различных пределах, но чаще они короткие. Реже наблюдаются шипики, дли
на которых достигает 1 /2-2 /3 радиуса кораллита . Днища полные, горизонталь
ные, вогнутые, расстояние между ними О , З-0, 5 , реже 1 мм. 

РетИкулярные трубки призматические, 5-6-угольные ,  иногда вытянутые .  
Их диагональ 0, 25-0 , 3 ,  иногда достигает 0,4-0, 5  м м .  Внутренние полости 
округло-многоугольные из-за сипьного утолшения стенок в углах.  Толщина 
стенок 0, 04-0,06 мм, в углах утолщается до О, 1 мм. ДИафрагмы горизон
тальные, располагаются с интервалом 0 , 2 5-0 , 4  мм. 

С р а в н е н  и е.  Характерные пrизнаки Parah eli olites b arrand e i  
( P en . ) - сильное, но неравномерное утолщение стенки ко раплитов и ретику

лЯрных трубок, неравновеликие кораплиты ( этим он отличается от других ви-
дов Parah eli o lites ) . От типового вида Pal"ah eliolites minutus 
Tong-D zuy / 1 9 6 7/ описанный отличается указанными выше признака-
ми и более крупными кораллитами, меньшим развитием шипиков. Parahelio
lites schandi ensis ( Du b a t. ) 1 Дубатолов, 1 0 5 9 /  имеет большое сходство 
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с Paraheliolites barrandei ( Pen. ) , но отличается равновеликими корал
литами. 

Несомненно, некоторые экземnляры этого вида ранее были ошибочно от
несены нами к Paraheliolites schandiensis /Tong-Dzuy 'l'hanh, 1967/ . 

М а т е р  и а л. Три экземnляра, шесть шлифов, сохранность хорошая. 
Р а с n р о с т р а н е н и е. Нижний девон Австрии, Чехословакии, Франuии, Се-

верной Африки; горизонт Миале, пражский ярус, Северный Вьетнам. 

Род Podolites Bondarenko , 197 1 

Т и n о в о й  в и д.  Podolites diseptatus Bondarenko, нижний силур 
Подолии, СССР. 

Д и а г н о з. Пошпшяк округлой формы, Желвакообразный, грушевидный или 
неnравильно-шаровидный. Форма кораллитов, ретикулярных трубок, строение 
стенок, днищ и диафрагм сходны с Heliolites. Сеnтальные образования 
представлены 1 2  длинными клиновидными nластинками, которые срастаются 
внутренними концами по 2-4, образуя своеобразные nеремычки. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Силур - средний девон Евразии, Австралии ( ?) ,  
Северной Африки. 

Podolites chekhovichae ( Tong-Dzuy, 19 67 ) 
Табл. ХLVII, фиг. 2а-2в 

Heliolites. chekhovichae: Tong-Dzuy Thanh, 19 6 7 ,  р. 152 , 
р. XXIX, fig. За, ЗЬ.  

Г о л о т и п - экз. 3 10/25,  ХГМ ,  горизонт Миале, пражский ярус, с. Дон
ген, р-н Чангса, провинция Бактхай Северного Вьетнама. 

О п и с а н и е. Пошr.пняк массивный, круглой формы, диаметром до 5-6 см. 
Кораплиты uилиндрические, очертания их в поперечных сечениях волнистые. 
Они расnолагаются близко друг к другу . В пространстве между ними шириной 
0 ,25-0 , 8  мм наблюдают.:я 1 -4 ряда ретикулярных трубок. Диаметр коралли
тов 1 -1 , 5, чаше 1 - 1 , 2  мм. Стенки. тонкие, прямые или слегка изгибающиеся, 
их толщина в основном 0, 04-0,07,  реже 0 , 1  мм. Септальные пластинки тон
кие, в nолеречном сечении их длина 0, 4-0, 6 мм, многие из них доходят до 
центра. Некоторые септы срастаются внутренними концами, образуя перемыч
ку. В сечениях наблюдаются и септы, не соединяющиеся друг с другом ( как 
у nредставителей рода Heliolites ) . Днища горизонтальные, наклонные, иног
да наблюдаются неnолные, которые опираются одним краем на стенки, а дру
гим - на нижерасnоложенное днище. Расстояние между днищами 0, 3-0, 7 мм. 
Ретикулярные трубки лризматические, 5-6-угольные, с диагональю 0, 1 5-0,4,  
чаще 0, 2-0,25 мм. Толщина их стенок 0,02-0 , 05, чаше 0, 03-0, 04 мм. Dд
афрагмы горизонтальные, слегка наклонные, следуют одна за другой через 
0 , 1-0, 4, чаще через 0 , 3  мм. 

С р а в н е н  и е. По всем основным признакам не отличаются от голотила, 
собранного нами в том же местонахождении. В nервом олисании ошибочно 
характеризовался диаметр кораллитов: "варьирует от 1 , 2  до 0 , 1 5  мм, но 
преобладают крулные кораллиты" /Tong-Dzuy 'l'hanh, 1967/. Изучение но
вых материалов и nересмотр голотиnа показьmает, что в колонии -преоблада
ют мелкие кораплиты диаметром 1-1 , 2  мм, хотя наблюдаются и некоторые 
крулные кораnлиты диаметром до 1 , 5  мм . Podolites chekhovichae Tong
Dzuy имеет большое сходство с тиnовым видом Podolites deseptatus 
Bond. /Бондаренко, 1 97 1 /. Однако Podolites chekhovichae Tong-
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Dzuy о.тличаетсs; от типового вида более крупными максимальными коралли
тами, ме ньшим развитием перемычки септ. 

М а т е р  и а л. Три обломка полип няков , из которых изготовлено четыре 
шлифа , сохранность хорошая. 

Р а с п Р о с т р а н  е н и е. Горизонт М иале, пражский ярус Северного Вьет
нама. 

Podolites obuti Tong-Dzuy et 'I'he-D zan sp. n. 

Табл. XLIX, фиг. 1 а, 1 б  

Н а з  в а н и е в и д а в честь известного палеонтолога профессора 
А.М . Обута. 

Г о л о т и п - экз. 34-4 /5 5-II,  ХГМ , низы толщи Куидат, живетекий ярус, 
руч. Мукбай,  р-н Хыонгхе , провинция Биньчитхиен. 

О п и с а н и е . Полипняк массивный, округлой формы, диаметром 4-5 см. 
Караллиты и ретикулярные трубки растут радиально от основания п олипняка. 
Караллиты цилиндрические , слегка зазубренные в поперечном сечении, между 
ними на расстоянии 0 , 3-1 , 5  мм расположе ны 1 -6 ,  чаще 2-4 ряда ретику
лярных трубок. И х  диаметр 1 , 2-1 , 5  мм, в колонии преобладают крупные ко
раллиты диаметром 1 ,4 мм. Стенки умеренно утолщены, их толщина в ос нов
ном О ,  1 мм, в некоторых участках колонии они утолщаются до О ,  1 5  мм. 
Септальные образования представлены клиновидными пластинками. Они до
вольно толстые в основании, где толщина равна стенке кораллита, но быст
ро утончается к концу. Длина септ значительно варьирует от очень корот
ких, доходящих до це нтра кораллитов, и тогда они срастаются по 2-3 , обра
зуя п ростую перемычку. Днища горизонтальные или слегка вогнутые, череду
ются с интервалом 0 , 3-0,7 мм, иногда наблюдаются неполные, которые опи
раются одним краем на стенку, а другим на нижерасположенное днище. 

Ретикулярные трубки призматические , 5-6-угольные. Диагональ попереч..;. 
ного сечения их 0 , 2-0 , 4 , чаще 0 , 2 5-0 , 3  мм. Стенки утолщаются в углах, 
что придает внутренне й  полости трубки округле нное очертание. Толщина сте
нок 0 ,05-0 , 1  мм, Диафрагмы горизонтальные , наклонные, расстояние между 
ними 0 , 2-0,4 Мм. М естами наблюдаются неполные диафрагмь'I, опирающиеся 
одним краем на нижерасположе нные диафрагмы. 

С р а в н е н и е .  По строению ·септальных пластинок, которые срастаются 
по две - три, образуя простые перемычки, описанный вид, несомненно, 
относится к роду Podolites. П о  облику строения скелетных образований 
Podolites obuti приближается к виду, описанному В.Н. Дубатоловым 
/ 1 95 9 /  как Stellioporella ataiformis. Срастание септ у представителей 
описанного В . Н .  Дубатоловым вида такое же , как у Podolites. Однако 
Podolites o buti отличается от Р .  ataifo.rrnis крупнь;:м:r ксраллитамР-, тон
кими стенками. 

От другого близ кого вида Podolites margaritatus /Le Maitre, 
1 94 7 1  новый отличается также более крупными кораллитами, толстыми 
стенками и септами, меньшим развитием перемычек. 

М а т е р  и а л. Пять обломков не полных полипняков. Из них сделано 1 О 
шлифов. Сохранность хорошая. 

Р а с п р о с т р а н е  н и  е. Н изы толщи Куидат, живетекий ярус; провинuия 
Биньчитхиен, llентральный регион Вьетнама. 
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ГРУППА C HAETETIDA 

С е м е й с т в  о Chaetetidae Milne-Edwards et Haime , 1 8 50 

Род C h aetetes Fischer ·von Wald.heim, 18 29 

Т и п  о в о й  в и д .  Chaetetes cylindrac eus Fischer ·von Waldheim, 
средний карбон. 

д и а г н о з. Колония массивная, пластинчатая, круглая, образована мел
кими призматическими ячейками, поперечник которых многоугольный или 
слегка вытянуто-многоугольный. Микроструктура стенки трабекулярная. Сеп
тальные и соединительные образования отсутствуют. Размножение осущест
вляется вегетативньnм делением, при неполном делении в ячейке наблюдают
ся выступы стенки - псевдосепты. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Девон - карбон повсеместно. 

C haetetes yunnanensis ( Mansuy, 19 14) 

Табл. L ,  фиг. 1 а, 1 б  

F avo s ites yunnanensis: Mansuy, 1914,  р .  б ,  pl. 1,  fig. 10 . 
C haetete s yunnanensi s :  Fontaine , 19 54 ,  р .  6 6 ,  pl. VI , fig. 1; 

S tasinska, 1958, р .  232 , pl.  XXXVIII , fig.  1-3 ;  Tong-D zuy 
Thanh, 19 6 7 ,  р. 164,  pl. XX.XII, fig. 3; N guyen Thom ( см. D u 
ong Xuan Нао et al. ,  1980 ,  р .  86 ,  pl. 1.8 , fig. 3 ) .  

C haetetes rotundus: ·Lecompte,  1939 , р. 163 ,  pl. ХХП , fig. 2 ;  
L e  Maitre, 1947 ,  р .  7 1; Дубатолов, 1 95 9 ,  с .  2 1 2 ,  табл. LXV, фиг. 2 .  

Г о л о т и п  - экз. 8 1  ( монотип ) , ХГМ /Fontaine ,  1 9 54 б/,  средний 
девон провинции Юнна нь ( !Ого-Восточный Китай ) . 

О п  и с а н и е. Скелетные образования массивные. В к оллекции имеются 
лишь обломки поперечником 4-5 см. Я че йки прямые, призматические , их по
перечники правильно- и вытянуто-многоугольные , чаще всего 5-6-уголь
ные . Местами внутре нняя полость округле нная за счет сильного утолще ния 
стенок. Их диагональ 0 , 2-0 ,5 ,  в основном 0 ,2 5-0 ,4 мм. Стенки умеренно 
толстые, их толщина колеблется от 0, 04-0,05 мм. Наблюдаются зоны с утол
щенными стенками до 0,08-0, 1 и с утонченными до 0 ,04-0,05 мм. Псев
досептальные выступы встре чаются редко. Их длина неравномерная, видимо, 
.зависит от стадии выделения ячейки, толщина немного больше стенки. ДиаФ
рагмы горизонтальные , довольно толстые, они следуют через 0 , 2-0 ,4 мм. 

С р а в н е н и е. Описанные экземпляры, несомненно, относятся к пред
ставителям Chaetetes yunnanensis ( Mansuy) . Они имеют очень боль
шое сходство с типичными представителями этого вида / Fontaine, 1 9 54 / .  
От последнего описанные формы отличаются несколько более крупньnми мак
симальными ячейками и участками более толстыми стенками. Однако толщи
на стенок относится к ряду сильно изме нчивых приз наков. Размер ячеек, тол
щина стенки сильно варьируют в параллельных зонах ( см. табл. L, фиг. 1 а ) . 
В одних зонах ячейки довольно круп ные, в других уменьшаются настолько, 
что диагональ не превышает половины диагонали крупных ячеек. В зонах, 
характеризующихся утолще нной сте нкой, внутре нняя полость становится ок
руглой, как у представителей подрода Litophyllu m Eth. Более подробное 
сравнение с близкими видами дано Г. Ф онтэном и Тонг З юи Т ханем 1 Fon

tain e ,  1 95 4 ;  Tong-D zuy Thanh , 1 9 67 /. 
М а т е р  и а л. Четыре обломка колоний, из которых изготовлено четыре 

шлифа. 
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Р а с п р о с т р а н  е н и е. Средний девон Южного Китая, эйфельский ярус в 

Бельгии, Северной Африк е ,  Кузбассе ( СССР) ; живетекий ярус Польши, Вьетнама. 

Род Pachytr1eca S chluter, 1 8 8 5  

Т и п о в о й  в и д. Pachyth eca stellimicans S chluter, cpeдний дево н , 
Э йфель, ФРГ. 

Д и а г н о з. Колония массивна я ,  шшстинчатая,  корковидная или желвако
образная с цилиндрическими выступами. Трабекулярные сте нки толстые, 
местами они полностью запопняют полость я чеек. Вегетативное разм ножение 
делением, псевдосептальные выступы и днища топстые. 

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

Pachyth eca alexeikimi 'Т'ong-D zuy et 'Т'hе D z an sp . n.  

Табп. L, фиг. 2 а ,  2 б, 3 

Н а з  в а н и е в и д а дано в честь советского палеонтолога-стратиграфа 
А.И. Кима. 

Г о л о т и п - экз. 4 3- 1 / 5 5- П , низы толщи Л ошон, живетекий ярус; горы 
Куктиен, р-н Киньмон провинuии Хайхынг, Северный Вьетнам. 

О п  и с а н и е .  Судя по имеющимся материалам, колония массивная, жел
вакаобразная и nластинчатая. Ячейки плавно расходятся от основания копании, 
они приэматические, их nоперечное сечение nолигональное или вытянуто-поли
гональное. Диагональ полигональных ячеек 0 , 1 5-0 ,4 , чаще 0 , 2 5-0 , 3  мм, а 
вытянуто-полигональных 0 , 2 5-0 , 3  х 0 ,4-0 ,5 мм. Сте нки неравномерно утол
щенные. В uентре колонии они тонкие ( 0 , 1 -0 , 1 5  мм) , набпюдаютс� ячей ки 
с еще более тонкой стенкой ( О  , 0 5  мм) . В других местах они утопщены до 
0 ,2-0 , 2 5  мм и больше , иногда до полного запопнения попости ячеек скле
ренхимой. Трабекупярная микроструктура стенки хорошо выражена в зоне 
толстых стенок. Псевдосептальные выступы топстые , короткие и неравномерно 
развитые в колонии. Днища толстые , горизонтальные или слегка наклонные , 
расстояние между ними 0 ,2 -0 , 5  мм. 

С р а в н е н и е .  Из нем ногочисленных видов , оnиса нных в питературе, но
вый сближается с Pachytheca irregularis Yanet /Брейвель и др. , 1 97 2 /. 
С ходство выражается в близкой формtо! яче е к ,  в неравномерном утолщении 
сте нки. Однако Pachytheca atexeikimi отличается от уральского вида бо
лее мелкими колониями и ячейками. П о  размерам ячеек можно сравнить но
вый вид с Pachyth eca ab b alta Yan et и Р .  antiqua Yan et /Брейвель 
и др. , 1 97 2 /. Ог nервого из этих двух видов Pachyth eca atexeikimi отли
чается неравномерным утолщением стенок, большим размером ячеек,  nолностью 
заполне нных толстыми стенками. Pachyth eca antiqua Yanet отличается 
умеренным утолщением сте нки. Этот уральский вид, видимо , относится не к ро
ду Pachyth eca, а к Litophyllum E th eridge. 

В описании уральских nредставителей Pachytheca Ф .Е .  Я нет / 1 9 7 2 /  
ошибочно объясняла утолщение стенки стереоплазматическими отложениями. Н а
ше изучение вьетнамских колле кций и . фотонзображений в работе Ф .Е . Я нет 
/ 1 97 2 /  показывает, что сте нки у Pachytheca утолщаются разрастанием тра
бекул, а не стереоплазматическим отложением ( ка к  полагала Ф .Е .  Я нет ) . 

М а т е р  и а л. Три штуфа , из которых сделано три шлифа; сечения колоний 
хорошей сохранности. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Свита Л ошон, живетекий ярус, регион Бакбо; низы 
толщи Куидат, живетекий яру с ,  Uентральный регион Вьетнама. 
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П О Д К Л А С С  RUGOSA 

ОТРЯ Д CYSTIPHYLLIDA NICHOLSON , 1889 

С е  м е й с т в о Tryptasmatidae Eth eridg e ,  1907 

Род Tryplasma Lonsdale , 1845 

Т и п  о в о й  в и д .  T ryplasma aequabilis Lonsdal e ,  нижний и средний 
девон Е вразии, Австралии. 

Tryplasma aequaЬilis Iдnsdale, 1845 

Табл. LX, фиг. 2а,  2б ,  З а , Зб,  4 

Tryplasma aequaЬilis:  Lonsdale ( см, Murchison et al. ,  184 5 ,  
р .  6 13 ,  pl. А , fig. 7 ) ; Шурыгина, 1 96 8 ,  с .  1 З 9 ,  табл. LXII , фиг. 4-6 ; Ива
новский, 1 96 9 ,  с. З6 , табл, III , фиг. 6 ;  табл, IV, фиг. 1 -З ;  табл. V, фиг. 1 ,  2 
( см. синонимику ) ; Ива новский , Шурыгина, 1 97 5 ,  с. 1 5 ; табл. I ,  фиг. 1 -6 ( см. 
синонимику ) ; Беспрозванных и др. , 1 97 5 ,  с. 8 6 ,  табл. XXXII , фиг. 1 - З .  

Н е о т и п - экз, 1 ,  кол, 4 6 8 ,  UСГМ ( Н овосибирск ) /Ивановский, Шурыги
на , 1 97 5 ,  с, 1 5- 1 6 ,  табл. 1 ,  фиг. 1 а , 1 б/, девонские отложения - зона Favo
sites regularissimu s ,  восточный склон Среднего Урала. 

Д й а г н о з .  " Одиночные диафрагматофорные кораллы с короткими рабдакан
тинными септами. Игловидные трабекулы от сте нки круто поднимаются вверх, 
их окончания свободны. Л амеллярная стереозона развита слабо. Днища простые , 
полные" /Ивановский, Шурыгина, 1 9 7 5 / ,  

О п  и с а н и е.  Н е  большие одиночные кораллы цилиндроконической, слегка ро
гообраз ной формы. На внешней поверхности видны морщины нарастания. Диаметр 
зрелой стадии коралла 1 0- 1 7 мм, единственный экземпляр поперечника дости
гает 2 5 мм. Септы состоят из игловидных .рабдокантных трабек ул,  косо направ
ленных вверх. На попере чном сечении видны клиновидные септы, сливаясь на
ружными толстыми концами образуют ободок ,  ширина к оторого до 1 /5-1 /6 ра
диуса коралла. Чередова ние септ двух порядков выраже но хорошо. Септы 1 по
рядка достигают 1 14 , реже 1 1 З радиуса. Септы Il порядка в большинстве слу
чаев не выступают за пределы ободка или представлены в виде зубцов на в нут
ренне й  стороне ободка, В некоторых экземплярах и участках кораллов они до
вольно длинны и достигают половины длины септ 1 порядка, При диаметре 1 0-
1 7  мм насчитывается З 4-З8 септ I порядка, 

Днища горизонтальные и слабоизогнутые, наклонные, иногда расщепле н ные , 
расстояние между ними сильно изменяется от 0 , 5-2 в одних кораллах до 2-
7 мм в других. 

С р а в.н е н и е, Детальное изучение Tryplasma aequaЬilis Lonsdale, 
проведеиное А.Б.  Ива новским / 1 9 6 9 / ,  А. Б .  Ивановским и М.В.  Шурыгиной 
/ 1 9 7 5 /, дает правильное понимание характеристики и объема этого вида. Опи
санные нами формы, несомне нно, относятся к Tryplasma aequabilis Lonsd. 

М а т е р и а л. Шесть экземпляров хорошей сохранности. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний девон и низ ы  среднего девона Е вразии. В о  

Вьетнаме встречаются в горизонтах М иале и Пакнам. 

Tryplasma altaica ( Dybowski , 18 7 3 )  

Табл, L1,  фиг. 1 а ,  1 б ,  З а ,  Зб 

Tryplasma altaica: Бульванкер, 1 9 5 8 ,  с. 2 2 ,  табл, IV,  фиг. 1 ,  2 ;  
табл, V1 , фиг. 1 ;  табл, VII , фиг. 1 ( см. синонимику) ; Желтоногова, Ивания, 
1 96 0 ,  с. З 90 ,  табл, 44 , фиг. 1 ;  Ивания, 1 9 6 5 ,  с. 4 1 ,  табл, XXV, фиг. 1 2 1 ,  
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1 2 3 ;  Бульванкер ( cм. Duong Xuan Нао et al. , 1 968 , р. 8 3 ,  pl. 8 3 ,  
fig. 1 ; pl. 8 , fig. 1 ) ; Беспрозванных, 1 968 , с .  1 1 5 ,  табл, LI , фиг. 3 ;  Ива
новсJшй,  1 969 ,  с, 4 3 ,  табл. VII , фиг. 1 ,  2 ;  Беспрозванных и др. , 1 975 ,  
с .  8t3 ,  табл. ХХХШ, фиг. 1 .  

Pseudomplexus yenlacensis:  Fontaine, 196 1, р. 9 2 , pl. XI, 
fig. 2, з. 

Г о л о т и п  - экземпляр изображен Дыбавеким 1 1 8 7 3 ,  табл, I, фиг. 4 / , 
нижний девон окрестностей г.. Гурьевска, Северо-Восточный Салаир. 

О п  и с а н и  е. Кораллы крупные , субiШлиндрические, конусоВ!щные и ко ни
ческие, слегка рогаобразно изогнутые. Самый длинный, но не полный экземпляр 
в колле кции достигает 42 см. Диаметр круп ных JШлиндрических кораллов 7 2 ,  
а в зрелой стадии конических кораллов 2 5-30 мм. Септы короткие, ланцето
или булававидной формы, слитые на периферии в непостоянный ободок. В боль
ших кораплитах септы достигают 1 /4 радиуса коралла, а в юной стадии в ко
нической части кораплита они превышают 1 /2 радиуса, Чередование септ двух 
порядков в большинстве экземпляров выражено хорошо. В · некоторых участках 
коралла септы могут сливаться,  тогда два порядка септ обнаруживаются с тру
дом. В нутренние концы трабекул септ косо расположенные, слегка изогнутые , 
несrившиеся, наблюдаются в попере чном сечении осевой зоны в виде гранул. 
Рабдакавтинная структура септ также хорошо выражена. При диаметре 2 5-
7 2 мм насчитывается 64-86 септ. Днища простые, горизонтальные, иногда 
слегка расщепленные, интервал между ними непостоянный, варьирует от 0 , 1  
до· 1 -2 мм . Пузыри отсутствуют. 

С р а в н е н и е. Изуче нные экземпляры относятся к типичным представи
телям 'Т'ryplasma altaica, подробно охарактеризова н ной советскими палеонто
логими /Бульванкер, 1 958 ;  Ивания, 1 96 5 ;  Ива новский, 1 969 ;  и др. / . Для ви
да характерны большой размер коралла, короткие , толстые рабда кавтинные сеп
ты. Этим он отличается от других известных видов. Не исключена возможность, 
чтo 'Т'ryplasma tomtchumys.hensis Z h elt. /Желтоногова, 1 96 0 /  является 
юным синонимом 'Т'. altaica ( Dyb. )  . В строении колоний этих видов развиты 
своt;образный узкий ободок, одинаковые простые горизонтальные днища, круп
ные размеры коралла, обнаруживается большое сходство, у них толстые и ко
роткие септы с характерными внутренними концами. 

Описа нный Х. Фонтэном /Fontaine, 1 96 1 1 Pseudamplexus yenla
censis Font. является синонимом 'Т'ryplasma altaica ( Dyb . ) . 

М а т е р и а л, Более 3 0  фрагментов кораллов хорошей сохранности. 
Р а с п р о с т р а н  е н и е, Нижний девон Урала , Таймыра, Алтая, Юга-Запад

ной Сибири, Северо-Востока СССР. Во Вьетнаме встречается u горизонте Миа
ле пражского яруса. 

Род Parazelophyllia Khoa gen. n.  

Т и п о в о й  в и д. Parazelophyllia Ьiseptata Khoa gen. et sp . n. ,  
толща Раотян ( Rao С han ) , нижний девон, Средний В1>етнам. 

Д и а г н о з.  Крупный, одиночный, uилиндрический коралл. Стенка тонкая с 
гш:.дкой эпитекой. Слегка волнистые септы I порядка с основанием, погруже н
ньnvr в стенку; со слабовздутыми приосевыми концами и шиповидными выступа
ми на поверхности. Септы II порядк а  короткие. Мезоплазматическая темная ли
ния разветвляется лихотомически в приосевой части. Днища неполные , широкие 
и горизонтальные , с большими дополнительными пластинками. Пузыри отсут
стuуют. 

С р а в н е н и е,  Обнаруживает некоторое сходство с Z elop.hyllia S os.h . ,  
по которой и назван Parazelophyllia. Однако Para zelophylLia отличается 
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короткими сеnтами, разветвляюшимися мезоnлазматическими линиями темного 
uвета. Or Amplexoides Wang ( non : Fomiche-v) / Cotton, 1 9 7 3 ;  И ван� 
вский , 1 97 6/ отличается строением неnрерывистых коротких сеnт, неnолны
ми днишами. 

Paraz elophyllia biseptata Khoa sp.  n. 

Табл. LVII , фиг. 1 а, 1б 

Г о л о т и n - экз. 5 0 / 1 5 1 В , ХГМ , толша Раотя н ( Rao Chan ) , нижний 
девон, Средний Вьетнам. 

О n и с а н и е .  Круnные цилиндрические кораliЛЫ, диаметром 4 0-5 0 мм. 
Толшина стенки 0 ,4 -0 ,5 мм. Сеnты двух n орядков в количестве 98. Сеnты l 
n орядка достигают 1 /5-1 /4 диаметра коралла , некоторые доходят до uентра. 
Их основания сильно вздутые ( до 0 ,7 мм ) , nогруже нные в стенку. Остальные 
части сеnт тонкие ( 0 , 2-0 ,4 мм ) , слабоволнистые, со слег ка вздутым nриосе
вым конuом . На n оверхности сеnты наблюдаются шиnовидные выстуnы, длиной 
до 0 , 5-0,7 мм. Они nрямые или слегка извилистые , наnравленные кверху. Н а  
nоверхности одной сеnты насчитывается д о  1 2  выстуnов. Сеnты l i  nорядка не
равновеликие, короткие, за ис ключе нием двух n ротивоnоложных, боковых и не
которых, достигаюших до 1 / 3 длины сеnт 1 nорядка. Противоn оложная сеnта 
более короткая, чем с оседние. Микроструктура сеnт ламеллярная, мезоnлазма
тическая линия разветвляюша яся, слегка извилистая , с дихотомическим nриосе
вым конuом, наnравле нным к стороне септы. Дниша главным образом неnолные , 
гориз онтальные, с nриnоднятым краем. Они довольно толстые и редкие. Наблю
даются доnолнительные nластинки, расnоложе н ные вблизи стенки. Пузыри от
сутствуют. 

М а т е р  и а л. Две колонии, девять шлифов; сохранность кораллов хорошая. 
Р а с n р о с т р а н е н и е. Толща Раотян ( Rao Cl'1an ) , нижний девон, Сред

ний Вьетнам. 

С е м е й с т в о  H olmophillidae Wang, 1947 

Род H olmop!'1yllum Wed ekind , 1 9 2 7  

Т и п  о в о й  в и д .  Holnюphyllum holmi Wedekind: Wed ekind , 1 92 7 ,  
с. 30-3 1 , о .  Готланд, слои Е ке верхнего силура. 

Д и а г н о з. Одиночный uистифиллоидный коралл. Сеnтальный аппарат с ост� 
ит из рядов рабдакантных длинных шиnов, отходяших от nериферических nузы
рей и наnравле нных вверх. Пузыри развиты в nерифермческой зоне , в осевой 
зоне коралла наблюдаются nузыревидные дниша или днишеобразные nузыри. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. СИлурийские отложе ния Е вразии, Северной Америки. 
В Таджикистане ( СССР ) и Вьетнаме встречаются в нижнем девоне. 

Holmophyllurп holmi Wedekin d ,  19 2 7  

Табл. LШ, фиг. 4,  5 а ,  5 6  

О п  и с а н и е. Одиночный, субцилиндрический коралл, диаметром в зрелой 
форме около 20 мм. Сеnты состоят из толстых длинных рабдакантов , отходя
ших от nериферических nузырей и наnравле нных вверх. Они сливаются между 
собой лишь на nериферии коралла , в nоnеречном сечении вьwлядят радиальнь�и 
прерывистыми рядами. Шипы довольно толстые ( иногда до 0 , 2 5-0 , 3  мм в диа
метре ) . В nродольном сечении самые длин ные шипы достигают 4 мм. Они раз
виты n основном в перифермческой зоне nузыре й. В ие нтральной зоне коралла 
шипы короткие , оче нь редко встречаются на днишах. Чередование септ двух 

1 2 4 



порядков выражено слабо, при диаметре 1 8-2 0 мм насчитывается 8 6-90 
септ. 

В п олости кораплита четко различаются две зоны. Периферическая зона 
заполнена пузырчатой тканью, состоящей из мелких, слабонаклонных диссепи
ментов , размер которых в основном не превышает 1 мм. Немногочисленные 
пузыри, опирающиеся на стенки кораллита, достигают 2 ,5-3 мм. В uЕ- нтраль
ной зоне их диаметр около 2 /5 диаметра коралла. Н аблюдаются наклонные, 
расщепле нные, пузыревидные днища, которые иногда образуют пучки. 

С р а в н е н и е .  П о  форме коралла, развитию пузыревидных днищ и строению 
толстых рабдакаятинных септ описанные формы можно относить к Holmo
phyllum holmi Wed ekind / Wed ekin d ,  1 92 7 /. Ог последнего они отлича
ются главным образом характером септальных образова ний. Септ у рассматри
ваемых форм больше, чем у типичных представителей вида ( до 90 против 7 6 ) ,  
но сами шип·ы в кораллах оказываются менее развитыми. В нашем распоряже
нии находились экземпляры, в которых радиальные ряды шипов в поперечном 
сечении слабо выраже ны, а шипы короткие. 

Описанные формы обнаруживают некоторое с ходство и с Holmophyllum 
pseudo carinatum S tumm 1 S tumm, 1 960/ из силурийских отложений Се
верной Рuмерики и нижнего девона ( кунжакский горизонт ) Таджикистана /Л ав
русевич, 1 96 8 / ,  от которого наши формы отличаются присутствием круп ных 
пузырей в краевой периферической зоне и более правильными днищами. 

Описанные здесь вьетнамские формы имеют большое сходство с типичны
ми Holmophyllum holmi Wedekind ,oднaкo наме чается и некоторое отпичие 
их. Возможно, они относятся к новому виду из группы родственных видов Hol
mophyllum h olmi Wedekind, Н. pseudocarinatum S tumm, Н. podoli
cum B ulv. и др. 

М а т е р  и а л. П ять экземпляров хорошей сохранности. 
Р а с п р о с т р а н  е н и е, Первые представители Holmophyllum 1-юlmi 

Wedekind аписывались из отложений верхнего силура о. Готланд. В Средней 
Азии они наблюдаются в кунжакеком горизонте нижнего девона. Описанные 
здесь формы встречаются• в горизонте М иале ( пражский ярус ) , р-н Е нлак, про
винция Бактхай Северного Вьетнама, 

С е м е й с� в о  G oniophyllidae Dybowski, 187 3 

Род Rhizophyllum Lindstrom ,  1866 

Rhizophyllum yenlac ensis T ong-D zuy s p .  n .  

Табл. LП, фиг. 1 а-1 д, 2 

Н а з в а н и е  в и д а  происходит от р-на Е нлак ( Yen Lac ) , где собран 
голотип вида. 

Г о л о т и п - экз. 3-1 /5 5II, ХГМ , слои Е нлак ( горизонт М иале ) пражско
го возраста, р-н Е нлак, п ровинция Бактхай, Северный Вьетнам. 

Оп и с а н и е. Одиночные не большие кальuеоловидные кораллы длиной 2 0-
25 мм . Полулунный попере чник караллита у края чашечки имеет высоту 9- 1 2.  
и ширину ( на плоской стороне ) 1 8-2 2 мм. Эпитека хорошо развита, на поверх
ности караллита наблюдаются параллельные морщины нарастания, которые в 
верхней части кораллита, в середине плоской стороны слегка изгибаются, об
разуя V -образные линии. Апикальный угол у тиnового экземпляра 52 °, а у 
других, находящихся в расnоряжении автора, - 4 6°. 

Септальный аппарат представлен плотно расположеннь�и септами, сопри
касающимися между собой и образующими толстый ободок. В середине внут
ренней поверхности плоской стороны, в чашечке заметно развита одна крупная 
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септа, она толще и длиннее других. В нутре нняя полость кораплита заполнена 
расщепле нными днищами и диссепиментами, которые в верхней части коралла 
исчезаюг, оставляя глубокую бокаловидную чашечку кораллита. 

С р а в н е н и е. Описанный вид относится к группе кальцеоловидных корал
лов, имеющих промежуточные черты между Calceola и Rhizophyllum 
/Hill, Jell, 1 96 9 /. В нешними чертами, . а  также заметным строением скле
ренхимы, плотно соприкасающимися септами напоминает Calceola и часто опи
сывался как Calceola sandalina L. c различными варьететами. Однако на
личие диссепиментариума, а также одной круп ной, выдающей септы в середине 
плоской стороны свидетельствует о принадлежности этого вида к Rhizophyl
lum. Наиболее близка новому виду форма, описанная 11. Хилл и 11ж. 11желлом 
!Нill, J ell, 1 9 6 9 1  как Rhizophyllum sp. из нижнего девона Австралии. 
С ходство выражается в наличии немногочисленных диссепиментов и одной круп
ной, выдающейся септы на плоской стороне. Возможно, австралийская форма от
носится к установленному нами виду. 

В опрос о генетических связях между R.hizophyllum и Calceola уже рас
сматривался /Oliver, 1964 ;  Hill, Jell, 19 69 ;  Oliver, G alle, 197 1  а, Ь/ . 
Была уточнена принадлежиость к Rhizophyllum многих кораллов, ранее опи
санных как Calceola. Возможно, к Rhizophyllum относятся и среднедевон
ские формы с Урала , описанные К. В. М ар ковым / 1 9 2 7 1  как Calceola san
dalina var. macrovesicilosa Markov., и Е . 11. Сошкиной /1 9 3 6 ,  1 94 9 /  
как С .  glossophylloides Soshkina, С . sandalina var. sinensis Man
suy. От представителей этих видов описанный нами отличается четким разви
тием тонких диссепиментов, ме ньшим размером коралла и наличием V -образ
ных морщин, нарастающих на плоскую поверхность кораллита. 

М а т е р  и а п. Четыре экземпляра хорошей сохранности, из них сделана се
рия шлифов. 

Р а с п р о с т р а н е  н и  е. Район Е нлак ,  горизонт М иале ( пражский возраст ) 
Северного Вьетнама. 

ОТРЯ 11 S'l'AURIIDA VERRILL, 186 5  

П 0 11 0 Т Р Я 11 S tauriina VerrШ, 196 5  

С е м е й с т в о  Stauriidae Milne-Edwards e t  Haime, 1850 

Род D endrostella Glinski, 1957 

Т и п о в о й  в и д. D endrostella trigemme ( Q.Aenstedt) ( =Cyatho
phylloides rhenanum Frech / 18 8 6 ,  р. 2 07/ = Cyathophyllum cae
sritosum trigemme Q._tens�edt 

_
/ 187 9 ,  р. 5 18 ;  1881,  pl. 162 ,  fig. 5-

8 ) , избран А.  Глинским 1 Gl1nsk1, 1 9 5 7 /,  живетекий ярус. 
11 и а г н о з. Колония кустистая, к ораплиты цилиндрические. Септы. двух по

рядков , с некоторыми длинными септами I п орядка. Периферические концы септ 
утолщены и сливаются в ободок с колюмнарной структурой. 11нища простые, 
диссепименты отсутствуюг. П очкование боковое. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ранний и средний девон Е вразии, Северной Амери
ки, Австралии. 

D endrostella trigeme ( Q._tenstedt, 1879 )  

Табп. LI, фиг. 2 а-2 д 

Cyat.hophyllum caespitosum trigemme: Q..lenstedt, 187 9 ,  р. 5 18 ;  
1881,  р .  1 6 2 ,  fig. 5-8. 

Cyathophylloides rhenanum:  Frec.h ,  188 6 ,  р .  2 0 7 ,  ( 93 ) , pl . . 15, 
( з ) , fig. 19 , 19а. 
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D endrostella trigemme: Pedder, 19 64 ,  р .  434,  pl. 6 2 ,  fig. 1-11; 
Ferrari, 19 68 ,  р. 561, pl. L, fig. 13 ,  text-fig. 11;  Спасский, Кравцов, 
1 97 5 ,  с. 4 1 , табл. I, фиг. 1 б , 1 в. 

Favistetla ( lJendrostella ) trigemme trigemme; Ftuget, 1.959 ,  
р . 113- 1.17. 

Favistella rhenana: Hill, 194 2 ,  р. 253, pl. 9, fig. 2, 3 ;  Бульван
кер, 1 958 , с. 1 1 0 ,  табл. XLII, фиг. 3 ,  4 ;  табл. XLIII, фиг. 2 а-2в. 

Favistella ( D endrostella) rhenana; Glinski, 1957 ,  р. 88-90,  
text-fig. 1-4. 

Favistella rhenana var. vulgaris :  Бульванкер, 1 958,  с. 1 1 2 ,  
табл. LIV, фиг. 2 ,  3 ;  табл. LV, фиг. 1 .  

Columnaria rhenana: Middleton, 1959,  р. 150 ,  text-fig. 57-h, 
pl. 2 7 ,  fi g. б, 7; Tsien Hsien-Ho, 1969,  р. 44-45 ,  pl. 2 4 ,  fig. 4 ,  14, 
text-fig. 12 ; Краевская, 1 95 5 ,  с. 2 1 6 ,  табл. 4 1 , фиг. 2 .  

Columnaria ·vulgaris:  Сошкина, 1 93 7 ,  с. 2 5 ,  табл. П,  фиг. 4 ,  5 ;  
Сошкина , 1 95 2 ,  с .  92 , табл. XXVI, рис. 1 1 5 . 

Soshkinella ·vulgaris: Желтоногова, Ивания, 1 960,  с. 37 1 ,  табл.д2 8 ,  
фиг. 4 ;  табл. д2 9 ,  фиг. 1 ;  Брейвель и др. , 1 97 2 ,  с. 1 1 1 ,  табл. ХLI, фиг. 5 .  

D endrostella rhenana: Fontaine, 196 1, р .  136 -157 , pl. XXVIII , 
fig. 6-8 ( = Metriophyllum poshiens: Mansuy, 19 1 2 ,  р. 47 -48, fig. 
8a-d ) . 

? Soshkinella minima: Желтоногова, Ивания ( 1 960,  с. 37 2 ,  табл. Д29, 
фиг. 4 ) .  

? Favistella asiatica: Б.Ульванкер, 1 958,  с. 1 1 3-1 1 4 ,  табл. XXIX, 
фиг. 2а ,  2б. 

Л е к т о т и п  - экземпляр изображен Ф . А. Кенштедтом / Q.xenstedt, 
1 88 1 ,  Taf. 162,  fig. 5 / , S chwelmer Kalk, Paffraht, живет, ФРГ. 

Оп и с а н и е. Сильно разветвленная колония, состоящая из uилиндрических 
кораплитов, местами соприкасающихся друг с другом. Иногда расстояние между 
кораплитами столь большое , что отдельные к ораллиты выглядят как бы оди
ночными. Диаметр караллитов обычно варьирует в пределах 5-1 1 мм. Юные 
кораплиты имеют диаметр 3-2 ,5 мм. Во взрослой стадии караллитов ( при диа
метре 5-1 1 мм) развиты 30-40 септ двух порядков. Они двусторонние, сим
метрично располагаются в полости коралла. В некоторых шлифах наряду с 
крупными караллитами наблюдаются мелкие, являющиеся, видимо, юными , диа
метр которых 2 ,5-4 мм. У последних насчитывается 2 0-2 6 септ. Они тонкие , 
клиновидные, иногда слабоволнистые, некоторые из септ 1 порядка, в том числе 
главная и противоположная, могут достигать центра кораллитов. Наружные кон
цы септ утолщены в виде луковиц и вместе со стенкой образуют толстый обо
док с колюминарной структурой. Толщина ободка варьирует в зависимости от 
размера кораплита и достигает 1 /5-1 /3 радиуса коралла, у мелких каралли
тов она оказывается более толстой. Сеnты U порядка короткие и достигают 
менее 1 /2 длины сеnт 1 nорядка. Во многих кораллитах, видимо юных, они раз
виты в виде зубчиков или не выходят за nределы ободка. Тогда они видны 
только на колюмнарной структуре ободка. Днища nростые, nолные, горизонталь
ные или вогнутые , интервал между ними варьирует у разных караллитов в зна
чительных nределах. Почкование боковое, почки редко наблюдаются. 

И з м е н ч и в о с т ь. Представители D endrostella trigemme ( Q.xen
stedt ) аnисывались под разными названиями ( см. синонимику) . Судя по имею
щимся в распоряжении автора материалам, nредставители вида облdдают боль
шой изменчивостью в строении колонии, размере кораллитов, в форме сеnт и в 
толщине ободка. Караллиты в колонии могут соnрикасаться, иногда хализито
видное, но в основном они отделены друг от друга. Полиnняк варьирует в боль-
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ших пределах - от 2 , 5 до 1 1  мм. В нашей коллекции преобладаюг колонии с 
диаметром караллитов 5-1 1 мм , но в не которых шпифах наблюдаются мелкие 
к ораллиты ( видимо, юные ) диаметром 2 ,5-4 мм, наряду с которыми встреча
югся более крупные , поперечником 5-6 мм. Количество септ в мепких корал
литах составляет 2 0-2 6 ,  а в крупных - 3 0-38.  Форма и дпина септ тоже 
сильно изменчивы. Они чаще всего прямые и клиновидно утопще нные , но при
сутствуют и непрямыЕ=. Септы II порядка могут достигать 1 /2 или 1 /3 длины 
септ I порядка, но иногда септы П порядка даже не выходят за пределы обод
ка. Толщина ободка варьирует значительно и достигает от 1 /5 до 2 / 5  радиуса 
кораллита. Днища могут быть горизонтальными ипи вогнутыми. 

С р а в н е н и е .  Самыми близкими к описанному виду являются D endro
stella columnaris ( Z heltonogo-va) /Желтоногова, Ива ния , 1 9 6 0 /  и D .  
crassimuralis G oriano-v /Горя нов, 1 97 2 /. Однако первый вид характеризу
ется днищами, усложненными расщепле нием и дополнительными краевыми пла
стинами, второй - сильно утолщенным ободком. Указанные nриз наки не харак
терны для D endrostella trigemme ( Q..tenstedt ) .  

Описанные В.А. Иванией /Желтоногова, Ивания, 1 9 6 0 /  S oshkiпella 
miпima и Э.З. Бульванкер /1 958 / Fa-vositella asiatica очень близки к 
Dendrostetta trigemme. Как отмечалось выше , в нашей коллекции имеются 
менкие корапльr, по размерам караллитов переходвые от мелких к крупным. У 
мелких караллитов такие основные морфологичес кие признаки, как форма и ко
личество септ, толщина ободка, почти не отличаются от таковых, характерных 
для экземпляров, описанных В.А. Иванией и Э.З. Бульванкер как D eпdro
stella miпima 1-vania, D. asiatica ( Bulv. ) . Видимо, указанные виды явля
югся юными синонимами D eпdrostella trigemme ( Q..teпst. ) .  

М а т е р и а л. В коллекции 'Нмеется 20 экземпляров, из них изготовлено 
90 шлифов; сохранность хорошая и удовлетворительная. 

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Средний девон Е вразии, Северной Америки, Авст
ралии. Во Вьетнаме встречается в горизонте Халанг ( живетекий ярус ) Севе р
ного Вьетнама и в отложениях живетекого воз раста в Uе нтральном регионе 
Вьетнама. 

С е м е й с т в о  Laccophyllidae Grabau, 19 2 8  

Род Nalivkiпella S oshkina, 1939 

Т и п  о в о й  в и д .  Nalivkinella profunda Soshkina, фаме нский ярус 
верхнего девона СССР, У рап. 

Nalivkinella tomiensis ( Bu1vanker , 1 9 58) 

Табл. LX, фиг. 6 а ,  6 б  

Nicholsoniella tomieпsis; Бульванкер, 1 9 5 8 ,  с.  1 2 ,  табп. I, фиг. 1 - 5 .  
Г о л о т и n - э кз .  1 /7 7 6 1 , Центральный геологический музей им. Ф .Н .  Чер-

нышева ( Ле нинград) , соломинские слои, франский ярус Кузбасса. 
Оп и с а н и е. В коплекции имеется пишь 4 шлифа , в которых намечаются 

поnеречные и nродольные сечения одиночного цилиндрического коралла диамет
ром 1 1  и 1 4  мм. В двух поперечных сечениях насчитываются 3 0-34 септы, 
нетолстые, короткие и клиновидные, I nорядка. В участках хорошей сохранности 
наблюдается лукаобразное основание сеnт, погружающихся в нетолстый ободок. 
Септы li порядка рудиме нтарные, развиты в виде очень коротких зубчиков лишь 
в зрелой стадии и наблюдаюгся не всегда и с трудом. Короткие септы не до
ходят до це нтра, оставляя широкое , свободное, осевое пространство. 

днища полные, горизонтальные, нерасщеnле нные , с сильно опус кающимися 
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краями, которые либо опираются на нижележащие днища, либо образуют прям� 
угольный оборот, опираясь периферическими горизо нтальными концами на внеш
нюю стенку. Опускающиеся края очередных днищ в сочетании с в нутре нней 
стороной пузырей образуют внутре ннюю стенку, хорошо выраженную как в попе
речных, так и в продольных сечениях. Развиты однорядные простые гориз он
тальные плоские пузыри, их выпуклая сторона направлена внутрь. В попереч
ных сечениях они наблюдаются в виде дугообразных линий, соединяющих с� 
седние большие септы. 

С р а в н е н  и е.  По основным nризнакам относятся к n редставителям N a
livkinella tomiensis ( Bulvanker ) ,  отличаются менее развитыми сеnтами. 
Э .З. Бульванкер / 1 9 5 8 / отнесла этот вид к poдy Nicholsoniella. Однако 
рассматриваемый вид не имеет осевой трубки, образованной соединением внут
ренних концов септ, что характерно для Nichols oniella. Осевое свободное 
пространство у N alivkin ella ограничивается днищами и внутренними выпуклыми 
сторонами межсептальных nузырей. Кроме того, оnускающимися краями очеред
ных днищ N alivkinella нацоминает каме нноугольный род D iphyphyllu m, 
как это отмечает уже автор рода /Сошкина, 1 93 9 /. Этот приз нак хорошо вы
раже н как в описанных здесь экземплярах, так и у кузбасских nредставителей 
вида, поэтому мы присоединяемся к мнению В.Оливера /Oliver, 1 964 / ,  что 
рассматриваемый вид nравильнее будет относить к N alivkin ella, а не к Ni
cholsoniella. 

М а т е р и а л. Четыре шлифа с сечениями коралла удовлетворительной 
сохранности. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ф ра нские отложения Кузбасса в СССР. Во Вьет
наме встречается в горизонте Халанг живетекого возраста. 

С е м е й с т в о  Pteno phyllidae W edekind , 1 9 2 3  

Род Grypophyllum Wedekind , 19 2 2  

Т и n о в о й  в и д. Grypophyllum d enckmanni Wedekind, живете кий 
ярус, ФРГ. 

G rypophyllum wedekindi Middleton, 1 9 5 9  

Табл. LX, фиг. 5 а, 5 6  

G rypop.hyllum gracile: Wedekind, 19 2 5 ,  s. 2 2 ,  fig. 2 8 ,  2 9 ;  Сош
кина, 1 9 3 6 ,  с. 2 4 ,  рис. 4а;  с. 3 8 ,  табл. 5 5 ,  фиг. 2 ;  1 95 2 ,  с. 96 , рис. 8 8 ;  
Ивания, Краевская, 1 95 5 ,  с .  2 0 9 ,  табл. XXXVI, фиг. 4 ,  рис. 1 8 4 ;  Бульван
кер, 1 95 8 ,  с. 1 4 2 , табл. XLV, фиг. 2 ;  табл. XLVIII ,  фиг. 3-5 ; Ивания, 
1 96 0 ,  с. 3 3 7 ,  табл. Д3 1 ,  фиг. 3; 1 96 5 ,  с. 1 5 3 ,  табл. LXXVП , фиг. 3 3 5-
3 3 6 ;  Брейвель и др. , 1 97 2 ,  с. 1 08 ,  табл. XXXIV, фиг. 4 ;  табл. XL, фиг. З .  

G ryp ophyllum wedekindi: Middleton, 1 9 5 9 ,  р .  1 4 6 ,  text-fig. 2 с ,  2d; 
non: Желтоногова, Ивания, 1 960, с. 3 3 7 ,  1 96 5, с. 1 50.  

Г о л о т и п - экземпляр изображен Р. Ведекиндом /V\1ed ekind,  1 92 5 ,  
с .  2 2 ,  табл. 5 ,  фиг. 2 8 ,  2 9 /. 

О п  и с а н и е .  Одмночный коралл цилиндр�конусовой формы, на взрослой 
стадии дИаметром 1 0-1 2  мм. Внешнюю форму коралла и его чашечки наблю
дать не удалось. Х орошо развиты сеnты двух порядков. При диаметре 8-1 2 мм 
насчитывается 1 7-2 2 длинных, тонких, некаринированных, с широким ос нова
нием септ I n орядка , которые гребневидно располагаются в коралле. Они слегка 
волнистые , клиновидно утончены и могут доходить до центра коралла. Септы П 
nорядка короткие , достигают 1 /3-1 /2 длины септ I порядка, на юной стадии 
коралла они рудиме нтарные. Сеnты примыкают к стенке утолщенными основа-
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ниями, создавая вместе с ней ободок толщиной около 1 мм. Хорошо набл� 
даются лукаобразные основания септ, погруженные в ободок. Пузырчатая зона 
состоит из 4-5 рядов круп ных пузырей,  круто наклоненных к оси. Пузыри 
наружного ряда часто стереоплазматически утолще ны. З она днищ широкая, за
нимающая более половины диаметра коралла. Днища горизонтальные , расщеп
ленные, с дополнительными пластинками на граниuе с пузырчатой зоной. 

С р а в н е н и е. Широко известен как G rypophyllu m gracile Wed ek. 
( см. синонимику ) . Однако п оследнее название оказалось преокупированньпл ,  
так как о но было да но М ак-Коием /М1 С оу, 1 8 5 0  1 виду S trephoides gra
cilis, который является также представителем Grypophyllum. В результате 
этого вид переиме нован М иделтоном в G. "''edekindi /Middteton, 19 5 9 ,  
р .  146/ . 

Gypophyllum wedekindi Midd. отличается тонкими септами I порядка 
и сильно варьирующей длиной септ ll порядка. По всем основным признакам 
описанные формы относятся к представителям этого вида. От близкого вида 
G rypophyllum isactis ( Frech ) описанный отличается тон кими септами I 
порядка, п остоянным развитием септ II порядка. 

М а т е р  и а л. Пять обломков известняков, переполненных кораллами этого 
вида. Из них изготовлено 1 О шлифов. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Средний девон Е вразии. Во Вьетнаме встречается 
в горизонте Халанг ( живетекий ярус ) . 

Род Р s eudogrypophyllum Tch erepina, 19 6 8  

Т и п о в о й  в и д. Pseudog ryp op.hyllum limatum Tcherepina, живет 
Алтая ( СССР ) и Северной Америки. 

Pseudogrypo phyllum stenotabulatum Khoa sp. n. 

Табл. LIX, фиг. 1 а ,  1 б, 2 

Г о л о т и п - экз. 1 02 / 1 5 1 3 ,  ХГМ , свита Ба нжанг ( отложения, переход
ные от эмсского яруса к эйфелю) , Иентральный регион Вьетнама. 

Оп и с а н и е. Ветвистые колонии образованы uилиндрическими к ораллитами 
диаметром 5 ,3-8 ,8 мм. Среднее расстояние ме жду uентрами соседних корал
литов 1 0 ,6 мм. Толщина стенок 0 , 5-0 , 6 5  мм. Септы двух порядков ( в коли
честве 3 6-4 2 ) . Септы I порядка слегка волнистые, неравномерно удлине нные , 
не которые из них могут достигать uентра. Они клиновидно утолще ны, толщина 
их основания 0 , 4  мм , по направлению к приосевой зоне коралла утончается до 
0 , 05 мм. Септы в этом порядке короткие, клиновидные.  Главные боковые сеп
ты могут достигать длины противоположной. Во взрослой стадйи коралла септы 
обоих порядков могут быть прерывистыми в зоне вблизи к сте нке, септы П 
п орядка неравномерно развиты. Трабекулы септ грубые, расположены наклонно, 
их приосевая часть направлена вверх. Пузырчатая ткань занимает 3 /4 площади 
коралла, она состоит из неравновеликих, вытянутых в горизонтальном направ
лении пузыре й,  слабонаклонных. днища полные, слегка вогнутые , на расстоя
нии 5 мм насчитывается 1 2 -1 4 днищ. Размножение краевым nочкованием, в 
юных особях главная септа короткая, расположе на на с;>бщей стенке, прqтив� 
п оложная - д1rинная. 

С р а в н е н и е.  От Pseudogryp ophyllum limatum Tcher. /Черепнина , 
1 96 8 / ,  являюшегося типовым видом рода, новый отличается меньшим разме
ром, очень тонким приосевым конuом септ, узкой зоной днищ, отсутствием д� 
полнительных пластинок; кроме того, главная и противоположная септы не с� 
прикасаются. По форме P s eudogrypophyllum stenotabulatum Khoa об
наруживает сходство и с Lyrielasma crassis eptata Tch er. /Череп нина, 
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1 970/. Однако новый вид сильно отличается рядом родовых признаков, а так
же неравномерным развитием пузырчатой ткани и узкой зоной днищ. 

М а т е р и а л. Четыре колонии хорошей сохранности. Изго'!'овпено восемь 
шлифов. 

Р а с п р о с т р а н е н и-е. Свита Банжанг ( Ban Giang)  эмсск<>-Эйфельско
го возраста, Uентрапьн.ый регион Вьетнама. 

Род Glossophyllum Wedekind, 1924 

Glossophyllum yenlacensis Tong-Dzuy et Khoa sp. n.  
Табп. LIV, фиг. 1 а, 1 б, 2а,  2 б, За, Зб  

Н а з в а н и е  в и д а  от р-на Е нлак ( Yen Lac) , где найден голотип. 
Г о л о т и п - экз. 1 23 /1 5 1В ,  ХГМ , спои Е нлак,  горизонт Миале, праж-

ский ярус нижнего девона, р-н Е нпак, провинция Бактхай, Вьетнам. 
О п  и с а н и е. Одиночный рогаобразный коралл, Диаметр караллитов чаще 

всего 1 3-2 1 мм, самый крупный в коллекции коралл диаметром 36 мм. В 
кораплитах насчитывается 6 6-7 4 септы двух порядков. В юной стадии роста 
коралла септы I порядка веретеновидно утолщены, их длина достигает 1 /2-2 /3 
радиуса коралла, Они толстые, плавно изгибаются в зоне днищ, тесно располо
жены до прикосновения с боковыми краями, утончаются к концу. Септы II по
рядка короткие , булавовидные. Во взрослой стадии коралла основания септ 
утончаются и более удалены друг от друга, а их срединные участки остаются 
толстыми, но не соприкасаются. Главная септа короткая, противоположная -
длиннее соседних. Фоссула выражена слабо. Диссепиментариум состоит из двух 
частей. Узкая краевая часть образована ·одним рядом горизонтальных пузырей 
пенекиеллоидного типа. Остальная часть, занимающая основную долю простран
ства, состоит из крупных полуглобульных пузырей, Зона днищ широкая, она 
сложена горизонтальными толстыми днищами. Н а  расстоянии 1 О мм насчиты
вается 1 0-1 2  днищ. 

С р а в н е н  н е. Характерные признаки нового вида - изменение форм септ 
в процессе онтогенеза, присутствие одного краевого ряда пузырей пенекиел
лоидного типа, В юной стадии развития Glossophyllum yenlacensis име
ет большое сходство с G. primiti·vum Soshk. /Сошкина, 1 949 ,  1 95 1 /  и 
G. altussimum Soshk. /Сошкина, 1 95 1 /, Во взрослой стадии он очень 
отличается от общих видов вышеуказанными характерными признаками. 

М а т е р  и а л, В коллекции 1 5  образцов неполных кораллов, сделано 3 5 
шлифов; сохранность хорошая. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Слои Е нлак , горизонт Миале, пражский ярус, 
р-ны Енлак, Чангса провиiЩИИ Бактхай Северного Вьетнама. 

С е м е й с т в о  Disphyllidae Hill, 1939  

П о д с е м е й с т в о  Disphyllinae Hill, 1939 

. Род Disphyllum Fromentel, 186 1 
Т и п о n о й  в и д. Disphyllum caespitosum ( G oldfuss ) ( =Cyatho

phyllum caespitosum Goldfuss /G·oldfuss, 18 26/ ) ,  средний девон, ФРГ. 
Д и а г н оз .  Кустистые, ветвистые колонии, почкование боковое, Септы 

двух порядков, клиновидно утолщенные в зоне пузырей и тонкие в зоне днищ. 
Днища дифференцированные на осевые, почти горизонтальные и периферические, 
наклоненные к оси. Пузыри расnоложены в несколько рядов. 
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Disphyllum liumaense Yu, 1947 

Табл. LX , фиг. ?а ,  ? б  

Disphyllum liumaense: YU С.С. ,  194 7 ,  р. 128,  pl. I I ,  fig. 4 ,  5 ;  
Fontaine,  196 1,  р. 96, pl .  XVI, fig� 2 ;  pl. XXVIII , fig. 5 .  

Г о л о т и п  - н е  указан автором вида. 
О п  и с а н и е, Судя по имеющим с я в распоряжении автора шлифам, колонии 

были кустистыми, а чашки - глубоко-бокаловидными без отворота. Наблюдает
ся боковое почкование на нескольких шлифах продольного сечения кораллов. 
Септы двух порядков, некаринированные и слегка волнисто направленные к 
центру. При диаметре караллитов 1 0-1 2 мм насчитывается ( 2 2-24 ) х 2  септ 
двух порядков. Большие септы длинные , но не доходят до оси, а малые - ко
роткие, не превышают 1 /3 длины больших. Они сильно утолщены на периферии, 
сливаются между с обой, . образуя нетолdтый ободок. К центру они быстро утон
чаются в зоне днищ, 

Пузырчатая зона состоит из тре)с-четырех рядов пузырьков. Они довольно 
крупные, наклонные к оси, причем .пу,зырьки вну1:ренних рядов несколько более 
круто направлены к оси, чем пузырьки внешних. Ф орма днищ характерна для 
представителей Disphyllum. В цен!гральной части коралла они горизонтальные 
или слабовогнутые, расщепленные , а на периферии - наклонные к оси, опираю
щиеся на пузыри. 

С р а в н е н и е. Сходны с экземплярами, изученными Г. Фонтэном /Fon
taine,  19 6 1/ из одновозрастных отложений. Экземпляры Г. Фонтэна отлича
ются лишь несколько более толстыми септами в зоне пузырей. 

Disphyllum liumaensis Yu и D .  ( ? )  salairkiensis Z heltonogo·va 
/Желтоногова, Ивания, 1 9 6 0 /  оказались родственными. Кузбасский вид отли
чается более тонкими септами и более сближенными кораллитами. 

М а т е р  и а л. В коллекции 1 О шлифов,  сделанных из одной большой коло
нии хорошей сохра нности. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Средний девон ( ? ) Китая. Во Вьетнаме встречает
ся в горизонте М иале пр�жского возраста. 

Род Alaiophyllum Gorianov, 19 61  

Т и п о в о й  в и д. Alaiophyllum jarushe·vskyi Goriano·v, 1961 ,  сред
ний девон ( живет ) Средней Азии. 

Alaiophyllum incomptum ( НШ et Jell, 1970 ) 
Табл. LVIII , фиг. 5а,  5б,  6 

Temпophylium incomptum: Hill, Jell, 197 0 ,  р .  6 1, pl. :1.6 ,  
fig. 1-4 . 

Г о л о т и п - экз. 9 5 8 3 , B MR .  СРС ( Австралия) , верхний девон З ападной 
Австралии. 

О п  и с а н и е. Кораллы одиночные или слабоветвистые , колониальные. Корап
литы цилиндрические, диаметром 6 , 5-9,2 мм, количество септ ( 1 9-2 4 ) х 2 .  
Септы короткие, с сильными веретенообразными утолщениями. Сливаясь тол
стыми основаниями, они образуют з ону стереоплазмы шириной 1 /4-1 /3 радиу
са кораллитов. Септы 1 порядка веретеновидные , с резким утолщением к цент
ру ( до 0 , 0.5 мм ) . Их толщина достигает 1 /3 радиуса J�оралла. Септы II по
рядка очень короткие. В поперечном сечении, в зоне стереоплазмы наблюдают
ся треугольные , прямоугольные или куполовидные у частки, представле нные , 
видимо, рудиме нтарными пузырями. Диссепиментариум неширокий, пузыри не-
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равновеликие и неравномерно расположенные, Зона днищ широкая. Днища гори
зонтальные , слегка выпуклые. На расстоянии 5 мм насчитывается 8-1 2 днищ. 
Дополнительные пластинки наблюдаются редко. Стенные трабекулы толстые 
( 0 , 1 5-0 ,25 ) ,  параллельна расположенные со слегка загнутыми внутренними 
концами. 

С р а в н е н  и е. Близки к австралийским представителям вида Alaiophyl
lum incoшptum /Hill, G ell, 197 0/ .  Близость выражается в размерах ко
раллитов, форме и количестве септ. От голотипа они отличаются более корот
кими септами и горизонтальными трабекулами. В нашем распоряжении находят
ся типичные ветвистые колонии и фрагменты колоний ложноветвистой формы с 
разрушенными боковыми кораллитами. 

М а т е р  и а л. В коллекции 1 4  обломков известняков , переполненных ко
раллами этого вида. Сохранность окаменелостей хорошая. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Верхний девон Западной Австралии. Во Вьетнаме 
встречается в толще Кубай ( живетско-франская ) .  

Род Argutastrea Crickmay, 1960 

Т и п о в о й  в и д. Argutastrea arguta Crickmay /Crickmay, 196 0 ,  
р .  1 1 ,  pl. 7 ,  fig. 3-5/ , средний девон, 

Argutastrea bongbutensis Khoa sp. n .  

Табл. LX, фиг. 1а ,  1 б  

Н а з в а н и е  в и д а  п о  с .  Бонгбут ( Bong But) , недалеко от которого соб
ран голотип вида. 

Г о л о т и п - экз. 1 7 6 /1 5 1 8, ХГМ , нижняя часть толщи Куидат ( живет) , 
Иентральный регион Вьетнама. 

О п  и с а н и е. Массивные колониальные кораллы образованы призматически
ми кораллитами, чаще всего 5-7 -угольной формы. Расстояние между центрами 
караллитов 9,6-1 1 мм. L1иагональ поперечного сечения караллитов 5-1 4 ,5 
чаще 9-1 2 мм. Септы двух порядков, их количество колеблется· от 36  до 4 4 ,  
чаще их 38.,.42 .  Септы 1 порядка короткие, до центра не доходят и составля
ют около 1 /2-2 /3 радиуса у взрослых кораллитов, короче у юных. Они глад
кие ,  прямые или слегка изогнуты, равномерно утолщены, Септы II порядка не
равномерно развиты, достигают 1 /4-4 /5 длины септ I порядка. Пузырчатая 
зона состоит из 2-6 ,  чаще всего 4-5 ( 2-6 ) рядов пузырей, занимает около 
1 /2 площади поперечника. Пузыри располагаются наклонно под углом 40-5 0° 
к стенке, а пузыри наружного ряда перекрываются одни другими. Днища непол
ные , слегка вогнутые , с поднимающимся краем и соприкасаются со стенкой, 

С р а в н е н и е. Нескольк� сближается с Argutastrea lavali ( Mans.)  
/Fontaine, 196 1/ , отличается меньшим размером и количеством септ и бо
лее редкими неполными днищами, малым развитием дополнительных пластинок, 
обнаруживает сходство с Argutastrea hullensis ( Hill) /Hill, Jell, 
1970/ ,  выражающееся в размерах кораллнтов, количестве септ. От последней 
Argutastrea bongbutensis Khoa отличается короткими септами, отсутст
вием утолщения основания септ. 

М а т е р и а л. В коллекции 6 неполных колоний, из которых сделано 1 8  
шлифов и 5 целлюлозных отпечатков, 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижняя часть толщи Куидат ( живет ) ,  Иентральный 
регион Вьетнама. 
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Род T e mnophyllum Walther, 19 28 

Т и п о в о й  в и д. Temnophyllum latum Walther, средний девон, Ф РГ. 

Temno phyllum isetense ( S oshkina, 195 1 )  

Табл. LIX , фиг. За, Зб 

N e o stringophyllum i s etens e: Сошкина, 1 95 1 ,  с. 3 3 , табл. VII, фиг. ! ,  
2 ;  табл. VIII, фиг. 1 -5 ;  Uыганко, 1 98 1 , с. 1 2 8 ,  табл. 5 6 ,  фиг. 4;  табл. 5 7 ,  
фиг. 1 ( см. синонимику) • 

Г о л о т и п - экземпляр, изображенный Е .Л .  Сошкиной / 1 95 1 ,  табл. VII, 
фиг. 1 а, 1 б/. 

О п и с а н и ·е. Одиночные, рогаобразные кораллы, диаметром 1 7-1 9 мм, с 
септами 2 порядков 34 х 2 .  Ф орма септ в поперечном сечении верете новидная. 
Утолщения их приурочены к пузырчатой зоне , а утончения и извилистость - к 
зоне днищ. Септы I порядка длинные, со слегка вздутым приосевым концом; 
около трети из них доходят до центра, соединяясь между собой. Септы II по
рядка достигают 1 /2 радиуса окружности кораллита. Самая длинная септа про
тивоположная, часто доходит ·до центра внутре нней полости. Главная септа так
же длиннее боковых. Пузырчатая зона широкая , занимает 2 /3 диаметра. Она 
состоит из мелких равновеликих пузырей, местами расположе нных беспорядоч
но. Пузырчатовидные днища вогнутые. 

С р а в н е н  и е. Описанные формы относятся к типичным представителям 
T emnophyllum isetense ( S o sh. ) . Они обнаруживают большое сходство с 
голотипом /Сошкина, 1 95 1  1, dтличаются только более длинной противополож
ной сеnтой, веретено-, а не клиновидным утолщением септ, а также вогнутыми 
днищами. 

М а т е р  и а л. Три колонии хорошей сохранности, изготовлено пять шлифов. 
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Живетекий ярус Западной Сибири, Северного Урала; 

франский ярус Урала, Америки и Польши. Во Вьетнаме встречается в толще 
Сомня ( Hom Nha) франского возраста. 

Temnophyllum mansuyphylloides Khoa sp. n. 

Табл, LVIII, фиг. 4а,  4 6  

Г о л о т и n - экз. 1 4 7 / 1 5 1 В ,  ХГМ , нижняя часть толщи Куидат, живетекий 
ярус, Uентральный регион Вьетнама. 

О n и с а н и е.  Одиночные рогаобразные кораллы, достигающие на взрослой 
стадии 2 3-32 мм. Количественная характеристика голотипа следующая: 

ds 

27-30-32 

n s  

6 6 -6 8  

IJ/I 
0 ,63 

di s/ds 

0 ,79  

(ds - диаметр кораллита, n s  - количество септ, II/ I - отношение количества 
септ li порядка на септы 1 , - dis/ ds - отношение зоны пузырей на диаметр 
коралла )·, Септы I порядка длинные, сильно утолще ны ( до 0 ,4-0 , 5  мм ) на про
тяжении 1 /3 длины от периферического края. Местами они становятся вздуты
ми, создавая стереоплаэматическую зону, неравномерно расположенную в корал
ле, При отсутствии стереоплазматической зоны септы выглядят тонкими ( до 
0 ,05-0 , 1  мм ) . К центру они сильно утончаются и в приосевой части ( 1 /2 
длины) толщина их уменьшается до 0 ,05 мм. Главная септа короткая ,  проти
воположная чуть длиннее или равна противоположно-боковой . Септы li порядка 
равны 2 /Э длины септ I порядка, Вблизи чашечки септы укорочены и приобре-
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тают клиновидную форму. Микроструктура септ грубая, трабекулярная, Трабе
кулы состоят из волокон, располагающихся под углом 3 0-4 0 0, Пузырчатая зо
на широкая, занимает 5 /8-4 /7 диаметра кораллита. Она состоит из 1 5-1 8 
рядов толстостенных пузырей. Пузыри приосевых рядов более мелкие и более 
наклонно расположены. В зоне днищ хорошо наблюдаются две части. Край няя 
представлена пузыревидными дополнительными пластинками, которые отлича
ются от самих пузырей крупными размерами и менее наклонным расположе
нием. Приосевая часть зоны состоит из толстых, горизонтальных или слегка 
выпуклых днищ, опирающихся на края дополнительных пластинок. 

С р а в н е н и е. Некоторые палеонтологи /Jell, Hill, 1 9 6 9  1 считали Man 
suyphyllym синонимом Temnophyllum. Однако Mansuyphyllum хара ктери
зуется иным расположением пузырчатой ткани, иным строением днищ и осо
бе нно септальных образований , в которых не наблюдается утолщений септ, фор
мирующих стереоплазматическую зону. Mansuyphyllum обладает дисфилоид
ным строением трабекул. Этими признаками он отличается от Te mnop hyl
lum. По основным признакам ( особенно по строению септ ) описанные формы 
относятся к представителям Temnophyllum. Они обнаруживают, однако, не
которое с ходство с представителями Mansuyphyllum, главным образом по 
облику продольного сечения. Обладая сходными признаками родов T emno
phyllum и Mansuyphyllum, T emnophyllum mansuyp.hylloid es отлича
ется от известных в литературе. 

М а т е р  и а л. Семь неполных кораллов хорошей сохра нности, Из них из
готовлен 2 1  шлиф. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Н ижняя часть толщи Куидат ( живет ) , Uентральный 
регион Вьетнама. 

Temnophyllum raocaiense Khoa sp. n.  

Табл. LIX, фиг. 4а,  4 6, 5а,  5 6  

Г о л о т и п - экз. 1 5 1 / 1 5 1 В ,  ХГМ , нижняя часть толщи Куидат ( живет ) . 
О п  и с а н и е. Одиночные кораллы рогаобразной формы, диаметром 1 2-

1 5  мм. Септы двух порядков, количество их ( 2 6-2 8 ) х 2 .  К оралл характери
зуется следующими приз наками: 

d s  

1 2 , 2 - 1 2 , 5  

n s  

5 6  

I /  II 

0 ,5 6  

dis /  ds 

0 , 5 2  

Септы I порядка длинные, н о  до центра не доходят, клиновидные, утолще нная 
часть заю�мает около 2 /3 длины септ, остальная часть - приосева я - тонкая, 
слегка волнистая, со слабым вздутым концом. Стереоплазматическая зона септ 
развита участками. П ротивоположная септа длинная, может доходить до центра, 
главная выделяется с трудом. Септы II порядка неравновеликие. Они часто 
достигают 2 /5-2 / 3  длины септ I порядка. Х орошо наблюдаются треугольные 
основания септ, погруженные в стенном ободке, В микроструктуре септы наб
людаются грубые S-образные параллельные трабекулы. Пузырчатая зона за
нимает 1 /2 диаметра кораллита, она состоит чаще всего из 8 рядов мелких, 
толстосте нных пузыре й, расположе нных довольно круто. Днища неполные , слег
ка выпуклые , с опуще нным краем. Дополнительные пластинки горизонтальные. 

Изучение серийных сечений, сделанных в различных участках коррала, по
казало, что в юной стадии роста кораплита септы тонкие и заметно утон
чаются к центру. Стереплазматическая зона не наблюдалась. На более поздних 
стадиях септы удлиняются до прикосновения, стереоплазматическая зона об
разуется местами, пузыри располагаются более н аклонно (.lilo 50 °) . 
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С р а в н е н  и е. Характеризуется мелкими размерами коралла, крутым рас
nоложением nузырей, чем отличается от других известных видов рода T e m n o
phylium .  П о  размерам мелких кораллов приближается к 'I'emnophyllum 
decaenti Ped. и Т·. macconelli Ped. /Pedder, 197 2/ , от первого он 
отличается длинными септами II порядка , крутым расположением пузырей и 
толстой стенко й ,  от поспеднего - узкой зоной пузырей и удлиненными пузы
рями. 

М а т е р  и а п. В коллекции 1 2  образцов хорошей сохранности. Изготовле
но 2 5 шлифов. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Н ижняя часть толщи Куидат ( живе т ) , Uентральный 
регион В ьетнама. 

(?) Temnophyllum vari cum K h oa s p .  n.  

Табл. LVI , фиг. 3 ,  4 а ,  4 б  

Г о л о т и п - экз. 1 5 8 / 1 5 1 В , ХГМ , нижняя часть толщи Куидат ( живет ) , 
Uентральный регион Вьетнама. 

О п и с а н и е. К олониальные , ветвистые кораллы, образованы крупными 
цилиндрическими кораллитами. Диаметр их 8-2 4 ,  но чаще 1 1 - 1 4  мм, толщина 
стенки 0 , 1 �0 ,2 мм. Септы двух порядков, количество 4 0- 6 0 .  Размеры корал
литов и количество септ у голотипов следующие: 

Диаметр караллитов 

5 ,5-1 3 
1 2- 1 G 

Септы I порядка 

2 0 < 2 6 < 2 7 
2 6-2 7 

Основание септ треугольное , п огруже но в стенки. Септьr i порядка доходят 
почти до центра, оставляя свободной узкую приосевую полость шириной 0 ,5-
2 мм. Их наружная п оловинка утолщена до 0 ,5-0 ,6 мм, а внутре нняя утонче
на до 0 ,05 мм, приосевой конец извилистый. Они вздуты на границе между 
зонами пузырей и днищ; соединяясь между собой, образуют узкую стереоппаз
матическую зону шириной около 1 мм, которая неравномерно располагается в 
кораллите. Облик септ изме нчив, они гладкие в зоне днищ и узловатые в зо
не пузырей. Главные септы укороченные ,  а противоположные - более длинные, 
чем боковые. Септы II порядка достигаюг 1 /3-1 /2 длины септ I порядка. 

Пузырчатая зона занимает 3 /5 диаметра корапла. Она состоит главным 
образом из полукругпых пузырей. Хорошо различаются две зоны днищ: средин
ная, образованная горизонтальными или слегка вьrпу 1<пыми днищами с опущен
ным краем, и внешняя, состоящая из дополнительных пластинок , отличающихся 
от. пузырей крупными размерами, их менее наклонным расположением. Септаль
ные трабекулы грубые , шириной 0 ,2-0 , 6  мм, характофилоидные. Вблизи стен
ки они расnолагаются nод углом 20-45°, а к оси караллита становятся гори
зонтальными и волнистыми, приосевые края дихотомичес ки раздваиваюгся. 
П очкование краевое, новые особи появляются вбпизи стенки. В экземплярах, 
находящихся в нашем расnоряжении, наблюдаются юные особи, у которых при 
диаметре 5 ,5 мм насчитывается 3 6-38 септ. Их септы I порядка достигают 
1 /2 диаметра, а септы I1 порядка неравномерно развиты. Они не утолще ны, 
хотя наблюдается узловатость. 

С р а в н е н  и е. Ветвистой формой колонии приближается к представителям 
Disphyllum. Однако по ряду характерных признаков относится, скорее, к 
Temnophyllum. Таковыми являюгся длинные ( в  том чиспе противоположные ) 
и укороченные главные септы, узловатость септ, характофилоидные трабекулы, 
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а также наличие чешуевидных пузырей. Отличается от других представителей 
рода 'I'emnophyllum ветвистой колониальной формой кораллов. Н есколько 
приближается к 'I'emnophyllum waltheri Yoh, от которого отличается круп
ными кораллитами, большим количеством септ и иной структурой зоны днищ. 

М а т е р  и а л. В коллекrши 1 6  Полных и неполных колоний хорошей сохран
ности. Сделано 3 7 шлифов. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Н ижняя часть толщи Куидат ( живет ) , Иентральный 
регион Вьетнама. 

П о д с е м е й с т в о  Hexagonariinae Bulvanker, 1958 

Род Hexagonaria GUrich, 1896  

Т и п о в о й  в и д. Hexagonaria hexagonum ( G oldfuss ) , верхний де
вон ( франский ярус ), Ф РГ. 

Hexagonaria arctica ( Meek, 186 7 ) 
Табл. LIII, фиг. 2 а, 2 б  

Cyathophyllum arcticum: Meek, 1867 , р .  7 9 ,  pl. XI, fig. 8 .  
Prismatophyllum quadrigeminum arcticum: S mith, 1945 ,  р .  4 7 ,  

pl. 14,  fig. 14;  pl. 18,  fig. 1 .  
( ? ) Prismatophyllum arcticum: Le Maitre, 194 7 ,  р .  4 7 ,  pl. VIII , 

fig. 1-5 ; 19 5 2 ,  р. 58 ,  pl. v, fig. 4-6. 
Megaphyllum arcticum: Сошкина, 1 9 52 , с. 1 04 ,  табл. XLVIII ;  1 9 5 4 ,  

с. 3 7 ,  табл. VI, фиг. 1 ;  Спасский, 1 9 6 0 ,  с .  64 , табл. XV, фиг. 4 ,  5 .  
Hexagonaria arctica: Брейвель и др. , 1 97 2 ,  с .  1 04 ,  табл. XX.XVIII , 

фиг. 1 .  
Г о л о т и n - экземпляр изображен Ф.Б.  Мик /Meek, 1867 , р .  7 9 ,  

pl. XI, fig. 8 1 , средний девон Аляски, Северная Америка. 
О n  и с а н и е. Колонии массивные, сложены nризматическими кораллитами. 

П очкование боковое, межстенное , в поnеречном сечении часто наблюдаются 
юные 3-4-угольные кораллиты, расположе нные среди взрослых 5-7-угольных. 
М аксимальная диагональ взрослых караллитов 1 3- 1 5 мм. Ч ашки, судя по про
дольным сечениям колоний, бокаловидные. Стенки умере нно утолщены, и их 
толщина непостоянная. В поперечном сечении они выглядят n рямыми, тонкими 
и зигзагообразно изогнутыми на месте, где их толщина меньше утолщенных 
оснований септ. 

Развиты каринираванные сеnты двух порядков. Они клиновидные, их тре
угольные, утолщенные основания сливаются с эnитекой. Септы I nорядка не 
доходят до центра, оставляя п ространство в центре кораллита. В основном их 
длина не превышает 1 /2-3 /5 радиуса кораллита. В поперечном сечении ввиду 
сильного развития грубых поперечных балачек сеnты изогнутые, а на месте 
слабого развития последних они гладкие и прямые. Септы II порядка развиты 
слабо. Самые длинные из них не превышают 2 /5 длины септы I nорядка. В 
основном они руДиме нтарные, иногда просле живаются с трудом. При поперечни
ке караллитов 1 0- 1 5  мм насчитывается ( 2 0-2 1 ) х 2 септ. Диссепитентариум 
состоит иэ 3-4 рядов круn ных nузыре й ,  наклонных к оси. П узыри внутренних 
рядов наклонены к оси з начительно круче, чем во внешних рядах. В некоторых 
участках караллита nузыри крайнего внешнего ряда nочти горизонтальные, а 
в&утреннего почти вертикальные. Днища nолные и неполные, плоские и слабо 
расщепленные, горизонтальные и косые. Они неравномерно расnолагаются в ко
раллитах. На расстоянии 5 мм насчитывается от 5-6 до 2 О днищ. 

С р а в н е н и е ,  Характерны каринированны� . длинные, но не доходящие до 
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центра септы 1 п орядка и очень короткие септы II порядка. П о  основным приз
накам описанные формы не отличаются от представителей вида, описанных 
С. Смитом /Smith, 1945 1 и д.Е . Сошкиной / 1 9 5 2 , 1 9 5 4 / .  Ог близ кого ви
да Hexagonaria simplex Yoh /Yoh, 1937/ ,  имеющего также укороче н
ные септы II порядка, описанный отличается большим количеством септ ( ( 2 0-
2 1 ) х 2 против ( 1 7  х 2 ) ) , более изменчивым характером каринпрованных септ, 
а также , видимо, более мелкими пузырями и большим числом их. Hexagona
ria arctica ( Meek) обнаруживает с ходство и с Н. bu1vankerae Soshk. 
Однако последний вид отличается длинными септами, доходящими почти до цент
ра кораллита , а также большим развитием рядов пузырей. 

М а т е р  и а л. Пять фрагментов различных полипияков хорошей сохра нности. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Живетекий и франс кий ярусы СССР ( Урал, Русская 

платформа, Арме ния, Алтай ) , Девон Аляски и франский ярус К анады. Во Вьет
наме встречается в толще Куидат ( живетско-фра нский возраст ) Иентрального 
В ьетнама. 

Hexagonaria darwini ( Frech, 1885 ) 

Табл. LIII, фиг. 1 а, 1 б 

Cyathopr•yllum darwini: Frech, 1885 ,  s .  36-38;  Penecke, 
1903 ,  s. 147 ,  t. V, fig. 2 а , 2 Ь .  

Peneckiella darwini: Сошкина, 1 93 9 ,  с .  2 6 , табл. IX, фиг. 7 2 ,  7 3 ;  
Ивания , 1 9 6 5 ,  с. 1 97 ,  табл. ХС1Х, фиг. 4 2 5 ,  4 2 6 .  

Н е о т и П - экз. 2 7 3 ,  Палео нтологичес кий музей АН СССР ( М осква ) , 
верхний девон ( фран ) Урала /Сошкина, 1 93 9 ,  с. 2 6 ,  табл, 1Х, фиг. 7 2 , 7 3 / .  

О п  и с а н и е. М ассивные колонии, состоят из призматических к ораллитов. 
Взрослые кораллиты, чаще всего 6-7-угольные , диагональ их попереч ного се
чения достигает 4-5 мм. Среди них наблюдаются 3-4-гранные юные коралли
ты, возникающие путем межстенного почкова ния . Стенки в продольном сечении 
прямые. В поперечных сече ниях, благодаря слиянию утолщенных основа ний септ 
с обеих сторон,  они выглядят зигзагообразно изогнутыми. Септы слабо кари
нирован ные, утолщаются к периферии, образуя толстые основания, а к центру, 
в зоне днищ, нитев�дно утончаются. Септы 1 порядка иногда доходят до центра, 
а II порядка очень короткие , выступа ющие за пределы диссементариума. И ног
да они прослеживаются с трудом. При поперечнике 4 -5 мм насчитывается 
( 1 4- 1 5 ) х 2 септ. Пузырчатая зона чаще всего состоит из одного , иногда 
двух и тре х рядов. Пузыри крупные , а их внутре нние края сильно наклонены 1\ 

оси. Днища полные , горизонтальные. Они опираются на самые выпуклые сто
роны пузырьков. Благодаря слабому развитию рядов пузыре й, зона днищ 
широкая. 

С р а в н е н  и е.  По основ ным признакам описанные формы относятся к пред
ставителям Hexagonaria darwini ( Frech) /Frech, 1885/ и очень близ
ки к уральским представителям /Сошки на, 1 9 3 9 1 .  Слабым развитием септ II 
порядка Hexagonaria darwini ( Frech ) приближается к Hexagon.aria 
arctia ( Meek) . Однако от последней она сильно отличается длинными сеп
тами 1 порядка, меньшим количеством септ ( ( 1 4-1 5 ) х 2  против ( 2 0-2 1 ) х 2 ) , 
а также слабым развитием рядов пузырей. По размерам мелких �<ораллитов и 
особе нно строению септ Hexagonaria darwini ( Frech ) обнаруживает 
большое сходство с Hexagonaria longiseptata ( Bu1v. ) /Бульванкер, 
1 95 8 /, Одна ко последний вид отличается меньшим количеством септ ( 2 0  про
тив 2 8-30 ) , ме ньшим развитием рядов пузырей ( иногда пузыри полностью ис
чезают ) . Видовое название darvini этому виду да но Ф .  Фрехом 1 Frech, 
1 8 8 5 / ,  но тип вида им не выдепе н. Более детальное изуче ние скелетных стру l\-

1 3 8  



тур представителей этого · вида впервые сделано Е .Д. Сошкиной /1 93 91.  Они 
выбраны ею в качестве неотипа вида. 

М а т е р  и а л. Пять обломков колоний хорошей сохранности. 
Р а с п р о с т р а н  е н и е. Живетекий ярус среднего девона и франский верх

него девона Ф РГ,  СССР ( Урал, Кузбасс ) . Во Вьетнаме встречается в горизон
те Халанг ( живетский возраст) Северного Вьетнама. 

С е м е й  с т в о Peneckiellidae Soshkina, 1.949,  
emend. Spassky, 1.97 5  

П о д е е м е й с т в о  Peneckiellinae S chouppe, 1.958  
Род Z elolasma Pedder, 1.964  

Т и п о в о й  в и д. Z elolasma gemmiforme ( Etheridge) ( =Disphy
phyllum gemmiforme /Etheridge,  1.902 ,  р. 253/ ) , нижний девон Авст
ралии. 

Д и а г н о з. Кустистая , иногда хализитоидная и полумассивная колония. 
П очкование боковое, мутовчатое или множественное внутричашечное. Чашки бо
каловидные, с отворотом краев. Септы двух порядков, каринированные, иногда 
верете новидные , состоят из пенекиеллидных трабекулярных вееров. Развит один 
ряд крупных, вздутых сигмоидных или подковоообразных пузырей, часто ослож
ненный простыми пузырями. Н а  границе зоны днищ развивается внутренняя 
стенка. Днища полные, иногда почковидные /Спасский, 1 97 7 1 .  

3 а м е  ч а  н и  е. Характерными приз наками рода Z elolosma являются кари
нярованные септы пене киеллидно-трабекулярного типа, сигмоидные или подко
вообразные пузыри, расположенные в один ряд, часто осложненные простыми 
пузырями. От самого близкого рода Peneckiella он отличается каринирова н
ными, .неукороченными септами, более осложненным диссепиме нтариумом, со
стоящим из одного ряда сигмоидных и подковообраз ных пузырей ,  которые 
часто располагаются � сочетании с п ростыми пузырями. В первом описании 
автор рода не уделил достаточного внимания присутствию сигмоидных и под
ковообразных пузырей,  xatrя хорошо проиллюстрировал типовой вид /Pedder, 
1 96 3 /. Но А. Педдер показал роль пузырей в диагностической характеристике 
рода, отнеся Thamnophyllum obrogatum Hill, Т. curtum Hill к роду 
Z elolasma. Присутствие сигмоидных и подковообразных пузырей в сочетании 
с рядами простых пузырей он отмечает позднее. 

Z elolasma miraЬ ilis ( Khoa, 1.980 )  

Табл. LVI, фиг. 1 а ,  1 б 

Thamnophyllum mirabllis :  Nguen Duc Khoa ( см. Duong Xu
an Нао et al., 1.980 ,  р. 87 , pl. 28 ,  fig. 4 ;  pl. 2 9 ,  fig, 2 ) .  

Г о л о т и п - экз. 1 В / 1 02 ,  М ИГиМ ( Ханой ), свита Халанг ( живет ) . 
О п  и с а н и е .  К олониальные кораллы ветвистой формы. К ораллиты цилин

дрические, иногда соприкасаются боковыми сторонами, образуют цепочечную 
колонию. При таком соединении . стенки соприкасающихся караллитов могут ча
стично или полностью исчезать. Стенки тонкие. Размножение боковым почкова
нием. Диаметр поперечника караллитов 4 ,2 -7 ,4 мм. Септы I порядка гладкие , 
!�еравномерно расположе нные, не которые из них доходят до центра и слегка 
изогнуты в зоне днищ. Они заметно утолщаются в участках между днищевой и 
пузырчатой зонами. Их треугольные основания утолщены. Септы II порядка до
стигают 1 /2 , иногда 1 /3 длины септ I порядка. В целом количество септ мало 
варьирует. на стадиях развития кораллов. Септ l порядка насчитывается 1 6-2 О .  
Однако в некоторых кораплитах септы н е  наблюдаются, а в других слабо раз-
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в иты пузыри. Пузырчатая зона занимает около 1 /4 диаметра кораллита. Она 
представлена главным образом неравновеликими сигмоидными, пенекиелоидны
ми или подковообразными пузырями. Местами крупные пузыри покрывают бо
лее мелкие· или расположены рядом с ними. Снаружи от подковообразных пу
зырей наблюдаются плоские, наклонные диссепименты. В нутренние края дне
сепиментов часто утолщены, образу ют внутреннюю стенку. Днища полные , 
слегка выпуклые в центре, с опускающимиен краями. 

С р а в н е н и е и з а  м е ч  а н и я. Описанный вид отличается от Z elolasma 
gemmiforme ( Eth . )  /Pedder, 1963/ иной формой колонии, септ и особен
но сложностью своей пузырчатой ткани, в которой развиты подковообразные 
пузыри. 

М а т е р  и а л. Две колонии хорошей сохранности. 
Р а с n р о с т р а н е н и е. Свита Халанг ( живетекий возраст) Северного 

Вьетнама. 

Z elolasma dongvanensis 'I'ong-Dzuy sp. n .  

Табл. LV, фиг. 2 а , 2 б ,  3 ,  4 а ,  4 б  
Г о л о т и п - экз. 6-8 /5 5-1 1 ,  ХГМ , свита М иале, р- н  llонгван провин

ции Хатуе н. 
О п  и с а н и е .  К ораллы кустистые. Местами за счет быстрого бокового поч

кования кораплиты соприкасаются друг с другом, образуя хализитоидную форму 
полиnняка. Кораплиты цилиндрические, с тонкой эпитекой. В местах их хализи
тоидного строения nриобретают многоугольные очертания. Их диаметр увели
чивается по мере роста, на взрослых стадиях достигает 5-8 , реже 9 мм. 
Септы двух порядков, каринированные , веретеновидно утолщены и быстро утон
чаются к центру кораллитов. В одних экземnлярах стенки умере нно утолще ны, 
а в других ( благодаря сильному утолщению) септы сливаются боковыми края
ми, где развиты веретеновидные утолщения, образуя внутреннюю стенку корал
ла. Септы I порядка длинные , иногда доходят до центра , но не образуют осе
вого столбика. Септы II порядка достигают 1 /2 или 2 /3 длины септ I порядка. 
В поперечниках взрослой стадии караллитов ( при диаметре 5-8 мм ) количест
во септ двух nорядков насчитывается 36-4 2 .  На nе риферии караллитов набшо
даются один, реже два ряда выпуклых пузырей.  Они состоят из сигмоидных 
пузырей,  располагающихся вдоль стенки, в сочетании с подковообразными и 
крупными пузырями. Днища горизонтальные, их края спущены книзу, соединя
ясь с эпитекальной стенкой. Часто наблюдаются дополнительные пластинки и 
расщепленные днища. 

Изменчивость выражается главным образом в строении септ. Их толщина 
сильно изме нчива. В одних кораплитах септы умеренно утолще ны. Они слабо 
утолщаются в срединной части и очень тонкие в зоне днищ. В других частях 
кораплита септы сильно утолщены до соприкосновения боковыми краями, в ме
стах веретеновидного утолщения образуют внутре ннюю стенку кораллита. В ос
новном септы не доходят до центра, но в некоторых экземплярах большие сеп
ты могут доходить до него. Диссепиментариум тоже изменчивый приз нак. В 
uелом новый вид характеризуется сигмоидными диссепиментами, распалагающи
мися в один-два ряда вдоль стенки кораллита. Однако иногда наблюдаются под
ковообразные ( вместо сигмоидных) пузыри. Они развиты в сочетании с широки
ми, простыми пузырями. В коллекции находятся экземпляры, характеризующие
ся более развитыми рядами простых пузырей. Видимо, изменчивость этого вида 
выражена и в количестве рядов пузырей. 

С р а в н е н  и е. Отличается от типового вида Z elolasma gemmiformis 
/Pedder et al. ,  197 0/ длинными, веретенов.идно-утолщенными септами, об
разующими иногда внутреннюю стенку. От другого близкого вида Z elolasma 
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verrucosa ( S o shk. ) /Сошкина, 1 95 2 /  отличается ме ньшим развитием nу
зырей, более сильным утолщением септ, от Z elolasma mirabilis ( Khoa) 
большим развитием и утолщением септ, а также более простым сочетанием 
nузырей. 

М а т е р  и а л. В коллекции 1 3 экземпляров хорошей сохранности, сделано 
1 5  шлифов. 

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

П о д с е м е й с т в  о S pongonariinae Crikmay, 1962  
Род Cuctienophyllum 'I'ong-D zuy gen. n. 

Н а з  в а н и е рода от горы Ку ктиен ( Сие 'I'ien ) , где вnервые встречены 
его представители. 

Т и n о в о й  в и д. Cuctienophyllum cuctienense ( Khoa) , средний де
вон, регион Бакбо, Вьетнам. 

Д и а г н о з. М ассивные колонии образованы призматическими кораллитами, 
стенки которых тонкие и часто слегка зигзагообразные. П очкование боковое. 
Септы короткие, клиновидные , зубчатые и не выходят за пределы узкой зоны 
пузырей. Чередование двух порядков септ слабо выражено. Колюмнарная струк
тура отсутствует, ободка нет. Пузырчатая ткань образуется одним рядом nузы
рей между сеnтами, иногда они исчезают. Днища полные, горизонтальные ; до
полнительные пластины не наблюдаются. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний девон, Вьетнам. 
С р а в н е н и е  и з а м е  ч а  н и 11. Близок к B revis eptophyllum Ermako

va / Ермакова, 1 960/, отличается отсутствием колюмнарной структуры и обод
ка, а также строением пузырчатой ткани, состоящей из непост<Эянного одного 
ряда мелких,  а не одного-трех рядов лонсдалеоидных пузырей, характерных 
для B revis eptophyllum .  Обнаруживает сходство и с S mithiphyllum Bi
renh eid e. Отличается от него также клиновидными, зубчатыми, а не тонкими 
сеnтами, отсутствием ободка и лонсдалеоидных пузырей. По форме коротких 
септ и простых горизонтальных днищ C ucti enoph yllum оказался сходным с 
Penecki ella S o shkina и S passkiella 'I'syganko. От nервого отличается 
отсутствием нодковообразных ;r сигмоидных nузырей,  а также массивными ( а 
не ветвистьлми) колониями, от второго - массивной формой полип няка, отсут
ствием колюмнарной структуры. Однорядными пузырями, которые иногда исче
зают, короткими септами описанный вид похож на Loyophyllum Chapman. 
Однако от nоследнего он отличается также отсутствием ободка кораллов, тон
кими, иногда зигзагообразными стенками, простыми горизонтальными днищами. 
Cuctio enophyllum условно отно·сим к nодсемейству Spongonariinae 
Crickmay ( сем. D isphillidae ) и отмечаем, что Д. Хилл /Hill, 1981/ не
обоснованно отнесла к этому подсемейству B revis eptophyllum .. По характеру 
ветвистой колонии и особенно по колюмнарной структуре стенки B revisepto
phyllum и S pas skiella - родственные роды и относятся к семейству 
Columnariidae Nic holson. 

Cuctienophyllum cuctien ens e ( Khoa, 19 80)  

Табл. LV, фиг. 1 а, 1 б  

Loyophyllum cucti enens e :  Nguyen D u c  Khoa (см. Duong 
Xuan Нао et al., 1980 ,  р. 89,  pl. 24,  fig. 2 ) .  

Г о л о т и п - экз. R 1 1 1 /1 ,  М ИГиМ ( Ханой) , средний певон, Вьетнам. 
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О n  и с а н и е, М ассивные колонии состоят из nриэматических к ораллитов 
nоnеречниками 6, чаще 3-4 мм. Почкование караллитов боковое. Сеnты корот
кие, клиновидные и не выходят за nределы однородных nузырей,  в nоnеречном 
сечении они выглядят зубчатыми. Чередование двух nорядков сеnт выражено 
очень слабо, так как по толщине и длине они мало отлича�ся друг от друга. 
У взрослых караллитов насчитывается 24-2 8 сеnт. Стенки караллитов тонкие,  
толщина их равна толщине основания сеnт. Н а  nоnеречном сечении они часто 
зигзагообразно изогнуты, что связано с расnоложением сеnт, чередующихся на 
обеих сторонах общей стенки соседних кораллитов. Пузырчатая ткань состоит 
из одного ряда круnных наклоненных к оси диссеnиментов, расnоложенных меж
ду сеnтами; в некоторых участках караллитов они исчеза�. Пузыри часто сте
реоnлазматически утолщаются ,  соединение из внутренних сторон создает в ко
раллитах как бы внутреннюю стенку. днища nолнЬ1е, широкие и горизонтальные , 
иногда слегка вогнутые. Они оnираются на внутреннюю nоверхность nузырей 
или на стенки ( когда nузыри отсутствуют) .  Расстояние между днищами варьи
рует около 1 мм. 

С р а  в н е  н и  е. Оnисанный Э.З.  Бульванкер S mithiphyllum vietnamicum 
B ulv. по всем основным nризнакам должен относиться к Cucti eno phyllum. 
От этого вида Cuctienophyllum cu ctienense ( Khoa ) отличается меньшим 
развитием nузырчатой ткани, короткими сеnтами, встречается в том же местона
хождении, где найден голотиn оnисанного N guyen Duc Khoa вида /Duong 
Huan Нао et al. ,  1980/.  

М а т е р  и а л. Десять н е  nолных колоний хорошей сохранности. 
Р а с n р о с т р а н е н и е. Гора Куктиен,  уезд Киньмон, nровинция Хайнынг, 

средний девон, скорее всего, живет. 

С е м е й с т в о  Campophyllidae Wedekind , 19 21 
Род Halongophyllum Khoa gen. n. 

Н а з в а н и е  р о д а и т и n о в о г о  в и д а  по зал. Халонг ( Н а  Long ) , где 
собран голотиn вида. 

Т и n о в о й  в и д. Halongophyllum halongens e Khoa s. n . , слои с 
Qua s i e nd othyra, зал. Халонг, Северный Вьетнам. 

Д и а г н о з .  Колония кустистая,  nочкование боковое, Сеnты двух nорядков 
амnлексоидного тиnа. Сеnты 1 nорядка тонкие и nрямые, а 11 - иэгибающиеся, 
наклонены к соседней сетте 1 nорядка, срастаются с нею или оnираются на нее 
своим концом, Главная сеnта короткая, но фоссула слабо выражена. Диссеnи
менты редкие, вытянуты в вертикальном наnравлении; они обусловлива� раз
рыв сеnт вблизи стенки. Днища nолные и неnолные, горизонтальные, с оnу
щенными краями. 

С р а в н е н  и е. По строению сеnтальных образований, днищ и диссеnимен
тариума сходны с Campophyllum Milne-Edwards et H aime, но отличают
ся кустистой колонией ,  редкими диссеnиментами и короткой главной сеnтой. 
По  форме колоний nриближа�ся к C aninia Michelin, но отличаются от них 
срастанием концов сеnт 11 nорядка, редкими диссеnиментами и оnущенными 
краями днищ. 

Р а с n р о с т р а н  е н и е.  Верхний девон - нижний карбон, Северный Вьетнам. 

Halongophyllu m halongense Khoa gen. et sp. n. 

Табл. LVIII, фиг. 1 -3 

Г о л о т и n  - экз. 1 3 0 / 1 5 1 В, ХГМ , слои с Q..tasiendothyra, о. М едузы, 
зал. Халонг, Северный Вьетнам. 
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О n  и с а н и е. Кустистые колониальные кораллы, nочкование боковое. K <W 
раплиты цилиндрические, толщина стенки 0 , 1 -0 , 7  мм. В кораплитах диамет
ром 6 ,5-8 ,6 мм насчитывается 5 4-62 радиально расnоложе нные сеnты двух 
nорядков. Их основания треугольные. Утолщаясь, сеnты nогружаются в скле
ренхmму стенки. Сеnты l nорядка сравнительно тонкие, с толсть� основанием, 
nрямые или слегка изгибающиеся. Их длина колеблется в значительных nре
делах. Н екоторые сеnты доходят до центра, другие достигают 1 /4-1 /3 ради
уса кораллитов. Сеnты 11 nорядка n оздно nоявляются в коралле; они короткие, 
достигают 1 /6-2 /5 длины сеnты 1 nорядка, часто наnравле ны своим концом к 
соседней сеnте 1 nорядка, срастаются с nоследней или оnираются ка ней. Глав
ная и nротивоnоложная сеnты выделяются слабо. В некоторых сечениях наблю
дается коР9ткая главная сеnта, а nротивоnоложная, как nравило, длиннее двух 
соседних сеnт 1 n орядка. Фоссула слабо выражена. 

Диссеnименты вытянуты Б вертикальном наnравлении. Они редкие и рас
nолагаются в один узкий ряд ( 0 ,2-0 ,3 мм) вдоль стенки. Н а  nоnеречном се
чении вблизи стенки хорошо выражен разрыв сеnты, вызванный развитием дис
сеnиментов. Днища горизонтальные или слегка вогнутые, с оnущеннь�и краями, 
оnираются ·на нижележащее днище или на диссеnимент вблизи стенки. В крае
вой зоне днищ наблюдаются доnолнительные горизонтальные nластинки. На рас
стоянии 5 мм насчитывается 7-1 5 днищ. 

М а т е р  и а л. В коллекции 7 неполных колоний, из них сделано 1 5 шлифов; 
сохранность хорошая. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Слои с Q.lasiendothyra, зал. Халонг, Северный 
В ьетнам. 

С е м е й с т в о  Endophyllidae Torley, 1933 

Род lowaphyllum S tumm, 1949 

Т и n о в о й  в и д. lowaphyllum j ohanni ( Hall et Whitfield ) , верхний 
девон, штат Айова, США 

I owaphyllum medium Khoa et Tong-D zuy sp. n .  

Табл. Lll , фиг. За,  З б  

Г о л о т и n  - экз. 8 9 1 1 5 1  в, ХГМ , нижняя часть толщи Куидат, живетекий 
ярус. В 1 км к северо-востоку от с. Дангтом, р-н Чукъе nровиндин Н гетинь, 
Вьетнам. 

О п  и с а н и е. Колония астроидная. Расстояние между центрами кораллитов 
1 2-33 , чаще 2 0-2 5 мм. В кораплитах насчитывается 5 0-60 сеnт двух nо
рядков. Ширина зоны днищ 7-1 8 ,  чаще 1 0-1 1 мм. В зоне днищ септы 1 по
рядка толстые , со слегка вздуть� внутренним концом. Они часто изгибаются, 
могут завиваться и образуют ложный столбик. Н екоторые сеnты длинные, из
гибающиеся в цеltтре кораллита, другие короткие , но толстые и не изгибаются. 
В некоторых экземплярах хорошо видна двухсторонняя симметрия в расположе
нии сеnт, а их концы слабо изгибающиеся. Н а  границе зон диссеnиментов и 
днищ основания септ сильно утолщаются и сливаются боковыми краями, созда
вая сплошное стереоплазматическое кольцо, которое окружает зону днищ. Т ол
щина этого кольца 1 -1 1 мм. 

Септы 11 nорядка короткие, они едва выступают на внутренней поверхности 
стереоnлазматического кольца. Лишь две соседние nротиВоположные сеnты до
стигают длины, равной 1 /3 радиуса зоны днищ. На nродольном сечении, в зоне 
диссепиме нтов сеnты наблюдаются в виде клиновидных гребней. Диссепименты 
крупные , низкие и широкие. Днища полные или неnолные, их nриосевая часть 
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широкая, занимает 2 /3 зоны днищ, вьmуклая ,  с гладкой поверхностью, края 
днищ загнутые вверх. Дополнительные пластинки редкие, горизонтальные. 

С р а в н е н  и е. Or Iowaphyllum johanni ( Hall et Whitfield) отличает
ся крупными размерами кораллитов и других скелетных образований, большим 
к оличеством септ, длинными септами I порядка и завиванием их внутренних 
концов. Имеет сходство с I. cunctum ( Pocta)  /Oliver, Galle, 197 1 а ,  
ь/ , н о  отличается от последнего бол�шим количеством септ, завиванием кон
цов о::епт I порядка и более широ !$:ОЙ зоной днищ. От Iowaphyllum chuca
ense Khoa, встречаюшегося в толще Куидат, отличается большим количест
вом септ, крупными размерами кораллитов и других скелетных образований, 
завиванием внутре нних концов септ и более толстым кольцом, образованным 
срастанием септ. 

М а т е р  и а л, В коллекции 6 полных и не полных колоний, 1 2  шлифов; сох
ранность хорошая. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Н ижняя часть толщи Куидат, живетекий ярус, 
р-н Чукъя провинции Н гетинь, Вьетнам. 
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Приложение 

Таблица I 

Ф и  г. 1 ,  2 .  Plectostroma cyliпdric•.1m Khromych sp. n .  

1 - голотип N9 1 / 5 5- I ,  ХГМ ( 1а - поперечное сечение, xG, общий вид uеностеу

ма; 1 6 - поперечное сечение, х10,  характер астрориз) ;  2 - паратип N9 2 / 55- I ,  ХГМ 
(2а - продольное, 2 6 - тангенuиальное сечения, х 1 0 ) ,  с. Путюгот, р-н низовья р. да, 
нижний девон. 

Ф и  г. 3. Plectostroma yenlacensis Khromych. sp. n. 
Голотип N9 3/55- ! ,  ХГМ- ( За - продольное, 36 - поперечное сечения, х10;  Зв 

поперечное сечение, х8, расположение и характер астрориз) ,  в 1 км к северу от пос. 
Енлак, провинuия Бактхай, слой Енлак, горизонт Миале, пражский ярус. 

Ф и г. 4. Actinostroma yunnanensis ( Mansuy ) . 
Экз. 0/55-I ,  ХГI\' (4а,  46 - продольные сечения, х1 0 ) , слева хорошо видна аст

рориза; 4в - поперечное сечение, х10) , р-н Бангка , уезд Халанг, провинuия Коабанг, 
свита Халанг, живет. 

Таблиuа II 

Ф и г. 1 .  Actinostroma clathratum Nicholson. 
Экз. 4/ 55- I ,  ХГМ ( 1а - продольное, 1 6 - поперечное сечения, х 1 0) ,  прввый бе

рег р, да, 3 км ниже устья руч. Наммок, верхнее течение р. Да, верхняя часть толщи 
Банпа п, живет. 

Ф и г. � .  3. Лtelodictyon strictum Lecompte, 1 9 5 1 .  
2 - экз. 1 1 / 55- 1 ,  Х ГМ ( 2 а  - nродольное, 2 6  - nоnеречное сечения, х 1 0 ;  2 в  -

nродольное сечение с астраризой в uентре, х1 О ) ,  с. Хуойват, р-н Е нлак, nровинuия Бакт
хай , слои Енлак, горизонт Миале, nражский ярус; 3 - экз. 1 2/ 5 5- 1 , ХГМ , nоперечное 
сечение, х10, внизу справа заметны редкие связки, с. Наман, р-н Енлак, провинuия 
Бактхай, возраст тот же. 

Ф и  г. 1\ .  Atelodictyon trautscholdi ( Riablnin ) . 
Экз. 1 А/26,  МИГиМ (4а - продольное, 4 6 - поперечное сечения, х 1 0 ) ,  в 0, 5  км 

к западу от с. Кубай, р-н Кубай, провинuия Биньчитхиен, толща Кубай, живет - фрвн. 
Ф и  г. 5. Tienodictyon cf. rarum Bogoyavlenskaya. 

Экз. 14/55- 1 ,  ХГМ ( 5а,  5 6 - продольные сечения, х10,  хЗО соответственно) , хв
рактер структуры ламин, с .  Донгшон, р-н Хамронг, провинuия Тханьхоа, горизонт Хвланг, 
живет. 

Ф и  г.  6. Clathrodictyon sp. 
Экз. 13/55- !, ХГМ, продольное сечение, х10, прввый берег р. Да,  в 3 к м  ниже 

устья руч. Наммок, верхняя часть толщи Бвнпап, живет. 

Таблиuа III 

Ф и г. 1. Tienodictyon tschussovense (Yavorsky ) . 
Экз. 1 .  1А/ЗЗ,  МИГиМ ( 1а - продольное, 1 6 - поnеречное сечения, х 1 0 ) , в 0 ,5  км 

к югу от с. Кубай, р- н  Кубай, провинuия Биньчитхиен, толща Кубай, живет - фрвн. 
Ф и г. 2 ,  З .  Simplexodictyon artyschtense ( Yavorsky ) . 

2 - экз. 15 /55- l, ХГМ (2а - продольное сечение, х10;  хорошо видны крутые, близ
ко рвеположенные сосочки; 2 б - поперечное, х1 О; 2 в - продольное, х 1 О ) ;  3 - экз. 
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1 (j / ;::; :::;_ I, ХП\\, nродольное сечение, х10,  с. Лагден, р-н Чангса, nровинuия Бактхай, 
слои Снла к, горизонт Миаnе, nражский ярус. 

Ф и г. "! . Simplexodictyon nicl<olsoni ( Yavorsky ) . 
Экз. 2 1 / .'J S-I,  ХГ1\·\ ( 4а - nродольное, 4 б - поперечное сечения, х 10 ) ,  вблизи 

с. J\\ыонгнё, по руч. Шуойнё, р-н низовья р. Да, свита Баннгуон, горизонт Миаnе, праж
скш1 ярус. 

Ф и  г . .'J. Simplexodictyon vietnamiensis Khromych. sp. n.  
Паратиn Jo\o 2 3/ 5 5-I,  ХГ,\\, поперечное сечение, х10,  с .  Тханша, р-н Тханша, 

прови�щия Бактхай ,  горизонт М иаnе, пражский ярус. 

Тьбпиuа IV 

Ф и  г. 1 .  Simplexodictyon vietnamiensis Khromych sp. n .  
Голотип No 2 2 / 5 5-1, ХГМ ( 1а - nоnеречное, 1б - продольное сечения, х6; 1 в  

поперечное, 1 г  - продольное сечения, через колонну, х 10 ) ,  в 1 к м  к северу о т  пос. Е н
лак, провинuия Бактхай, спои Енпак, горизонт Миале, пражский ярус . 

Ф и  г. 2 .  Clathrocoilona solida Yavorsky. 
Экз. 2 4 / 5 5-I,  ХГМ ( 2 а  - поперечное сечение, х6; 2 б  - продольное, х 1 3, харак

тер астрориз; 2 в - продольное, хб ) ,  р-н Куидат, провинuия Биньчитхиен, толща Куидат, 
живет - фран. 

Фи г.  3.  Anostylostroma arvense ( Parks ) . 
Экз. 2 5 / 5 5- !, ХГМ, поперечное сечение, х6, р-н Чангса, средний девон. 

Табпиuа V 

Ф и г. 1 .  Anostylostroma arvense ( Parks ) . 
Экз. 2 5/55- I, ХГМ ( 1а - продольное сечение, х10,  тип расщеппения столбиком; 

1б - продольное, х6, характер астрориз) ,  местонахождение и возраст см. фиг.3,  тaбn. IV. 
Фи г. 2 ,  3. Anostylostroma laxum ( Nicholson ) . 

2 - экз. 2 6/55-I, ХГМ ( 2 а - продопьное, 2 б - поперечное сечения, х6 ) , с . Мыон
гнё, р-н низовья р. Да, свита Баннгуон, горизонт Миапе, пражский ярус; 3 - экз. 
:2 7 /55- I , ХГМ, продольное сечение через сосочек, х6, перевап Еннгыа, р-н Чангса, 
nровинuия Бактхай, горизонт Миапе, пражский ярус. 

Ф и  г. 4 .  Anostylostroma. praetenerum ( Yavorsky ) . 
Экз. 1 .  1 А/ 3 1 ,  МИГиМ ( 4а - продопьное, 4 б - поперечное сечения, х 1 0) , в  0,5 км 

к западу от с. Наман, р-н Енпак, провинuия Бактхай, спои Енпак, горизонт Миапе, праж
ский ярус нижнего девона. 

Ф и  г. 5. Flexiostroma flexuosum V. Khalfina. 
Экз. 1 .  1 А/ 7 6, МИГиМ, продопьное сечение, х10,  в 0 , 5  км к югу от высоты 104,  

руч. Бангбут, р-н Чуча, провинuия Нгетинь, топша Куидат, живет - фран. 

Табпиuа VI 

Ф и г. 1 .  Flexiostroma flexuosum V. Khalfina. 
Экз. 1 . 1 А/ 7 6 ,  МИГиМ, поперечное сечение, х10,  местонахождение и возраст см. 

фиг. 5 ,  та6п . V. 
Ф и  г. 2 .  Hermatostroma parksii Lecompte. 

Экз. 1 А/ 7 4 ,  МИГиМ (2а - продольное, 2 6  - поперечное сечения, х 10 ) ,  северный 
склон горы Куктиен, р-н Киньмон, провинuия Хайхынг, свита Лошо� , горизонт Хапанг, 
живет. 

Ф и  г. 3. Trupetostroma belgica Khromych et Hung sp. n .  
Голотип No 1 . 1 А/64,  МИГиМ ( За - продопьное, 36 - поперечное сечения, х 1 0 ) ,  

известняки с.  Лунгхитяо, р-н Хапанг, провинuия Каобанг, свита Хапанг, живет. 
Ф и г. 4. Flexiostroma tabulatum Hung sp. n .  

Голотип No 1 . 1 А/ 7 7 ,  МИГиМ ( 4а - поперечное, 4 6 - продопьное сечения, xl O ) ,  
южный склон горы Куктиен, р- н  Киньмон, провинuия Хайхынг, свита Лошон, горизонт 
Халанг, живет. 
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Таблиuа VII 

Ф и г. 1 .  Trupetostroma bilamelosum Yang et Dong, 
Экз. 2 8/55- I, ХГМ ( 1а - nродольное, 1б - nоnеречное сечения, х6; 1 в  - продоль

ное, х 10 ) ,  в 1 км к северу от пос. Енпак, провинuия Бактхай, сnои Енпак, горизонт 
Миаnе, пражский ярус. 

Ф и  г. 2 .  Stictostroma ivdelense ( Yavorsky ) . 
Экз. 1 . 1 А/ З 5 ,  МИГиМ ( 2 а - продольное, 2 б - nоnеречное сечения, х 1 0 ) , в З,О км 

к западу от с. Тханьпанг, р-н Куидат, толща Куидат, живет - фран. 
Ф и  г. З. Stictostroma kolymense ( Yavorsky ) . 

Экз. 1 . 1А/З8, МИГиМ ( За - продольное сечение, х4, общий вид; Зб - продольное, 
Зв - поперечное сечения, х1 0 ) ;  в 1 , 0  км к западу от с. Пакнам, р-н Фукхоа, профинuия 
Каобанг, свита Накуан ( нижняя подсвита ) ,  горизонт Пакнам, эмс. 

Таблиuа VIII 

Ф и г. 1. Synthtetostroma actinostromoides Lecompte. 
Экз. 1 . 1А/59, МИГиМ ( 1а - продольное, 1б - поперечное сечения, х1 0 ) ,  в 0 , 5  км 

к югу от вые. 104 ,  руч. Бонгбут, р-н Чукъа, провинuия Нгетинь, толща Куидат ( ниж
няя часть) , живет. 

Ф и г. 2 .  Synthetostroma obesum V. Khalfina. 
Экз. 1 . 1А/42 , МИГиМ ( 2 а - продольное, 2 б - поперечное сечения, х10 ) ,  извест

няки с. Тхинтанг, р-н Чунгхань, провинuия Каобанг, свита Накуан ( верхняя подсвита ) ,  
эйфеnь. 

Ф и г. З. Parallelopora dartingtonensis var. filitextum Nicholson. 
Экз. З 1 / 5 5- I, ХГМ ( За - продольное сечение, х10; Зб - поперечное, х4, общий 

вид; Зв - поперечное сечение, х10,  характер астрориз) ,  верхнее течение р. Да, в З км 
ниже устья руч. Наммок, горизонт Хаnанг, живет. 

Ф и  г. 4. Parallelostroma spongiosum Khromych sp. n.  
Голотип N9 З З / 5 5-I, ХГМ, nоперечное сечение, х 1 0 ,  устье р. Xeno, р- н  Куидат. 

провинuия Биньчитхиен, толща Куидат, живет - фран. 

Таблиuа IX 

Ф и г. 1 .  Hermatoporella chucaense Hung sp. n .  
Голотип N9 1 . 1 А / 7 З, МИГиМ ( 1а - поперечное, 1 б - продqnьное сечения, х 10 ) , се

верный склон г. Донгдай, р-н Чукъа, провинuия Нгетинь, толща Сомня, нижняя часть, 
фран. 

Ф и г. 2 .  Hermatoporella maillieuxi (Lecompte ) . 
Экз. З 5 / 5 5.:..r, ХГМ ( 2а - продольное, 2 б - поперечное сечения, х6 ) ,  устье p. Xe

no, р-н Чукъа, провинuия Нгетинь, толща Куидат, живет - фран. 
Ф и  г. З . . Hermatoporella tenuilamellatum (Lecompte ) . 

Экз. 1 . 1А/69, МИГиМ ( За - продольное, Зб - поперечное сечения, х1 0 ) ,  р-н Ча
nинь, провинuия Каобанг, свита Хаnанг, живет. 

Ф и г. 4. Parallelostroma spongiosum Khromych. sp. n .  
Голотип N9 З З / 5 5- I ,  ХГМ ( 4:а - nоперечное сечение, хЗО, характер микрострукту

ры; 4б - прод�ьное сечение, х 1 0 ) , местонахождение и возраст см. табn. VIII, фиг. 4 .  

Табnиuа Х 

Ф и  г. 1 .  Stromatopora concentrica G oldfuss. 
Экз. З9/55- I ,  ХГМ ( 1а - продольное сечение, х6,  nатиnамины; 1 б  - поперечное 

сечение, х6 ) ,  руч. Мыонгн!!, ниЗовье р. Да, средний девон ( ? ) .  
Ф и  г .  2 .  Stromatopora boiarschinovi Yavorsky. 

Экз. З 7 / 5 5- I ,  ХГМ ( 2а - поперечное сечение, х6, в uентре астрориза; 2 б - nро
дольное сечение, х6 ; 2 в - продольное, х10,  характер астрориз) ,  с. Лангден, р-н Чангса, 
провинuия Бактхай, горизонт Миале, пражсюtй ярус нижнего девона. 
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Ф и г. З. Salairella khalfinae Hung. 
Голотип N9 1 . 1 А/ З f, МИГиМ ( 1 1-90 7 / З )  ( За - продопьное, Зб - поперечное се

чения, х10) , в 1,0 км к юго-западу от с. Накуан, р-н Халанг, провинuия Каобанг, сви
та Хапанг, живет. 

Ф и г. 4. Stromatopora hupschii ( Bargatzky) . 
Экз. 1 . 1А/46, МИГиМ ( 4а - продольное, 46 - поперечное сечения, х10) , в 1 , 0 км 

к югу устья р. Хело, р-н Куидат, провинuия Биньчитхиен, свита Банжанг, верхняя часть, 
эйфепь. 

Табпица XI 

Ф и г. 1 .  Stromatopora orientala K.hromyc.h. sp. n. 
Голотип N9 40/55-I, ХГМ ( 1а - продольное сечение, х 1 0 ;  1 6  - поперечное, х6; 

l в  - продопьное, хЗО, структура ткани; lг - другое nоnеречное сечение, х6 ) ,  известняк 
Мотом, низовье р. Да, верхняя часть толщи Банпап, живет. 

Ф и  г. 2, З. Syringostromella aff. perfectum (Lecompte ) . 
2 - экз. 4 1 / 5 5- I .  ХГМ ( 2 а - продольное, 2 6 - поnеречное сечения, х1 0 ) ,  р-н 

Чангса, средний девон ( ? ) ;  З - экз. 4 2 /55- I, поперечное сечение, х6, пnато Тафинь, 
верхнее течение р. Да, живет. 

Ф и  г. 4. Ferestromatopora krupennikovi var. talovensis Yavorsky. 
Экз. 4 6 / 5 5-I, ХГМ, поперечное сечение, х4, вбпизи с. Донгщон, р-н Хамронг, 

провинuия Тханьхоа, Живет. 

Табпиuа XII 

Ф и  г. 1 .  Syringostromella zintc.henkovi tenuis (v. Khalfina ) . 
Экз. 4 5 / 5 5-I, ХГМ ( 1а - продольное сечение, х10; 1 6 - поперечное, х6 ) .  

Ф и  г. 2 .  Ferestromatopora krupennikovi vat. talovensis Yavorsky. 
Экз. 4 6/ 5 5- I, ХГМ ( 2 а - nродольное сечение, х6; 2 6 - продольное, х4 ) ,  харак

тер астрориз, местонахождение и возраст см. табл. XI, фиг. 4 .  
Ф и  г .  З .  Stromatopora cooperi Lecompte. 

Экз. 1 . 1А/54 ( За - продольное, Зб - nоnеречное сечения, х1 0 ) ,  в 0,5 км к югу 
от вые. 1 04 ,  руч. Бонгбут, р-н Чукъа, провинuия Нгетинь, толща Куидат, нижняя часть, 
живет. 

Ф и г. 4 .  Syringostroma? grossum Hцng. sp. n .  
Голотип N9 l . l A/ 5 9 ,  МИГиМ ( 4а - ПРодольное, 4 6  - .поперечное сечения, х 1 0 } , се

верный скnон горы Куктиен, р-н Киньмон, провинuия Хайхынг, свита Лощон, горизонт 
Хапанг, живет. 

Табпица XIII 

Ф и г. 1. Syringostroma? grossum Hцng. sp. n. 
Голотип :-J'g 1 . 1А/59, МИГиМ, продольное сечение, х5, общий вид, местонахождение 

и возраст см. табл. XII, фиг. 4 .  
Ф и  г .  2-4. Amp.hipora acerba alaiskiensis Yavorsky. 

Экз. 4 7 /55- I ,  ХГМ ( 2 а - продольное сечение, х6; ветвпение uеностеума; 2 6 - по
перечное, х10 ) ,  вблизи с. Бангка, р-н Хапанг, провинuия Каобанг, свита Хапанг; З 
экз. 48/55- I, ХГМ ( За - прсщопьное сечение, х10, хорощо видны протяженные стол
бики; Зб - поперечное, х10) , так же, возраст тот же; 4 - экз. 49/55-I, ХГМ ( 4а 
продопьное сечение, х6; 46 ...,. поперечное, х10) , там же, возраст тот же. 

Ф и г. 5, 6. Amphipora angцsta Lecompte. 
5 - экз. 53/55-I, ХГМ ( 5а - продольное сечение, х6; 56 - поперечное правого 

uеностеума, х10) , р-н низовья р. да, верхняя часть толщи Банпап, живетекий ярус; 6 -
экз. 54/55- I .  ХГМ, продольное сечение, х6, верхнее течение р. Да, в 3 км ниже устья 
р. Наммок, живет. 

Ф и г. 7. Amp.hipora difficilis (Yavorsky) . 
Экз. 58/55- I ,  ХГМ ( 7а - продольное сечение, х4; 76 - поперечное, х10) , там же, 

возраст тот же. 
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Табnица XIV 

Ф и г. 1, 2 .  Amphipora laxeperforata Lecompte. 
1 - экз. 1 . 1 А / 1 4 2 ,  МИГиМ ( 1а - продольное, 1 5 - поперечное сечения, х1 0 ) ;  

2 - поперечное сечение, х4, общий вид колоний , в 0 , 5  км к югу от с .  Биньчитхиен, 
толща Кубай, живет - фран. 

Ф и г. 3, 4. Amphipora pervesiculata Lecompte. 
Экз. 1 . 1А/ 1 4 7 ,  МИГиМ ( За - продольное, Зб - поперечное сечения, х 1 0 ) , 4 

экз. 1 . 1А / 1 4 8, МИГМС, косое продольное и поперечное сечения, х10, там же, возраст 
тот же. 

Ф и  г. 5, 6. Amphipora ramosa ( Phillips ) . 
5 - экз. 59/ 55- 1, ХГМ ( 5а - продольное сечение, х6; 55 - поперечное, х 1 0 ) , 

вбпизи с. Донгшон, р-н Хапронг, провинция Тханьхоа, живет; 6 - экз. 60/55- 1, ХГМ, 
поперечное сечение, х10,  верхнее течение р. Да, вбnизи устья р. Нампиа, живет. 

Ф и г. 7 .  Dendrostroma cumulis (Yavorsky) . 
Экз. 1 . 1А/ 1 19 ,  МИГиМ ( MS 5 3 9 )  ( 7а - косое продольное сечение, х6, вверху 

виден ветвящийся осевой канаn; 75 - поперечное сечение, х6 ) ,  в 0, 5 км к западу от 
с. Кубай, р-н Кубай, провинция Биньчитхиен, тоnща Кубай, живет. 

Ф и г. 8. Dendrostroma minutum Hung. 
Экз. 1 . 1А/ 12 5 ,  МИ ГиМ ( R  1 2 5 / 3 )  ( 8а - продольное, 85 - поперечное сечения, 

х1 0 ) ,  в 1 , 0  к� к востоку от с. Фукхоа, провинция Каобанг, свита Хапанг, живет. 

Табпица XV 

Ф и  г. 1 .  Dendrostroma oculatum ( Nicholson ) . 
Экз. 6 1 / 5 5- 1, ХГМ ( 1а - продольное, 1 5 - поперечное сечения, х6 ) ,  р-н Чангса, 

провинция Бактхай, живет ( ? ) .  
Ф и г. 2 ,  3 .  ldiostroma crassum Lecompte. 

2 - экз. 62/55- 1, ХГМ ( 2а - продольное, 2 5  - поперечное сечения, х6 ) ;  3 - экз. 
63/55- 1, ХГМ, поперечное сечение, х6 ) ,  хорошо видны столбики, там же, возраст тот ж� 

Ф и  г. 4. ldiostroma fililaminatum Lecompte. 
Экз. 1 . 1А/8 1 ,  МИГиМ ( 4а - продольное, 45 - поперечное сечения, х 1 0 ) , в с . Сом

конжау, р-н Куидат, провинция Биньчитхиен, тоnша Куидат, нижняя часть, живет. 
Ф и г. 5. Stachyodes verticillata ( М'Соу) . 

Экз. 69 / 5 5- 1, ХГМ ( 5а - продольное, 55 - поперечное сечения, х 1 0 ) ,  местонахо
ждение и возраст см. табn. XVI, фиг. 3 .  

Табпица XVI 

Ф и г. 1, 2 .  Stac.hyodes laichauensis Khromych. sp . n.  
Голотип NJ 66/55- 1, ХГМ ( 1а - продольное сечение, х 4 ;  1 5 - поперечное nевого 

ценостеума, х8 ) ;  2 - паратип Ng 67/55- 1, ХГМ, косое сечение, х4 ) ,  верхнее течение 
р. Да, в 3 км ниже устья р. Наммок, провинция Лпйчяу, живет. 

Ф и г. 3. Stachyodes verticillata ( М'Соу ) .  
Экз. 69/55-1, ХГМ, продольное сечение, х6, хорошо видна структура ткани, ниж

нее течение р. Да, верхняя часть толши Банпап, живет. 
Ф и  г. 4, 5. Stachyodes singularis Yav-orsk-y. 

4 - экз. 6 7 155- 1, ХГМ, продопьное сечение, х4, ветвпение uеностеума; 5 - экз. 
68/55- 1, ХГМ ( 5а - ПJ?Одоnьное, 55 - поперечное сечения, х6 ) ,  р. Xeno, р-н Чукъа, 
провинция Нгетинь. 

Ф и  г. 6. Stachyodes costulata Lecompte. 
Экз. 64/55-1 ( 6а - продольное сечение, х4, ветвпение uеностеума; 65 - попереч

ное правой ветки, х8 ) ,  там же, возраст тот же. 

Табпиuа XVII 

Ф и г. 1 .  Stachyodes crebrum Stearn. 
Экз. 1 . 1 А/ 1 08, МИГиМ ( la - поперечное, 1 5 - продольное сечения, х1 0 ) , в 0, 5 км 

к юго-эападу от г. Анма, р-н Мидык, провинuия Биньчитхиен, тоnша Кубай, верхняя 
часть, фран. 
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Ф и г. 2 .  Sta.chyodes zonatiformis Hund sp. n .  
Экз. 1 . 1А/ 1 1 2 ,  МИГиМ ( 2 а - nродольное сечение вне осевого канала, х 6 ;  2 б  

nоnеречное, х6 ) ,  В' 1 , 0  км к юго-заnаду от с .  Моман, IrH Бакшон, nровинuия Лангшон, 
свита Накуан, верхняя nодсвита, эйфель. 

Ф и  г. З. Sta.chyodes gracilis Lecompte. 
Экз. 1 . 1 А/94, МИГиМ ( За - nоnеречное, Зб - продольное сечения, х5 ) ,  южная 

часть склона горы Куктиен, IrH Киньмон, провинция Хайхынг, свита Лошон, живет. 
Ф и  г. 4 .  Corolites posneri Sokolov. 

Голотиn N! 7 7 1 / З94б- ХIП, UСГМ ( Н овосибирск) , нижний девон, Урал ( 4а - nоnе
речное сечение разветвляющихся ветвей, х4; 4б - nродольное и тангенuиальное, х4 ) .  

Таблица XVIII 

Ф и г. 1 .  Fossopora yenlacensis (Tong-Dzuy ) . 
Голотиn N2 1 / 2 5 ,  ХГМ ( 1а - nоnеречное, 16 - nродольное сечения, х4; 1в - nоnе

речное, 1г - nродольное сечения, х10 ) ,  в 1 км к северу с. Хуойват, IrH Енлак, уезд 
Нари, nровинция Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, nражский ярус. 

Ф и  г. 2-4. Corolites .haoi T.hom et Hung. 
2 ,  З - экз. 1 . 1А/ 55- П, ХГМ ( 2а - nоnеречное, 2 б - косое, З - продольное сече

ния, х 10 ) ;  4 - экз. 1 А-2 / 5 5- П, ХГМ, nродольное и тангенuиальное сечения, х10, IrH 
Бангка-Халанг, уезд Учнгхань, nровинция Каобанг, свита Халанг, живет. 

Таблица XIX 

Ф и г. 1, 2 .  Favosites goldfussi Orblgny. 
1 - экз. 1 . 40/55- II, ХГМ ( 1а - nоnеречное, 1б - nродольное сечения, х4 ) ,  nра

вый берег р. Ньёкуэ, на дороге Донгван-Ньёкуэ, IrH Донгван, nровинция Хатуен, свита 
Миале ( горизонт Миале) , nражский ярус ; 2 - экз. 1 . 58/55- П, ХГМ ( 2а - nоnеречное, 
2 б - nродольное сечения, х4 ) ,  IrH·· Накуан-Бангка, уезд Чунгхань, nровинция Каобанг, 
свита Накуан, нижняя nодсвита ( горизонт Па к нам) ,  эмс. 

Ф и  г. З. Favosites styriacus Penecke. 
Экз. 1 . 1 19/55- П, ХГМ ( За - nоnеречное, Зб - продольное сечения, х4 ) ,  1 км к 

северу от noc. Енлак, nровинция Бактхай, слои Енла�_< ( горизонт Миале ) ,  nражский ярус. 

Таблица ХХ 

Ф и г. 1 .  Favosites concavota.bulatus Tong-Dzuy. 
Экз. 1 . 1 04 / 5 5- П, ХГМ ( 1а • nоnеречное, 1 б - nродольное сечения, х4 ) ,  с. Ланг

ден, IrH Чангса, уезд Воняй, провинция Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, nражский 
ярус. 

Ф и г. 2 ,  З. Favosites kozlowski�( S okolov) . • 
2 - экз. 1 . 1 64/55-II, ХГМ, nоnеречное и косое сечения, х4, nеревал Еннгыа, Irн 

Чангса, уезд Воняй, nровинция Бактхай, слои Енла!( ( горизонт Миале) , пражский ярус; 
З - экз. 1 . 1 55/55- П, ХГМ, nродольное сечение, х4, верхнее течение руч. Шуойнью, 
IrH низовья р. да, свита Баннгуон ( горизонт Миале) , nражский ярус нижнего девона. 

Ф и г. 4, Favosites гegullarissimus Yanet. 
Экз. 1 . 1 7 5 / 5 5- П  ( 4а - nоnеречное, 46 - nродольное сечения, х4 ) ,  в середине 

троnинки от Банлунг к Бантхуск, IrH Халанг, уезд Чунгхань, nровинция Каобанг, свита 
Накуан; .нижняя nодсвита ( горизонт Пакнам ) ,  эмс. 

Таблица XXI 

Ф и г. 1. Favosites stellaris Tchernychev. 
1 - экз. 1 .2 / 5 5- П ,  ХГМ ( 1а - nоnеречное, 1 б - nродольное сечения, х4 ) ,  с. Ма

лу, правый берег р. Ньёкуэ, IrH донгван, nровинция Хатуен, свита Миале, nражский ярус. 
Ф и г. 2 .  Favosites hirtus Tong-Dzuy. 

Экз. 1 . 1 2 / 5 5-II, ХГМ ( 2 а - nоnеречное, 2 б - nродольнее сечения, х4 ) ,  там же, 
возраст тот же. 
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Ф и г. З. Riphaeolites virgosus Ya net. 
Экз. 1. 7 / 5 5-II, ХГМ ( За - поперечное и косое, Зб - продольное сечения, х4 ) ,  из

вестняки Соммаи по дороге Хоабинь-Туnи, р-н низовья р. Дв, нижняя часть толщи Ба н
пап ( горизонт Пекнам ) ,  эмс . 

Таблиuа XXII 

Ф и г. 1. Favosites kunjakensis Dubatolov. 
Экз. 1 . 1 7 2 / 5 5- II, ХГМ ( 1а - поперечное, 1б - продольное сечения, х4 ) ,  правый 

берег р. Ньt!куэ, р-н Донгван, провинuия Хату е н, свита i\\иале ( горизонт Миале ) ,  праж
ский ярус. 

Ф и  г. 2 .  Pachyfavosites polymorphus Goldfuss. 
Оригинал Favosites polymorpha var. tuberosus NQ 2 5 9  (J Геологическом музее 

Боннского университета ( 2а - плюматная структура стенки в периферической зоне, х2 0; 2 б 
строение стенки около uентра полипняка, х2 О ) , ФРГ, эйфе.�ь. 

Ф и г. З .  "Gephuropora" duпi Etheridge. 
Оригинал АМ4 8 7 4  в Австралийском Наuиональном музее ( За - продольное и попе

речное сечения, х4; Зб - продольное сечение, волокнистые фибры стенки фавозитоидного 
типа, х20; Зв - поперечное со следами симбионтов, х1 0 ) ,  НоQЫЙ Южный Уэльс, нижний 
девон. 

Таблиuа XXIII 

Ф и г. 1. Favosites virgosus Та Fuoпg et The - D z a n  sp. 11. 

Голотип 1 . 1 9 / 5 5- II,  ХГ.'-\ ( 1а - поперечное, 1б - продольное сечения, х4 ) ,  в 1 км 
к северу от пос. Енлак, провинuия Бактхай, слои Енлак ( горизонт .'-\иале) ,  пражский ярус. 

Ф и г. 2 .  Emmonsia yenlacensis Fontaine . 
Экз. 1 . 9 / 5 5- II,  XГfv\ ( 2а - поперечное, 2 б - продольное сечения, х4 ) ,  пра(Jый бе

рег р. Ньёкуэ, р-н Донгван, провинuия Хатуен, свита Миале, пражский ярус. 
Ф и  г. З. Favosites kolimaensis Rukhin. 

Экз. 1 . 9 / 5 5- II,  ХГМ ( За - поперечное, Зб - продольное сечения, х4 ) ,  с .  Лангтёнг 
( Laпg Chuong ) , низовья р. Дв, нижний девон. 

Таблиuа XXIV 

Ф и г. 1, 2. Pachyfavosites polymorphus ( Goldfuss ) . 
1 - экз. 2 . 1/ 5 5-II ,  ХГМ ( 1а - поперечное и продольное сечения, х4 ; 1б - то же, 

х 10 ) ,  в 1 км к северо-востоку от с. Натанг, провинuия Каобанг, свита Накуан, верхняя 
nодсвита, горизонт Намтат, эйфель; 2 - экз. 2 . 8 / 5 5-II, ХГМ ( 2 а  - nоnеречное, 2б -
nродольное сечения, х4 ) ,  р-н низовья р. Дв, nровинuия Хоабинь, средняя часть толщи 
Банnаn, эйфель. 

Ф и г. З. Riphaeolites ramosus Yanet. 
Экз. 7 . 5 /5 5- II ,  ХГМ ( За - поперечное, Зб - продольное сечения, х4 ) ,  сено Ланi'

ден, р-н Чангса, уезд Воняй, провинuия Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, nражский 
ярус. 

Таблиuа XXV 

Ф и г. 1 .  Squameofavosites baolacensis Tong-Dzuy. 
Экз. З . 9 / 5 5-II,  ХГМ ( 1а - поnеречное, l б - продольное сечения, х4 ) ,  с .  Лангден, 

р-н Чангса, уезд Воняй, nровинuия Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус. 
Ф а  г. 2 .  Squameofavosites russanovi ( Tchernychev) . 

Экз. З . 50/5 5 -П ,  ХГМ ( 2а - nоnеречное, 2 б - продольное сечения, х4 ) ,  nравый 
берег р. Ньёкуэ, р-н Донгван, nровинuия Хатуен, свита Миале, nражский ярус. 

Ф 1 1  г. З. Squameofavosites cechicus Galle. 
Экз. З . З 2 / 5 5- II, ХГМ ( За - поnеречное, 3б - nродольное сечения, х4 ) ,  местона

хождение и возраст те же. 
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'[?блица XXVI 

Ф и  г. 1 .  Squameofavosites vanchieni Tong-Dzuy. 
Экз. З. 40/55- П ,  ХГМ ( 1а - поперечное, 1б - продольное сечения, х4 ) ,  с. Хао

лок, р-н Куанба, провинuия Хвтуен, низы толщи Хаолок, горизонт Миале, пражский ярус. 
Ф и  г. 2 .  Squameofavosites spongiosus Dubatolov. 

Экз. 3 . 4 0/ 5 5- II  ( 2а - поперечное, 2 б - продольное сечения, х4) ,  верхнее течение 
р. l l lуойнё, вблизи с.  Мыонгньё, свита Баннгуон, горизонт Миале, пражский ярус. 

Ф и  г. З. Squameofavosites enoгmis Tong-Dzuy. 
Экз. З .2 5 / 5 5- П,  ХГМ ( За - нонеречное ( слегка косое) сечение, х4; .Зб - про

дольное, х4 ) ,  с. Хаолок, р-н Куанба, провинция Хатуен, низы толщи Хаолок, горизонт 
Миале, пражский ярус. 

Таблица XXVII 

Ф и г. 1, 2 .  Emmonsia intгicata ( Pocta ) .  
1 - экз. 6 . 5 / 5 5-П, ХГМ ( !в - поперечное, 1 б  - продольное сечения, х10) , с .  

Лангден, р-н Чангса, провинuия Бактхай, слои Енлак, горизонт Мив.ле, пражский ярус; 
2 - экз. lq . З1/ 5 5- II ,  ХГМ ( 2 а  - · поперечное, 2 б - продольное сечения, х10 ) ,  корал
литы неравновеликие, хорощn выражены неполные расщепленные днища, местонахождение 
и возраст те же. 

Ф и г. З, -1 .  Squameofavosites bгusnitzini ( Peet z ) .  
З - экз. З . 1 6 /55- II,  ХГМ ( За - поперечное, Зб - продольное сечения, х4 ) , правый 

берег р. Ньёкуэ, р-н донгван, провинuия Хатуен, свита Миале, пражский ярус; 4 - экз. 
З .20/5 5- II ,  ХГМ, продольное сечение, х4 , левый берег р. Ма, напротив с. Лангвак, 
р-н Камтуи, провинuия Тханьхоа, верхняЯ часть толщи Нампиа, горизонт Миале, пражский 
ярус. 

Таблица XXVI!I 

Ф и г. 1 .  Squameopoгa vukhuci Tong-Dzuy et Ta-Fuong. 
Экз. 10 . 1/55- II, ХГМ ( 1а - поперечное, 1б - продольное сечения, х4 ; 1в - часть 

из поперечного сече ни я ветвей в периферической зоне, по казаны толстые стенки и толс
тые чешуи, х1 0) , правый берег р. Ньёкуэ, р-н донгван, провинция Ха туе н, свита Миалf\, 
пражский ярус. 

Ф и г. 2 .  Squameofavosites kolymensis ( Tchernychev) .  
Экз. З .45/ 5 5-II, ХГМ ( 2а - поперечное, 2б - продольное сечения, х4) , вблизи 

с. Мыонгньё, р-н низовьев р. Да, свита Баннгуон, горизонт l"'иале, пражский ярус. 

Таблица XXIX 

Ф и г. 1 .  Echyropora gгandipoгosa Tong-Dzuy. 
Экз. 7 . 5/55- Il, ХГМ ( 1а - поперечное сечение, х4 ; 1б - продольное в перифери

ческой зоне ветви, выражена паратрабекулярная микроструктура, х4; 1 в  - поперечное, 
1г - продольное сечения, х1 0 ) ,  вблизи с .  Лангден, р-н Чангса, провинция Бактхай, слои 
Енлак, горизонт Миале, пражский ярус . 

Ф и  г. 2 .  Riphaeolites гamosus Yanet. 
Экз. 7 . 5/55- II, ХГМ ( 2а - поперечное, 2 б - продольное сечения, х 1 0 ) , местона

хождение и возраст те же. 

Таблица ХХХ 

Ф и  г. 1-2 . Paгastгiatopoгa г zonsnickajae Dubatolov. 
1 - экз. 9 . 1 2 / 55- II, ХГМ ( 1а - поперечное ( слегка косое) сечение, х4; 1б - про

дольное, х4 ) ,  вблизи с. Ботао:-Лутюот, р-н низовьев р. Да, низы нижнего девона; 2 
экз. О . З/55- II, ХГМ, тангенциальное сечение, х4 , вблизи с. Тханша, р-н Тханша, про
винция Бактхай, свита Бакбун ( ? ) ,  нижний девон. 
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Ф и  г. 3-5 .  Thamnopoгa polyfoгata ( Schlotheim ) . 
3 - экз. 5 . 37 /55- II ,  ХГМ, поперечное и продольное сечения, х4 , руч. Хело, р-н 

Чукъа, провинuия Нгетинь, толща Куидат, живет - фран; 4 - экз. 5 . 38/55- II, ХГМ ( 4а 
поперечное, 46 - продольное сечения, х4 ) ,  местонахождение и возраст те же; 5 - экз. 
5 . 120/55- II, ХГМ ( 5а - поперечное, 56 - продольное сечения, х4 ) ,  вблизи с. Катанг, 
р-н Чукъа, провинuия Нгетинь, возраст тот же. 

Таблиuа XXXI 

Ф и  г.  1-2 . Thamnopoгa nicholsoni ( Fгech) . 
1 - экз. 5 .  1 О 715 5- II, ХГМ ( 1а - поперечное, 1 б - продольное сечения, х4 ) ,  

руч. Мукбай, р-н Чукъа, провиндня Нгетинь, низы толщи· Куидат, живет; 2 - экз. 
5 . 87 / 55- 1!, ХГМ ( 2а - поперечное, 2 6 - продольное сечения, х4 ) ,  известняки Мотом, 
правый берег р. Да, ниже Ванен, верхняя часть толщи Баiшап, живет. 

Ф и  г. 3. Thamnopoгa polygonalis ( Mansuy ) . 
Экз. 5 .2 7 /5 5- II ,  ХГМ ( За - продольное, 36 - поперечное сечения, х4 ) ,  в 0,5 км 

к северу от с. Бонгбут, р-н Куидат, провинuия Биньчитхиен, низы толщи Куидат, живет. 
Ф и  г. 4. Thamnopoгa inceгta Regnell. 

Экз. 5 . 1 5/ 55- II, ХГМ, поперечное и продольное сечения, х4, с. Ландген, р-н Чанг
са, провинuия Бактхай , слои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус. 

Ф и г. 5. Thamnopora. plumosa Yanet. 
Экз. 5 . 32 /55- I I ,  ХГМ ( 5а - поперечное, 56 - продольное сечения, х4 ) ,  в одном 

местонахождении с Т. nicholsoni ( см. фиг. 1 ) ,  живет. 

Таблиuа XXXII 

Ф и г. 1 .  Parastriatopora champungensis Tong-Dzuy. 
Экз. 9 . 1/55- !1 ,  ХГМ ( 1а - поперечное, 1 6 - продольное сечения, х4 ) ,  вблизи 

Бантхулк, р-н Халанг, провинuия Каобанг, свита Накуан ( нижняя подсвита ) ,  горизонт 
Пакнам, эмс. 

Ф и  г.  2 .  (?) S quameopora magnissima ( Thom et Hung ) . 
Экз. 10.2 /55- II,  ХГМ, nоперечное и nродольное сечения крупного круглого 

полипняка, х4, р-н Донгхе-Фукхоа, провинuия Каобанг, нижняя подсвита Накуан, горизонт 
Пакнам, эмс. 

Фи г. З. Thamnopora elegantula Tchudinova. 
Экз. 5 . 9 / 5 5- II, ХГМ ( За, 36 - поперечные сечения, соответственно, х4 , х10;  Эв

продольное, х4 ) ,  с. Лангден, р-н Чангса, провинuия Бактхай, горизонт Миале, пражский 
ярус. 

Таблиuа ХХХШ 

Ф и  г. 1 ,  2 .  Gracilopora acuta Tchudinova. 
1 - экз. 4 . 1/55- II,  ХГМ ( 1а - nоперечное, 16 - продольное сечения разрозненно

го полипняка, х10) , руч. Шуойнё, вблизи с. Мыонгнё, низовья р. Да, свита Баннгуон, 
горизонт Миале, пражский ярус; 2 - экз. 4 .2 /5 5- II,  продольное сечение разрозненного 
полиnняка, х10,  известняки вблизи Соммаи по дороге Хоабинь-Тули, р-н низовья р. Да, 
низы толщи Банпаn, горизонт Пакнам, эмс. 

Ф и  г. 3, 4. Cladopora gracilis Salee in Lecompte. 
3 - экз. 1 А.2 / 5 5- II,  ХГМ ( За - поnеречное, 36 - продольное сечения, х10 ) ,  в 

0, 5 км к северо-западу от с. Банмак, р-н Халанг, провинuия Каобанг, средний девон; 
4 - экз. 1 5 . 5/ 55-П, ХГМ ( 4а - поперечное, 4 6  - продольное сечения, х1 0 ) ,  местона
хождение и возраст тот же. 

Ф и г. 5. Rhachopora sokolovi Tong-Dzuy et Та Fuong sp. n .  
Голотип N9 1 6 . 1 / 5 5- II, ХГМ ( 5а - поперечные, 5 6 - nродольные сечения разроз

ненных ветвей, х4 ) ,  с. Хаолок, р-н Куанба, nровинuия Хатуен, низы толщи Хаолок, ниж
ний девон. 
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Таблиuа XXXIV 

Ф и г. 1 ,  2 .  Yacutiopora suoinhoensis Та Fuong sp. n .  
1 - голотип Ng 1 1 .2 /55-II ,  ХГ М ( 1а - поперечное, 1б - продольное сечения, х4; 

1в - микроструктура стенки в перифермческой зоне, х10) , руч. Шуойнё, вблизи с. Мыонг
нё, низовья р. да, свита Баннгуон, горизонт Миале, пражский ярус; 2 - экз. 1 1 . 1/55-II,  
ХГМ, поперечное сечение, х4 , местонахождение и возраст те же. 

Ф и  г. З. Cladopora cylindrocellaluris Dubatolov. 
Экз. 1 5 . 1/5 5-II, ХГМ ( За - продольное сечение, х4 , Зб - х 10; Зв - поперечное 

и косое сечения различных ветвей, х4 ) ,  в 2 , 5  км � юго-востоку от вые. 4 З8,  провин
uия Тханьхоя, низы толщи Банпап, эмс. 

Таблиuа XXXV 

Ф и г. 1-З. Trachypora dubatolovi Tong-Dzuy. 
1 - экз. 1 2 . 1/55-II, ХГМ ( 1а - попе-речное, 1 б - продольное сечения, х4 ; 1в 

микроструктура стенки в перифермческой зоне ветвей, хЗО ) ,  известняки Куктиен, �н 
Киньмон, провинuия Хайхынг, горизонт Халанг, живет; 2 - экз. 1 2 . З/55-П, поперечное 
сечение с изолированным кораллитом, х10,  известняк Хериенг, �н Киньмон, провинuия 
Хайхынг, горизонт Халанг, живет; З - голотип Ng 2 1 9-2 5 ,  ХГМ ( За - поперечное, Зб
продольное сечения ) ,  р.  да около устья р. Шуойлой, живет. 

Iаблица XXXVI 

Ф и  г. 1 .  Thamnopora boloniensis ( Gosselet ) .  
Экз. 5.2 З/ 5 5- П ,  ХГМ ( 1а - поперечное, 1 б - продольное сечения, х4 ) ,  в З �м к 

северу от с. Катанг, �н Куидат, провинuия Биньчитхиен, толща Куидат, живет - фран. 
Ф и г. 2 ,  З. Cladopora rectilineata Simpson. 

Экз. Ng 15.2/ 5 5-II, Х ГМ ( 2а - поперечное, 2 б  - продольное сечения, х10; За 
продольное сечение, х4; Зб - продольное, х1 О ) ,  левый борт р. да, ниже устья руч. Нам
пиа, верхняя часть толщи Нампиа, горизонт Миале, пражский ярус. 

Ф и г. 4. Thamnopora elegantula Tchudinova. 
Экз. 5 . 5/ 55- II, ХГМ ( 4а - поперечное, 4б ::- продольное сечения, х1 0 ) ,  вблизи 

с. Лангден, �н Чангса, провинuия Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус. 
Ф и г. 5 .  Alveolites taenioformis SchlUter. 

Экз. З6.  7/55- II, ХГМ, продольное и поперечное сечения, х4, руч. Мукбай, вблизи 
Чукм, провинuия Нгетинь, нижняя часть толщи Куидат, живет. 

Таблиuа XXXVII 

Ф и г. 1, 2 .  Alveolites admirabllis Tong-Dzuy. 
1 - голотип Ng 2 2 З/2 5 ,  ХГМ ( 1а - поперечное, 1б - продольное сечения голоти

па, х4 ) ,  с. Енлак, �н Куидат, провинuия Биньчитхиен, низы толщи Куидат; 2 - экз. 
З6.8/55- П ,  ХГМ, поперечное и продольное сечения, х4, в З км к северу от с. Катанг, 
�н Куидат, провинuия Биньчитхиен, живет. 

Ф и  г. З. Alveolites аН. maillieuxi Lecompte. 
Экз. З6. 1/55-П, ХГМ, поперечное сечение, �н Бангка, уезд Халанг, живет. 

Ф 11 г. 4. Alveolitella аН. karmakensis ( Tchernychev) .  
Экз. 2 0. 7 / 5 5- II, ХГМ ( 4а,  4в - поперечное, 4б - продольное сечения, х4 ) ,  ле

вый берег р. да, верхнее течение, ниже устья руч. Нампиа, живет. 

Таблиuа XXXVIII 

Ф и г. 1, З. Crassialveolites crassus (Lecompte ) . 
1 - экз. 50.8/55- II, ХГМ ( 1а - поперечное, 1б - продольное сечения, х4 ) ,  �н 

Куидат, провинuия Биньчитхиен, низы толщи Куидат, живет; З - экз. 50. 19/5 5- II, 
ХГМ ( За - поперечное, Зб - nродольное сечения, х4), вблизи Бангка, �н Халанг, nро
винuия Каобанг, свита Халанг, живет. 
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Ф и  г. 2 .  ( ? )  Caliapora reducta Yanet. 
Экз. 50.2 0/55- II, ХГМ, продольное и поперечное сечения одного образца, х4 , 

вблизи Бангка, р-н Халанг, провинция Каобанг, свита Халанг, живетекий ярус. 

Таблица XXXIX 

Ф и  г. 1. С ras.Sialveolites crassiformis Sokolov. 
Экз. 50. 1 8/55- II, ХГМ, поперечное и продольное сечения, х4 , вблизи с. Донгшон, 

р-н Хамронг, провинция Тханьхоа, живет. 
Ф и  г. 2 .  Crassialve.olites incrassatus Dubatolov. 

Экз. 50.2 5 /55- II, ХГМ ( 2а - поперечное, 2 б - продольное сече ния, х4) , горы Кук
тиен, р-н Киньмон, провинция Хайхынг, живет. 

Ф и г. З. Scoliopora denticulata ( Milne-Edwards et Haime ) .  
Экз. 14.2 /55- II, ХГМ ( За - поперечное, Зб - продольное сечения, х4 ) ,  местона

хождение и возраст те же. 
Ф и  г. 4 .  Coenites porosus Tong-Dzuy et Та Fuong sp. n. 

Голотип 1 З . 1/ 55- П,  ХГМ ( 4а, 4б - поперечное сечение через различные участки 
ветви, х10; 4в - тангенциальное, видны сердцевидные чашки, х10; 4г - продольное, 
х10 ) , с.  Банnунг, р-н Халанг, провинuия Каобанг, свита Накуан, эмс - эйфеnь. 

Таблица XL 

Ф и г. 1 .  Natalophyllum bandonicum Tong-Dzuy et Та Fuong sp. n. 
Голотип Ng 1 7 . 1/55- II ,  ХГМ ( 1а, 1б - поперечные сечения, х4; 1 в, 1 г  - про

дольные, х4 ) ,  1 ,  5 км к северо-востоку от с. Бандон, р-н Мыонгсен, провинция Нгетинь, 
свита Намкан, живет - фран. 

Ф и  г. 2 .  Caliapora battersbyi ( Milne-Edwards et Haime ) . 
Экз. 1 9 . 1/55- II, ХГМ ( 2а - поперечное, 26 - продольное сечения, х4 ) ,  местона

хождение и возраст те же. 

Таблица XLI 

Ф и г. 1, 2 .  Coenites simakovi Dubatolov. 
Экз. 1 З . 4 /55- II, ХГМ ( 1а - продольное сечение, х4; 1б - поперечное ( слегка ко

сое ) ,  х4 ) ,  правый берег р. Да, около устья р. Шуойлой, район низовья р. Да, верхняя 
часть толщи Банпап, живет; 2 - экз. 1 З . 2 / 5 5-П ( 2а - поперечные, 2 б - продольные 
сечения через различные участки ветвей, х4 ) ,  местонахождение и возраст те же. 

Ф и г. З. Echyropora dubatolovi Tong-Dzuy et Та Fuong sp. n. 
Голотип Ng 8.5/55-II, ХГМ ( За - продольное, Зб - поперечное сечения, х4 ; Зв -

часть того же поперечного сечения, х10 ) , правый берег р. Нёкуэ по дороге Донгван
Нёкуэ, р-н Донгван, провинция Хатуен, свита Миале, пражский ярус. 

Ф и  г. 4. Ccenifes multicellus Та Fuong sp. n.  
Голотип Ng 1 З. 1 6/55- П ,  ХГМ ( 4а - поперечное, 4б - iiродоЛЬ!!ОЕ' r:ечения, х4 ) ,  

руч. Мукбай, р-н Чук'ъа, провинция Нгетинь, низы толщи Куидат, живет. 
Ф и г. 5. Coenites macroporosa Tong-Dzuy et Та Fuong sp. n. 

Голотип Ng 1 З . 1 8/55- П, ХГМ, поперечное и продольное сечения в разветвляющей
си зоне ветки, х10, местонахождение и возраст те же. 

Таблица XLII 

Ф и г. 1, 2 .  Coenites ramosus ( Mironova ) . 
1 - экз. 1 З . 1 З/55-П, ХГМ ( 1а - продольное, 1 б - продольное и поперечное се

чения, х4 ) ;  руч. Шуойнё, вблизи с. Мыонгн!!, р-н низовья р. Да, свита Баннгуон, гори
зонт Миале, пражский ярус; 2 - экз. 1 З . 9 / 55-П, ХГМ ( 2а - тангенциальное, 2 б  
продольное, 2 в - поперечnое сечения, х4 ) ,  известняки Соммаи по дороге Хоабинь-Тули, 
низы толщи Банnап, эмс . 
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Ф и  г. З. Coenites verus Tc.hudinova. 
Э•:з. З8. 1 /55- II, ХГМ, Продольное сечение, х10, вблизи устья притока руч. Хело, 

р-н Куидат, провинuия Биньчитхиен, низы толщи Куидат, живет. 
Ф и г. 4, 5 .  Alveolitella polenowi ( Peetz ) . 

4 - экз. 2 0. 1/55-II, ХГМ ( 4а - поперечное, 4 6 - продольное сечения, х4 ) ;  5 -
экз. 2 0 . 8/55-II ( 5а - поперечное, 56 - продольное сечения, х4 ) ,  р-н Халанг, живет. 

Таблиuа XLIII 

Ф и г. 1, .2 . Caliapora nitida ( Chapman ) . 
1 - экз. 1 9 . 5 З/55-П, ХГМ ( 1а - поперечное, 1 6 - продольное сечения, х4 ) ,  в 

1 км к северу от с. Хуовайт, по дороге Енлак-Танан, слои Енлак, горизонт Миале, праж
ский ярус; 2 - экз. 1 9 /55- II, ХГМ ( 2 а  - поперечное, 2 б - продольное сечения, х4 ) ,  
вблизи с .  Малу, р-н Донгван, nровинuия Хатуен, свита Миале, nражский ярус. 

Ф и  г. З. Caliapora battersbyi ( Milne-Edwards et Haime ) . 
Экз. 10. 1/55- II, ХГМ ( За - поперечное и продольное, Зб - продольное сечения, 

х4 ) ,  вблизи Бандон, р-н Мыонгсен, провинuия Нгетинь, низы свиты Намкан, живет. 

Таблиuа XLIV 

Ф и г. 1-З. Coenites quydatensis Tong-Dzuy. 
Экз. 1 З . 19 /55- II, ХГМ ( 1 - поnеречное, 2а - поперечное сечения, х4, и 2 б - псr 

перечное, х10; За - nродольное сечения, х4, Зб - то же сечение, х 1 0 ) , в З км к се
веру от с. Катанг, р-н Куидат, провинuия Биньчитхиен, низы толщи Куидат, живет. 

Ф и  г. 4, 5. Caliapora reducta Yanet. 
Экз. 2 5/55- 11, ХГМ ( 4а,  5 - поперечное сечение различных участков образuа; 

4б - продольное, х4 ) ,  вблизи Лунгмок, р-н Халанг, провинuия Каобанг, свита Халанг, 
живет. 

Таблиuа XLV 

Ф и г. i .  Alveolitella dogdensiformis Tong-Dzuy et Та Fuong sp. n .  
Голотип Nq 1 8 . 1 / 5 5- 11, ХГМ ( 1а - поперечное, 1 б - продольное сечения, х4 ) ,  и.э

вестняки Соммаи по дороге Хоабинь-Тупи, р-н низовья р. Да, верхняя часть толщи Ба н
пап, живет. 

Ф и г. 2 .  Coenites dubatolovi Yanet. 
Экз. 1 З.25/55- 11, ХГМ ( 2а - поперечное, 2 б - продольное сечения, х4 ) ,  вблизи 

устья притока руЧ. Хело, р-н Чукъа, провинuия Нгетинь, низы толщи Куидат, живет. 
Ф и  г. З. Caliapora dubatolovi Tong-Dzuy. 

Экз. 1 9 . 6/55- 11, ХГМ ( За - поперечное, Зб - nродольное сечения, х4 ) ,  известня
ки Соммаи по дороГе Хоабинь-Туnи, низы толщи Банпап, эмс. 

Таблиuа XLVI 

Ф и  г. 1 .  Scoliopora conferta Ermakova. 
Экз. 1 4 . 1 / 5 5- II,  'хrм ( 1а - поперечное, 1 6 - продольное сечения, х4 ) ,  р-н Ха

ланг, уезд Чунгхань, провинuия Каобанг, свита Халанг, живет . 
Ф и  г. 2 .  Tyrganolites sp. 

Экз. 5 1 . 1/55- 11, ХГМ, х4 , в 1 км к северу от пос. Енлак, провинuия Бактхай, 
слои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус. 

Ф и г. З. Thecostegites minutus Tong-Dzuy. 
Экз. 2 6. З/55- 11, ХГМ ( За - поперечное, 36 - продольное сечения, х4 ) ,  с. Ланг

ден-Донген, р-н Чангса, провинuия Бактхай,  горизонт Миале, пражский ярус . 
Ф и г. 4 .  S yringopora aff. compacta Billings. 

Экз. 2 5 . 1/55- II, ХГМ ( 4а - поперечное, 4 6 - продольное сечение, х4 ) ,  с .  Ланг
ден-Донген, р-н Чангса, провинuия Бактхай, горизонт Миапе, пражский ярус. 
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Таблиuа XLVII 

Ф и  г. 1 .  Adetopora eifeliensis ( SchlUter ) .  
Экз. 2 3. 5/55- II, ХГМ ( 1а - поперечное, 1 б - продольное сечения, х4 ) ,  гора Кук

тиен, р-н Киньмон, провинuия Хайхынг, живет. 
Ф и  г. 2 .  Podolites cheknovichae Tong-Dzuy. 

Экз. 33. 4/55- II, ХГМ ( 2 а  - поперечное сечение, видны перемычки септ, х4 ; 2 б  -
поперечное того же шпифа, х 1 0; 2 в - про!Юльное, х4 ) ,  с. Лангден-Донген, р-н Чангса, 
провинuия Бактхай, горизонт Миале, пражский ярус. 

Таблиuа XLVIII 

Ф и  г. 1 .  Heliolites porosus ( G oldfuss ) .  
Экз. 3 3 . 3/55- II, ХГМ ( 1а - поперечное, 1б - продольное сечения, х4 ) ,  гора Кук

тиен, р-н Киньмон, провинuия Хайхынг, живет. 
Ф и  г. 2 ,  3.  Heliolites praeporosus Kettnerova. 

2 - экз. 33. 6/55- П, ХГМ ( 2а - продольное, 2 б - поперечное сечения, х4 ) ,  в 
0,5 км к северу от пос. Енлак, провинuия Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, праж
·ский ярус; 3 - экз. 3 3 . 5 /5 5-П, ХГМ ( За - поперечное, Зб - продольное сечения, х4 ) ,  
правый берег р. Нёкуэ по дороге Донгван-Нюкуэ, р-н донгван, провинuия Хатуен, свита 
Миале, пражский ярус. 

Таблиuа XLIX 

Ф и г. 1 .  Podolites obuti Tong-D zuy et The-Dzan sp. n .  
Голотип Nя 34.4/55-II, ХГМ ( 1 а  - поперечное и продопьное сечения через круглый 

полипняк, х4; 1 б  - часть поперечного сечения того же шпифа, х 1 0 ) , вблизи устья при
тока руч. Хело, р-н Чукъа, провинuия Нгетинь, низы толщи Куидат, живет. 

Ф и г. 2 ,  3. Paraheliolites barrandei Penecke. 
2 - экз. 32 . 3/55- II, ХГМ, поперечное и продольное сечения, х4 , р-н Биньжа, про

винuия Лангщон, эмс; 3 - экз. 32 . 1 /5 5- II ,  ХГМ, поперечное и продольное сечения, х4 , 
вблизи с. Мыонгнё по руч. Шуойнё, низовья р. Да, свита Баннгуон, горизонт Миале, 
пражский ярус. 

Таблиuа L 

Ф и г. 1 .  Chaetetes yunnanensis ( Mansuy) .  
Экз. 43a. 1 / 5 5- II ,  ХГМ ( 1а. - поперечное, 1 б - продольное сечения, х4 ) ,  вблизи 

с. Соммаи, р-н Куидат, провинuия Биньчитхиен, низы толщи Куидат, живет. 
Ф и г. 2 ,  3. Pachytheca alexeikimi Tong-Dzuy . et The-Dzan sp. n .  

2 - голотип 43. 1 / 5 5-II, ХГМ ( 2 а  - поперечное и продольное сечения, х4; 2 б  
тот же шпиф, х 1  О ) ,  видны толстые трабекулярные стенки, местами заполняющие внут
ренние полости ячеек, гора Куктиен, р-н Киньмон, провинuия Хайхынг, живетекий ярус; 
3 .: экз. 43 .2/55- II ,  ХГМ, продольное сечение, х10,  р. Хело, р-н Чукъа, провинuИя 
Нгетинь, низы толщи Куидат, живет. 

�блиuа L I  

Ф и  г. 1 ,  3 .  Tryplasma a:ltaica ( Dybowski ) .  · 
1 - экз. 1 . 4/55- III ,  ХГМ ( 1а' - поперечное, 1б - продольное сечения, х2 ) ,  в 1 км 

к северу от с. Хуовайт, р-н Енлак, провинuия Бактхай , слои Енлак, горизонт Миале, 
пражский ярус; 3 - экз. 8 / 1 5 1- II, XГfv\ ( За - поперечное сечение, Зб - продольное 
взрослой стадии коралла, х2 ) ,  в 0 ,5  км к северу от пос. Енлак, провинuия Бактхай, .  
возраст тот же. 

Ф и  г. 2 .  Dendrostella trigemme ( Quensted ) .  
Экз. 4 . 1/55- II, ХГМ ( 2а, 2 б, 2 д - поперечные сечения различных кораллов, х2 ; 

2в, 2 г - продольные сечения на части выделения новой юной особи ) ,  р-н Халанг, уезд 
Чунгхань, провинuия Каобанг, свита Халанг, живет. 
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Таблиuа LII 

Ф и г. 1,  2.  Rhyzophyllum yenlacensis Tong-Dzuy sp. n.  
1 - голотиn Ng З . 1 / 5 5- III, ХГJ\\ ( 1а, 1 6  - внешний вид коралла , натуральное уве

личение; 1в - nродольное сечение через си�1метричную линию коралла , хЗ; 1г - nоnереч
ное сечение в середине коралла, хЗ; 1д - nоnеречное сечение в юной стадии коралла, 
хЗ ) ,  видна nузырчатая ткань, в 1 км к северу от с .  Хуовайт на дороге Енлак-Танан, 
р-н Енлак, nровинuия Бактхай,  слои Енлак, горизонт 1\\иале, nражский ярус нижнего де
вона; 2 - экз. З . 2 / 5 5- III, XГI'v\, внешний вид, х 1 ,  �1естонахожденне и возраст те же. 

Ф и г. З .  Iowaphyllum medium Khoa et Tong-Dzuy sp .  n. 
Голотиn N! 8 9 / 1 5 18 ,  ХГМ ( За - nродол ьное, Зб - nоnеречное сечения, х2 ) ,  руч. 

Мукбай, в 1 , 2  км к северо-востоку от с .  донгта��.  р-н Чукъа, nровинuия Биньчитхиен, 
низы толши Куидат, живет . 

Таблиuа LIII 

Ф и  г. l.Hexagonaria darwini ( Frech ) . 
Экз. 1 . 1 0 . 1 / 5 5- III, XГ.IV\ ( 1а - поnеречное, 16 - nродольное сечения, хЗ ) ,  гора 

Куктиен, р-н Киньмон, nровинuия Хайхынг, живет. 
Ф и  г. 2 .  Hexagonaria arctica ( Meek ) . 

Экз. 1 0 . 2 / 5 5- III, ХГМ ( 2а - nоnеречное сечение, х2 ; 2 6 - nродол ьное, хЗ ) ,  ус
тье nритока руч. Хело, р-н Чукъа, nровинuия Нгетинь, низы толши l<уида т, живетекий 
ярус . 

Ф и г. З. Glossophyllum yenlacensis Т.ong-D zuy et Kl'loa sp. n. 
Голотиn N2 7 . 2 / 5 5 - III ,  XГ.IV\ ( За - nоnеречное сечение юной стадии коралла , х2 ; 

Зб - nродольное того же коралла во взрослой стадии, х2 ) ,  в 1 к м к северу от по с. Е н
лак по дороге Енлак-Нате, nровинuия Бактхай, слои Енлак, горнзонт f\ \ иале, nражскнй 
ярус. 

Ф и г. 4 ,  5 .  Holmophyllum holmi Wedekind.  
4 - экз. З . 2 / 5 5- III, ХГМ, nоперечное сечение взрослой стадии коралла , х2 ; 5 -

экз. З . 1 / 55- III ,  ХГJ\'1 ( 5а - nоnеречное сечение в зоне чашки, х2 ; 56 - nродольное, 
х2 ) ,  местонахождение и возраст те же. 

Таблиuа LIV 

Ф и г. 1 - З .  Glossophyllum yenlacensis Tong-Dzuy et Khoa sp. n. 
Паратип N2 7 . 1 / 5 5- III ,  ХГJ\' ( 1 а ,  1 6 - nоnеречные, 1в - nродольные сечения, х2 ) ,  

в 1 км к северу от с .  Хуовайт на дороге Енлак-Та на н, nровинuия Бактхай, слои Енлак, 
горизонт ./V\иале, nражский ярус; 2 - голотиn J\'g 1 2 З / 1 5 1 8, ХГJ\\ ( 2 а - nоnеречное се
чение, х2; 26 - nродольное, х2 ) ;  З - экз. 12 2 / 1 5 1 8 ,  XГiV\ ( За - nоnеречное, З б - про·· 
дольное сечения, х2 ) ,  в О, 5 к м к северу от noc. Енлак на дороге Енлак-Нате, место
нахождение и возра ст те же. 

Ф и г. 4 .  Iowaphyllum chucaense Khoa. 
Экз. 8 7 / 1 5 1 8 ,  ХГМ ( 4 а - nродольное, 4 6 - nоnеречное сечения, хЗ ) ,  в 1 , 2  км 

к юго-востоку Донгле, на берегу руч. Хело, р-н Чукъа, nро.винuия Н гетинь, низы толши 
Куидат, живет. 

Таблиuа LV 

Ф и г. 1. Cuctienophyllum cuctienense ( Khoa ) . 
Экз. 1 2 . 1 / 5 5- III, ХГМ ( 1а - поперечное, 16 - щ.юдольное сечения, хЗ ) ,  гора Кук

тиен, р-н Киньмо н, nровинuия Хайхынг, живет. 
Ф и г . 2 - 4 . Zelolasma dongvanensis Tong-Dzuy sp.  n .  

2 - голотиn N2 1 1 . 1 / 5 5- III ,  ХГJ\' ( 2 а - nоnеречное, 2 6  - nродольное сечения, 
хЗ ) ,  nравый берег р .  Нёкуэ, р-н донгван, nровинuия Ха туе н, свита Миале, nражский ярус; 
З - экз. 1 1 .2 / 5 5- III, ХГМ, косой разрез с частью nродольного сечения, хЗ; 4 - экз. 
1 1 . З / 5 5- I I I ,  ХГМ ( 4а - nродольное, 4 6 - nоперечное сечения, хЗ ) ,  с .  Лангден, р-н 
Чангса, nровинuия Бактхай, горизонт Миале, nражский ярус. 
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Таблиuа L VI  

Ф и г. 1.  Zelola zma mirabllis ( Khoa ) . 

Экз. 183/ 1 5 18 ,  ХГМ ( 1а - поперечное, 1 6 - продольное сечения, х3 ) ,  в 2 км к 
западу с. Банша, р-н Халанг, провинuия Каобанг, свита Халанг, живет. 

Ф и  г. 2 .  T e mnophyllum waltheri Yoh. 

Экз. 1 3 2 / 1 5 18, ХГМ ( 2а - поперечное, 2 6 - продольное сечения, х3) , в 1,2 км 
к юго-западу от вые. 2 4 4 ,  на дороге донгле-Кауронг, р-н Куидат, провинuия Биньчит
хиен, низы толwи Куидат, живет. 

Ф и г. 3, 4 .  Temnopl1yllum varicum Khoa . 

3 - экз. 1 62 / 1 5 18, ХГМ, продольное сечение, х3, в 1 , 5  км к северо-востоку от 
вые . 2 5 2 ,  на дороге донгле-Кауронг, р-н Куидат, провинuия Биньчитхиен, низы толши· 
Куидат, живет; 4а - поперечное сечение колонии, х2 и 46 - продольное сечение одного 
кораплита в зоне чашки, х3, в 0 ,5  км к юго-западу от с. Таили, на берегу р. Нан, р-н 
Куидат, возраст тот же. 

Таблииа LVII 

Ф и  г. 1. Paгa z elophyllia Ьise ptata Khoa gen. et sp. n .  

Голотип N• 50/ 1 5 18, ХГМ ( 1а - поперечное, 16 - продольное сечения, х2 ) ,  
1 , 5  км к юга-западу от с .  Сом Каилим, р-н Чоок, провинuия Биньчитхиен, толша 
тян, нижний девон. 

Ф и  г. 2 .  Lyrielasma bangcaense Khoa. 

в 
Рао-

Экз. 99 / 1 5 18,  ХГМ ( 2а - продольное, 2 6  - поперечное сечения, х3, в 1 ,2 км к 
западу от с. Банбанг, р-н Халанг. провинuия Каобанг, свита Халанг, живет. 

Ф и  г. 3, 4. T hamnophyllum khelopense K hoa . 

3 - экз. 198/ 1 5 18,  ХГМ, поперечное сечение, х4 ; 4 - экз. 1 9 6/ 1 5 18, ХГМ \ 4 а 
поперечное, 4 6 - продольное сечения, х4 ) ,  в 1 , 5  км к востоку от вые. 3 70, вблизи 
с. Сомлоп, свита Банжанг, эйфель. 

Таблиuа LVIII 

Ф и  г. 1-3. Halongophyllum halongense K h oa gen. et s p .  n .  

1 - Голотип N• 1 30/ 1 5 18 ,  ХГМ, попе,речное и косое сечения кораллов колонии, 
х3, на северо-западе о. Шыа ( Medusl ) , зал. Халонг, фамен; 2 - экз. 1 3 1 / 1 5 18 ,  
ХГМ, продольное сечение одного коралла; 3 - экз. 1 2 8 / 1 5 18, ХГМ, поперечное сече
ние колонии, х3, местонахождение и возраст те же. 

Ф и  г. 4 .  Temnophyllum mansuylloi d e s  K h oa sp. n .  
Голотип NQ 14 7 / 1 5 18, ХГМ ( 4а - поперечноа, 4 6 - продольное сечения коралла, 

х2 ) ,  в О, 5 км к востоку от моста Кауронг, на дороге донгле-Кауронг, р-н Куидат, 
провинuия Биньчитхиен, средняя часть толши Куидат, живет. 

Ф и г. 5 ,  6 .  Alaiophyllum incomptum ( Hill et Jell ) . 
5 - экз. 1 7 1 / 1 5 18 ,  ХГМ ( 5а ·- поперечное, 56 - продольное сечения, х3 ) ,  вбли

зи с. Атёк, на берегу р. Себангхиенг, р-н Кубай, провинuИя Биньчитхиен, толwа Кубай, 
фран; 6 - экз. 1 6 7 / 1 5 18 ,  ХГМ, поперечное сечение, х3, местонахождение и возраст 
те же. 

Таблиuа LIX 

Ф и  г. 1, 2 .  Pseudogrypophyllum sten otabulatum Khoa s p .  n. 
1 - голотип NQ 102 / 1 5 18 ,  ХГМ ( 1а - поперечное, 16 - продольное сечения, х3 ) ,  

11 2 км к юго-востоку от с .  Сомлоп, р-н Куидат, провинuия Биньчитхиен, свита Бвн
жанг, эйфель; 2 - экз. 1 0 3 / 1 5 18,  ХГМ, продольное сечение, х3, местонахождение и 
возраст те же. 

Ф и  г. З. Temnophyllum i s etense ( S o shkina ) . 
Экз. 137/ 1 5 18, ХГМ ( За - поперечное и 36 - продольное сечения, хЗ ) ,  в 0 ,5 км 

к юго-востоку от с. Сомня, по дороге Куидат-Сом Конжау, р-н Куидат, провинuия Бинь
читхиен, толша Сомня, фран. 
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Ф и г. 4, 5 .  Temnop l<yllum raocai ense Khoa s p .  n. 
1\ - экз. 1 5 3/ 1 5 18, ХГМ ( 4а - поперечное, 46 - продольное сечения, х2 ) ,  5 

голотип Nq 1 5 1 / 1 5 18 ,  ХГМ ( 5а - поперечное, 5 6 - продольное сечения, х4 ) ,  в 1 , 5  км 
к северо-востоку от вые .  2 52 ,  на дороге Донгле-Кауронг, р-н Куидат, провинuия Бинь
читхиен, низы толщи Куидат, живет. 

Таблиuа LX 

Ф и г. 1 . Arguta s t rea b o ng b u t e n s i s  K h oa . 

Голотип N9 1 7 6 / 1 5 18 ,  ХГ.М. ( 1а - поперечное, 16 - продольное сечения, хЗ ) ,  в 
0,2 км к северу от Хело, р-н J<уидат, провинuия Биньчитхи·ен, низы толщи Куидат, живет. 

Ф и  г .  2 -4 .  Tryplasma aeqLtabjlis Lonsdale. 

2 - экз. 1 . 1 / 5 5- III, ХГМ ( 2 а  - поперечное, 26 - продольное сечения, х2 ) ;  3 
экз. 1 . 1 9 / 5 5- III, ХГМ ( За - · поперечное, 36 - продольное сечения, х2 ) ;  4 - экз. 
1 . 3 /55- III, ХГМ, продольное сечение, х2 ,  в 1 км к северу от с.  Хуойват, р-н Енлак, 
провинuия Бактхай, слои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус, в 0 , 5  км к северу от 
пос . Енлак, nровинuиЯ Бактхай, возраст тот же. 

Ф и г. 5 .  G ryp ophyllum wedekindi M iddleton. 

Экз. 6 . 1/ 5 5- III, ХГМ ( 5а - поперечное, 5 6  - продольное сече ни>�, х2 ) ,  вблизи 
Банша, р-н Халанг, провинuия Бактхай, свита Халанг, живет. 

Ф и г. 6. Nalivkinella tomensis ( B ulvanker ) . 

Экз. 5 . 1 / 5 5- III, ХГМ ( 6а - поперечное сечение юной, 66 - взрослой стадии ко
ралла ) ,  местонахождение и возраст те же. 

Ф и г. 7. Di sphyllu m liumaense Yu . 

Экз. 8 . 1/ 5 5- III, ХГМ ( 7а - поперечное, 76 - продольное сечения, хЗ ) ,  вблизи 
с. Малу, р-н Донгван, провинuия Хатуен, свита Миале, пражский ярус. 

Таблиuа LXI 
Flexiostroma flexu osum V. Khalfina. 

Типовой вид рода, голотип N! 402 /87а, б UСГМ ( Новосибирск)  (а - · продольное сечени"', 
х?, обший вид; б - продольное, х10, характер астроризальных колонн; в - поперечное, 
х 10, обший вид) , Салаир, окрестности г. Гурьевска, мамонтовекий горизонт, эйфель. 

Таблиuа LXII 
Flexiostroma crispatum V. K halfina. 

Голотип Nq 4 02 /88а, б, UСГМ ( Новосибирск )  (а - продольное сечение, х6, общий вид; б -
продольное, х10,  утолшение скелетных элементов в пределах колонн• в - поперечное, 
x1Q, общий вид ) ,  Салаир, окрестности г. Гурьевска, мамонтовекий горизонт, эйфель. 
Сравнивая по приведеиным изображениям F. fie xuosum и F. crispatum, можно !\И
деть, что они идентичны . 

Таблииа LXIII 
S alai rella multi c ea V. K halfina. 

Типовой вид рода, голотиn No 402 / 3 7а, б, UСГМ ( Новосибирск )  (� - продольное, б - по
перечное. сечения, х10 ,  &бший вид; в - поперечное сечение, х10,  характер астрориз) ,  
Салаир, окрестности г. Гурьевска, беловекий горизонт, верхний эмс. 

Таблиuа LXIV 
Фиг. 1 .  S y n thetos troma o b e sum V. Khalf i n a .  

Голотип Nq 402/7 1а1 б,  UСГМ ( Новосибирск) ( 1а - продольное, 16 - поперечное сече
ния, х10,  общий вид) , Сапаир, окрестности г. Гурьев..:ка, мамонтовекий горизонт, эйфель. 

Фиг. 2. S y ri пgostrom ella z i n t c h e n k o i  t e nu i s  V. Khalfi na. 

Голотип N9 402/2 За, б, llCГM ( Новосибирск )  ( 2а - продольное, 2 б  - поперечное сечения, 
х10,  общий вид) , Сапаир, окрестности г. Гурьевска, мапобочатский горизонт, нижний эмс. 
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ТИП COELENTE RATA 6 

К Л А С С  HYDRO ZOA 

ОТРЯД STROMATOPOROIDEA NICHOLSON et MURIE , 19 78 . 

Н АДСЕМЕ ЙСТВО Labechiaceae Nicholson, 1885 . 
С е м е й с т в о Actinostromatidae Nicholson, 1886 
f:i.;;- Pieёt�stroma Nestor, 1964 . . . . . •  
--Plectostroma cylindriforme Khromych sp. n . . . . . • • • . . . . .  

Pl'ectostroma yenlacensis Khromych sp . n . . . . . . .  , . . . .  . 
Род Actinostroma Nicholson, 1886 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
-Actinostroma clathratum Nicholson, 1886 . . 

Actinostroma yunnanense ( Mansuy, 1914 ) )  8 
Род Atelodictyon Lecompte, 1952 . . . . . .  . 

Atelodictyon strictum Lecompte, 1952 . . .  . 
Atelodictyon trautscholdi ( Riabln�n, 1.941)  9 

НАДСЕ МЕ ЙСТВQ Cystostroma.cea Khromych; 1974 10 

С е м е й с т в о  ·Clathrodictyonidae Kuehn, 1.939 . . .  
Род Clathrodictyon Nicholson et Murie, 1878 

Clathrodictyon sp . . • • . . . . . . . . . •  
Род Tienodictyon УаЬе et Sugiyama, 1941 . 

Tienodictyon cf. rarurri B ogoyavlenskaya, 1965  
Tienodictyon tschussovense ( Yavorsky, 1930 ) 1 1  

С е м е й с т во Diplostroma.tidae Khromych, 1974 
Род Simplexodictyon Bogoyavlenskaya, 1965 . . . .  

Simplexodictyon artyschtense ( Yavorsky, 1955 ) . . . . . .  
Simplexodictyon nicholsoni ( Yavorsky, 195 5 )  . . • . . . . . 1 2  
Simplexodictyon vietnamiensis Khromych sp, n ,  . . . . • .  

Род Clathrocoilona Yavorsky, 1931 . • . . • • . . • . • • . . . . • • . 13 
--Clathrocoilona solida Yavorsky, 1955 . . . . . • . . • . . • •  
Род Anostylostroma Parks, 1936  . . • . . . . • . . . . . • . . • . . . •  --Anostylostroma arvense ( Parks, 193 6 )  . . • . • . • . • . • . . . •  

Anostylostroma laxum ( Nicholson, 188 7 )  . . . • . • . . • • • . • . 1 4  
Anostylostroma praetenerum ( Yavorsky, 193 1 )  • . . . . • . • . . .  

С е м е й с т в о  Hermatostromatidae Nestor, 1964 . • . . . . • . . . . . . • . 1 5  
Род Elexiostroma V. Khalfina, 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . --

Flexiostroma flexuosum V. Khalfina, 1960 . . . . . . . . . . . . . . . 
F-lexiostroma tabulatum Hung sp. n. . . . . . . . . . . . . 1 6  

Род Hermatostroma Nicholson, 1886 . . . . . . . . . . . . . . • 
--Hermatostroma parksii L ecompte, 1952 . . . . . . . . . .  . 
Род Trupetostroma. Parks, 1936  . . . . . . . . . . . . . . 1 7  
-----тrupetostroma belgica Khromych et  Hung sp.  n . . • • • . .  

Trupetostroma Ьilamellosum Yang et Dong, 1963  • . . . . . . . . . 1 8  



С е м е й с т в о  Stromatoporellidae L ecompte, 1.9 5 1  . . . . . . . . . . . . 18  
Род Stictostroma Parks, 1936 . . . . . . . . . . . . . .

.
. . . . . . . . 

Stictostroma ivdeliense ( Yavorsky, 1.955 ) . . . . . . . . . . . .  . 
Stictostroma kolymense ( Yavorsky, 1961. )  . .  

С е ме й с т в о  Synthetostromatidae Khromych, 1969 . . . . . . . . . . . 1 9  
Род Synthetostroma Lecompte, 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
--Synthetostroma actinostromoides Lecompte, 1951  

Synthetostroma obesum V .  Khalfina, 1960 20 
НАДСЕМЕ ЙСТВО Stromatoporaceae Nic.holson, 1886 . 
С е м е й с т в о  Actinostromellidae Nestor, 1964 . . . . . . . . . . . . .  . 
Род Parallelopora Bargatzky, 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Parallelopora dartingtonensis var. filitextum Nicholson, 1891 . . .  
Род Parallelostroma Nestor, 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1  

Parallelostroma spongiosum K.hromyc.h s p .  n .  . . . . . . . . . . . . 
С е м е й с т в о  Stromatoporidae Nic.holson, 1886 2 2  
Род Hermatoporella Khromych, 1969 . . • . . . . . • . . . . . . . . . .  

Hermatoporella c.hucaense Hung sp. n .  • . . . . • . . • . . . . . . 
Hermatoporella maillieux ( L ecompte, 195 2 )  . . . . . . . . . . . .  . 
Hermatoporella tenuilamellatum ( Lecompte, 195 2 )  . . . . . . . . . 

Род Salairella V., Khalfina, 1960 . . 2 3  
Salairella khalfinae Hung, 1982 . . .  

Род Stromatopora G old fuss, 1826 . . . . 24 
St.romatopora b oiarsc.hinovi Yavorsky, 1961  
S tromatopora concentrica Goldfuss, 1826 . • . • • . . • • . • 
Stromatopora htipschii ( Bargatzky, 1881 )  . . • . . . • • . . . 2 5  
Stromatopora orientala Khromych sp. n .  • • • • • • • • • • . . • • 
S tromatopora cooperi Lecompte, 1952 . • • . . • . . • . . . . . • 26 

Род Syringostromella N estor, 1964 . . . . . . • . . . . . • . . •  • • • 
Syringostromella aff. p e rfectum ( Lecompte, 1951)  . • . . • . • • .  
Syringostromella zintchenkovi tenuis ( V. Khalfina, 1960)  . . • . 27 

С е м е й с т в о  Syringostromatidae Lecompte, 1956 • . . . . • . . • . . .  
Род F erestromatopora Yavorsky, 1955 • • . • • . . . . • • . . • . .  -- F erestromatopora krupennikovi var. talovensis Yavorsky, 1955 
Р од Syringostroma Nicholson, 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8  

Syringostroma ? grossum Hung sp. n .  . . • . • . • . • . . • . . 
НАДСЕМЕ ЙСТВО D endrostromac ea Khromych, 1967 . . • . .  
С е м е й с т в о  Amphiporaidae Rukhin , 1938 . • . • • • . . .  
Род Amphipora S chlitz, 1883 . . . • • . . . . . • . . • . .  --Amphipora acerba alaiskiensis Yavorsky, 1957 . . . • • • • . . .  

Amphipora angusta Lecompte, 1952  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9  
Amphipora difficilis ( Yavorsky, 1957 )  . • . . . . . . • . . . . . . 30 

Amphipora laxeperforata Lecompte, 195 2  
Amphipora pervesiculata Lecompte, 1952 
Amphipora ramosa ( Phillips, 184 1 )  3 1  

С е ме й .:: т в о  Idiostromatidae Nichol.son, 1R86 . . . .  , . .  , . . . . . . 
Род D endrostroma Lecompte , 195 2  • • . • • • • • • • •  , • . .  

D endrostroma cumulus ( Ya•vorsky, 1955)  • . • . . . . . • . . . .  
D endrostroma minutum Hung, 1982 . .  , , . , , . , , , . , , . . . 3 2  
D endrostroma oculatum ( Nicholson, 1886)  

Род Idiostroma Winchell, 1867  . • . . . . . 33 
Idiostroma crassum Lecompte, 1952 . •  
Idiostroma fililaminatum Lecompte, 1952 

С"е м е й с т в о  Stac.hyodidae Khromych, 1967 • . . . .  , . , . , . . , . 34 
Род S tachyodes Bargatzky, 1881 • • .  , . • • . . . . . . . . . • . . .  

Stachyodes costulata Lecompte, 1952 . •  , • . .  , . . . . . . . .  . 
S tachyodes crebrum Stearn, 1962 . . • , . . . . . . , , . .  , . . .  . 
Stachyodes laichau�nsis Khromych sp . n .  . • 35 
S tachyodes singularis Yavorsky, 1961 . .  
Stachyodes verticillata ( МсСоу, 1851. )  . . 36 



S tachyodes z onatiformis Hung sp. n, 
Stachyodes gracilis Lecompte, 19 5 2  

К Л А С С  ANTHOZ OA . .  

П ОД К Л А С С  TAB ULATA . , , . . .  , . •  
ОТРЯД FAVO S ITIDA . , . . . . . . .  . 
П ОД О Т Р Я Д  Fav os itina 

С е м е й с т в о  Theciidae Milne-Edwards et Haime, 1 8 5 0  . . . , . . . . .  . . Ем Fo ssopora Etheridge, 1903 . . . . . 
Fossop oгa yenlacensis ( Tong-D zuy) , 1.9 6 7  

Род C orolites S o kolov in Kim ,  1965 • . . . .  , . , , . . .  , . .  , 
C o rolites haoi Trю m  et Hung, 1980 . .  , . . . . . , . . , . . . . .  

С е м е й с т в о  Favositidae D ana, 1846 , , , , , , . , , , , . , , . , , , . 
П о д с е м е й с т в о  Favositinae D an a ,  1846 . .  , . . . . . . . . . . . . , . 
Род Favosites Lamarc k ,  1816 . . . . . . . .. . . . . . . .  , , . .  , . . 

Favosites goldfussi OrЬigny, 1850 . . . . . . . . . .  , , . . . . .  . 
Favosites stellaris Tc.hernych ev, 1937 . . . . . . . . . . . . . .  . 
Favosites kolimaensis Rukhin , 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Favosites kozlowskii ( S o kolov, 195 5 )  . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Favosites regulari ssimus Yanet, 1959 . . .  , . • . . .  , • . . . . .  
F·avosites con cavotabulatus Tong-Dzuy, 1967 
F avosites virgosus Ta-Fuong e t  The-D z an sp . n . .  
Favosites styriacus Penecke, 1894 . . . . .  . 
Favosites kunjakensis Dubatolo·v, 19 59 , , . . .  . 
Favo sites hirtus Tong-D zuy, 1967 . . . . • .  , . , 

Род Pachyfavo sites S o kolov, 1952  . . . .  , • . . . . . . • . . . . . .  
Pachyfavosites polymorphus ( Goldfu s s ,  1826 ) . . . . . . . . • • .  

П о д с е м е й с т в о  E mmonsiinae Lecompte, 195 2  . . . . . . . . . . . . .  . 
Род S qu ameofavosites Tchernychev, 1941 . . . . . . . . . · . . . . .  . 

S quameofavo sites cechicus G alle, 1978 . . . . . . . •  , . . . . .  . 
S quameofavosites russanovi ( Tch ernychev, 1937 ) . . . . . . .  . 
S qu ameofavo sites brusnitz ini ( P e etz , 190 1 )  . . . . . . • . . . . .  
S quameofavo sites baolac ensis Tong-Dzuy, 1967 . . . . . .  . 
S quameofavo sites enormis Tong-D zuy, 1967 . 
S quameofa·vosites vanchieni Tong-Dzuy, 1967 

Род E m monsia Milne-Edwards et Haime, 1851 . .  
E mmon sia intricata ( Po cta, 1902 )  . . . . . . • .  

::'од S quameopora Pre o b razhenskyi, 1967 . . . . . . • . . . . . . . •  
( ? ) S quameopora magnissima ( Thom et Hung ) , 1980 . . . .  . 
S quameopora vukhuci Tong-Dzuy et Ta-Fuong sp. n .. . . . . .  . 

П о д с е м е й с т в о  Riphaeolitinae D u b atolov, 197 2  . . . . . . . . . . . .  . 
Род Riphaeolites Yanet in S o kolov, 1955 

Riphaeolites virgo sus Yanet, 1968 . . . . • . . . . . . . . . . . .  
Riphaeolites ramo sus Yanet,  1968 . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Род E chyropora Tong-Dzuy, 1964 . . . . . . . . . .  . --
E chyropora grandiporo sa Tong-D zuy, 1965 . .  . 
E chyropora dubatolo vi Tong-D zuy et Ta-Fuong sp. n .  
E chyropora solita Ta-Fuong e t  D z an sp. n .  

П О  Д О Т Р Я Д  Thamnoporina . • . . . 

С е м е й с т в о  Pachypo'ridae G ert.h , 19 2 1  
П о д с е м е й с т в о  Parastriatop oridae Tchudinova, 1959 . 
Род Parastriatopora Soko lov, 1949 . . . . . . . . . . . . . . .  . --

Paras triato pora rzonsnickaj ae Dubatolov, 1959 . . . . . . . . .  . 
Parastri.atopora charr.pungensis Tong-D zuy , 1965 . . .  . 

Род Yacutiopora D u b atolo·v, 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
--

Yacutiopora suoinho ensis Ta-Fuong sp. n, . . . . . .  . 
П о д с е м е й.с т во Pachyporinae G erth, 1921 . 
Род Cladopora Hall, 185 1 . . . . .  . 

--
Cladopora rectilineata S impsor., 1889 . 

36 
37 
38 

39 
40 

4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
47 
4 8  
4 9  
50 
5 1  
5 2  
5 3  
54 

55 
56 
57 
5 8  
5 9  
60 

6 1  
6 2  
6 3  
6 4  

6 5  

66 
6 7  
6 8  

6 9  

70 
7 1  
7 2  
7 4  



Cladopora gracilis ( Salee) in Lecompte , �939 . .  • 
Cladopora cylindrocellularis Dubatolo v, �956 . 

П о д  с е  м е й с т в о Thamnoporinae S okolo·v, �950 . .  
Род Thamnopora Steininb erg, �83� . . . . . . • . . . . .  • · · • · · · 
--Thamnopora cyl1ndrica ( Tchernychev, �937 ) . . . . .  

Thamnopora nic.holsoni ( Frech, �885) 
Thamnopora incerta Regnell, �94 �  . . . . .  
Thamnopora polygonalis ( Mansuy, 19 1 2 )  . 
Thamnopora polyforata ( S chlotheim, �82 0 )  
Thamnopora boloniensis ( Gosselet, �877 ) 

Род Gracilopora TchudinoYa, 196 4  • . . • •  ·• --
G racilopora acuta TchudinoYa, 1964 . . .  

С е м е й с т в о Trac.hyporidae Waagen et Wenz ell, 1886 
Р од Trachypora Milne-Edwards et Haime, 1851 . .  . 

Trachypora dubatoloYi. Tong-Dzuy, �967 . . .  . 
Р од R hachopora S okoloY, 1955 . . . . . . . . . . . •  

Rhachopora sokoloYi Tong-D zuy et Ta-Fuong sp. n. 

П О д О Т Р Я Д Alveolitina S okoloY, 1950 
С е м е й с т в о  A1veolitidae Duncan, 187 2 
Род Alveolites Lamarck, 180 1  . • • . . 

Alveolites admirabilis Tong-D zuy, 1967 . . . . . . . • . . . •  
Alveolites taenioformis S chlUter, 1889 . . • . . . . . . . . . • . . . 
Alveolites aff. maillieuxi Lecompte, 1933 . . . . . . . • . • . . . . • 

Род Crassia1veolites S o koloY, 1952  . . . . . • . . . . . . . .  --
Crassia1veolites crassiformis ( S okolo·v-, 195 2 )  . • . • . • • •  
Crassia1veolites crassLtS ( Lecompte , 1939 ) . 
Crassialveolites incrassatus DubatoloY, 19 63  • . • . • . . . .  

Род Alveolitella S okoloY, �952  . • . . . . • . . . . . . • . . . . .  
Alveolitella polenowi ( Peetz , 190 1 )  . . . . . . . . . • . • . . . . .  
Alveolitella dogdensiformis Tong-Dzuy et Ta-Fuong sp. n . .  
Alveolitella aff. karmakensis (TchernycheY, 19 5 1 )  . . . . . . .  . 

Род Caliapora S chlUter, 1889 . . . • .  · . . . . . . . . . . • . . . . . .  
Caliapora battersbyi ( Milne-Ed"'·ards et Haime ) . . . . . 
Caliapora nitida ( Chapman, 19 14 ) . • . . . . . . . . . . . . . . . . 
Caliapora reducta Yanet, 197 2  . . . . . . . . • . . . . . . . .  .' . .  
Caliapora dubatolovi Tong-D zuy, 1967 · . . . . . . . . . . .  ·, . .  . 

С е м е й с т в о Coenitidae S ardeson, 1896 . .  

П о д с е м е й с т в о  Coenitinae S ardeson, 1896 

Род Co enites Eichwald, 1829 . . . . . . .  . 
Coenites ramosus ( Mirono·va, �9 61 )  • .  
Coenites quydatensis Tong-Dzuy, �9 67 
Coenites simakovi Dubatolo·v, �97 2  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Coenites porosus Tong-D zuy et Ta-Fuong sp.  n . . . . . . . .  . 
Coenites multicellus Ta-Fuong et The-D zan sp. n . .  
Coenites dubatoloyi Yanet, 197 2  • . . . . • .  

П О Д С Е М Е Й С Т В О Natalophyllinae S o koloY, 1950 . • . . . . .  
Род S coliopora Lang, S mith et Thomas, 1940 . . . . . . . .  . 

S coliopora denticulata (Milne - E dwards et Haime, 1851.) .  
S coliopora conferta ErmakoYa, �960 . . . . • . . . . . .  

Род Natalophullum Raduguin, �938 , , . . . . • . . . . . • . . .  
Natalophyllum bondonicum 'l'a-Fuong et The-D zan sp. n . . . . .  

ОТРЯ Д SYRINGOPO RIDA SO KOLOV, 1947 

С е м е й с т в о Syringoporidae Fromentel, 186 1  . . • . • . • . . . . . . 
Р од Syringopora G oldfuss,  1826 . • . . . . . . • • . • . • . . . . . .  

Syringopora aff. compacta B illings, 1858 . . • . • • . . . • . .  · . .  
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С е м е й с т в о Thecostegitidae Fromentel, �86 1 • • 1 1 1  
Род Thecostegites Milne-Edwards et Haime,  1849 • • . . • . . . . . 



Thecostegites minutus Tong-D zLty, 19 67 

ОТРЯД AULO PORIDA . . • . . • . .  
С е м е й с т в о Aulocystidae S okolo v, 1950 
Род Adetopora Sokolov, 1 9 5 5  . . . . 

Adetopora eifeliensis ( S ch!Uter, 1889 ) 

П О Д К Л А С С HELIOLITO!DEA . , . . . . . 

ОТРЯД H ELIOLITIDA . . . . .  
С е м е й с т в о H eliolitidae Lindstrom, 187 3 

1 1 1  

1 1 2 

1 1 3 

Род Heliolites D ana, 1846 . . . . . . . . . . -
Heliolites porosus ( Goldfuss, 18 2 6 )  . . 1 1 4 
Helioli:tes praeporosus Kettnero va, 1933 1 1 5 

Род Paraheliolites Tong-D zuy, 1966 . . . . 1 1 6  
Paraheliolites insolens ( Tc!1ernychev, 19 5 1 )  
Paraheliolites barrandei ( Penecke, 1887 ) . 1 1 1 

Род Podolites B ondarenko, 197 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 Ь  
Podolites chekhovichae ( Tong-D zuy, 19 6 7 )  . . . . . . . . . . .  . 
Podolites o buti Tong-D zuy et The-D zan sp. n .  1 1 9  

ГРУПП А . CHAETETIDA . 

С е м е й с т в о Chaetetidae Milne-Edwards et Haime 
Р од Chaetetes F'ischer von Waldheim, 1829  . . . . --

Chaetetes yunnan ensis ( M ansuy, 19 14 ) . . . . . .  . 
Р од Pachytheca S ch!Uter, 188 5  . . . . . . . . . 

PachytJ1eca alexeikimi Tong-D zuy ct TJ1e-Dzan sp. п .  

П О Д К Л А С С  RUGOSA . 

ОТРЯД CYSTIPHYLLIDA NlCHOLS O N ,  1889 
С е м е й с т в о  Tryplasmatidae Etheridge ,  1907 . . . . . . . . . . . . .  . 
Р од Tryplasma Loпsdale, 1845  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Tryplasma aequabilis Lonsdale , 1845 . . .  , . . . . . . . . .  , . . 
Tryplasma altaica ( Dybowski , 187 3 )  . • .  

Р од Paraz elophyllia KJ1oa gеп. n. . . . .  
Paraz elophyllia biseptata Khoc sp. n . . .  

С е м е й с т в о Holmophillidae Wang , 1947 
Род Holmophyllum Wedekiпd, 19 27 . . .  . 

Holmophyllum holmi Wedekind, 1927 . .  . 
С е м е й с т в о G oniophyllidae Dybowski , 1873 
Р од Rhizophyllum Lindstrom, 1866 . . . .  

Rhizophyllum yenlacensis Tong-D zuy sp.  n . . • . . . . . . . . .  
ОТРЯД STAURIIDA VERRILL, 1 8 6 5  . . . . . . . . . . .  , . . , . . .  . 
П О ДО Т Р Я Д  S tauriina Verrill, 19 6 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
С е м е й с т в о S tauriidae Milne-Edwards et Haime,  1850 . . . . . . .  . 
Род D endrostella G linski, 1 9 5 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

D endrostella trigeme ( Q..tenstedt, 187 9 )  . . . . . . . . . . . . . .  . 
С е м е й с т в о  Laccophyllidae Grabau ,  1928  . . . . . . . . . . . . . .  . 
Род N ali·vkinella Soshkina, 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . 

N alivkinella tomiensis ( Bulvanker) . . . . . . . . . . . . . 
С е м е й  с т в о Ptenophyllidae Wedekind , 19 23 
Род G rypophyllum Wedekind, 19 2 2  . , 

G rypophyllum wed ek ind i M i d d leton, 1 9 5 9 . 
Род . Ps eudogrypophyllum Tcherepina, 19 68 

Pseudogrypo phyllum stenotabulatum Khoa sp. n. 
Род Gtossophyllum Wedekind, 1 9 2 4  . . . .  

Glossophyllum yenlacensis Tong-D zuy et Khoa sp. n . .  
С е м е й с т в о Displ'1yllidae Hill, 1939 . .  
П о д с е м е й с т в о Disphyllinae Hill, 1939 
Род Disphyllum F romentel, 186 1 . , . .  
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1 2 1  
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Disphyllum liumaense Yu, 194 7 . . • . . • . . . . . . . • • . . . .  
Род Alaiophyllum G orianov, 196 1  . 

Alaiophyllum incomptum ( Hill et Jell, 197 0 )  . . .  . 
Род Argutastrea ( Crickmay, 1960 )  . . . .  . 

Argutastrea bongbutensis Khoa sp. n. . . . . . . . 
Род Temnophyllum Walther, 19 28  . . . . . . . .  . 

T emnophyllum isetense ( S os.hkina, 19 5 1) . .  
T emnophyllum mansuyp.hylloides K.hoa sp. n. 
T emnophyllum raocaiense Khoa sp. n . . . . . . . .  . 
( ? ) Temnophyllum varicum Khoa .sp.  n. . . 

П о д с е м е й  с т в о  H exagonariinae Bu1vanker, 195 8  
Род H exagonaria GUric.h ,  1896 . . . . • . . . . . . . . . . . .  . 

He.xagonaria arctica ( Meek, 186 7 )  . . . . . . . . . . . . . 
Hexagonaria darv;ini ( Frech , 1885 )  . . . . . . . . . . . .  . 

С е м е й с т в о  Peneckiellidae Soshkina, 1949, emend. Spa.ssry, 1975  
П о д с е м е й с т в о  P eneckiellinae S chouppe, 195 8  • . . • . . . . . . . . 
Род Z elolasma Pedder, 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- Z elolasma mirabilis ( Khoa, 1980 ) . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Z elolasma dongvanensis Tong-D zuy sp. n.  • • . • . • . .  
П о д с е м е й с т в о  S pongonariinae Crikmay, 1962  
Род Cuctienophyllum Tong-D zuy gen. n . • • • .  

Cucti enop.hyllum cuctienens e ( Khoa, 1980 )  
С е м е й с т в о  Campophyllidae Wedekind , 19 2 1  
Род Halongophyllum Khoa gen. n. . . . . . . . 

Halongophyllum halongense Khoa sp. n. . 
С е м е й с т в о  Endophyllidae Torley, 1933  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Род !01Л'aphyllum S tumm, 1949 , . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 

Iowaphyllum medium Khoa et Tong-Dzuy sp. n • . . . .  
Список литературы . . • . . . . . • .  , . • . • . • • . • . .  , . . . .  , . • . .  
Приложеине . . . . . . . . . . , • . . . . . • • . . . . • • . , • . . . . • . . . • . . • . . 
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Preface . • • . . • . . . . . . • . . • . . • . . • . • . . . . . • . . . . . • 5 

ТУРЕ CO ELENTERATA • . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . • • • . . • 6 

�S S  HYD RO Z OA . . . . . • • • . . . • . •  
ORD E R  STROМAT OPO ROIDAE NICHOLSON ЕТ MU R I E ,  1878 

S U PERFAMILY Labechiaceae Nicho1son ,  1885 

F а т i 1 у Actinootroтatidae N i cho1s o n ,  1886 . 
G enus P1ectostroтa N e stor, 1964 . . .  

P1ectostroтa cylindrifoтe Khroтych sp. n .  
P1e ctostroтa yenlac ensis Khro myc.h sp. n .  

G enus Actinostroтa Nicho1son, 1886 . 7 
----д;;-tinostroтa clathratum N icho1s o n ,  1886 . . . . . . .  . 

Actinostroma yunnanense ( Mansuy, 1914) . . . . . . . . 8 
G enus Atelodi ctyon Lecoтpte, 195 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ate1odictyon strictuт Lecorr.pte, 19 5 2  . . . . • . . . • . . . . . . 
Ate1odi ctyon trantschold ( RiaЬinin, 194 1 )  . . . . • . . • . . . . . 9 

S U P ERFAMILY Cystos tro macea Khro тych , 1974 1 0  

F а т i 1 у C1athrodictyo nidae Ku ehn, 1939 . . . . 
G enus Clathrodi ctyon Nicholson et Miori e ,  1878 

Clathrodictyum sp. . • . . . . . . . • . . . . . • . 
G enus Tienodictyon УаЬ е  et Sugiy ama, 194 1  . • .  
�n�dictyon cf. raruт B ogoyavlenskaya, 1965 

T i e nod ictyo n tschussov e n s e  ( Yavorsky, 1930)  1 1  
F а т i 1 у D iplo stroтatidae K.hromyc h ,  197 4  . . • .  
G enus S i тp1 exodictyon B ogoyavlenskaya, 1965 . . . . . . . . . . •  

S iтplexodictyon ·artyschten se ( Yavorsky, 1955 ) . . · . . • . . • •  
S iтplexodixtyon nicho1soni ( Yavorsky, 1955)  . .  , . . . . • . . 1 2  
S iтplexodictyon vietnaтi ensis Khroтych sp. n • . • . • • • . • .  

G enus Clathrocoilona Yavorsky, 193 1 . • . . . • . . . . . . • . . . 1 3 
Clathrocoilona so1ida Yavorsky, 1955 . 

G enus Ano stylostroтa Park s ,  1936 . . . • .  
Ano stylostroтa arvens e  ( Park s ,  1936)  . 
Ano stylo stroтa laxuт ( N icholson, 1887 ) • . . . . . . • • 1 4 
Ano stylo stroтa praeteneruт ( Yavorsky, '193 1 )  . . . . . . . .  . 

F а т i 1 у Herтatostroтatidae N estor, 1964 . . . • • . • . . . . . . . 1 5  
G enus Flexiostroтa V. Khalfina, 1960 . . . . . . .  , . • . . . . . .  

Flexiostroтa flexuosuт V. Khalfina, 1960 . • . . . . . . • . . .  
Flexiostroтa tabulatuт Hung sp. n . • • • • • •  , • • . • • . • . • 1 6 

G e nus H erтatostroтa Nicholson, 1886 . . . • . . • . . . . . • . . .  
--нE?rтatostroтa parksii Lecoтpte, 1952 . . . . • . , . . . . . . . 

G enus Trup etostroтa Park s ,  1936 . • . . . . • . . . . . . . . • . • l 7  
----тrчp etostroтa b elgica Khroтych e t  Hung sp. n .  • . . • • . . • 

Trupetostroтa Ьilaт ello suт Yang et D o n g ,  1963  18  
F а т i l у S troтatoporellidae Lecoтpte, 1951  
� S tictostroтa Park s ,  1936 • • . . • . . . 



Stictostroma i vde1iense ( Yavorsky, 19 5 5 )  . 
S lictostroma ko1ymense ( Yavorsky, 1 9 6 1 )  . 

F а т i 1 у Synthetostroтatidae Khroтych, 1969 
G enus Synthetostroтa Lecoтpte, 1952 . . . . .  

Synthetostroтa actinostroтoides Lecoтpte, 19 5 1  
Synthetostroтa obesuт V. K.halfina,  19 6 0  

SUPERFAMILY Stromatoporaceae Nicho1son, 1886 

F а m i 1 у Actinostromellidae Nestor, 1964 . . .  
G enu� Parallelopora B argatzky, 1881 . . . . . • . . . . . . . . .  

Paralle1opora dartingtonensis var. filitextuт Nicho1son , 189 1  . 
G enus Paralle1ostroma Nestor, 19 5 6  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Parallelostroтa spongiosuт Khroтych sp. п . . . . . . . . • . .  
F а m i 1 у Stroтatoporidae Nicho1son, 1886 
G eпus Herтatoporella Khromych, 1969 . . . .  

Herтatoporella chucaense Hung sp. n .  . . 
Herтatoporella тaillieux ( Lecoтpte, 1952) 
Herтatoporella tenuilaтellatuт ( Lecoтpte, 19 52) 

G enus S a1airella V. Khalfina, 1960 . 
--sa:lairella khalfinae Hung, 1982 . . .  . 
Genus S troтatopora G o1dfuss, 1826 . .  . 

Stroтatopora boiarschinovi Yavorsky, 1961 
Stroтatopora concentrica G o1dfuss, 1826 . .  
S tromatopora hUpschii ( B argatzky, 188 1 )  . .  
S troтatopora orienta1a Khroтych sp. n .  
S troтatopora cooperi Lecoтpte, 19 52 . . .  

G enus Syringostroтella N estor, 1964 . • • . . 
-----s-yringostroтella aff. perfectuт ( Lecoтpte , 19 5 1 )  . . . . . . . . 

Syringostroтella ziпtchenkovi teпuis ( V. Khalfina, 1960 ) . • . .  
F а m i 1 у Syringostroтatidae . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 
G eпus Ferestroтatopora Yavorsky, 195 5  . . . . . . . . . • . . . . 
�restroтatopora krupennikovi var. talovensis Yavorsky, 1955  
Genus S yringostroтa Nicho1son, 187  5 . . . . . .  . 
-syringostroтa? grossuт Huпg sp. n . .  . 
SUPERFAMILY D end rostroтatida Khroтych, 1 9 6 7  

F а т i l у Aтphiporaidae Rykhin, 1938 . . .  
G enus Aтphipora S chlitz , 1883 . . . . . . . . • . •  

Aтp.hipora acerba a1aiskiensis Yavorsky, 1957  
Amphipora angusta Lecoтpte, 1952 • . . . . . • . . .  
Aтphipora diffici1is ( Yavorsky, 1957 ) . . . . • . . . . . . . . .  
Aтphipora laxeperforata Lecoтpte, 19 52 
Aтphipora pervesicu1ata Lecoтpte ,  19 52 . . . . . • . . . . . . .  
Amphipora raтosa ( Phillips, 1841)  . . . . . . . . . . • . • . . .  

f а m i 1 у Idiostroтatidae Nicholson , 1886 . • . . . . • . . . . . • .  
. 9-enus D endrostroma Lecoтpte, 1952 . . . . . • • . . . • • . . • . .  

D endrostroma cuтulus ( Yavorsky, 19 5 5 )  . . . . . . • • . • . .  
D eпdrostroтa тiпutum, 1 9 8 2 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  
D endrostroma o culatuт ( Nicholson, 188 6 )  . • . . . . . . . . . .  

G eпus Idiostroтa Wit1ch ell, 1867 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Idiostroma crassuт Lecoтpte, 19 52 . .  
Idiostroтa fililaтinatuт Lecoтpte, 1952 . . . . . . . •  

F а т i 1 у S tachyodidae Khromych ,  196 7  . 
G enus S tachyodes Bargatzky, 188 1 . . •  

S tachyodes costulata Lecompte, 1952 . 
Slachyodes crebrum S. tearn, 19 62 • . .  
Stachyodes laicanensis Khromych sp. n. 
S tachyodes singularis Yavorsky, 1961 
S tachyodes verticillata ( МсСоу, 185 1 )  
S tachyodes zonatiformis Hung s p .  n. ·. 
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S tachyodes gracilis Lecompte, 19 5 2  

С L A  S S ANTHOZOA • • • . .  

S U В С L А S S TABULATA 

ORDER FAVOSITIDA . • • .  
S u Ь о r d е r Favositina • • 
F в. т i 1 у Theciidae Mitne-Edwards et Наiте, 1 8 5 0  . 
G enus Fossopora Etheridge,  1.90 3  . . . . . . . . . . . . . . . . • .  
Fossopora yeлlac ensis ( Tong- Dzuy) , 1 9 6 7  . . . . . . . . . . . .  . 
G enus C oro1ites S oko1ov in Kim, 19 6 5  

Corolites haoi Thom e t  Huпg, 1980 . 
F а m i 1 у Favositidae D ana, 1846 . . . . 

S u Ь f а т i 1 у Favositidae D ana, 1846 
Genus Favosite.s Lamarck, 1816 . . . . . 

Favosites go1dfussi OrЬigny, 1850 . .  
Favosites stellaris Tchernych ev, 1 9 3 7  
Favosites ko1iтaensis Rukhin, 1938 . . . . . . . . . . . . . .  . 
Favosites koz1owskii ( S oko1ov, 19 5 5 )  . . . . . . . . . . . . .  . 
Favosites regularissimus Yanet, 1959  . . . . . . . . . . . . .  . 
Favosites concavotabulatus Tong-Dzuy, 19 67 
Favosites virgoskus Ta-Fuong et The-Dzan sp.  n .  
Favosites styriacus Penecke, 1984 . . . . .  . 
Favosites kunjakensis DubatolO"v1 1959 
F avosites hirtus Tong-Dzuy, 1967 . . . . . . • .  

<;Jenus Pachyfavosites S okolov, 19 5 2  . • . . • . • .  
Pachyfavosites polymorphus ( Go1dfuss, 18 2 6 ) . 

S u Ь f а m i 1 у E mтonsiinae Lecompte, 1952  . 
G enus S quameofavosites Tchernychev, 19 4 1  . 

S quameofavosites cecnicus Galle, 1978 . .  
S quameofavosites russanovi ( Tchernyche·v, 1937 ) 
S quameofavosites brusnitzini ( Peetz, 190 1 ) 
S quaтeofavosites baolaceпsis Tong-Dzuy, 1967  
S quameofavosites enorтis Tong-Dzuy, 1967 . . . . . .  , , . . 
S quameofavosites vanchieni Tong-Dzuy, 19 6 7  . . . . . . . .  . 

Genus Emmonsia Mi1ne-Edwards ,et Haime,  1 8 5 1  . . • . . . . .  , 
Emmonsia intricata ( Pocta, 190 2 )  . . . .  

G enus S quameopora Preobrazhenskyi, 1967 . . . . . . . . . . .  . 
-nJ" S quameopora magnissimus ( Thom et Hung, 198 0 )  . . .  . 

S quameopora vukhuci Tong-Dzuy et Ta-Fuong sp. n. 

S U В F А М I L У Riphaeo1itinae Dubato1ov, 1 9 7 2  . . .  , . , . . .  

Genus Riphaeolites Yanet iп S okolov, 1955  • . . . . . . . . . .  
Riphaeolites virgosus Yanet, 1968 . . . . . . . . .  . 
RiphaeoJ.ites ramosus Yanet, 1968 . . . . . . . . . . . . . .  . 

G enus Echyropora Tong-D zuy, 1964 . . . . . . . . . . .  . 
E chyropora grandiporosa Tong-Dzuy, 1 9 6 5  . .  . 
Echyropora du batolovi Tong-Dzuy et Ta-Fuong sp. n. 
E chyropora so1ita Ta-Fuong et D zan, sp. n. 

S U В О R D JE- R Thamnoporina 

F а m i 1 у Pachyporidae D erth, 1 9 2 1  . . .  
S u Ь f а m i 1 у Parastriatoporiпae Tchudinova, 1959 
Genus Parastriatopora S okolo·v, 1949 . . . . . . .  . 

Parastriatopora rzonsпickajae Dubatolov, 1959  . 
Parastriatopora champungensis Tong-Dzuy, 1 9 6 5  . . . . . .  . 

Genus. Yacutiopora Dubato1ov, 19 6 4  . . . . . . . . . . . .  · .  
Yacutiopora suoiriho ensis Ta-Fuong sp. n • . . . • • . . • • • •  

S u Ь f а m i 1 у Pachyporinae G erth, 19 2 1  . . . . . . . . . . . • . .  
Genus C1adopora Hall, 185 1 . . . . 

C1adopora rectiliпeata S impson, 1889 , . . . . . . . . • . . . . .  
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C1adopora graci1is ( S a1ae ) in Lecompte, 1939 
C1adopora cy1indrocellu1aris Dubato1ov, 19 5 6  

S U В F А М I L У 'I'hamnoporinae S oko1ov, 1950 

Genus 'I'hamnopora Steininb erg, 183 1 о о 
'I'hamnopora cy1indrica ( 'I'chernychev, 1937 ) 
'I'hamnopora nic.ho1soni ( Frech, 19 8 5 )  . . . . . 
'I'hamnopora incerta Regnell, 194 1  . . . . . . . . . . . . . . •  
'I'hamnopora po1ygona1is ( Mansuy, 1 9 1 2 )  . . . . . . . . . . .  . 
'I'.hamnopora po1yforata ( S cblotheim, 1 820)  . . . . . . • . • . . . 
'I'hamnopora bo1oniensis ( Gosse1et, 187 7 )  . • . • • . . • . . . .  

Genus Graci1opora 'I'chudinova, 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Graci1opora acuta 'I'chudinova, 1964 . . о • • • • • •  

F а т i 1 у 'I'rachyporidae Waagen et Wenzell, 1886 
Genus 'I'rachypora Mi1ne-Edwards oet Haime,  185 1 . . . . .  . 

'I'rachypora dubato1o·vi 'I'ong-D zuy, 1967 . .  о • 
G enus Rhachopora S oko1ov, 1955 . . . . . . . . . . . .  , . . 

R.hachopora soko1ovi 'I'ong-D zuy et 'I'a-Fuong sp. n .  

S U В О R D Е R Alveo1itina Soko1o·v, 1950 

F а т i 1 у Alveolitidae Duncan, 187 2  
G enus Alveolites Lamarck, 180 1 . .  

A1veolites adrr.irabilis 'I'ong-D zuy, 1967 
Alveo1ites taenioforтis S chШter, 1889 . 
Alveo1ites aff. тaillieuxi Lecoтpte, 1933 

G enus Crassialveo1ites S oko1ov, 1 9 5 2  . . . . .  о 
-----c;-ass ialveolites crassiforтis ( S oko1ov, 195 2 )  

Crassialveo1ites crassus ( Lecoтpte, 19 3 9 )  . 
Crassialveo1ites incrassatus Dubato1o·v, 1963 

G enus Alveolitella Soko1ov, 1 9 5 2  . . . . . о • о • • • • 
A1veo1itella po1enowi ( Peetz , 1 9 0 1 )  . о • • • о • • • • • • • • •  о 
A1veo1itella dogdensiforтis 'I'ong-Dzuy et 'I'a-Fuong spo  n . .  . 
A1veolitella aff. karтakensis ( Tc.hernychev, 19 5 1 )  . .  , . . . . 

G enus Ca1iapora S chШter, 1889 . . . . . . . . . .  о 
Ca1iapora battersbyi ( Mi1ne-Edwards et Наiте )  
Ca1iapora nitida ( C.hapman , 19 14)  . , о • о о 
Ca1iapora reducta Yanet, 19 7 2  . . . о • • • •  
Ca1iapora du bato1ovi 'I'ong-Dzuy, 1967 . . . . . . . .  о • 

F а т i 1 у C oenitidae S ardeson, 1896 . . . о • о • • • • • • • • • •  
S u Ь f а т i 1 у Coenitinae S ardeson, 1896 . . . . . . . . . . . .  . 
G enus Coenites Eic.hwa1d , 1829 . . . . . .  о • • • •  о . . . . . . о • •  

Coenites raтosus ( Mironova, 19 6 1 )  . . . . . . . . . . .  о • о , о 
Co enites quydatensis 'I'ong-D zuy, 1967 . .  о о • • • • • • • • • •  
Co enites siтal.;лvl Dubato1ov, 1972  . . .  о о • • • • • •  
Co enites porosus 'I'ong-D zuy et 'I'a-Fuong sp.  n . . . . . . .  . 
Co enites тulticellus 'I'a-Fuong et 'I'he-Dzan sp. n . .  
Coenites dubato1o·vi Yanet, 197 2 . . . . . . о 

S u Ь f а т i 1 у Nata1ophyllinae S oko1o v, 1950 . . . . . .  . 
G enus Scoliopora Lang, S тith et Thomas, 1940 . . .  о • •  
-sGoliopora denticu1ata ( Mi!ne- E dward s · e t  H a i m e ,  1 8 5 1 )  

S co1iopora conferta Егтаkоvа, 1960 . . . о • о • • • • •  
G enus Nata1ophyllum Raduguiп , 1938 . .  о о • о • о • •  

Nata1ophylluт Ьопdопiсuт 'I'a-Fuoпg et 'I'h e-D zш< sp. п . .  

ORD ER SYRINGO POR!DA S O KOLOV, 1947 . . . . . . . .  , 
F а т i 1 у Syringoporidae Fromeпte1, 186 1 . 
GeпLts Syriпgopoгa Go1dfuss,  1826  о • • • •  

Syringopoгa aff. сотрасtа Billings, 1858 
Fa т i 1 у 'I'.hecostegitidae Fromentel, 186 1 . 
G eпus 'I'hecostegites Mi1ne-Ed\vaгds et Haime, 1849 
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Thecostegites тinutus Tong-D zuy, 1967 

ORDER AULOPORIDA • .  
F а т i 1 у Au1ocystidae S oko1o v, 1950 . . . • . • . . . . . • . . . .  
. G enus Adetopora S oko1o·v, 1955  . . . . . . . . • • . . . . . • . . .  

1 1 1 

Adetopora eife1iensis ( S ch1Шer, 1889 ) . . . . . . . . . . 1 1 2 

S U В С L А S S HELIOLITOIDEA 

ORDER HELIOLITIDA ----
F а т i 1 у Heliolitidae Lindstroт ,  187 3 
G enus He1io1ites D ana, 1846 . . . 

1 1 3  

�liolites porosus ( G o1dfuss, 182 6 )  . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 
Heliolites praeporosus Kettnerova, 1933 . . . . . . . . . . . • . 1 1 5  

Genus Parahe1io1ites T ong-Dzuy, 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 
Parahe1io1ites inso1ens ( Tchernychev, 19 5 1 )  . . . . . . . . . .  . 
Paraheliolites barrandei ( P enecke, 18 87 ) . . 1 1 7  

Genus Podolites B ondarenko , 197 1 . ; . . • . . . . . . . . . . . • •  1 1 8  
--Podo1ites chekhovichae ( Tong-Dzuy, 196 7 )  . . . . . . . . . .  . 

Podo1ites o buti Tong-Dzuy et The-D z an sp. n. • . • • • • • . 1 1 9 
Group C haetetida • • • • . • • • . • . . • . . . • • . . • • • • . • • 1 2 0  
F а т i 1 у Chaetetidae Milne-Edwards et Наiте • • . . • . • • • • . 
. G enus Chaetetes Fischer von Wa1dheiт1 1829 . . . . . .  . 

Chaetetes yunnanensis ( Mansuy, 1 9 1 4 )  . . . . . . . • .  
Genus P ac.hytheca S chlйter, 1885 . . . . . • . . . . 1 2 1  

Pachytheca alexeikiтi Tong-Dzuy et The-D zan sp. n. 

S U В С L А S S RUGOSA • • • • • . . 1 22 
ORD ER CYSTIPHYLLIDA NICHOLSON,  1889 

F а т i 1 у Tryp1asтatidae Etheridge, 1907 • 
G enus Tryp1asтa Lonsda1e,  1845 . . . .  

Tryp1asтa aequabilis Lonsda1e, 1845 
Tryp1asтa altaica ( Dybowski , 187 3 )  

Genus Parazeiophyllia Khoa gen. n .  • • 
Paraze1ophyllia Ьiseptata Khoa sp. n. 

F а т i 1 у Ho1тophillidae Wang, 1947 . 
Geлus Ho1тophylluт Wedekind, 1927 . .  

Ho1тophylluт ho1mi Wedekind, 1927 . . . . .  . 
F а т i 1y Goniophyllidae Dybowski , 1873 , . . • .  
Genus Rhizophylluт Lindstroт, 1866 . . . . .  . 

Rhizophyllum yen1acensis Tong-D zuy sp. n • • • • • • . • . . •  
QRDER STAURIIDA VERRILL, 1 8 6 5  . .  
S U l:3 О R D Е R Stauriina Verrill, 19 6 5  

F а т i 1 у Stauriidae Milne-Edwards et Haime ,  1850 
Genus D endrostella G1inski , 1957 . . 
�ndrostella trigeme ( Q..l enstedt, 187 9 ) . . . . . . . . . .  . 

1 23 
1 24 

1 2 5  

J 2 6  

F а т i 1 у Laccophyllidae Grabau ,  19 2 8  . . . . . . . . . . . .  1 2 8  
Genus Nalivkinella Soshkina, 1939 . . . . . . . . . . . • . . . . . .  

N a1ivkinella toтiensis ( B ulvanker) . • . • • . • • 
F а т i 1 у Ptenophyllidae Wedekind, 1 9 23 . . . . . . . . . . • . . . 1 2 9  
G enus Grypophyllum Wedekind , 1 9 2 2  . . . . . . . . . . . . . • . .  
�ypophyllum wedekind Midd1eton, 1959 . . . . . . . . . . . . . 
Genus Pseudogrypophylluт Tcherepina, 19 6 8  . . . . . . . . . . . .  130 

Pseudogrypophyllum stenotabu1atuт Khoa sp. n.  
Genus G1ossophyllum Wedekind, 1924 . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 1  

G1ossophyllum yen1acensis Tong-D zuy et Khoa sp. n • • • • .  
Fa m i 1 у Disphyllidae НШ, 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  
S u Ь f а т i 1 у Disphyllinae Hill, 1939 . . . . . . . . . . • . . . . . .  
Genus Disphylluт Froтente1, 18 6 1  . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  -



D i s p.l>ylluт 1iuтaen s e s  Y u ,  1947 . .  . 
G enus A1ai o phylluт G o ri an o v, 19 6 1  . .  . 
�i o p hyllu т inco тptu т ( Hill et G ell, 19 7 0 )  
G enus Argutastrea ( C ri c kтay, 19 6 0 )  

Argutastrea b ongbutensis K h o a  s p .  n .  
G enu s Т е тпор !>уlluт Walth er,. 19 2 8  . . .  

Т е тпо р!•уlluт iseten s e  ( S o s hkina, 19 5 1 )  
Т е тпо р.\>уlluт тansuyp.\>yll o i d e s  K.h o a  s p .  n. 

T e т n o p h y lluт rao caiense Khoa sp. п • .  
(?) T e т n o phylluт varicum K h oa s p .  n. 

S u Ь f а т i 1 у H e xagoг1ariinae Bu1vanker, 19 5 8  
G enus H e xagonar1a Gur1ch, 1896 . . . . . . .  . 
�xagoпar1a arct1ca ( M e e k , 1867 ) . . . . . 

H e xagonaria darwini ( F 1•ecl• ,  18 8 5 )  
f _а� P e n e c k i ellidae S o s h k i n a ,  1949 
S u Ь f а т i 1 у Penecki ellinae S c !>OL! p p e ,  19 5 8  
G enus Z e1o1asma Pedder, 1964  . . . . . 
�1o1asma mirabi1is ( K h o a ,  19 80 ) 

Z e1o1asma dong·van ensis T o ng-D zuy s p .  n ,  

S u Ь f а т i 1 у S p o ngonariinae Crikmay, 1962 . 
G enus Cu cti eno p.hyllu т T o ng-D zuy gen. n . . .  

Cu ctienop hyllum cuctienense ( К!•оа, 1980 ) 
F а гг. i 1 у Campop!•yllidae W e d e kind , 192 1  . 
G e nus H a1ong o p .l•yllu m К!>оа gen. n . . . . . .  . 

H a1oпgophyllum h alongense Khoa s p .  п .  
F а т i 1 у Eпdop hyllidae T o r1ey, 1933 . . .  . 
G enus Iowaphyllum S tu т т ,  1949 . . . . . .  . 

Iowaphylluт т ediuт K i> o a  et T o пg-D zLIY s p .  n ,  
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