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ВВЕДЕНИЕ

Зс длительную историю изучения гидрополипов довольно 
полные сведения накопились по палеозойским строматопороидеям. 
Наиболее древние представители их известны из кембрия и были 
широко распространены в ордовике, силуре и девоне на террито
рии Советского Союза, Америки, стран Европы. По мезозойским 
гидроидным имеются отдельные работы с описаниями позднеюр
ских и раннемеловых форм Западной Европы, Ближнего Востока и 
Японии. В Советском Союзе известны позднеюрские стрсматопоро- 
идеи и хатетиды Кавказа и Крыма.

До недавнего времени в советской литературе отсутст
вовали какие-либо сведения о позднепалеозойских и раннемезо
зойских гидроидных. Нерешенным остается вопрос о систематиче
ском положении известных юрских и медовых форм. Работа А.С. 
Моисеева (1944) -  единственная по триасовым гидроидным СССР, 
содержит описания трех видов из отложений Кавказа. Следует 
отметить недостаточную степень изученности триасовых гидроид
ных и за рубежом. Единичные описания содержатся в монографи
ях по кораллам и другой фауне. Современные работы, посвящен
ные гидроидным триаса , носят ревизионный характер. Так, в 
работе Э.Флюгеля и Э.Си (P lugel, Sy , 1959) обобщены данные,
накопившиеся к тому времени с 1865 г . Все экземпляры, описан
ные под названиями "Hydrozoa", "S troaatopora " и "гидроко
раллы", были лереизучены (авторы имели доступ во многие гео
логические музеи Западной Европы) и среди них выделены "ис
тинные Qydrozoa " , "не Qydrozoa " и "возможные Hydrozoa". 
Подверглись ревизии триасовые мшанки, табуляты и хететиды 
( F lugel,19°3 ) .  Оказалось,что в триасе существовали представите

ли четырех семейств, отнесенных к "истинным гидроиднш" :spon- 
glomorphidae, H e te rae trid iid aa ,S p h aerac tia id ae ,D isjectopo-г 
r id a e  и только один вид из семейства C haetetidae.
Они известны из отложений верхнего триаса Индонезия, Карако
рума, Северной Америки, Западной Европы.

Изучение триасовых гидроидных было предпринято в свя
зи с постановкой в Институте геологии АН Таджикской ССР темы 
"Биостратиграфия триасовых и юрских отложений Иго-Восточной 
части Средней Азии" в 1964 году. Вместе с разнообразной фау



ной aa Памире была собрана унакальная коллекция позднетриаоо- 
вых гидроидных. Автору настоящей работы было поручено изуче
ние этой группы с целью выяснения нх систематического состава 
в стратиграфического значения.

В административном отношении исследованная территория 
соответствует Мургабскому району Горно-Бадахшанской автоном
ной области Таджикской ССР. Район расположен в пределах Вос
точно-Памирского нагорья с большими абсолютными высотами 
(4000-4500 м ). Зона Ого-Восточного Памира предотавдяет собой 
значительную часть ковседиментацнонного прогиба, сущеетвовав- 
вего во времени от карбона до поздней юры. Триасовые отложе- 
ния представлены всеми отделами н ярусами, они слагают значи
тельные площади в бассейнах рек Мургаб, Аксу и Алнчур. Место
нахождения гидроидных отмечены на прилагаемой карте (ряс Л ) .

Большая часть ископаемого материала собрана автором 
во время палевых работ 1963-1969 г г .  при составлении деталь
ных разрезов совместно о Г.К.Мельниковой. В результате по
слойных сборов собрана коллекция, насчитывающая более 3000 
экземпляров. Она пополнялась сборами Г.К.Мельниковой,Б.К.Куи- 
лина, В.И.Дрояова к др.

Изучение гидроидных проводилось под микроокопом, для 
чего было изготовлено свыве тысячи влнфов. Изучено 33 вида, 
принадлежащие 17 родам, 6 семействам.

Описанный материал хранится в музее Управления геологии 
Совета Министров Таджикской ССР (ШТГ) под общим номером 1278.

Для обоснования возраста вмещающих пород нслользов9- 
лиоь данные по сопутствующей фауне. Пелециподы в разные годы 
определялись Д.Д.Кипарнсовой и Б.К.Куилияш, аммоноидеи -  
Б.К.Куилжяым, кораллы -  Г.К.Мельниковой, брахиоподы -  А.С.Да- 
гиоом, флора -  Т.А.Сикстель.

В процессе работы автор имел возможность консультиро
ваться о ныне покойнш В.И.Яворокжм, Н.А.Флеровой (Ленинград), 
И.Т.Журавлевой и Е.И.Мягковой (Новосибирск), О.В.Богоявлеи- 
ской (Сверджовок), Б.К.КувлияШ и Г.С.Грииенко (Душанбе) .ко
торый выражает глубокую признательность. Особую благодарность 
автор щяноонт Б,С.Соколову и В.М.Рейману, пробудивинм инте
рес к палеонтологи*,М.Р.Джалжлову и В.Д.Делемусу, сиесобство- 
вавшнм завершению работы.



СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ СПИСАВШХ РИДОВ

Наиболее полные я непрерывные разрезы мороких триасо
вых отложений наблюдаются на Юго-Восточном Памире в баосей- 
вах рек Мургаб и Акоу. Стратиграфия триаоовых отлохевий Па
мира разработана В.И.Дрояовым, Б.К.Кушлнным и Э.Я.Левеном 
(Дронов,Левен,1961; Куплин.1973). По характеру стратиграфи
ческих разрезов на этой территории В.И.Дроновш и Э.Я.Леве
ном выделены три структурно-фациальные зоны: Центральная, 
Промежуточная и Окраинная. В последнее время В.И.Дронов вы
деляет и Периферийную.

Данные по изучению триаса Памира для целей средяемаси- 
табиого картирования отражены в статье ВЛ.Дрояова, Т.Ф.Андре
евой и Б.К.Кушлна (1964). Необходимость разработки детальной 
отратиграфической схемы для геологической съемки в масштабе 
1:100000 территория Памира вызвала постановку специальных био- 
отратиграфических исследований о монографическим изучением 
комплекса разнообразных органических остатков. Пелециподы дол
гое время изучались и определялись Л.Д.Кипарисовой (1975),ам- 
моноядеи -  Б.К.Кушлиным, водоросли -  К.Б.Корде, гидроидные и 
губки -  Э.В.Бойко (в сборе фауны автор принимал непосредст
венное участие). Результаты этих исследований приведены Б.К. 
Кушлнным в очерке по стратиграфии Юго-Восточного Памира в то
ме "Стратиграфия СССР . Триасовая система” (Кунлин,1973) и 
попользованы в настоящей работе. При описания разрезов авто
ром принята схема, составленная Б.К.Кутляп*1 в 1967 г . ,  слу
жащая приложением к упомянутому очерку.

Юго-Восточный Памир в триасе представлял ообой чаоть 
крупного конседиментацнонного прогиба. Протяженность его на 
изученной территории около 200 км. Гидроидные обнаружены в 
разрезах Центральной, Промежуточной и Периферийной зон (рис. 
2 ) .

Наиболее древними.гндроиднши являются A etiao e tro ae l- 
l l t e a  a liohurea ар , вот. я A o tlaoa troaarla  d e lio a te  Boiko* 
Первый встречей в баосейие р.Катта-Марджанай Периферийной 
зоны в вулканогенно-карбонатных толщах кеикольокой и вайтая- 
ской овит, охарактеризованных ладияоко-карняйским комплексом
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Рис. I . Карта выходов триасовых отлохений и местонахождений гидроидных:

1 -  Каттамардяанай,
2 -  Кенкол,
3 -  ОДуздубулак,
4 -  Ю.Бозтере,
5 -  Акархар,
6 -  Салыункур,
7 -  Мамазаирбулак,
8 -  перевал Найзаташ,
9 -  Кокбелесджангидаван,

10 -  водораздел рек Чакобай и Ничкеджилга,
11 -  Ничкеджилга,
12 -  Шахтесай,
13 -  урочище Бешхатын,

14 -  Караулднндала,
15 -  устье р. Куртеке,
16 -  Западный Игримиюз,
17 -  Восточный Игршиюз,
18 -  левый берег р. Аксу (среднее течение),
19 -  сай Авджол,
20 -  перевал Шинды,
21 -  водораздел рек Аксу и Джилгакочусу,
22 -  гора Тетюнсу,
23 -  Кастанатджилга,
24 -  урочище Бортепа,
25 -  сай Пор,
26 -  перевал Каракульашу.



пелеципод, включающим Daonella p io h le r l  Moje. ,D .o f. ind loa  
B l t t . ,D .a f f . e p itie n a ia  B i t t .  , а  карннйоким комплексом ко
раллов Pachyaolenia c y lin d ric a  C uif, Volzeia ta d io t ic a  (Volz), 
Thamnotropis f re c h i (Volz), T. lo r e tz l  (Volz). В раз
резе Муздубулак Периферийной зоны в вулканогенно-терригенно- 
карбонатной толще обнаружен A etinoetronaria  d a lio a ta  Boiko 
совместно с кораллами Conopbyllia granuloaa (Miiheter),C. 
to le t i f o m ia  (Monet ег),СгавpedophyIlia a lp in a  (L ore tz),
Volzeia g ra o il ie  (Laube) карнийского возраста. Здесь xe встре
чены губки P raecorynella  a u r ifo m is  D ie d ,Antonacci a t  Zar- 
d in l ,P .p y r if  om la  (K lip s ta in  ) и S ae to s to ae lla  s p . f 
указывающие на средний-верхннй триас.

Норийские отложения характеризуются двумя разнофаци- 
альвыми комплексами, которые в разрезах Центральной зоны сме
няют друг друга во временн.

Центральная зона располагается в осевой части прогиба 
узкой полосой северо-западного простирания. Зона отличается 
присутствием ннхнетрнасовнх отложений небольшой мощности,ко
торые образовались в относительно глубокой депрессия. Низы 
разреза обнажены лишь на перевале Каракульаиу н на водоразде
ле рек Аксу н Дхилга Кочусу. Они представлены черншя и тем
но-серыми тонкополитчатыми известняками и доломитами караташ- 
ской свиты, мощностью 40-80 м инд-аннзийского возраста с це- 
ратитами Danubitea f lo r la n i  (Mo;)e. ) ,L e iophy llitea  ер . и 
брахиолодамн Rhincbonalla e f .  a t tu l in a  B ittn e r,M e n tze llia  
o f .  a e n tz e l l i  Dunk.

В ладннском, карннйском веках н в раннем нории осадки 
формировались в области интенсивного развития рифов. Значи
тельное прогибание участка компенсировалось ростом рифа.Мас
сивные светло-серые рифовые известняки акташской свиты, мощ
ности которых значительно варьируют (от 80 до 1200 м), обна
жаются в разрезах Бортепа (бассейн р.Куятейсай), Пор, Кара- 
кульаву, Шахтесай, на перевале Шияды. Рифовыми известняками 
сложены массивы гор Актаи и Тетюнсу. В верхней части извест
няки содержат водоросли G iroporella  v e a ic u life ra  Guabel, 
Diplopora h e lv e tic a  P la  , двустворки Megalodon daaesi Hoem,
M. tofanae Н оет , указывапцие на норнйский возраст. Там же 
собраны в массовом количестве толстостенные колониальные ко-



pa^iiu v o lze ia  b a d io tic a  (V olz), P ro to h e te ra s tra ea  a la k ir ie n s is  
t pachysoienia вр«, свлдетельствупцие о upH ilcioH  воз

расте вмещапцих пород, карнийскне брахиододн B lttn e r e lla  
b lttn e r l Dagle ■ норийокие P exid ella  a f f  .s» io fa y r 1 . (Sueee) 
в iM Phiollna в р ., разнообразные губки, указывающие на оред- 
ний-верхдий триас: M ollengraffia  regu laxis V in..A nblyeipho- 
a e l l a  ep .,H odsla  ер.,Сог7пе11а в р ,.P reeoorynella o f . auri- 
foxmle P le d ,Ап£опасс1 at Zardlnl, P .p y r if ormis (K llp e teln ) .

В нории усихнвпееся поступление терригенного материа
ла подавило риф, и он был перекрыт пеочано-глиниспни отло
жениями. В ряде пунктов над рифовыми известняками залегает 
яайзатанская свита -  черные и оерые ореднеолоистые нзвеотяя- 
ки (10-70 м мощности), в кровле которой в разрезе на додораз- 
деле рек Аксу и Дхилгакочусу залегает полуметровый олой ра
кушника с многочисленными остатками брахвопод, пелецидод,ам
монитов. Среди последних определена Б.К.Куминни P a rao la d is-  
olteB  t la o re n e ie  A r th .,P la c ite e  a f f .  p o l ld a o ti l le  M oje.,Rba- 
o o p b y lu te s  d e b llla  Hauer , указывавшие на нижнюю полови
ну норийского яруса. Внаеяежащая кочусуйская свита представ
лена песчаниками с прослоями мергелистых известняков неболь
шой мощности (10-70 см), в которых собраны в массовом количе
стве Monotle e a U n a rla  (Seh lo th ), брахяоподн H a lo re lla  
aeph ltoaa  (Brozm), H & lorelloidea re c t lf ro n e  ( B l t t . ) ,  корал
лы F a a ire ee rle  d len e rl (Haas). P a laeaa traea  'randissim a 
Freeh , указывавшие на норийский возраст. В это: ке прослоях 
обнаружены многочисленные iy6K H :H oH eagraffia.ep.,H odeia е р ., 
Siphon!а  е р . ,AM bljslphonella е р .«Ooxynella ep .,P o ly th o lo e la  
ep.,Praecox7n e l la  е р . ,8 e e to e to a e lla  в р ., 
требующие тщательного изучения. Гидроидные представлены еди
ничными спонгноморфидами: S troaatoaorpha ac tinostroao ldee  
ер .пот. и хететидамн: Baunela o r lg ln a i ls  ер .п о т ., В. regu
la b le  ер . пот. ,B lae tochaete tes ер . ,Aoxilaeohaetetee 
ер .пот. ,P seudoeeptlfег ak taah i вр.пот. ,P .aeep ta tu e  ер .пот.

Разрез Джнлгакочусу заканчивается толщей черных гли
нистых сланцев, чередущихся с песчаниками и алевролитами, 
характеризующими истыкскув свиту. В основании свиты собраны 
остатки гидроидных, составляющих второй комплекс: H e te ra s tr l-  
d iua  oonglobatrun Reuse,H.rugosua G erth ., H. porosua (Duncan),



H. granulatua (Duncan).

Этот ze комплекс приурочен к игримиюзской свите и ниж
ней части истыкской в Промежуточной зоне, которые прослежива
ются у перевала Найзаташ, по Южной Бозтере, у селения Мамаза- 
ирбулак, в разрезах по рекам Восточный и Западный Игримиюз. 
Разрез триаса Промежуточный зоны состоит из двух частей: Ниж
няя имеет карбонатно-кремнистый состав и несмотря на малые 
мощности включает весь нижний, средний и значительную часть 
верхнего триаса; верхняя часть разреза -  мощные терригенные 
отложения. Между карбонатно-кремнистой и терригенной частью 
разреза имеется переходная пачка, которую В.И.Дрояов в насто
ящее время называет игримнюзской свитой. Свита представлена 
известковыми мергелями, переслаивающимися с рассланцованными 
алеролитами. Слои и линзы карбонатных пород имеют очень не
ровные поверхности напластования, малую мощность и не выдер
живаются по простиранию. Общая мощность свиты 20-25 м.Здесь 
встречаются остатки головоногих A rce6tidae,M egaphyllite8, 
P lac ite s ,R h aco p h y llite s ,H a lo rite s  , однозначно указывающих
на норийский ярус верхнего триаса. В верховьях рек Восточный 
и Западный Игримиюз отложення накапливались вблизи полосы 
развития рифов. Разрез охарактеризован большим количеством 
органических остатков, позволяющих выделить подъярусы нория. 
Нижняя часть игримнюзской свиты содержит A rcestes biceps 
Hoys.,A. c f .  colonus M ods.,A .welteri A rtb .,C la d isc ite s  obesus 
(Mods.) ,P a rac lad isc ite s  t in o re n s is  , которые указы--
вают на лацийский подъярус. Находки Pinacoceras postparma 
Hods., Juvavltes c f .c o n tin u is  Mods, устанавливают наличие 
в верхней части игримиюзской свиты алаунского подъяруса. Из
вестковые мергели постепенно сменяются алевролитами, и песча
никами, принадлежащими истыкской свите. В основании свиты 
обнаружены P la c ite s  symmetricus H ods.,H alorithes catenatus 
Buch, Pinacoceras m ettern icb i Hauer , устанавливающие ce- 
ватский подъярус.

i;a всем протяжении игримиюзской свиты и выше ее, в 
/откксксй свите встречаются многочисленные представители ро
да H eterastridium . Это Н. conglobatum (Reuse),H .aplana- 
tua (G erth), Я. irranulatum Duncan,Н. rugosum Gerth,H.porosurn
i- t_ . I иИс\П_Г. «



По даншм Г.Гврта (G erth  , 1942), Г.Колмана ( Kollmann, 
1964) ■ Э.Флигеля ( F luge l, I960), виды рода H eteraatridium  
были широко распространены в морях Тетиса. В разрезах, хоро
шо охарактеризованных фаунистнчески (Северные и Южные Альпы, 
о.Тимор, Болгария, Памир), присутствие рода характерно для 
дорийских отложений. Тот факт, что представители рода обнару
жены в нерасчлененных триасовых отложениях Греции, Каракору
ма, Аляски, не умаляет стратиграфического значения рода. На
ходки в детально расчлененных разрезах Юго-Восточного Памира 
совместно с аммонитами, указывавшими на подъярусы нория, еще 
раз подтверждают ценность рода, как индикатора норийского 
возраста отложений, пригодность его для корреляции их с одно
возрастными отложениями Европы и Азии.

Норийско-рэтские отложения Центральной подзоны охарак
теризованы разнообразной фауной и флорой. В разрезе Бортепа 
в песчано-алевролитовой голще, именуемой В.И.Дроновым пор- 
джилгинской свитой, содержатся остатки флоры Pterophyllum 
8p.,Glossophyllum е р .,C la th ro p te rie  menlsoioidea Broun,Ta- 
nymasla ер. Выше лежит карбонатно-терригенная толща -  бор- 
тепинская свита, которую отличает наличие линзовидных биогер- 
мов, органогенных известняков и мергелей, переслаивающихся с 
песчаниками и алевролитами. В нижней части свиты в разрезе 
Бортепа выделяются четыре биогерма, мощность которых 5 ,8 ,30  
и 7 м.

К первым двум приурочены находки Aculaechaetetee acu- 
l ae sp .n o v ., АУяпрогя ten u itra b e cu la ta  Boiko,Pamiropora com- 
paeta  sp .n o y ., Stromatomorpha pam irica Boiko,Bauneia c rassu - 
p a r ie te s  sp .n o v ., B. pam irica sp . nov ., встреченные со 
вместно с кораллами Cyathocoeraa echafhauetli (Winkler) S ty- 
lopbyllum paradoxum Frech ,S ty lophyllopsis rud is  Qamrlch,As- 
traemorpba confusa (Winkler ) и брахкоподами Lepismatina 
a u s tr ic a  (Suess),S inucosta emmrichl (Suess).Rhaetina grega- 
г-эа (S u e ss ) ,R .e llip tic a  Bagys,Koninckina a f f .rh a e t ic a  B i t t ,

К следующим двум биогеамам приурочены находки гидроид
ных Pamiropora concentrica  Boiko, Pamiroetroma tenu is  ep.nov, 
Parastrom atopora a tten u a te  Boiko, Pseudoseptifer bortepensis 
sp .nov ..P tychochaetetes v a rio p a rie te s  sp .nov.,A ksaeporella 
artum sp.nov.,Lophiostrona bo letifo rm is Boiko ,



встреченные совместно с кораллами o ie tic h o p h y iiia  gosaensis 
(F reeh), P an lro aa rle  m erlani (Stoppani) Astraeomorpha craesieep  
Reuse, в верхней часты бортепжнской свиты в извеотковых мер
гелях и песчанистых известняках найдены Pamlrostroma a a t r o r i -  
х о id es  Boiko, P a a iro s tro a a  raaosa  ep.nov. ,Strom atoaorpha te n u l-  
ramosa sp.ncnr. ,P seudoesp tlf  e r  tabul& tus e p .n o v ., 
им сопутствуют о ел един оды R haetavioula o f .  c o n to r ts  P o r t l . , 
Honomya e f .  ro ta s n s is  D esio, Myophoria a f f .  i n f l a t a  B m rleh , 
Indopeoten g la b ra  Douglas и кораллы R e tio p h y llia
lu a  o la th r a ta  (b m r le h ) , Pam irossris  m erlani (S toppan i).

В разрезах Пор, Каракульапу, Караулдындала такой по
следовательной смены комплексов гидроидных, как в разрезе 
Бортепа, не наблюдается, поэтому все обнаруженные в брртепян- 
ской свите гидроидные объединены в один норийско-рэтский ком
плекс. К нему ОТНОСЯТСЯ И Spongloaorpha ampluramoaa Boiko , 
встреченный на перевале Каракульашу, A trochae te tss  p a a l r l -  
eus вр.попгфдисанный из местонахождений Бортеоа, Караулдында- 
ла , Шахтесай.

Норийоко-рэтский комплекс богат и разнообразен, пред- 
отавлен видами иэвеотных и вновь выделенных родов. Предста
вители родов Spongloaorpha и Stromatamozpha распространены 
в норийоко-рэтоких отложениях Северных и Южных Альп, Балкан
ского полуострова. Северной Америки, Индонезии.

Представители родов Parastrom atopoг а ,Bauneia,Pseudo- 
se p t i f  o r ,B la s to o h a s ts ta s  были известны ранее только
из поздней юры, Lophioatroma -  из палеоэоя.

Рио.2 . Схема сопоставления триасовых разрезов Юго- 
Восточного Памира и распространения в них 
гидроидных (составлена по материалам В.И.Дро- 
нова, Б.К.Кушлина, Г.К.Мельниковой и Э.В.Бойко):

I -  рифовые извеотняки, 2 -  слоистые известняки, 3 -  
карбонатно-кремнистые извеотняки, 4 -  известняковые 
конгломераты, 5 -  доломитизированные известняки,
6 -  извеотковистые деочанжки, 7 -  мергели, мергелис
тые сланцы, 8 -  алевролиты, 9 -  глиниотые сланцы,
10 -  песчаники, I I  -  биоотроиы известняков, 12 -  ра
кушники, 13 -  туфовые брекчии, 14 -  основные и ультра- 
ооновные лавы, 15 -  эффузивы.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСКОПАЕМЫХ ГИДРОИДНЫХ

Ископаемые гждрополпш известны около 160 лет.А.Гольд- 
фус первым описал род s tro aa to p o ra  (Goldfusa , 1826-1829).Фи
шер установил род Cbaatetea в отложениях карбона Подмоско
вья в 1929 г . В скором времени стали известны хететнды нз Ок
сфорда Франции. В 1850 г . А.Ыильн -Эдвардс и Х.Эм выделили 
семейство C haetetidae,

Несколько позднее стали известны роды H e te ra a trid iu a  
( Reuse, 1865). Spoagioaoxphidaa ( Freeh, 1890) из триаса 
Европы, S phaeractin ia  и E lllp a a o tiu la  (s te lm a n n  , 1878) 
из титона Штрамберга (Чехословакия), M illea troaa  из мела 
Египта (Gregoryt 1898). С тех пор сведения о палеозойских и 
мезозойских гидрополипах пополнялись параллельно, однако сис
тематическое положение каждой из этих групп организмов и их 
генетические связи были выяонены далеко не сразу, да и сей
час еще продолжают быть дискуссионными.

Самые древние представители строматопороидей известны, 
по-видимому, из кембрия. Широко распространены они в ордови
ке, девоне и силуре на территории Урала и Сибири, феской 
платформы и Эстонии, на юге СССР, в Северной Америке, Евро
пе, Азии, Австралии, Африке (Богоявленская,1973,1976,сб."Ио- 
торяя изучения палеозойских кораллов и отроматопороидей").

В последние годы все большее внимание исследователи 
уделяют морфологии, таксономической оценке цризнаков, систе
матике строматопороидей. Делаются попытки с помощью сравни
тельно-морфологических наблюдений, данных по онтогенезу, вы
явить родственные группы строматопороидей, установить общие 
закономерности их эволюции (Богоявленская,1968,1969,1974; 
Халфина,1971; Халфина,Яворский,1974; Нестор,1974; Хромых, 
1974; Kazaiarozak у 1974).

Хететнды появились в ордовике ( Oaklay, 1936; Дзюбо, 
I960), широко расцространены в силуре и девоне (Соколов, 
1950,1955,1962; Дубатолов,1963 и д р .) . Хететнды карбона из
вестны на территория Западной Европа, Америки, Индокитая, 
Япония,Китая,на территория Советского Союза (Соколов,1939, 
1947).



Строматопороидеи в позднем далеоэое очень редки. Изве
стны три рода Ceodroetrooa,Rosens11а, S tro aa to o eriu a  из 
карбона Донецкого бассейна (Василек,1966). Вааген и Веятцель 
(Waagen and Hentzal , 1887) присоединили к семейству Stroma- 
toporo idea  роды C a rte r ln a ,D is je o to p o ra ,Irre g u la to p o ra ,C lr-  
oopora , выделили новое семейство Sphasractin idae , 
включив в него мезозойских S p h a e ra c tin ia .E llip sa c tin ia , 
P a ro eria , L o ftua ia . Ябе и Сугияма (УаЪа and Sugiyana,I930, 
1931,1934) обнаружили в перми Японии роды P a ra lle lo p o ra , 
S iringoetrom a.LabecM a, Lophiostroma. Известен лишь один 
вид пермских хететид из Италии ( M ontanaro-G alite lli , 1956).

До недавнего времени в отечественной литературе от
сутствовали какие-либо сведения о позднепалеозойских и ранне- 
мезозойских гидроидных. Единственная работа А.С.Моисеева со
держит описания трех видов из отложений Кавказа - H s te r a s t r i -  
dium е р . ,C ircopora caucasica  M oiseev,Cereeala robinsonl 

Moiseev . Гидрополипы триасового возраста редки и описы
вались обычно попутно с широко распространенными в это время 
кораллами.

Первые сведения о триасовых гидроидных Европы появи
лись в работе Реусса ( Reuse ,1 8 6 5 ), установившего в слоях 
H a l ls ta t te r  (Альпы) родH eterastrld lum  • В 1892 г . Дункан 
( Duncan , 1882) описал "каракорумские камни", дав им родовые 
названия S to lic z k a r ia  и Syrlngosphaerla . Уже в 1890 г . Фре- 
хом была доказана идентичность родов Дункана и H e te ra s tr l
dlum Reuse. В этой же работе Фрех ( Freeh, 1890) выделил 
три новых рода из альпийского триаса: H eptasty lis .Spongio- 
погрЬа и stromatomorpha, которые рассматривались в сос
таве отряда P o r it id a .

В 1893 г . Штейнманн ( steinmann, 1893) описал Hete- 
ras trld iu m  из Восточных Балкан и высказал мысль о генетиче
ских связях его с современными гидрактиниями.

Винасса де Реньи ( Vinassa de Regny, 1908,1911,1915, 
1932) установил в триасе Венгрии новые родыStrom actin ia  и 
B alaton ia , в Индонезии на о.Тимор -  stromaporidium. Там же 
им обнаружены представители пермских родов D is je c tорога,1г- 
regul& topora, Circopora и известный род Spongiomorpha. Из 
триаса Каракорума этим автором описаны H eterastrld lum  и Dis- 
jec to p o ra . Из этих же работ стали известны триасовые х ет е -



уяям Chaetetes semsey V im ,С. a s ia t ic u s  T in.
Новый род Litbopora в альпийском триасе установил 

Торшсвист (Tornquist |  I9Q I).
В работах Герта ( Garth, 1915,1942) описана богатая 

коллекция хетерастрид Индонезии (о-ва Серам, Тимор). Ябе и 
Сугияма (ТаЪа and Sugiyama, 1931) обнаруживают в ладинско- 
карнийских слоях Японии представителей спонгиоморфид (Spon- 
gioaorpha aaspoeaneaele ) .  Смит ( Smith, 1927) в верхнем 
триасе Северной Америки установил црнсутствие Spongiomor- 
p h a ,H ep tas ty lis , H eterastrid lum .

П.Бакалов (Bakalov, 1906,1910) на Балканском полуост
рове выделяет новые рода Stromatostroma (S .tr ia s ic a ) ,S tro m a -  
to p o re l la ta ,  к сожалению, на изображениях для второго рода 
даны только участки поверхности. Представителя рода strom a- 
tomorpha П.Бакалов описал как Actinostrom a. Изучение гид
роидных Малого Тибета проведено Оппенхеймом (Oppenheim,I907) 
и Парона ( Рагопа, 1928). Они указали на присутствие в триа
се Каракорума Heterastridlum,Spongiomorpha. Находки Hete- 
r a s t r id iu a  в триасе восточного Ирана были отмечены М.Дугла
сом ( Douglas,1929).

Совместная работа Э.Флюгеля и Э.Си ( P lugel.Sy , 1959) 
является наиболее полной сводкой по гидроидным триаса.В ней 
приводятся результаты ревизии родов H eterastrid lum ,D iejec to - 
pora, Irregu la topo ra ,L ithopo ra , Heptasty l i e , Spongiomorpha, Ba- 
la to n ia . Два рода -  J u l l i a  и S tram actin ia , по мнению 
авторов, охарактеризованы предшественниками недостаточно и 
самостоятельность их сомнительна. Авторами установлен новый 
род Lem ellata из верхнего рэта Тироля на основе S phaerac ti-  
n ia  , описанного Ванером в 1903 г . В I960 г . Э.Флюгель вы
делил новый род Cassianostroma из верхнего ладине Южных 
Альп. В 1965 г . он провел ревизию триасовых мшанок и табулят, 
описанных различными авторами. Единственный вид Chaetetes 
d e te r ra i  (Garth , 1938) им признан достоверным. И.П.,\юрс- 
зова (1969) считает гидроидными (хететидами) виды родов ыо- 
notrypa и M onotrypella, описанные ВинассоЙ де Реньи из трк- 
аса Индонезии и Венгрии и Вилкенсом из триаса Новой Зеландии 
(Vinassa de Regny , 1908,1911; Wilkenr , 1927). В 1974 г . 
Ж.Куиф и Ж.-К.Фишер описали из карнийских отложений Турции
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шесть ввдов хететид, принадлежащих родам B lastoohaetetee 
AtrocfcaatetM  (C u lf ,F le e te r ,1974).

В иорийско-рэтских отложениях Памира недавно обнаруже
ны представители L optioetro*a ,A ctino8 tro iiarla ,P araetro»ato ra  
SpoagloBorphatStroBatoBorpha и выделены новые ро
ды Paeiropora,Pem lroetrona, Akrapora (Бойко,1970а,б,1972).

Лейасовые гидроидные известны в Марокко. Это Spongio- 
aorph&,StroBataMorpba,C7lioope le  , описанные Леметр в со
авторстве с Двбар (Ье lia ltre  e t  Dub&r, 1935; La H alt r e ,  1937) 
В лейасе Италии распространены виды рода Chaatataa (A ctio rd i, 
1880;Haug,1885i A±ragny,1907; H eritsoh ,1918,1921).

Широко распространены гидроидные в поздней юре. Наибо
лее значительными работами по мезозойским строматопорондеям 
являются работы И.Дегорн ( Dehorne, 1916,1918,1919-1922),
А.Штайнер (S te in e r , 1932), Ябе и Сугиямы ( Tabe and Sugi- 
yama,I935), из которых стало известно о юрских строматопоро- 
идеях Западной Европы, Северной Африки, Япония. В советской 
литературе описаниям юрских строматопороидей и хететяд посвя
щены работы В.И.Яворского (1947,1949) и В.Ф.Пчелинцева (1925) 
Большая заслуга в изучении мезозойских гидроидных принадле
жит А.Шнорф-Штайнер (A .S ctno rf-S te iner, 1956,1957), Р.Хадсо
ну, описавшему представителей известных родов из юрских от
ложений Ближнего Востока и Америки (Hndeon, 1954,а ,б ,1956, 
1958,1959). Юрских гидроидных Югославии изучали С.Гермовшек, 
Д.Туряшек (бегтотвеК , .1954; Tumeek , 1966,1967,1970). Мело
вые строматопороидей встречены в Тунисе, Египте, Италии,Индо
незии, Югославии, Франции ( Gregory, 1898; Grobio, 1957; Ml- 
challoT lc , 1956; Schnort, 1963, Turneek, Buser , 1974,1976). 
p .Хадсон предлагает схему классификации, объединяющую 24 ро
да известных юрских и медовых форм ( Hudeon, I960).

Сведения о мезозойских хететидах обобщены I.-К.Фише
ром ( F le e te r  , 1970).Приведя классификационные схемы хете- 
тид, предложенные Е.Петерханссм, Е.Коехлиным (Peterhane, 
1927,1929а,б ,с,1930; Koeohlln , 1947) и дав им критическую 
оценку, основываясь на изучении морфология и микроструктуры, 
I.-К.Фишер предлагает свою схему классификация, объединяющую 
более 40 известных и новых видов, входящих в состав девяти 
родов, трех семейств, обнаруженных в отложениях триаса, юры,
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мела* палеогена, обосновывает родство палеозойских в мезозой
ских форм и положение отряда C haatetlda в классе Qydrosoa 
(J.aO . ffiecher, 1970).

На протяжении полутора столетий многие мезозойские 
гидроидные относились к известным палеозойским семействам.Ис
следователи справедливо обращали'внимание на сходство палео
зойских и мезозойских форм. Однако с момента высказывания 
Галлоуэем ( Galloway, 1957) точки зрения о том, что существо
вание группы S troaatoporo idsa ограничено интервалом сред
ний ордовик -  средний девон, отдельные авторы склонны по гео
хронологическому принципу разделить строматопоровдей и выде
лить мезозойские в самостоятельный отряд Sphaerectino idea.

Определение таксономичеокого ранга палеозойских и ме
зозойских гидроидных невозможно без проведения сравнительно
го изучения морфологии и микроструктуры тех и других. Резуль
таты такого сравнения привели А.Штайнер (S te in e r , 1932),М.Ле
конта (Lecoapte , 1956), Р.Хадсона (Hudson , 1959), О.Богояв- 
ленскув (1971), Д.Турншек ( Turnsek, 1971) в выводу о том, 
что палеозойские и юрские гидроидные тесно связаны между со
бою, так как в строении их много общего.

Точка зрения о вымирании строматопороидей в среднем 
палеозое, по-видимому, слишком категорична. В позднем палео
зое и в триасовое время существовали роды и виды, служащие 
связующим звеном между палеозойскими и мезозойскими гидроид
ными.



НОРйОЛОШЯ ПОЭДНБГШСОВЫХ HTDROZOA

Скелет гидроидных полипов (ценостеуы) считается полно
стью наружным, выделенным ценосарком. Основными элементами 
внутреннего строения являются горизонтальные и вертикальные 
элементы,астроризы и зооидные трубки. При описании использу
ются термины, предложенные для палеозойских строматопороидей. 
Ниже указано значение, которое придается некоторым из этих 
терминов.

Вертикальные элементы ценостеума представлены столби
ками и ценостеллами.

С т о л б и к и  -  (термин предложен Никол ьс оном в 
1886 г .)  -  основные элементы скелета, четко обособленные 
друг от друга, имеют в поперечном сечении округлую или оваль
ную форму. У триасовых строматопороидей наблюдаются пролонги
рованные столбики, протягивающиеся через два или более интер
ламинарных промежутка (в отличие от сепаратных, рост которых 
ограничен пространствам между двумя ламинами). Термин "про
лонгированные столбики" предложен 0 .Богоявленской (1968) в 
используется при описании палеозойских P lectoe troaa .A ctino - 
Btron&,Labechia, Gerronodictyon и триасовых A ctiaoe tro - 
a a r ia , Paeixoetrona, Spongioaorpha, Pamiropora, Akaupora , 
Stromatoaorpha , A c tln o s tro a e lli te e  (рис.3 ,фиг.1 -3 ; рис.4, 
фиг.1 -3 ) .

Ц е н о с т е л л ы  -  вертикальные пластины, часто 
слегка изогнутые, распадающиеся на отдельные столбики, в по
перечном сечении имеют червеобразно-точечный рисунок.Термин 
ценостеллы более удобен при описании, нежели термин ламелли, 
применяемый Р.Хадсоном ( Hvdfton , 1958), и для вертикальных 
и для горизонтальных элементов на том основании, что у мезо
зойских форм они имеют одинаковую структуру. Термин "цено
стеллы" используется X.Нестором (1966) для вертикальных эле
ментов Stromatopora ,Parallelopora,T rupeto8trom a , 0 .Бо
гоявленской (1968) для палеозойских Syrlngoetrom ella и Ра- 
r a l le lo s tro a a  , Ябе и Сугиямой (1935) для юрских Toeaatro- 
ша , в настоящей работе для вертикальных элементов триа

совых A ksaeporellat Farastrom atopora (рис.5 ,ф и г .I,а ,б ;



рис.6 ,фиг.1 -3 ).
Горизонтальные элементы строматопороидей представлены 

ламинами, табулами, латиламинами. Л а м и н ы -  горизонталь
ные пластинки, параллельные друг другу, периодически отклады
ваемые ценосарком в процессе роста ценостеума. По способу об
разования ламины подразделяются на сплошные я петельчатые.

С п л о ш н ы е ,  или континузные ламины -  горизонталь
ные известковые пластинки,прослеживаемые почти по всему цено- 
стеуму. Встречаются они преимущественно у палеозойских форм. 
Для мезозойских не характерны, за исключением юрских родов

1б г б  3 6

Рис.З. Вертикальные и горизонтальные элементы у 
поэднетриасовых строматопороидей

Фиг.1 ' -  A ctinoa troaarla  dellc& ta Boiko,1970;
1 а -  Пролонгированные столбики с отростками,от

ходящими через равные интервалы; I б -  полигонально-петель
чатый рисунок ламины.

Фиг.2 -  Paairoetroaa  a s tro rizo id ea  Boiko,1970;
2 а - пролонгированные столбики с нерегулярно от

ходящими отростками, иногда отростки располагаются на одном 
уровне; 2 б -  кодликулятная ламнна.

Фиг.З -  Stroaatoaoxpha p a a ir ic a  Boiko,1972;
3 а -  пролонгированные столбики с концентрическими 

утолщениями, часто слнващимися; 3 б -  кодликулятная л амина.



Рис.4 . Пролонгированные отолбики с отходящими от 
них под прямым углом отростками у предста
вителей отряда A ctinoetrom atlda.

I  а ,б  -  Actinoetroma c la th ra ta  Nich. х 15#
девон Англии ( Lecoapte, 1956,стр.110,фиг.91);

3 а ,б  -  A ctiaoetrom aria d a llo a ta  Boiko,х 15,
триаса Памира (Бойко,1970а,табл.17,ф и гЛ ,а ,б );

3 а ,б  -  A c tia o s tro n a ria  e t e l l a t a  СЪа1мав,х 12,
сеноман Франции ( Lecoapte, I 956,стр .129,фиг. 
104).

Burgundla, Sporadoporidium. У триасовых P a a lro s tro aa ,P aa iro - 
рога, Aksupora они появляется периодически и связаны
с моментами перерывов в рооте цаноотеума.

П е т е л ь ч а т ы е  ламина образуются в результа
те срастания отростков или утолщений итолбиков, образупцихся 
черев равные интервалы. В зависимости от количества отрост
ков, от способа их срастания, от того, находятся ли они в од
ной плоскости, от угла, под которш они отходят от столбика, 
различаются разные типы петельчатоети.

0 .Богоявленская (1968) разновидности ламнн, образован
ных отростками (колликулами) столбиков, объединяет под общим



названием колликулятипе ламины. При описании триасовых строиа-  
топороидей среди кодликулятных различается полигонально-пе
тельчатые, сотообразяые. У P an iroetroaatidae  в осевой зоне 
нарастания ценостеума колликулы отходят от столбиков под пря
мым углом, но соединяет столбики без образования ламины.В пе
риферийной зоне в моменты приостановок роста пеностеума кол
ликулы образуется на одном уровне и, сливаясь, создает плот- 
нуе колликулятнув ламяну. Коллнкулятвые ламины свойственны и 
спонгиоыорфидаы, у которых столбики на одинаковых уровнях 
имеет концентрические утолщения, округлые или овальные в по
перечном сечении, соединяющиеся непосредственно друг с другом 
или с помощьв тонких соединительных волокон (рис.3 ,фиг.36).

Рис.5 . Вертикальные и горизонтальные элементы у 
позднетриасовых гидроидных

ФигЛ. Paraatromatopora a tten u a te  Boiko,1970;
l a  -  ценостеялы в продольном сечении; 16 -  це- 
ностеллы в поперечном сечении дает меандриче
ские ячейки.

Фиг.2. H eteraatrldium  rugoaum Gerth, 194-2 ;
2 а -  ценостеллы в продольном сечении; 2 6 -  
поперечное сечение, ценостеллы дает округлые 
и меандрические ячейки.

Фиг.З. A c tin o a tro a e llite a  paairicua  gen. e t  ap .n o v .;
3 a -  пролонгированные столбики с отростками, 
отходящими через равные интервалы; 3 б - сото
образная ламяна,образовавшаяся в результате 
слияния отростков.



Если отростки находятся в одной плоскости, срастаясь 
образуют треугольные или пятиугольные ячейки, лаыины называ
ются полигонально-петельчатыми. Они наблюдаются у палеозой
ских A ctino8 troaa ,P leo to8 troaa  , У мезозойских A ctln o stro - 
a a r la  (рис.3 ,ф и г .I ,а ,б ) . При слиянии отростков столбиков
у A c tia o e tro s e ll l te e  образуется сотообразная ламина с ок
руглыми ячейками (рис.5 ,фиг.3 ).

Т а б у л ы -  очень тонкие (сотые доли миллиметра), 
горизонтальные или слегка выпуклые пластинки между вертикаль
ными элементами, характерные как для палеозойских, так и 
для мезозойских гидроидных. Распространение табул ограничено 
промежутком между соседними вертикальными элементами. Табула- 
ми пересечены вертикальные каналы астрориз и зооидяых трубок.

Рис.6. Ценостеллы у представителей отряда 
S tronatoporida .

1 ,  а ,б  -  Stromatopora eoopei Leoonpte,x 15,
девон Польши ( Kaznlercsak, 1971,табл .Н У ,ф иг.I,б ,2)
2 ,  а ,б  -  P araatroaatopora ten u is  Boiko,х 15, 
триас Памира (Бойко,1970,А,табл.1У,фиг.2,а,б);
3 ,  а,б  -  E plstroaatopora to rlnosuene ls  T&be e t  Sug., 
верхняя юра Японии.(Tabs and Sugiyana , 1935,табл. 
Х Ш ,ф и г .З ,4 ). х  8«



Л a i  i  л  а м i  в u -  зова нарастания, в которую вхо
дят неоколько ламин; наличие их орадает колонка словетай ха
рактер. 7 представителей*семейства P aa lro e tro sa tid ae  наблю
дается чередование слоев, отличающихся преобладанием в нвх 
■ли столбиков, или ламва. Латнламинарные слои отчетливо раз
деляются ковтавуэиой ламввой.

Особое внимание необходимо уделить характеристике 
пространств между столбиками в ценостеллами, а именно астро- 
ризам и зооидшш трубкам.

А с  т р о р и з ы  -  системы ветвящихся каналов .распо
ложенных среди элементов скелета, отчетливо выделяпциеся бла
годаря тому, что столбики и ценостеллы вблизи астроризальных 
каналов стоят плотно, сливаются. Детальная характеристика а с -  
трориз для палеозойских форм дана 0 .Богоявленской (1968), ко
торой выделены пять типов астрори8 ( трубчатый,пучкообразный, 
крестообразный, конгруэнтный). Конгруэнтный тип обнаружен у 
триасового вида A o tinostronaria  d e lic a ta  Boiko (табл.1 , 
фиг.1-4).

У Paniroatrona a a tro riso id e e  Boiko наблюдаются на
ложена О-ветвис тые астроризы. Этому типу свойственно совпаде
ние центров нескольких находящихся друг над другом астрориз. 
Астрориэальные горизонтальные каналы вблизи общего центра ме
няют направление на вертикальное, как бы вливаясь в общий 
центральный канал, который в свою очередь проходит несколько 
ламинарных слоев до слияния со следующей горизонтальной ас - 
троризальной системой, приуроченной к латиламняарному слою 
(табл.УШ.фиг.П. Вертикальные каналы снабжены днищами-табу- 
лами. Сообщение астрориз между ообой, проникновение астрорн- 
зальных каналов в удаленные от их центров участки колонии 
говорят о том, что зооиды, обитавшие в них, несли существен
ные для организма функции. Г.Картер, Г.Никольсон, И.Дегоря,
А.Штайнер ( C a rte r , 1678; Nicholson , 1886-1892; Dehorns; 
1920; S te in e r , 1932) считали разветвления астрориз гомоло
гами цеяосаркальных каналов миллепор, служащих для циркуля
ции в колонии питательных веществ. О.Богоявленская (1969) 
считает,что при жизни колонии именно в астроризах могли оби
тать зооиды и сравнивает их с кормусами современных гидроко
раллов.



з о о и д н ы е  т р у о к н -  табулированные или яе- 
табулированяые пространства между столбиками в ценосталлаш, 
отличающиеся от обычных промежутков болшжы джаметром в дли
ной, развивающиеся параллельно вертикальнш элементам цено- 
стеума, располагающиеся нерегулярно или периодически. Зоожд- 
ные трубки впервые были описаны Г.Никольсоном у родов s t r o -  
m atopora,Idioetrom a,Stachiodes , который считал их местами 
обитания зооидов. Г.Штейманн ( stelam asn,I903) при описании 
позднеюрского рода M illeporidium из Ыоравии пользуется 
этим термином для цилиндрических табулированных трубок,пери
одически расположенных в скелете. Г.Штейнмаии сравнивал их 
с эооидными трубками современных H illepora , не допуская эк
вивалентности с ними извилистых и ветвистых "зооидных тру
бок", описанных Г.Никольсоном (рис.7 ,фиг.1 -3 ).

Рис.7 . Зооидяые трубки у строматопорид.
1 -  Stromatopora c o l l ic u la ta  (N icholson);х 15{ 
живет Польши ( Kaznierczak, 1972,табл.XX,фжг.1,а,б);
2 -  Paairopora concentrlca  Boilto.x 15; 
триас Памира (Бойко,19706,т а б л .Л ,$ в г .1 ,2 );
3 -  l il lle p o rld lu a  s te ln aan n l Tabe e t  Sugljama;x 8;
верхняя юра Японии (ТаЪе and Sugtyaaa, 1935, 
текстовая фигура 7 -  поперечное сечение, табл.ХХП,
фиг.2 -  продольное сечение).



ьолее поздние исследователи рода u ix iep o rid iu a  
( e te in s r  , 1932» Dehorns » 1920, Hudson» 1968) также ста
вят вопрос о р о л  для органами зооидных трубок а о споообе 
ях образованая. А.Штайнер цраходат к заключению, что зоояд- 
щм1и трубканн следует называть все табулровааные пространст
ва в ценостеуме, поскольку все она слухял  пестом обатаная 
гидрантов, которые, по мере роста скелета колонна в высоту, 
следуя за нам, отл агал  в трубка тонкие известковые пластаны 
в виде дннц -  табулы. Каждый аз э т и  исследователей прав ж 
понимала эооадных трубок для тех групп организмов, которые 
яма изучалась. Г.Ннкольсон изучал моаоморфные зооядные труб-? 
л  у S tronatopora, Г.Штейнмал у рода H iU eporid iua  наблю- 
дал диморфные зооадные тр у б л , в которых обитал зооиды о 
разлчныма фазаологичеокимн функциями. Ябе а Сугжяма (ТаЪе, 
Buglyamn, 1935) говорят о триморфизме зооидных трубок у рода 
M iiispora (гастрозооидальяне, дактилозооадальные и ценосар- 
кальные). В.Ф.Пчелннцев (1925), В.И.ЯворскиЙ (1947), Н.Дам- 
пель а В.Котович (1949) считают цнлжндрнчесле пустоты у юр
ских строматопороидей гастролорама.

Р.Хадсои ( Hudson, 1956) во избежание смешения функ
ций (что явилось результатом различной интерпретации ам ид
ных трубок) среда табулроваинмх трубчатых пространств выде
ляет " у з л е ” а "широкие автотубы". Такое разд елеле  не при
несет желаемого результата, так как нет оущеотвеьчых разли- 
чай в том, что предложено понимать под зооиднши ‘.‘рубками 
или под автотубамн, поскольку а те а другие можно р азд ел ть  
на у з л е  а широкие, хотя зтн понятая слишком неопределенны. 
Р.Хадсон предлагает один термин для различных по размерам 
трубок еще а потому, что она структурно не отличаются друг 
от друга а могут переходить одна в дру1ую, т .е .  узкая в широ
кую а наоборот. Р.1адсон предполагает также, что несколько 
более или менее сближенных вертикальных трубок составляют 
осевую часть астроразальной системы.

у триасовых форм наблюдаются зооадные трубки пяти ти
пов: короткие, концентрически расположенные в одном латиламн- 
нарном промежутке, табулрованяые у Paairopora (рис.7, фиг. 
2 а ,б ); длинные, проходящие через несколько латаламан, табули
рованные у дквирога(табл. Н У III,ф иг. I); длинные, но не табу- 
лроваяные зооадные трубка у A ctinostrom ellitea  (табл.П,



фиг.3); короткие, разновеликие, табулированные, нерегулярно 
расположенные у Akeaeporella (табл..ХУ,фиг.1,2); своеобраз
ны зооядные трубки у рода H e te raa trld lu a  , они имеют цилин
дрическую форму со значительно расширенной основанием (табл. 
Х Л .ф иг.2 ,5 ).

Исследуемый триасовый материал, многочисленные шлифы, 
где можно одновременно наблюдать и зооидные трубки и астро- 
ризы (род Paniropora , табл.1Х,фиг.1; табл.X,фигЛ,3 ,4 ) и 
обычные табулированные пространства, доказали, что все эти 
скелетные структуры имеют общую природу: в каждой из них од
ни и те же составляющие -  столбики и табулы. Различаем мы их 
только по форме, по тому, как связывали они разные более или 
менее удаленные участки скелета. Астрорязы, как ухе говори
лось выше, не имеют скелетных элементов, присущих только нм. 
Астроризальные каналы, расходяциеся от общего центра, много
кратно разветвляются, их окончания теряются в скелетной тка
ни, иногда разветвления соседних астрориэ сближаются, обра
зуя непрерывную оросительную систему. Все это говорит о 
большой важности астрориз для колонии в целом.

Зооидные трубки, как и астрорияи, не имеют собствен
ных элементов скелета, но их распространение иногда ограни
чено узкой зоной, лишь в два-три раза превышающей ширину 
обычных промежутков между горизонтальными элементами.

Роль и значение обитавших в различных частях колонии 
зооидов, их функции доподлинно не выяснены. Необходимо 
учесть, что палеозойские формы, по сравнению с мезозойскими, 
находились на низшей ступени развития, были более примитив
ными. Вероятно, у более древних (палеозойских S trcea to p o ra ), 
не достигших такого совершенного разделения функций между 
зооидами одной колонии, как это наблюдается у современных 
гидроидных, функции питания могли нести зооиды, обитавшие в 
астрориэах, тогда как зооиды в остальных табулированных про
странствах могли одновременно нести функции защиты и размно
жения. У мезозойских, в частности у триасовых памирострома- 
тид, процесс разделения функций идет дальше -  среди защит
ных зооидов появляются бластостили, располагавшиеся в зооид- 
ных трубках.

М и к р о с  т р у к т у р а .  Палеозойский и мезозой



ский материал позволил многим авторам наблюдать различные ти
пы микроструктур. Триасовые гидроидные обладают в большинст
ве случаев гомогенной тканью . Лишь у спонгиоморфид удалось 
наблюдать особый тип микроструктуры -  колпачково-пластинча
тый. Тончайшие колпачковые пластинки накладываются друг на 
друга заостренными макушками вверх таким образом, что при 
слегка скошенных сечениях или секущих боковую часть столбика 
наблюдается рисунок, подобный клиногояальной ткани. При про
хождении сечения вдоль оси столбика видны наложенные колпач
ки, которые в поперечном сеченнн столбика выглядят как тон
кие концентрические слои (рис.3 ,фиг.За,б; Бойко,1972,стр.24, 
табл.17,ф вг.1). 7 памнростроматид окраинный слой в вертикаль
ных элементах более плотный. Столбики иногда кажутся полыми 
(рис.3 ,ф иг.2а,б).

Для хететид поздно сложилась индивидуальная терминоло
гия и критерии для классификации. Детальную характеристику 
внешнего и внутреннего строения, методы изучения и терминоло
гию содержат работы Б.С.Соколова (1962) и X.-К.Фишера ( Fi
scher, 1970).

Триасовые хететиды имеют следующие признаки строения. 
Внешняя форма этих колониальных организмов различна. Скелет 
известковый. Сферические, полусферические, желвакообразные, 
пластинчатые, пальцеобразные колонии достигают размеров от 
нескольких сантиметров до одного-полутора дециметров.Эпите
ки не наблюдается. На боковых поверхностях невооруженным 
глазом можно заметить плотно прижатые друг к другу трубча
тые образования, отверстия которых -  ячейки измеряются в 
пределах от 0,10 до 1,2 мм в диаметре. Измерения даются для 
взрослых ячеек. Иногда у триасовых, юрских и меловых хететид 
наблюдаются астрорязапьные образования ( Bachmayer.Flugel, 
1961,табл.ХХШ,фиг.1; Cuif and o ther , 1973). На боковых по
верхностях в зависимости от сохранности можно наблюдать бо
лее или менее четкую слоистость, объясняемую перерывам: в 
росте колонии,зависящими от сезонных изменений окружаюс;ей 
среды.

Форма колоний находится в прямой зависимости от спо
соба размножения. У хететид известно д е л г с и
п о ч к о в а н и е .  Начало и-лиоот' cmi .вей-



d o e e p tlfe r  фиксируется с момента появления утолщений на 
отеяке взрослой ячейки, что овндетеяьствует о зарождении но
вой стенки. Утолщения превращаются в острые выступы, или 
псевдосепты, материнская ячейка делится на две-четыре дочер
них и прекращает свое существование, как бы растворяясь в 
дочерних. При таком делении форма колония желвакообраэная, 
направление трубок лучистое (рис.8 ,ф иг.1 ).

Рис.8. Способы размножения и форма ячеек у хететид.
* I . Деление с помощью псевдосепт у PeeudoeeptlXer;

2 . Почкование и неравновеликое деление без псевдо
септ у Bauneiaj 3. Четырехкратное деление у Рвеи- 
d o a e p tife r  bortapanale  ар.пот, ?4. Полигонально
меандрическая форма ячеек yB laatochaetetea  maan- 
d rlcus ap.nov,зависящая от прерывистой стенки;
5 . Меандрическая форма ячеек у B laetochaetetee  Ъа -  

thosicuB Fiaoher , 1965, как результат неполного
деления; 6 . Базальное почкование, встречающееся у 
родов B laatoohaetatea и V arioparie tea .



Оригинальный способ деления наблюдается у РвеиОмер- 
t i f e r  ho rtepeasia  е р .dot* Первоначально округлая ячейка,
достигнув зрелости, делится шрокой псевдосептой пополам.На 
псевдосепте имеются выступы второго порядка, делящие дочер
ние ячейки. Создается впечатление, что деление идет из цент
ра (рис.8 ,фиг.3 ) . Форма колонии у этого вида сферическая,на
правление трубок радиальное.

Существует деление без помощи псевдосепт, при котором 
при отделении дочерней особи продолжает существовать и мате
ринская. Отделившаяся часть очень мала, поэтому начало деле
ния прослеживается в шлифах редко, и мы наблюдаем мелкие 
ячейки с уже сформировавшимися стенками между взрослыми (рис. 
8,ф нг.2).

I.-К.Фишер (F ischer, 1970) в диагнозах родов Baoneia, 
B laatochaatetea  и Ptychoohaetetes указывает на размножение 
двумя способами -  делением и почкованием, приводит рисунки 
поперечного сечения, размножающихся почкованием, и соответ
ствующее продольное сечение, в котором видно раздвоение стен
ки, означающее почкование. Подобный рисунок наблюдается обыч
но в слегка скошенных сечениях, поэтому определить почкова
ние по продольному сечению нельзя.

Наличие двух способов размножения в одной колонии ста
вит под сомнение большую роль в систематике различий между 
этими способами. Начальная стадия почкования есть не что 
иное, как деление, при котором и материнская и отделившаяся 
от нее дочерняя особь продолжают существовать параллельно.

Т.Т.Шаркова (1971) у родов P alaaofavosites.Fayoaites 
наблюдала начальную стадию почкования, которая начиналась де
лением. Н.В.Миронова (1974) установила, что размножение у 
всех фавозитид происходит делением, причем делением материн
ской ячейки на "крайне неравновелнкне дочерние".Таким обра
зом, по типу размножения хететиды не отличаются от F aroal- 
t l s a e .

Отличительной особенностью рода Aculaechaatetea 
являются своеобразные центры роста. Зрелые эооиды группиру
ются в определенных участках колонии, и в результате много
кратного деления их наблюдается массовое появление мелких 
ячеек, принадлежащих молодым эооидам (табл.ХХУП, фиг. 1 ,4 ).



Для родов B lM tootouto toe ■ T arloparlo tee  с неновы- 
раненной слонетосты) полипняка, как и для палеозойского cha
r t  e t lp o r e l la  , имеющих пластинчатую форму полннняка, наряду 
с неполным делением характерно и "базальное почкование" (рио. 
8 ,фиг.6 ) .

Нормальный рост колоний после приостановок в росте, 
обусловленных сезонншя изменениями среды и вследствие этого 
частичной гибелью зоондов у табулят и гелиолитоидей, В.Н.Ду- 
батолов (1974,стр.76) объясняет способностью многих кишечно
полостных к репаративной регенерации. Эта разновидность ре
генерации широко распространена у современных гидроидных по
ди пняков T a b u la r ia ,S e r tu la r la , Cordilophora • Вероятно,этой 
способностью обладали и некоторые триасовые хететиды. Слоис
тость усиливается процессами перекристаллизация. Так, у хоро
шо сохранившихся экземпляров лейасовых B iaa toohae trtee , из
влеченных из известняков, слоистости почти не наблюдалось, 
тогда как у экземпляров, собранных в гравелитах, наблюдает
ся частичное я даже полное расслоение полипняков (Бойко,1975, 
табл.Ш).

Ф о р м а  я ч е е к  зависит от способа размноже
ния и от структуры стенки. Округлые ячейки свойственны хете- 
тидам, размножающимся без помощи псевдосепт неравяовеликям 
делением и имеющим протяженные стенки. Овальные с псевдосеп
тами ячейки -  у хететид, размножающихся равновеликим делени
ем. Меандрическая и полигонально-меандрическая форма ячеек 
свойственна хететидам с неполным делением и прерывистой стой
кой (рис.8, фиг.1 -5 ) .

С т е н к и  трубок у хететид всегда общие для смеж
ных ячеек. Они могут быть гладкими, протяженными, шерохова
тыми, комковатыми или прерывистыми. Комковатая (гранулирован
ная) стенка образуется наложением друг на друга зерен каль
цита, откладываемых в процессе жизни организма клетками экто
дермы. Зерна могут группироваться в центре стенки и тогда ви
ден срединный шов, а по периферии очертания стенки очень от
четливы; могут образовывать неравномерные сгустки -  тогда 
стенка имеет неровные комковатые очертания, такие стенки ха
рактерны для семейства V a r io p o r ie tid a e . Гладкие протяженные 
стенки свойственны роду IJauneia. Стенки у B la s to c h a e te te s  
часто прерывистые.



Г о р и з о н т а л ь н ы е  э л е м е н т ы  у боль
шие тва хететид представлены днищами, первоекающими трубки 
через определенные интервалы у каждого вида. Они могут быть 
слегка выпуклыми, вогнутыми, частыми, редкими иди вовсе от
сутствует, и являются самостоятельными элементами по отноше
нию к стенкам. Однако у рода A troehaetetes днища тесно свя
заны со стенкой, которая через определенные интервалы разрас
тается вглубь трубки и создает своеобразные горизонтальные 
элементы (табл.Х Ш  ,ф вг .6 ), толщина которых значительно варь
ирует.

Кроме днищ в строении хететид важная роль принадлежит 
псевдосептам. Различаются псевдосепты двух типов. Первый по
является в момент начанпегося деления и превращается в стен
ку с окончанием деления (род P seadoeep tlfer ) .  Ко второму 
типу относятся лсевдосепты, которые возникают периодически я 
являются отростками стенок. Разрастаясь в ширину в виде ши
пов неодинаковой толщины, они заполняют полость трубки (род 
Pealxochaetetes , табл.ХШ,фиг.3 ) .

П л о т н о с т ь  я ч е е к  на единицу измерения -  
признак очень устойчивый у отдельных видов, он не'зависит от 
формы и возраста колонии. Некоторые исследователя измеряют 
количество ячеек на 1-2 мм длины, другие на I  ш ? .  В настоя
щей работе плотность ячеек измеряется количеством их на 2 мм 
длины в продольном сечении. Толщина стенок у одного вида -  
величина более или менее достоянная.

Д и а м е т р  я ч е е к  -  величина тоже постоянная.
У форм с округлыми и овальными ячейками она измеряется в по
перечном сечении, у меандрических ячеек удобнее замерять ши
рину их в продольном сечении. Измеряются диаметры ячеек 
взрослых зооидов.

Изучение морфологии триасовых гидроидных позволило 
установить, что часть из них, а именно актиностромяды и 
строматопориды, унаследовали от палеозойских предков целый 
ряд признаков: столбики, ценстеллы, полигонально-петельча
тые и колликулятные ламины, табулы, астроризы и эооидные 
трубки.

Триасовые спонгиоыорфиды по строение близки актяно-



стропалем, но резко отличаются от ннх по микроструктуре.
Триасовые хететнды характеризуются скелетом, состоя

щим из тонких трубок или трубчатых образований, подобных це- 
ностеллам строматопорид. Триасовые хететиды унаследовали от 
палеозойских способ размнохения делением с помощью псевдо- 
септ или без них. Отдельным хететидам свойственны астроризы, 
свидетельствупцие о родстве их со строматолоридами. Наиболее 
близкими по морфологии являются Paraetroaatopora ■ B lasto - 
chaete tes ,  Скелет тех и других сформирован вертикальными 
трубчатыми образованиями. У P araetroaatopora это ценостел- 
лы, сливающиеся в трубки, у B laatoohaetetaa -  трубки с пре
рывистыми стенками, с меандрическим поперечнш сечением. Го
ризонтальные элементы представлены табуламн. Подобное строе
ние и у сугубо триасового рода H a te ra a tr ld lu a . Наиболее су
щественными признаками отличия между этими родами являются 
различная степень обособленности зоондов, объясняемая различ
ной степенью дифференциации эооидов, т .е .  разделением их при
жизненных функций.



ПГОШУПШ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА

Ископаемые кишечнополостные, в отличие от современных, 
классифицируемых зоологами соглаоио анатомическому строению, 
размножению и дифференциации зооидов, определяются липь на 
основании особенностей скелетного строения. Организмы,совда- 
вашие скелет, остаются совервенно неизвестными. Отсутствие 
сведений о строении мягкого тела, о функциях различных еле- 
ыентов ценостеума, трудность установления связей между совре
менными и ископаемыми родами привели к тому, что систематика 
гидрополипов остаетоя искусственной.

Впервые на принадлежность палеозойских s traaa to p o ra  
к классу Цубгоаоа указах Г.Картер (C arte r , 1877,1878),срав
нивший их с современными M illepora. Окаменелши Hydroioa 
Г.Штейнманн считал описанные им юрские S phaerae tln ia  и XI- 
l ip e a o tln la  (S te lm ann  t 1878). Г.Никольской (KLoholaon,I886- 
1892), основываясь на отличительных признаках между совремея- 
яымж M illepora и H ydraetin ia , разделил палеозойокжх строма- 
топороидей на гидрактиноидную (семейства lo tln e e tro a ld a e , 
bebeohildae ) и миллелороидную ( S tronatoporidae, Id io a tго - 
aldae ) группы.

Сходство в строении скелетной ткани триасовых H etera- 
a tr ld iu a  и H lllep e ra  обнаружил Ф.Фрех ( f re e h , 1890) .Зоо- 

идиые трубки у B e ta ra a tr id im  он считал аналод’ичными гао- 
тропорам M illepora и на этом основании рассматривал хетерас- 
трид в составе подотряда современных H ydroeoraiU n. Принад
лежность хетераотрид к Bydroeoa обосновал и Г.Штейнманн 
( B telm ann, 1893), ужазаяий на возможную фвлогенетичеокую 
овязь между палеозойскими B troaatopora, триасовыми B etera- 
a t r l d lm  , неогеновши C e ra te lla  и современными H ydraotin ia.

О.Кюн ( Kuhn ,1928,1936,1939) в составе класса цув- 
гекоа рассматривает вымершие палеозойские отряды s tro a a to -
poroldea, Labeohloidea . мезозойский Sphaeraotlnoldea в со
ставе семейств Sphaeraetia ldae и H e te raa trld ild ae  ,  указыва
ет на морфологическую связь между Spongionorphidae и Hyd
ro* о», которую он усмотрел в структуре скелета и наличии 
аотрорнз.

В сводке " Treti&s# of in r e r te h re i te  Paleontology" 
(1956) Д.Хилл и В.Уэлс помещают H e te ra e tr ld lm  в ооставе



семейства Hydxactinidae в отряд Hydroidea. I . -П.Куиф (CuiX, 
1971) сравнивает строение скелета H eteraatridium  и трех ви
дов рода ш.Порога, находит идентичным протяженный рост тка
ней у триасового и современного родов, и в то же время не 
сравнимым с прерывистым скелетом сферактинид, и помещает 
H eteraatridium  в отряд M illeporioa. Эта точка зрения, а 
также самостоятельность отряда Spongiomorphida, выделенного
I.Аллуато (A llo iteau  , 1952).принята впоследствии Э.Флигелем 
(Plugel , 1975).

Изучение триасового материала показало, что семейства 
S p h aerac tin id ae .H ete raa trid iid ae , Spongiomorphidae различ
ны в деталях строения скелета. Скелет Sphaeractin idae обра
зован столбиками я сотообразншш ламинами, H e te ra s tr id iid ae  
имеют трубчатый скелет, концентрическая слоистость -  только 
результат приостановок роста, Spongiomorpbidae имеют свое
образные концентрические утолщения у столбиков, которые сое
диняясь образуют колликулятную ламияу. Положение их в разных 
отрядах вполне оправдано.

В.И.Яворский (1947,1955-1967) и М.Леконт ( Lecoapte, 
1952,1956), изучая одновременно палеозойских и мезозойских 
строматопороидей, заключили, что они прошли единую историю 
развития. М.Леконт усматривал близость строматопороидей к 
Hydrozoa в строении известкового скелета, в частых переры
вах в росте иеностеума, в наличии горизонтальных и вертикаль
ных элементов скелетаг

На эти же признаки родства указал и Геллоуэй ( Gal
loway, 1957 ) ,  который, однако, ограничивал распространение 
отряда Stromatoporoidea ордовиком, силуром и девоном.Позд
непалеозойские и мезозойские роды он, вслед за О.Кюном, пред
лагает обособить в самостоятельный отряд Sphaaractinoidea.
В то же время Геллоуэй отмечает, что палеозойское семейство 
Stromatoporidae может быть предком отряда Sphaeraetinoidea, 
что большая часть палеозойских родов вымерла в конце девона, 
но роды Ano8tyloetroma,Actino8troma,Hermastroma 11

strom atopora могли развиваться. Он считает, что Anoatylos- 
troma родственен S phaeractin ia , Hermatostroma родственен 
H eptastyli6  ( =Stromatomorpha ) , Stromatopora СХОДНЫ с 
Farastrom atopora и  Epistromatopora ( Galloway, 1957, C T p .



399). о генетически связях между Strom atoporoidea,Sphaera- 
c tin o id ea  в современными Hydro*оа, по мнение Геллоуэя,сви
детельствует наличие типичных астрориз.

Изучая характер астроризальных образований, Р.Хадсон 
( Hudson, 1958) привел к заключению, что наличие у палеозой
ских и мезозойски форм астрориз является важным диагностиче
ским признаком, позволяющим объединить палеозойские и мезозой
ские формы в рамках одного отряда, хотя юрские в меловые стро- 
матопороидеи резко отличаются от палеозойски по микрострук- 
турным особенностям скелетной тканя. По классификации Р.Хадсо- 
на, в отряд Stronatoporoidsa входят два мезозойских надсемей- 
ства, различающиеся по микроструктуре:A otlnoetrom arlicae (ор
тогональная и гетерогональная) и l l l l le p o re llic a e  (клиногональ- 
ная).

0 .В.Богоявленская (1968,1974) при систематизации палео
зойски  строматопороидей учитывает, наряду со сравнительно
морфологическим принципом, принцип рекапитуляции, основанный 
на изучении онтогенеза. Большое значение придается астрориэам. 
Сравнивая и  с кормусами современных гидрокораллов, 0 .В.Бого
явленская предполагает, что только в астроризах могли обитать 
зооиды.

В противоположность этим взглядам, Х.Казмиерчак (Kaz- 
a ie rezak  , 1969) не придает астрориэам какого-либо значения, 
поскольку они, по его наблюдениям, являются следами обитания 
инородных организмов. По морфологическим признакам для палео
зойски  строматопороидей им выделены две группы, в каждой из 
н и  6 и 9 филогенетически ветвей. Так же категорично выска
зывается Экенторп ( Oekentorp, 1972) относительно микрострук
туры, считая, что различные ее типы -  вторичного происхожде
ния.

В.К.Халфина и В.И.Яворский (1973) отмечают: "возникно
вение того или иного типа микроструктуры происходит независи
мо и неодновременно в различии надсемействах, с '.ражая неко
торые этапы в и  развитии". Роды с однозначным набором струк
турных элементов, но различающиеся по микро.:-.руктуре, эти ав
торы помещают в одно надсемейство. Важней’.. ;• ..и для к эссифика- 
цяи признаками ими принимаются различие особов образования 
вертикальных и горизонтальных элементов скелета, .-.строризк



ш ест  то осипшее, то мевьшее разве т е  у ршашнх радов.
1.Э.Нес тором в качеотве признака, дополнительного к 

морфологическим, пра выделении крушшх подразделений учитыва- 
етоя расположение мягкой п а я я  относительно ценостеума.Палео
зойские строматопорондеи ям подразделяются яа массивные, пу
зырчатые , ламяларяые, решетчатые я нерегулярные (Нестор,1974).

Как показывают оряведеяяые выше примеры, таксономиче
ская ценность каждого признака понимается исследователями по- 
разному. И вое хе большинством авторов важнейшими признаками 
считаются способы образования вертикальных и горизонтальных 
элементов. По этим признакам А.Штайнер ( S te in e r , 1932),Ябе 
и Сугяяма ( Tebe and Водоема, 1935) выделяли семейства. На 
морфологических признаках основаны классификации В.К.Халфи- 
вой и В.И.Яворокого (1973,1974), Х.Э.Нестора, которые по ним 
различали надоамейотва. Тип элементов цеяостеума и споооб об
разования горизонтальных элементов характеризует по О.В.Бого- 
явленской (1969,1974) большие группы, история которых просле
живается в течение всего палеозоя. Такие группы рассматрива
ются в ранге отрядов. Для Lebeebiida характерно наличие 
циот, для A etlaoa troa lda  -  образование л амин с помощью кол- 
ликул, для oerronoetreM atida -  конпнузвый способ образова
ния дам ы , дня s tro a a to p o rld a  -  изогнутые ценостедлн суб- 
вертнкального направлены.

Сравнение морфологических признаков палеозойских,триа
совых и юрских строматопороидей привело автора к выводу, что 
обособление позднепалеозойских н мезозойских семейств в от
ряд Spbaeraetlao idaa является необоснованным. Описанные 
триасовые формы рассматриваются частично в составе A ctlno- 
■ troalda  в S troaa toporlda, выделенных О.В.Богоявленокой.
К отряду A ctinoatroaida относится семейство A o tiaoe troaariidae  
с родом A e tla o s tro a a ria  и оемейство Spbaoractiaidae с но
вым родом A etin o a tro o e llitea*  Оба триасовых рода имеют ре
шетчатый околет из пролонгированных столбиков и петельчатых 
ламин. Мягкая ткань проникала вглубь ценостеума благодаря 
пориотому скелету, астроризальным каналам и зооидным трубкам.

Отряд S troaatoporlda  включает триасовые семейства Ра- 
rae troaa topo ridae  в Panlrostrom atidae , в ценоотеуме кото
рых доминируют вертикальные элементы, имеющие тенденцию к



ляяянию в пластаны (ценостеллы), трубка, горизонтальные але- 
ыенты -  табулы а коллакулятные лаканы. Связь между различны
ми частями цеяоотеума осуществляется с помощью астрораз в 
зооидных трубок. Ценосарк занимал глубокие зоны. К оамевотву 
F e ru tro a a to p o rid M  отнесены два рода P»raetrca«topor« а 
ik aa e p o re lla  • Вертикальные элементы -  ценостеялы, простран
ства между ними пересечены табулами. Семейству P n l ro e t ro -  
m&tldae характерны столбики, сливающиеся в ценостеллы я 
трубки в осевой зоне нарастания, коллжкулятные ламины, хоро
шо развитые аотроразальные системы. Зооядные трубка имеются 
или отсутствуют. В состав оецейства входят три рода: p«*iro- 
e tro aa , P ud ropo ra , Ikeapora*

Неоднократно менялось систематическое положение хете- 
тад. Их считали багряными водорослями, шанками, табулятами. 
Иэучая хететид карбона Русской платформы, Б.С.Соколов (1950) 
показал, что они обладают рядом признаков, общих с табулята
ми, в то же время настолько отличаются от них по важнейшим 
для систематики особенностям, что их приходится рассматри
вать как группы, различные по происхождению.

Наиболее яркими признаками как палеозойских, так а ме
зозойских хететид являются отсутствие септальных образований, 
вегетативное размножение при помощи деления и трабекулярное 
строение стенок. Ни один из этих признаков не характерен для 
табулят.

На основании проведенных сравнительно-морфологических 
исследований Б.С.Соколов заключил, что хететиды, вероятно,от
носятся к классу qydrozoa. В числе гидрозоидных черт им по
казаны следующие: I  -  пластинчатоеть и слоистость нарастания; 
легкое расслаивание полипняков на изгибающиеся пластины по 
уровням совпадающих горизонтов днищ и линиям перерывов и за
медлений роста, напоминающих датиламины ценостзумов сгромато- 
пороидей; 2 -  значительное утолщение вертикальных скелетных 
элементов ряда групп видов e b ae te tea ; 3 -  лабехиоидное строе
ние днищ многих C baetetipora и F istu lim urina ; 4 -  склонность 
ячеек к меандрическому и петельчатому строению, приближающе
муся к с троматопороидному или мнллепороидному; 5 -  распадение 
меандрической стенки F ie tu lliiu rin a  на вертикальные столбико
образные фрагаенты, близкие к таковым у строматопороидей;



6 -  близость в микроструктуре элементов скелете (Соколов, 
1950,с т р .37-39).

В последующие годы палеозойские хететиды одними авто
рами рассматривается в составе Hydrozoa (staa ineka  , 1958, 
Тесаков,I960, Дубатолов,1959,1963), другими -  в составе та- 
булят в качестве наиболее примитивных их представителей 
(A llo iteau , I952;H111 and s tu m  , 1956). Наиболее полной
ревизионной работой по постпалеозойским хететидам является 
работа Ж.-К.Фишера ( F isohar J . -  С1«Д970), в которой хете
тиды представляют самостоятельный отряд в классе Hydrozoa.
По мнению Ж.-К.Фишера, строение стенок у меандрических тру
бок довольно резко выраженных у палеозойских Chaetetipora 
и мезозойских B lastochaete tee  -  характерная особенность, 
оправдывающая положение хететид в составе Hydrozoa. Доводы 
Ж.-К.Фишера совпадали с таковыми, приведенными ранее Б.С.Со
коловым, который в последнее время высказывает следующее:"Я 
не считал вопрос о систематическом положении хететид оконча
тельно решенным, хотя склонялся к мысли о их родстве с гидро
идными... Я не могу категорически исключить того, что хетети
ды все-таки займут место в подклассе Tabulate " (Соколов, 
1971).

Вопрос о систематическом положении хететид остается 
открытым. При изучении мезозойских хететид совместно со стро- 
матопороидеями, автор настоящей работы наблюдал следующие 
признаки у обеих групп. Мезозойским строматопороидеям свойст
венна тенденция к все большему слиянию разобщенных вертикаль
ных элементов -  столбиков в вертикальные пластины и трубки. 
Вели у палеозойских строматолорид в строении скелета одинако
вая роль принадлежит как вертикальным, так и горизонтальным 
элементам, то у мезозойских -  доминирующая роль принадлежит 
вертикальным элементам, ламины заменяются табулами. Наличие 
трубчатых веотикальных элементов и табул у мезозойских стро- 
матопорид к хететид -  морфологические признаки, указывающие 
на родство этих групп организмов. Характерные для хететид ме- 
еп .рнческие ячейки свидетельствуют о неполном делении зооидов 
при р а з ы п , • ;• б отсутствии строгой индивидуализации зоо- 
идоч. ч . : ..о I! строматопоридам. Много общего и в
Miitnpi I; v • i. У юрских представителей семейо г



ва parastroaa topo rid ss  (Hudson , I960; Yabe e t  Sugiyana , 
1935) и 7 орскнх Chaetetidae наблюдается фиброрадиальная 
микроструктура. Памирский материал позволил наблвдать фиброз
ную микроструктуру у юрских представителей родов Psendosep- 
tife r ,B a u n s ia  и B lastocbaste tes  (Бойко,1975). Наличие астро- 
риз у некоторых триасовых хететид Турции (Culf , F ischer , 
1974) такие свидетельствует о родстве их со строматопоридами. 
Указанные признаки дают основание присоединиться к точке зре
ния о гидроэоидной природе хететид. Однако несмотря на боль
ное морфологическое сходство строматопороидеи и хететиды ге
нетически не связаны между собой. Появившись в раннем палео
зое, они существовали в качестве самостоятельных ветвей и в 
мезозое, вплоть до раннего мела. Наиболее существенными отли
чиями между ними является различная степень обособленности 
зооидов. При жизни колоний наружный скелет строматопорид фор
мировался единой колониальной особью -  ценосаркоы, слабо диф
ференцированным на отдельные зооиды. У большинства хететид 
дифференциация зооидов довольно четкая.

В последние годы некоторыми исследователями предпола
гается родство спонгиоморфвд, сферактинид и строматопорид с 
фаретроняыми губками. X.-К.Фишер в одной из последних своих 
работ ( F isch e r, 1977) помещает отряд C haetetida в сос
тав класса Scierospongia недавно выделенного среди совре
менных губок, в карбонатном скелете которых были найдены 
кремневые спикулы.

Вопрос о родстве указанных ископаемых групп с совре
менными губками может быть окончательно решен только при об
наружении у каждой из них кремневых или кальцитовых спикул.
В скелете спонгиоморфид и сферактинид Х.Термье и Г.Термье 
( G .T en d e r,Н. T en d e r , 1975; E*Furcade,G. T en d e r e t  H. 
T era ie r , 1975) обнаружили образования, напоминающие спику

лы. Однако у памирских спонгиоморфид спикулы никогда не наб
людались, так же как и фиброзная микроструктура. У сферактн- 
ний из триасовых и юрских отложений Памира в скелетных эле
ментах наблюдался тончайший желобок, протягивающийся через 
всю длину скелетных элементов. В зависимости от степени пе
рекристаллизации он выглядит то светлой, то темной срединной 
линией.Поперечные сечения его были, вероятно, приняты за



с п и д а .
К.Спрн ( s tea rn ,I9 7 2 ) родство строматопороидей ■ 

склероспонгий вадат в сходстве макро- в макроструктур, в бли
зости астрорнз строматопоровдей с выводящими каналами 1убок 
в считает, что те в другие были фильтраторами. По поводу это
го 0 .В.Богоявленская ( in  l i t . )  высказывает сведущее: распо
ложение астрориз у строматопоровдей скорелировано с располо
жением элементов ценостеума; астроризальные каналы обладают 
днищами. Последнее совершенно не объяснимо, если рассматри
вать астрориэальяые каналы в качестве выводящих каналов губок.

Описанные гидроидные полипы отнесены к следующим таксо
номическим категориям.

Класс Hydrosоа

Отряд A ctinoatroaatida  Bogojarlenekada 
Семейство A etinoa traaarlldae  Hudson,1959 

Род A etinoe troaarla  Haug,19Q9 
(A ctinoatroaaria  d a llo a ta  Boiko,1970)

Семейство Spbaeraotinldae Vaae»n a t lenfc»el,1887 
Род A otinoatroaeU ltea  gen. nor.

(A .alloharea ap .nor)
Отряд Spongioaorphida A llo itaau  
Семейство Sponglaaorphidae Freoh,1890

Род Stroaatoaorpha Freob,1890 (S .tem iiraaoaa  ap . 
nor.,S .actinoetrom oidea ap.nor.,B .paa1 r io a  Boiko)

Род Spongiaaorpha Freeh., 1890 
(S. aaplureaoea Boiko,1972)

Отряд S troaatoporida Hiobolaon 
Семейство F aa iroa troaatidae  fa a .n o r .

Род Peairoatroaa  Boiko,1970 (F .tenu ie  а р .а о т ., 
F .raaoaa a p .n o r.,P .a a tro r iso id e a  Boiko,1970)

Род Faairopora Boiko,1970 (P.ooapacta a p .n o r., 
P .concen triea  Boiko,1970)

Род Akaupora Boiko,1970 (A. te m ltra b e o u la ta  
Boiko,1970)
Семейство Paraetroaatoporidae Tabe e t  Sugi7aaa,1935) 

Род Baraatroaatopora Tabe e t  Sugiyaaa,1935 
(P .a tten u a te  Boiko,1970)



род A kaaeporella gen.пет» (A .a rta  ер .п е т .)
Отрад M illeporina SLekeon 
Семейство B e te ra e tr ld lid a e  F reeh ,1890

Род H e te ra e tr ld in e  Beuaa,1865. (H.conglohaton Sense,
1965) H.rugoenn (G arth),H .poroeua Dunean,1879, 
BUpustuloeun Parona,1928,H.aplanatTin (Gerth)

Отряд Chaetetida Okulitch
Семейство C haetetidae Idearda e t  Heine,1850

Род EBtndoeepti£er J.*C .F ieeher,19?0  (P .aeep tatne 
е р .п е т .,P.adctashi ер .пет. ,P ,ta h u la tn e  е р .п е т ., 
P .ho rtepene is  ер .п о т .)

Род Bennele Fetexhaae,1927 (B .ereaeuparie tee  е р .п е т ., 
B .p a a irlo a  ер .п о т .,B .o r ig ln a lls  ер .п о т .,  B .regn- 
l e r l e  ер»пот.)

Род B laatochaete tee  D ie tr ic h ,1919 (B.neandrions ер .п от .)
Род A trochaetetee  C elt e t.Iisoher,197A  

(A .eyo lifozn is  е р .п е т .)
Род F an ireobaete tes gen.neT* (P .e tre a a to id e s  ep*nor.) 

Семейство V arioparie tidae  A .S ohnorf-6 te iner, 1963
Род Ptyohocbaetetee K eeohlin ,19*7 (F .T ario p arle tee  

ер .п е т .)
Family in o e rtae  eedle, ?Aoazrtochaetetidae Fischer,1970 

Род Aon1esch ea te tas  gen*ner* (A .aonleatua е р .п о т .,
A* aagnne е р .п ет .)



ОПИСАНИЕ ГИДРОИДНЫХ 

КЛАСС НПЯЮгОА 

ОТРЯД АСТИГОбТйОМАТт 

СЕМ. ACTIH06THQMABIIDAS HDD60H,1955

Ценостеуы решетчатый из пролонгированных столбиков и 
петельчатых полигональных ламин. Микроструктура гомогенная 
в ортогональная. Астрориэы хорошо развиты.

С о с т а в  с е м е й с т в а .  Actinoetroaaria 
Haag,19091Actlnoetroaarlan!пи Laoo*pte,1952jStroaatoriia 
Bakalov,1906;Actostroaa Hudson,1958;Diaparlstronaria 
Schnorf,1960;Tosaetroaa Tabe at Sugiyaaa,1955iXstroetylop- 
els Genaovsei, 195̂  {Aotinostroadna Germovsek, 195̂  ;Cylioop- 
6is Le Maitre,1955;

Время существования триас-мел.

Род Actinoetroaaria Munler-Chalmas In Haag,1909

Actinoetreaaria Haag , 1909; Dahorna ,1915,с т р .733; 
1920; Steiner ,1932,стр.181; I aba and Soglyana , 1935, стр. 
149,153; Яворский,1947,стр.58; I 962,стр .160

Т и п о в о й  в и д .  A ctinoetrom arla s t a l l a t a  
Haag, 1909; сеноман Франции (о.Мадам).

Д и а г н о з .  Радиальные пролонгированные столбики 
хорошо развиты и проходят большие расстояния не прерываясь. 
Поперечные пластинки полигонально-петельчатые, образуется от 
срастающихся отростков, отходящих от столбиков под прямш уг
лом. Протяженность отдельных ламия не всегда выдерживается 
на одном уровне. Астроризн хорошо развиты и наложены в верти
кальные системы.

С р а в н е н и е .  Род AotinoatroBaria наиболее бли
зок палеозойским Actinoatroaa; отличие их заключается в том, 
что в момент образования ламвн от столбиков Actinoetroaaria 
отходит отростков меньше, чем у Actinoetrcna , и они не всег
да соединяются у соседних столбиков. От Actinoetroaarianlпа 
отличается отсутствием осевой зоны нарастания с характерным 
для нее трубчатым строением. От Stroaatorlsa, которой свой
ственна тенденпия к слиянию столбиков в пластины, -  большей



изолированностью в ер ш ал ьш к  илементов; от других родов се
мейства -  более равномернш реметчатш рисунком продольного 
сечения ценостеума.

В и д о в о й  о о с т а в . A .d e lio a ta  Boiko, 1970 - 
норий-рэт Памира;A. tokadiansla.Tabe a t  Sog., 1935 верх
няя юра Японии, Воет.Испании; A. a a ia tlo a  ТаЬа a t  Sug.,1935 -  
верхняя юра Японии; A .darreenaia ZufT.-Cam., 1932 -  юра 
Эфиопии; А.утоппеае Т атог .,1947, A .ta u ric a  T avor., 1947, 
А .тап аа  la y e r . ,  1947,A. апбгиаот1 Т атог., I947 ,A .peou li- 
•г1в Татог . 1947,А.реа11поет1 Т атог., 1947,
A. TOgdti Т атог., 1947 -  ТИТОВ KpiHia;A.tubalaria Germovsek, 
1954 -  титон Югославии; A .ah la lao l Tab# a t  Sag ., 1935 -  
верхняя юра Японии, Австрии, барреы франции; A. lugeoni 
Dahorna, 1920 -  верхняя юра Австрии, валанхин,верхний баррем 
франции;A. oa rfab rioa  Sobnorf -S te in e r  , 1957 -  альб, апт,бар
рем Франции; A .ortogonalie  Turneak, 1973 -  баррем Франции;
A .aalaroiiela (Dehorna),A.ooacta Sohnorf, 1960,A.laptooana 

S ta in e r , 1932,A. deanneti S ta in e r  , 1932, A .rago larla
Soborf , I960.A. мат1иа Sohnorf , I960, A. l im it  a r ia  Sohnorf, 
1960, A .yartioa liB  Sohnorf, 1960, A.laminaria. Sohnorf ,
I960, A. rodoolada S ta in e r , 1932 -  валанхин Франции (Араьер); 
A.texmia Sohnorf- S ta in e r , 1957 -  альб Франции;А. a ta l la t a  
Httnlei>- Ohalaaa, 1908 -  сеноман Франции; A .le toum euzl Tho- 
aaa a t  Baron, 1889 -  сеноман Туниса, турон Сербии; A .tu ro - 
n ioa Torneak , 1967, A.*onata Turneak , 1967 -  турон Сер
бии; A. k i l i a n i  ( Dahorna) -  сенов Франции.

A ctihoetrom aria d e lio a ta  Boiko , 1970х 

Табл.1 ,фиг.1-4
Aet^nostromaria d e lio a ta  : Бойко,1970,а ,с т р .4 3 ,табл. 

1У,фиг.1. Ролотип -  обр. I/I278 , МУГГ.

OEM. SFHAERACT1HZDAB VAAQSB КГ WEMTZEL,1887 

Скелет образован радиальными столбиками различной дли-

* Опиоания видов, отмеченных звездочкой, имеются в статьях 
Э.В.Бойко за 1970,1972 гг . В настоящей работе даны только 
их изображения.



ны ■ концентрический! сотообраэншн петельчатый ламы ш и . 
Зоокдвые трубы более или меаее частые, длиняне, параллель
ные отолбякам, нетабулированные.

С о с т а в  с е м е й с т в а .  S phaerae tin la  
S te im a n n ,1878j B ll ip e a o tla la  S te im ann , 1878;Ciroopora 
Waagen a t  W ent*el,1887}A otiaoetroaellitee gen. n o r.

З а м е ч а н и я  . Авторами семейства в его состав 
вклвчены P aro arla  C arpen ter,L oftuala  Brady,S ty lo d io t 1- 
oa H ieoleoa .  Первый ие них был помещен 0 .Коном (Kuhn,
1939) в состав H oteraatridiidae ,  третий -  ноклвчен на 06- 
мейства как представитель палеозоя. В той хе работе О.Квн 
ввел в семейство роды S troeao tia ia , P laaseala н Clreopo- 
r e lla . После ревизии семейства, проведенной Э.Флвгелем н 
Э.Сн ( V lugel, 8у» 1969), 8tr<m aotiBia ноклвчен как водо
росль, но к семейству отнесен Llthopora Toragulat. Ciroopo- 
r e lla , по данным А.Штайнер ( S tein er , 1932), оказался иден
тичны! с liurguadla Munler-Cha 1 мае • Роды Plaasenla К Lltho

pora мало изучены. Описанные не трнаоа Sphaeraetinia roth- 
p le ts l Leuaha,I90I, характерн8увтоя Э.Флвгелем и Э.Сн как 

известковые гу б ы , Sphaeraetlala hlacugeaais Laucha, 1931, 
не нмеет эоондных трубок и тем самым не соответствует диаг
нозу семейства. " x m p a a ctia la n .Vahaar,I903 переописан как 
L aaellata  vahaarl llu g e l a t Ву . По данным Э.Флвгеля н Э.Сн, 
в триасе семейотво представлено родами Cireopora. (Clroopara 
tr la d io a  P lugel at Sy,1959,Cireopora ap. Y in .,1901),L ithe- 
pore koeaeni T orniuiat,1901•

Памирский материал подтверкдает сущее твоваые в триа
се сферактиннй.

Род A o tln o a tro a a lllta a  gen. пот.

Т и п о в о й  в и д .  A a tla o a tro a a lllta e  a lloharaa  
ар* вот . ,  карннй Юго-Восточного Памира.

Д н а г  н о з . Ценостеум из радиальных столбиков 
различной протяженности. Отростки столбиков отходят под пря
мым углом через разные интервалы н, сливаясь, создавт пе
тельчатые ламиня. Ценостеум пронизан цилиндрическими зооид- 
яыми трубками. Астроризн не наблюдались.



С р а в н е н и е  . От юрских представителей семейст
ва, родов B phaeraetlni* ж B lU p eao tla la  нова! род отлича- 
ется протяженными столбиками. 7 указанных родов столбики ог
раничены межламжнарным промежутком.

По отроенкю скелета новый род lo tln o e tr< * e ll l te e  бли- 
soK роду A o tin o e trcea ria , от которого отличается наличием 
зооидных трубок. Даниин у нового рода сотообразаые, в отли- 
чже от яолигояально-петельчатнх у A otinoetroearla*  7 триасо
вого рода выделяется светлый срединный иов у ланин и отолбн- 
ков, ноэволащий сравнивать его со срединной линией у A c ti-  
noatgoaerla .

В и д о в о й  с о с т а в .  Голотип.

▲ otlm atroaallltM  aliahurea вр.пот.

Табл.П,фигЛ-3

Название от Алнчурского хребта.
Г о л о т и п. Обр.3/1278, НУГТ; Юго-Восточный Оанир, 

Северный склон Северо-Алячурского хребта, река Каттамарджа- 
най, верховье; карний.

О п и с а н и е .  Хелвакообразные колонии достигают 2 -  
3 см в диаметре. На боковом сколе отчетливо видна концентри
ческая слоистость. На верхней поверхности различимы лоры -  
отверстия зооидных трубок. Скелет состоит из пролонгирован
ных столбиков и концентрических ламы . Длинны образованы в 
результате слияния отроотков столбиков, отходящих от них под 
прямым углом через равные интервалы. При прохождении сечены 
касательно к ламвне наблюдается сотообраэный рисунок. Цшлы- 
дричеокяе зооидные трубы, пронизывающие скелет, имеют округ
лую форму в поперечном сечены и ограничены скелетными эле
ментами в виде колец; длина трубок различна, некоторые пере
секают от 7 до 14 лаы н .

Р а з м е р ы  . Диаметр столбиков 0,075-0,14 мм. Тол
щина ламин 0,10-0,14 мм, расстояние между столбиками 0 ,14- 
0,30 ш ,  расстояние между.ламинами 0,20-0,40 мм. Количество 
столбиков на 2 мм длины 4-6 . Дамы -  6 . Диаметр ячеек лами- 
нн -  0,20 т .  Диаметр зооидных трубок 0,40-0,50 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивым прнзна-



кон являв тая форма колоний, значительно колеблется велишяа 
меыанкяарша промежутков, эооидяые трубки располагаются не
равномерно.

З а м е ч а н и я .  Провести сравнение ламироких форм 
с уже известными сферактиниями трудно. Работа Канавари (са - 
патаг1 , 1893) оказалась недоступной (в библиотеках БАН.В1Б 
Ленинграда этой работы нет). Работа А.Пилава (Milan ,1969) 
очень хорошо иллюстрирована, но в описаниях не дано никаких 
измерений. Изображение S phaerao tin ia  d in a rica  Milan (Milan, 
1969, табл.11,фиг.1,2) очень напоминает A e tln o a tro a e llita e  
a lieh u ree  ер.пот. , но имеет очень частые эооидные трубки.
По сравнению с S phaerao tin ia  d io e ra tin a  Stelnaamn, изобра
женным Р.Бабаевш (1973,стр .123,р и с .I) , триасовый вид имеет 
более отчетливую квадратную решетку скелета, зооидные труб
ки указанного вида имеют табулы, что не наблюдалось у триа
сового вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о 8 р а с т . 
Юго-Восточный Памир, сай Каттамарджанай (верховья) и пере
вал Шайтан; карний. Сборы В.И.Дронова,1969 г .

М а т е р и а л  . 1 0  шлифов изготовлено из 8 образ
цов (в одном шлифе может быть 2-3 колонии).

ОТРЯД SFOBGIOMOBFHIDA. АШ)1ТИШ,1952 
СЕМ. SPONGIOMOHPHTDAE FHBCH.1890

Д и а г н о з  . Гидроидные с решетчатым скелетом йз 
пролонгированных столбиков, у которых через равные интерва
лы образуются концентрические утолщения, сливаюциеся в ламн- 
ну.

С о с т а в  с е м е й с т в а  Stromatonorpha Freeh, 
1890; Spongiomorpha F reeh ,1890.

Род Stromatonorpha F reeh ,1890

Stromatonorpha:Freeh »1890,стр .69; Tabe and Sygiy- 
ama, 1931,стр .104; Kuhn . 1939,стр .A 60; F lugel, Бу , стр.50

Heptaetylit: (part)t Freeh, 189' с т р .73
T £ И О Б 0 i. г и д .  6 trom acoaorpha s t y  I l f  e ra  

Freeh , 1890,рэт (норий) Австрии.



Д и а г в о .з  . Ценостеум решетчатый, из пролонгиро
вавшие столбиков, имводиI кольцеобразные утолщения, обраау- 
однеоя через равные интерваиы для каидого отдельного стоабв- 
ва в на одной уровне для воех отолбиков. Денины создаются в 
результате слияния этих утолщений и приуроченных к вестам 
утолщений тонких табул. Микроструктура колпачково-пластинча
тая. Астрориэы слабо развиты.

В и д о в о й  с о с т а в .  S.atyllfera Freeh,1890- 
рзт (норий) Австрии;Б. Californio* Sayth, 1927 -  норий Ка
лифорнии^* onceecui Baltrea , 1973 -  каряий Румынии;s . r h a e -  
tica Kuhn , 1936 -  рзт Болгврии;8^11ав1еа La Maitra , 1936- 

лейас Марокко;8* уокоуама ТаЪа at Suglyaaa , 1935 -  верхняя 
юра Японии;8. actinoatroaoidaa вр.хют.,S»t*m rlгааова ар.пот., 
S. paalrlca Boiko, 1972 - норий,норий-рзт Памира.

З а м е ч а н и я  . В  состав рода следует поместить 
H ep tasty lia  atroaatoporo idea Fraoh, 1890, имеющий отчетли
вые горизонтальные пластинки. Из состава рода исключен s t r o -  
aatoaorpha (C ylicopaia) La Maitra* К.Гермовоек ( Garaoraak, 
1954) описал позднеюрских Cylicopaia Югославии в качестве 
рода. Э.Бахмайером и Э.Флюгелем (Bachaayar, F lugal , 1981) 
Cylicopaia из верхней юры Чехословакии рассматривается в 
семействе A ctinoetroaax iidae. Д.Турншек ( Turnaek, 1966) 
указывает на принадлежность его семейству Strom atoporinidae. 
Положение лейасовых Cylicopaia , описанных Леметр, еще не вы
яснено. Один из видов, а именно S troaataaorpha (C ylicopaia) 
c a lifo rn lo a  S a ith , является представителем рода V e r t i c i l l i -  
te a  (губки).

Stroaatomorpha actiaoetraaoldea ар.пот*
Табл.П,фиг.4-5

Название вида обусловлено сходством с Actinoetroaa*
Г о л о т и п . Обр.4/1278 МУГТ; Юго-Восточный Памир, 

водораздел рек Аксу и Диилгакочусу; норий.
О п и с а н и е .  Колония цилиндрической формы имеет 

5 см в высоту и 2 см в диаметре. Деноотеум из радиальных 
столбиков, слабо изгибающихся в стороны поверхности.Столбики 
периодически утолщаются, утолщения в виде отростков неодина
ковых размеров отходят под прямым углом и, соединяясь, созда



ют лшшну с полигональной или оотообразной петельчатойтью. В 
поперечном сечении наблюдается смена зов, в которых попереч
ное сеченае столбиков имеет овальный рисунок, ва зовы с поли
гональным сечением столбиков и вдвое увеличенным диаметром 
столбиков.

Р а з м е р ы .  Диаметр столбиков в межламннарном про
странстве 0,10-0,15 мм, в местах утолщений 0,20-0,30 мм. Рас
стояния между столбиками 0,09-0,15 мм. Расстояния между лами
нами 0,15-0,19 мм. Толщина отростков 0,06-0,10 мм. Количест
во столбиков ва I  мм три-четыре, ламии -  четыре-пять.

И з м е н ч и в о с т ь  ве изучена ввиду недостатка 
материала.

С р а в и е и и е . От s .  pem lrioa B oiko,новый вид от
личается рисунком ценостеума. У s .p a a ir io a  он равномерно ре
шетчатый в продольном сечении, у нового вида нет строгой за
кономерности в образовании ламии и преобладают вертикальные 
алементы.

М е с т о н а х о ж д е н и е  ■ в о 8 р а о т . 
ЕЮо-Восточный Памир, водораздел рек Акоу и Джжлга-Кочуоу; но
рий. Сборы автора,1965 г .

М а т е р и а л .  Две колонии.

StrcaefcaaoxphM teanlraaoM  ар.шлг.
Табл.1 7 ,фиг.1-6

Название от лат; texmia -  тонкий, гам м а -  ветвь.
Г о л о т и п. 06р.5/1278,М7ГТ; Юго-Восточный Памир, 

верховья Куитей-сая, урочище Бор-тепа; иорий-рзт.
О п и с а н и е .  Многочисленные обломки колоний ци

линдрической формы имеют дйаметр до 7 мм. Длина обломков до
стигает 5 см. На поверхности видна тонкозернистая или мел
кая червеобразная структура. Колонии прямые или слегка изо
гнутее. Деностеум из радиальных столбиков. Утолщения у со
седних столбиков наблюдаются не строго ва одном уровне, по
этому л амины, образующиеся в результате слияния их, очень 
нерегулярны. Они более выражены в центре колонии, тогда как 
вблизи поверхности преобладают столбики. Поперечные оечения 
столбиков овальные, чуть вытянутые. Ленины в поперечных оли
фах отличаются от межламинарвых пространств лишь более плот-



во с т о ш к а  омяонкамя, диаметр которых увеличен, а форма 
поперечного сечения неправильная. Табулы располагаются меж
ду -толбиками нерегулярно. Цепочка из неокодыскх сдаашахоя 
отолбиков, наблюдаемые в поперечных шлифах, напоминают ре
дуцированные астроризальные оно темы.

Р а з м е р ы .  Диаметр столбиков 0,07-0,12 мы. Рас
стояния между ними 0,07-0,15 мм. Количество на I  мм 4 , реке
5 . Толщина ламия 0 ,05-0 ,07  мм. Расстояния между ними 0 ,14- 
0,20 мм, количество ламин на 2 мм до четырех.

И з м е н ч и в о с т ь .  7 представителей этого ви
да утолщения столбиков образуются нерегулярно, уровни их не 
всегда совпадают. В периферийной части колоний ламннн утол
щены.

С р а в н е н и е .  От памирских представителей рода 
Stroaatomorpha новый вид отличается нерегулярным образова
нием ламин. Отличительной особенностью является также очень 
малый диаметр ветвей колоний.

М е с т о н а х о ж д е н и е  н в о з р а с т .  
Вго-Вооточный Памир, урочище Бортепа, левобережье долины Ка- 
раулднндала, перевал Каракульану, сай Пор; яорий-рэт. Сборы 
автора,1965,1967 г г .

М а т е р и а л .  В коллекция имеется 25 шлифов, из
готовленных нз I I  экземпляров, и несколько обломков колоний.

S troaatoaorpha p a a lr lo a  Boiko ,1972* 
Табл.Ш,фнг.1-2

Stroaatoaorpha p a a lr lo a  хБойко,197?,стр.24, табл.1У, 
фиг.1. Голотнп- обр. 8/1278, МУТТ.

Род SpoBgiaaorpba ? reehy1890

Spoogioaorphatfraoh ,1890,стр.68; S a lth , 1927,стр. 
I32;Kiihn ,  1939,стр .59; Tab# and SugLyaaa , 1931,стр .103;
У le g a l ,Бу Д959,отр.32; lU o i ta a u  , 1952

Heptastylle (раг£)*8а1ЬкД927,стр.134
I /  п о в о t  в и д .  S .aoyc llea  Угеок, 1890 -  рзт 

Австрии.
Д и а г н о з  . Колонии древовидные, ветвистые, жел

вакообразные. Цеяостеум состоит из столбиков, имеющих кояь-



цеобразные утолщения. Уровни образования утолщений у сосед
них столбиков не совпадает.

С р а в н е н и е .  От •fcramatomorpha отличается от
сутствием ламин.

В и д о в о й  с о с т а в ,  S.aaapoeaaeaela Tab*
• t  Sugiyama, 1932, ладинско-карнийские слои Японии; S .acy
c lic »  Freeh , Г890,норий-рэт Австрии, Греции;S.gibboea 
Freeh, 1690 -1890, рэт Австрии; S.remoaa F re e h ,.1890, кар- 
ний Венгрии, норий Калифорнии, Аляски, Греции; s .a q u ila e  
(Smith, 1927), S.oregomeosla Smith, 1927 -  нижний норий Ка
лифорнии и Орегона;S.ampluramoaa Boiko, 1972, норий-рэт 
Памира; S .a e ia tio a  ТаЪе e t  Suglyam&,I93I,B.globoaa Take 
e t  Sugiyama, 1931, верхняя юра Японии;S . t ih e t ie a  Parona, 
1928, сенон Тибета.

Spongiomorpha ampluraaoea Boiko,1972 9 

Табл.У, фиг.1-5

Spongiomorpha ampluraaoea £ойко,1972,стр .2 3 ,табл. 
Ш,фиг.1. Голотип -  обр. 10/1278, МУГГ.

ОТРЯД STROM1TOFORIDA 
CEIi. PAMIBOSTHOMATIIUE FAM.HOV.

Колонии сталагиитоподобные, цилиндрические, ветвистые 
и желвакообразные. Ценостеун образован столбиками и отходящи
ми от них колликулаыя'. Колликулы сливаются в л амины различ
ной протяженности и плотности. Наблюдаются осевая и перифе
рийная зоны нарастания. В осевой доминируют столбики, слива
ющиеся в ценостеллы. В периферийной одинаковую роль играют и 
столбики в ламины. Табулы встречаются повсеместно. Зооидные 
трубки развиты или отсутствуют. Астроризы от сложных астрори- 
эаоьных систем до едва различимых. Микроструктура гомогенная.

С о с т а в  с е м е й с т в а .  Pamiroetroma Boiko, 
1970; Famiropora Boiko, 1970; Akaupora Boiko, 1970.

З а м е ч а н и я  . В  работе, посвященной описанию 
представителей указанных родов (Бойко,19706), они рассматри
вались в составе семейства M illeporid iidae  ТаЪе e t  Sugiyeaa, 
1935. Филогенетическое родство их с миллепоридидами усматри
валось в рисунке ценостеума, для которого характерно наличие



осевов и периферийной зон нарастания, наличие в периферийной 
зоне нарастания латиламив, отличающихся друг от друга относи
тельный преобладанием в них вертикальных или горизонтальных 
элементов. Зооидные трубки, наблюдаемые у большинства милле- 
порядид и у новых триасовых форм, так хе свидетельствуют о 
их родстве. Дальнейшее изучение триасового материала показа
ло, что существуют морфологические различия между триасовыми 
и юрскими формами. У первых вертикальные элементы представле
ны преимущественно столбиками, которые сливаются в ценостел- 
лы лишь в осевой зоне, у юрских миллепоридид вертикальные 
элементы -  замкнутые ценостеллы, дающие в поперечном сечении 
ячеистую или меандрическую структуру, что говорит о некоторой 
изоляции населявших колонию зооидов, чего не наблюдается у 
триасовых форм.

Род Pamirostroma Bolt о,1970

Panirostroaa :Бойко, 19706, стр. 47.
Т и п о в о й  ВИД .Pamirostroma astrorizoidee 

Boiko, 1970,норийско-рэтские отложения Юго-Восточного Памира.
Д и а г н о з  . Вертикальные элементы -  столбики,сое

диняющиеся в трубки в осевой зоне нарастания, в периферийной 
зоне они обособлены и параллельны.Горизонтальные элементы 
двух типов: колликулы, приуроченные к одним уровням лишь в 
периферийной зоне и образующие там ламины, и многочисленные 
табулы. Зооидные трубки отсутствуют. Астроризы ветвистые.

С р а в н е н и  е. От родов Paoiropora и Aksupora 
отличается отсутствием зооидных трубок.

В и д о в о й  с о с т а в .  Pamirostroma astrorizo
idee Boiko , 1970 -  типовой вид,Р* tenuis sp.nov.,P.ramosa 
ep.nov. -  норий-рэт Юго-Восточного Памира.

иPamirostroma astrorizoidee Boiko,1970 
Т абл.Л ,ф иг.1-6; табл.УП,фиг.1 

Pamirostroma astrorizoidee гБойкоД9700,стр .4 8 ,табл. 
У.фиг.1-4. Голотип II/I2 7 8 , МУГГ;



Pamirostroma tennis ep.npr#
Табл. УI I I , фиг.1-7 '

Название от JiaT .tem da -  тонкий.
Г о л о т и п-обр. 14/1278,МПТ, Юго-Восточный Памир, 

урочище Бортепа, в верховьях Кунтей-сая; норий-рвт.
О п и с а н и е .  Многочисленные представители этого 

вида образуют крупные желваки с несколькими центрами роста, 
которые срастаются в колонию до 6-8 ом диаметром. Скелет об
разован столбиками, от которых довольно часто отходят ксллж- 
кулы, с о единящиеся в неравномерные л амины. Между столбиками 
имеются многочисленные табулы, реополагащиеоя на разных 
уровнях. Кое-где прослеживаются участки с радиально перистым 
направлением столбиков. Чаще наблюдаются параллельные столби
ки. Табулы имеют разную толщину, иногда они переходят в леми- 
ну. Латиламинарность наблюдается, но она очень неравномерна.
К латяламяяарным уровням приурочены горизонтальные каналы 
астрориз. Астрориэы крупные, ветвистые, располагаются одна 
над другой и имеют общий вертикальный канал.

Р а з м е р ы .  Диаметр столбиков 0,05 мы, расстояния 
между ними 0 ,05-0 ,07 ш .  Плотность столбиков на 2 мм 20-24. 
Толщина табул от 0,014 до 0,30 ш ,  расстояния между ними 
0 ,2 -0 ,3  мм.

И з м е н ч и в о е  т ь .  Наиболее изменчивы горизон
тальные элементы. Тонкие табулы утолщаются и образуют кодлн- 
кулы, которые соединяются в горизонтальные пластинки, распо
ложенные на разных уровнях.

С р а в н е н и е .  От Р* a s tro r ls o ld e s  новый вид от
личается более тонкими столбиками, большей плотностью их на 
единицу длины,менее выраженными ламинами,формой ценостеуыа.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Юго- 
Восточный Памир, урочище Бортепа, верховья сая Пор; норий- 
рэт. Сборы автора 1964-1965 г г .

М а т е р и а л .  17 шлифов из 8 экземпляров.

Paairostroaa гааоеа ер.пот.
Табл.УП,фшг.2

Название от л ат . ганова -  ветвь.
Г о л о т и п. Обр.17/1278, МУГТ; Юго-Восточный Па

мир, урочище Бор-тепа; норий-рвт.



О о ■ с I  в  i  е . Средн многочисленных цилиндрических 
воловий Р . a s tro rix o id aa  I  желвакообразных колоний P .tooo ia  
■ истся тонковетвистые, которые равее првншалвсь за молодые 
колоны первого или второго видов.Beточки колоний нового ви
да достигает больших размеров в длину, сохраняя неиамеянш 
диаметр колоний. Одинаковым но воей длине остается в харак
тер сетчатости. Цеяостеум в осевой части состоит преимущест
венно из радиальных столбиков и многочисленных табул. В пе
риферийной зоне, очень узкой относительно осевой чаоти коло
нии, у столбиков появляется колликулы, сливающиеся и образу
ющие нерегулярные ламины. Астроризы мелкие и редкие.

Р а з м е р ы .  Диаметр столбиков 0,05-0,07 мм, рас
стояния между ними 0,07-0,08 ш .  Плотность столбиков на 2 мм 
14-15.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид обладает относительно 
устойчивыми признаками.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Юго- 
Восточный Памир, урочище Бортепа, верховья сая Пор, перевал 
Каракульашу; норий-рэт. Сборы автора 1964,1965,1967 гг .

М а т е р и а л .  30 шлифов, изготовленных ив 10 об
разцов.

Род Paairopora Boiko,1970

Paairopora : Бойко, 19706,стр .49
Т и п о в о й  в и д  . Р. conoentrica Boiko , 1970

норийско-рэтские отложения Юго-Восточного Памира.
Д и а г н о з  . Ценостеуы образован столбиками, сое

диняющимися и сливающимися в трубки в осевой зоне и четко 
обособленными в периферийной зоне, колликуламн, периодически 
сливающимися в плотные ламины, и многочисленными табулами.Ши- 
ро кие, во короткие зоондные трубки, располагаются зонально, 
преимущественно в периферийной зоне. Астроризы развиты.

С р а в н е н и е .  Структура цеяостеуыа Peeiropora 
аналогична таковой yPaairostroaa, но усложнена многочислен
н о й  зооидными трубками.

В и д о в о й  с о с т а в .  P .ooncaiitrioa Boiko,
1970, P.ooapaeta ер.пот. -  норийско-рэтские отложения Юго- 
Вооточного Памира.



Paaixopora concen trioa Boiko,1970 *  

Табл.1Х,фиг.1; табл.Х,фмг.1-4

P* oonoontrica : Бойко,I 9706,стр .4 9 ,табл.У1,фиг.1 ,2
Голотип 2 J/I278 , МУ1Т;

Pamiropora ocapaota яр.нот.

Табл. И ,  фиг Л -4; табл. ХП, фиг. 1-3

Г о л о т и л . Обр.22/1278; МУГТ; Юго-Восточный Па
мир, урочище Бортепа; норий-рэт.

О п и с а н и е .  Многочисленные обломки цилиндриче
ских колоний достигает длины до 5 см и имеют диаметр 1 ,2 -  
2 см. На поверхности колоний наблюдается мелкая червеобраз
ная структура. В поперечных сечениях колонии видно радиаль
ное располоиение столбиков и отчетливая концентрическая сло
истость, образованная ламинами. Возникновение сплошных ламин 
обусловлено периодическими приостановками роста колоний, в 
результате чего колликулятные утолщения столбиков образуются 
для всех столбиков одновременно и на одном уровне. В проме
жутках между сплошными ламинами наблюдаются колликулы, отхо
дящие от столбиков под прямым углом, и многочисленные табулы. 
Рисунок поперечных сечений у разных колоний неодинаков. У од
них заметно преобладание столбиков, у других преобладают ла- 
мнны, причем промежутки между ними довольно узкие. Изучение 
продольных сечений показало идентичность в строении многих 
экземпляров. Осевая зона занята в основном слабоиэогнутыми, 
сливающимися в ценостеллы, столбиками, направленными радиаль
но вверх. Затем направление их меняется в сторону боковой по
верхности колонии и становится перпендикулярным ей.

Зооидные трубки разной величины и формы, иногда табу
лированные, размещаются в скелете очень неравномерно, но при
урочены к периферийной зоне. Часто они представляют собой 
чуть более широкие промежутки между столбиками, чем обычные. 
Астроризальные системы сложные. Боковые каналы астрориз схо
дятся к одному центру и изменяют направление от горизонталь
ного к вертикальному. Иногда наблюдаются астроризальные сис
темы из нескольких горизонтальных каналов, лежащих друг над 
другом и разделенных ламинами. Зооидные трубки и астроризы 
не имеют своих элементов скелета. Ширина эооидных трубок и



■■рвав вертикальных астрорвзальных каналов часто одинакова 
но размерам. Рисунок зооидннх трубок искахается вблизи астро- 
ряэадьной системы, вместо цилиндрических они становятся изо
гнутыми.

Р а з м е р ы .  Толщина столбиков 0 ,07-0,12 мм, рас
стояния между ними 0,07-0,10 мм. Плотность 14-16 на 2 мм.Тол
щина ламин от 0,02 до 0,09 мм, количество их на единицу дли
ны различное для разных участков. Диаметр зооидных трубок от
O, 09 до 0,30 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  У Р. oaapacta вр.пот. значи
тельно колеблются диаметры столбиков, толщина ламин и диамет
ры зооидных трубок.

С р а в н е н и е .  P.coap&ota ер.пот. очень близка 
по строению скелетной ткани к Р .ooncentrioa Boiko. Однако 
бросается в глаза значительно меньшее количество зооидных 
трубок, отличающихся к тому хе меньшими размерами. Пооколысу 
зооидные трубки занимают меньшую площадь, ткань ценоствума у
P. ooapaota плотнее. Кроме того, ламины у нового вида толще 
н в периферийной зоне доминируют над столбиками.

И е с т о н а х о х д е н и е  и в о з р а с т  .Юго- 
Восточный Памир, урочище Бортепа, верховья сая Пор, перевал 
Каракульашу; норий-рэт. Сборы автора 1964,1965,1967 гг .

М а т е р и а л .  45 шлифов, изготовленных из 25 коло
ний.

Род Akaupora Boiko,1970

Akaupora: Бойко,I 9706,стр .50

Т и п о в о й  в и д .  Akaupora tan u itra b e o u la ta  Boi- 
ko»I970, норийско-рэтские отложения Юго-Восточного Памира.

Д и а г н о з  . Ценостеум из параллельных друг другу 
столбиков и ламин колликулятного типа, образующихся неравно
мерно, но периодически сливающихся в плотные концентрические 
пластины, придающие скелету латиламинарный характер. Длинные 
зооидные трубки располагаются радиально или параллельно друг 
друху. Астроризы мелкие.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  От Pwniropora отличается формой,



расположенаем н длинол зоондных труоок, более равяемеришп 
яатерваламн между оохоннымн ламжнамн.

З а м е ч а н и я .  От юрского рода P roalllapora, об
ладавшего длинными 80оидшаш трубками, дкащрога. отличается 
обособленными столбиками (у юрского рода -  цеиоотеллв), от
сутствием стенок у зоондных трубок и более четко выражеяншж 
горизонтальными элементами.

Aksspora tem itrH baeulata Boiko ,1970 * 
Табл.ШШ.фаг.1

Akaupora tanuitrabaculata : Бойко,19706,стр .5 0 ,табл. 
Л ,ф и г .4 ,5  Голотип -  обр. 25/1278, МУГТ;

СЕН. PAHASTBOMAffQFQHIDAB НШ»ОЛ,1959

Вертикальные злементы -  ценоотеллы, сформированные 
столбиками, соединявшимися непосредственно или боковыми утол
щениями. Ценоотеллы ограничивают пространства разнообразной 
формы, которые переоечены табулами. Могут быть подчиненные 
ламяны. Латнламинарности не наблюдается. Аотрориэн нерегуляр
ные.

С о с т а в  о е м е й о т в а .  PareatrcMatopora Tab* 
• t  Бид17вжа,1935| Dahornalla Laoaapta,1952|A*tToporiiia Badr- 
eon,1960( ?S tain erall*  Leogspt*, 1952, Soaxiioatrcaa Brood,
1972» Akeaeporalla сатинет.

З а м е ч а н и я  . Семейство вклвчает юрские формы» 
известные ранее как Stroaatopora. В основу выделения оемей- 
ства лег морфологический признак -  строение вертикальных эле
ментов. По атому признаку к семейству цржооедиааны триасовые 
представители рода Peraetroeatepore i  вновь наделенный род 
Akaaaporalla. у нового рода, в отличив от остальных, иаблв- 
давтся широкие табулированные пространства, близкие по строе
нию к зооидным трубкам.

Род BaraatroMatopora Tab* at Бос1згааа,1935 
Stroaatopora (Beraatroaatopora) tTaba at ВшсАуама,

1935,стр .157
Faraetroaatopora t Hudson »1954,стр.659; 1955,стр.235;



A.Sohnorf, 1960,отр.729
Т и п о в о й  в и д .  Farestroaatopora japonioa Tab* 

at Suglyaaa, 1935 -  верхвяяя юра Япония.
Д и а г н о з  . Желвакообразные, массивные, пластинча

тые яля инкрустирующие колонии. Ценостеуы образован ценостел- 
лами, формирущими длинные неравномерные трубки, пересечен
ные многочисленными табунами. Дамины отсутствует или подчине
ны. Дстроризальные системы наблюдаются не всегда.

С р а в н е н и е .  От рода A stroporiaa отличается 
строением ценостелл (у Astroportna в поперечном сечении це- 
ностеллы дают червеобразный рисунок, у Paraetroaatopora они 
замыкаются в трубки). От всех юрских представителей семейст
ва триасовые ларастроматопориды отличаются гомогенной тканью.

В и д о в о й  с о с т а в .  P»japonioa Yabe e t  Sug i- 
уама , 1935 -  верхняя юра Японии и Югославииjp .aubjaponic* , 
Р .c r a s a if ib r a ,Р. k l ie n a ia , P .m itbodaenais, р ,«и р# вши—
m o ria -n a u n a n n i.P .ln o n e i.P .k o to i, т а г . to a a e n s is  ,Р.авашо- 
ria-nauaann i таг» tezruiaaiaa -  верхняя юра Японии (см.Yabe 
a t  Sugiyaaa , 1935);Р. l lb a n i  Hudson, 1954 -  верхняя юра Ира
ка; P .ju re n e ie  A. Schnorf, i960 -  верхняя юра отрогов Юрских 
гор; Р. a tte n u a te  Boiko -  норий-рэт Памира.

Paraetromatopora attenuate B oiko,1970 * 

Табл.1Х,фнг.2-4; Табл.ХШ,фнг.1,2
Parastroaatopora attenuate : Бойко,1970а,стр.4 4 ,табл. 

1У,фиг.2 Голотип -обр. 26/1278,МУГГ.

Род ik saep orella  gen.nov.

Т и п о в о й  в и д .  ik saep orella  arta ep.nov. 
норий-рэт Юго-Восточного Памира.

Д и а г н о з .  Колонии келвакообразной формы. Ценосте- 
ум образован ценостешами, которые ограничивают заикяутые 
пространства разнообразной формы, среди которых резко выделя
ются крупные камерообразные пространства, напоминающие зооид- 
нне трубки. И те и другие табулированы.

С р а в н е н и е .  От Paraetromatopora новый род от
личается наличием трубок разных размеров и широких табулиро
ванных пространств. Некоторое сходство имеется с s te in e r e lla



Lecojpte , 1952 в рисунке продольных сечевик, но камерообраэ- 
ные табулированные пространства у S te ine r*11а объясняются 
Леконтом как осевые части астрориэ, тогда как у описываемых 
здесь форы астрориз не наблюдалось.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.

Aks&eporella arta ер.пот.

Табл.ПУ,фиг.1-5; Табл.ХУ,фиг.1 ,2

Название от лат. a r tu a  -  тесный, lyc iok .
Г о л о т и п . Обр.28/1278, МУТТ; Юго-Восточный Па

мир, верховье сая Пор; норий-рэт.
О п и с а н и е .  Форма колоний желвакообразная, с не

сколькими центрами роста. Цеяостеум образован прерывистыми 
ценостеллами, ограничивающими замкнутые трубчатые пространст
ва, пересеченные многочисленными табуламн. Иногда цеяостеллы 
распадаются на отдельные столбики. Среди очень узких трубок 
выделяются крупные, с диаметром в полтора-два раза большим, 
чем у соседних. Расположение трубок радиальное от каждого цен
тра роста. Кроме трубок разного диаметра в рисунке скелетной 
ткани выделяются широкие, во короткие табулированные простран
ства, располаганциеся неравномерно, чаще на границах двух цен
тров роста. Они хорошо различат как в продольных, так и в по
перечных сечениях колоний.

Цеяостеллы дают в поперечном сечении червеобразно-труб
чатый рисунок, напоминающий меандрические ячейки у некоторых 
хететид. Астроризы не наблюдались.

Р а з м е р ы .  Толщина вертикальных элементов в про
дольном сечении 0,07-0,08 мм. Расстояния между ними или шири
на замкнутых пространств от 0,05 до 0,12 мм, ширина наиболее 
крупных из них до 0,50 мм, высота 0,50 мм. Табулы тонкие,рас
положение их нерегулярное.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивыми являют
ся форма и размеры пространств, ограниченных ценостеллами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  н в о з р а с т .  Юго- 
Восточный Памир, урочище Бортепа, верховья сая Пор; норий- 
рэт. Сборы Г.К.Мельниковой 1967 г . и автора 1965 г .

М а т е р и а л .  12 шлифов, изготовленных из трех ко
лоний.



ОТРЯД MTT.IiKPOBIKA. HICKSON,1901 
СЕМ. HHTKRASTRIDIIDAJ5 FRBCH,1890 
Род H e te rastrid iu a  Reuse,1865

H eterastrldlum  : Reuse ,1865,с тр .391; Freeh, 1890, 
стр.96; steinmann, 1893,стр .I I;G e rth , 1915,стр .66; 1942; 
Kutassy, 1930,стр .113; F lugel ,1959,стр .9; I960

S to liz c k a r la  : Duncan ,1879,стр .10; Steinmann, 1893, 
стр.471.

Syrlngospbaerla: Duncan , 1879,стр .I I

T i  о о в 0 t  в и д  .H oterastridium  conglobatum,
Reuse ,1865, нижний норий; Альпы.

Д и а г н о з  . Шарообразные, эллипсоидальные, диско- 
идальные колонии. Ценостеум из ткани, построенной тончайшими 
трубочками, радиально расходяцишоя из центров колоний. Стен
ки трубок -  пеностеллы, смежные. Поверхностная скульптура от 
гладкой до бугорчатой. Астрориз иет. Зооидные трубки наблюда
ются в большинстве случаев.

С о с т а в  р о д а  . H eterastrldlum  conglobatum 
Reuse, 1865, Н. granulatua (Duncan, 1879),H.rugosum Garth, 
1942,H. poroaun Duncan, 1879,H. laerlgatum  Gerth, 1942,H. 
d isc ifo x n ls  ( Gerth, 1942), H.porosum (Duncan, 1879) -  нориЙ- 
ский ярус Европы, Каракорума, Индонезии, Северной Америки, 
Кавказа, Памира.

З а м е ч а н и я  . Представители рода H eterastrldlum  
неоднократно описывались из различных регионов Тетиса. Сведе
ния о распространении рода суммированы Г.Гертом : Gerth, 1842),
Э.Флигелем (F lu g e l, I960), Г.Коллманом (Kollman, 1964).Перво
описатель рода О.Реусс (Reuse, 1865), рассматривал его в со
ставе Madreporaxia (кораллы). По форме колоний он различал 
два вида ( Н. conglobatum и H.lobatum ) .  М.Дункан (Duncan, 
1879,1882) относил выделенные им S to liz ck a rla  и Syringo- 
sphaeria  к Rhlzopoda (простейшие) и различал семь видов по 
поверхностной скульптуре. Идентичность родов, установленных 
М.Дунканом, с H eterastrldlum  Reuse была доказана Ф.Фрехом 
(Freeh,1890), который по праву приоритета оставляет для ро
да название H eterastrldlum . Подвергнув повторному исследова
нию находки М.Дункана, Г.Штейнманн восстанавливает самостоя-



тельяооть s to l ic c k a r ia ,  несмотря иа ти, и ’о на Балканах он 
был предотавлен единственным экземпляром. Что каоается Бу- 
r ln ip e p b a a r la , .то Г.ШтеЙнманн подтвердил идентичность его с 
H r te ra e tr ld iu a . Видовыми признаками он считал более или ме
нее богатое появление зооцдных трубок (у S to U zck a rla  они 
вовсе отсутствуют), форму и плотность располоиения на поверг 
ности узлов цеяостеума (зерна, бугорки, холмики, конуса, ко
лючки). Ванное значение придавал поверхностной скульптуре 
К.Парона (Ратона, 1928). Повторив описания некоторых видов 
М.Дункана, он выделил новые формы по этому признаку.

Несмотря на обилие материала в коллекциях многих ав
торов, сохранность его не позволяла изучить внутреннюю струю 
туру и выяснять взаимозависимость внутреннего и внешнего 
строения.

Работы Г.Герта (Garth, 1915,1942) -  результат тщатель
ного изучения внешнего строения. В его коллекции насчитыва
лось 10 тысяч экземпляров, среди которых он. выделил семь раз 
невинностей вида H eterastridiua oonglohatua (в числе их ока 
зался и род S tolixok aria  Duncan ) и пять форм колоний для 
этих разновидностей. К сожалению, Г.Герт не использует для 
различия видов этого рода им ие прослеженных закономерностей 
зависимости внешней формы от внутренней структуры. Так, им 
отмечено, что у форм о гладкой поверхностью в шлифах наблюда
ется равномерное расположение скелетных волокон, у форм с яр 
ко выраженной скульптурой в шлифе видны звездообразные обра
зования; чем грубее поверхностная скульптура, тем грубее И 
скелетная ткань.

Э. Флигель (flu g e l, I960) по форме колоний (шарообраз
ная, эллипсоидальная, дискообразная) выделил три подвида Н. 
oonglobatua Ваш е, игнорируя поверхностную скульптуру как 
видовой признак.

Изучение памирского материала (в коллекции насчитыва
ется более тысячи экземпляров) показало, что при выделении 
внутриродовых категорий необходим учет комплекса признаков, 
в который входят рнсунок ткани ценостеума в продольном и по
перечном сечениях, наличие зооидных трубок, их плотность, 
скульптура поверхности. Удивительным является тот факт, что 
одни и те хе "вариететы" и "формы” наблюдаются в очень отда



ленных друг от друга местонахождениях, в то не время в одном 
пункте находки "вариететов" единичны. Например, H.conglooa -  
t m  т а г . rugosua на острове Тимор представлен одним экзем
пляром, на Памире этот вариетет насчитывает 5 экземпляров,но 
все из разных местонахождений.

На памирском материале прослеиено, что процентное со
отношение различных типов поверхностной скульптуры примерно 
одинаково у крупных колоний и у мелких, соответствующих бо
лее молодым особям. Чаще других встречаются экземпляры о гр а 
нулированной скульптурой (50{ среди крупных, 532 среди мел
ких колоний), реже встречаются формы с червеобразной скульп
турой (по 1 4 2 ) , бугристой (по 72) и гладкой {2% среди круп
ных и 32 среди мелких колоний).

При сопоставлении внутреннего и внешнего строения ока
залось, что различные скульптурные вариации (гранулы, бугор
ки, гребни) обусловлены внутренним строением. Гранулирован
ная окульптура поверхности возникает в результате группиров
ки волокон ценостеума в тонкие пучки, что наблюдается в ста
дии развития, начинающейся после длительных перерывов в рос
те. Если пучки волокон группируются вместе, это приводит к 
формированию холмиков, бугорков на поверхности (вариететы 
▼ errucoeua,aontioulerla,tuberoulata, interm edia, pachyaty- 
lum , geometricum ) .  Для черверобразной поверхностной
скульптуры характерно такое расположение волокон, цри кото
ром отдельные учаотки разграничены, словно стенкой, более 
грубыми скелетными образованиями.

Итак, в составе уникального по своему кратковременно
му интервалу существования рода H ateraatrldiua можно выде
лять несколько видов, которые четко различаются по поверх
ностной скульптуре. Шарообразная, караваеобраэная и эллипсо
идальная форма колоний зависит, вероятно, от условий сущест
вования и захоронения.

H e te ra a tr ld im  granulatun (Duncan)
Табл ДТП,фиг.5-7

S to liso k a rla  g ranu la te  t Duncan, 1872,стр.16,табл.П, 
фиг.5; табл.Ш,фиг.5-7; S telnaann, 1893,стр.459,табл.1,фиг.1-1с.



H eterastrid lum  granulatum iParona, 1928, стр. 
27, табл .11j, фиг .1 -2 .

Л е к т о т и п  . Экземпляр, описанный и изображенный 
Г.Штейнманном (S telm aon , 1893,стр .159 ,таб л .I,ф и г.1 -1с).

О п и с а н и е .  Шарообразные или эллипсоидальные ко
лонии с очень мелкой поверхностной структурой -  гранулами, 
являющимися окончаниями скелетных волкон, сгруппированных в 
пучки. Каждый пучок -  образование, подобное нити, -  отходит 
радиально от центра колонии и перпендикулярно к поверхности. 
При хорошей сохранности в шлифах, проходящих через центр,на
блюдается концентрические слои -  следы перерывов роста. Во
локна ткани группируются в ценостеллы, ограничивающие зам
кнутые пространства более или менее равномерно табулирован
ные. В поперечном сечении они дают ячеистый рисунок.Диаметр 
ячеек и толщина скелетных элементов постоянны. Зооидные 
трубки отсутствуют. Астрориэ нет.

Р а з м е р ы  . Диаметр колоний 1-3 qm. Перерывы рос
та наблюдаются через 2-5 мм. Диаметр ячеек ценостеума в по
перечном сечении 0,04-0,05 мм. Толщина стенок ячеек 0 ,02- 
0 ,03 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивы форма ко
лоний (от лепешковидных до шарообразных) и ширина промежут
ков между линиями перерывов роста в ценостеуме.

С р а в н е н и е .  От всех видов рода Heterastridlum  
Н. granulatum отличается очень мелкой поверхностной скульпту
рой и отсутствием зооидных трубок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норийский ярус Юго-Вос
точного Памира, триас Каракорума и Балканского полуострова.

М е с т о н а х о ж д е н и е  . Мамаэаярбулак, Запад
ный Игримиюз, Восточный Игримиюз, водораздел рек Аксу и Джнл- 
гакочусу. Сборы Б.К.Кушлина,1960 и автора,1964 г .

М а т е р и а л .  18 колоний.

H eterastrid lum  cosglobatum Reuse,1865 

Т а б л .Ш , фиг. I  -6

H eterastrid lum  conglobatum: Reuse,стр .387-394,табл. 
1 -4 ; Steinmann , 1893,стр.3,табл.1 ,фиг.1-1с; Gerth, 1915, 
стр .6 6 ,табл.2; 1942,стр.187; Kutassy, 1930,стр .И З ,та б л .5,



фвг.1-5; F luge l, 1959,стр .9; 1960,стр.1Э0,табл.26,фиг.1,2 .
Н,p&ohyetylua I Vrsoh t 1890,с тр .96 
H. u p e ru a  : Ратона ( 1928,стр .30 ,табл .5 ,ф иг.1 ,2

Н.р1ашм rax.gibboBU* : Parona., 1928,с тр .30

Л е к т о т и о .  Экземпляр, описанный и изображенный 
О.Рауссом ( Reuse, 1865,табл.1,ф иг.1), хранящийся в Geol. 
bb tailung  d6s Landaamieeuaa Lins/D / LML. Избран Э.Флюгелеы 
( F lu g e l, 1959,стр Л З ).

О п и с а н и е .  Колонии шарообразные, эллипсоидаль
ные. Поверхность гранулированная и пористая. Внутренняя 
структура радиально-концентрическая. Концентрическая слоис
тость -  результат приостановок роста ценостеуыа. Ценостеум 
образован очень тонкими волокнами, сливающимися в трубки оди
накового размера. Трубки собираются в пучки, которые на по
верхности образуют зерна. Направление трубок и пучков ради
альное. Трубки в одном пучке слегка изгибаются к внешней сто
роне лучка. Внутренние полости трубок неравномерно табулиро
ваны . Многочисленные эооидные трубки имеют форму цилиндра с 
расширении! основанием. Поперечное сечение зооидных трубок 
овально-округлое.

Р а з м е р ы  . Колонии от I  до 15 см в диаметре. Диа
метр трубок ценостеума 0,05 мм. Толщина иеностелл, ограничи
вающих замкнутые пространства или трубки, 0,015 -  0,20 мм.Ди
аметр зерен на поверхности 0 ,3 -0 ,6  мм. Диаметр зооидных тру
бок у основания 0 ,3 -0 ,4  мы, обычно вдвое больше, чем в верх
ней части.

С р а в н е н и е .  Равномерная зернистость на поверх
ности, как у Н. granulatua Duncan . В отличие от последнего у 
H.conglobatua имеются многочисленные зооидвые трубки. От ос
тальных видов отличается поверхностной скульптурой.

И з м е н ч и в о с т ь .  Значительным изменениям под
вержены промежутки между линиями перерывов роста. Разнообраз
ны размеры колоний и размеры зерен на поверхности.

Р а с п р о с  г р а н е н и е .  Норийский ярус Альп, 
Балканского п-ва, Индонезии, Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Мамазаирбулак, Восточ
ный Игримиюз, водораздел рек Аксу и Дкялгакочусу, перевал 
Найзаташ, устье реки Южная Бозтере, перевал Шинды, верховье



р.Акархар, устье р.Куртеке, Шахтесая. Сборы Б.К.Кушшиа, 
1960-1965 г г . а автора,1964,1967 гг .

II а т е р  1  а л  . Более 100 колоний.

Heterastridlum rugosum (Gerth)

Табл.ХУШ,фиг.1-3

Heteraatridlum (Stolizckaria) rugosum: Gerth, 1927, 
стр.223,табл.36,фиг.4-7

H. hybridiumiViiiassa de Regny,1932,стр.195,табл.
19 ,фиг.9; табл.20 ,фиг.9.

Н. conglobatum таг» rugosum :GerthJ 942, С тр Л  92, 
табл.8 ,фиг.8; табл.9 ,ф иг.1 ,6 ,8 ; табл.10 ,фиг.3

Л е к т о т и п .  Экземпляр, описанный и изображенный 
Г.Гертом ( G erth ,1942,стр .6 , табл.7 ,фиг.3 ).

О п и с а н и е .  Эллипсоидальной формы колонии покры
ты червеобразной скульптурой. Деностеум из трубок радиально
го направления. Отдельные участки разграничены более грубой 
скелетной тканью, чем стенки трубок. Эти скелетные образова
ния и создают гребни на поверхности колоний. Рисунок скелет
ной ткани в поперечном сечении сотообразный, ячейки круглые 
и одинаковых размеров. Среди них выделяются более крупные от
верстия зооидных трубок, рост которых параллелен росту тру
бок ценостеума. Зооидные трубки многочисленные, мелкие.

Р а з м е р ы  . Диаметр колоний 3-5 см. Диаметр тру
бок ценостеума 0 ,07-0,10 мм. Толщина стенок трубок 0,014- 
0,20 мм. Диаметр зооидных трубок в среднем 0 ,3  мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Гребни, раздедяпцие отдель
ные участки колонии, неравномерно извилнотые и имеют различ
ную протяженность и толщину.

С р а в н е н и е .  Размеры трубок ценостеума и толщи
на их стенок одинаковы у Н.conglobatum Reuse и H.rugosum 

(G erth). От всех видов рода H.rugosum отличается поверхност
ной скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норнйский ярус о.Тимор, 
нерасчлененные триасовые отложения Болгарии, норийский ярус 
Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Мамазаирбулак.Восточ-



вый Играми», водораздел рек Акоу а  Джилгакочусу, урочище 
Бешхатын, девай берег р.Акоу, Джангидавансай, перевал Шинда. 
Сборы Б.К.Кушлнна,1960 г .  а  автора,1964 г .

М а т е р и а л .  15 колоний.

H e te ra a tr ld iu a  рогоаш  (Duncan,1879)
Табл .ХУП,фиг.2-4

Syringoeph&eria рогоаа г Duncan, 1879,стр .15 ,табл .2 ,
фиг. 3,4

H a te ra a tr ld lu a  роговик Duncan : Рагопа , 1928, табл. 3,
фаг.3,4

Л е к т о т и д .  Обр. 34/1278, МУГТ; Юго-Восточный Па
мир, сай Восточный Игримиюэ; норий.

О п и с а н и е .  Шарообразная форма колоний с гладкой 
поверхностью, с мяогочясленнши и очень крупными отверстиями 
зооидных трубок. Внутренняя структура радиально-концентриче
ская. Радиальная из-за  лучистого направления трубок ценостеу- 
ма, концентрическая из-за  неравномерных периодов приостано
вок роста колонии. Трубки ценостеума очень тонкие, слабонзвн- 
лястые. В поперечном сечении волокна дают червеобразно-ячеис
тый рисунок. Между трубками ценостеума находятся многочислен
ные зооидные трубки токе радиального располохеяия. Поражает 
обилие зооидных трубок и их размеры.

Р а з м е р ы .  Диаметры колоний до 6 см. Диаметр тру
бок ценостеума 0,05 мм, толщина стенок трубок, или волокон 
ценостеума 0,015-0,020 ш.Длина зооидных трубок до 1 ,5  мм,ди
аметр их в верхней части, обращенной к поверхности, равен 
0,5 мм, в нижней части до 0 ,8  мм. На расстоянии в 5 мм нахо
дится 5-6 зооидных трубок. В верхней части зооидные трубки 
имеют как бы собственную стенку, толщиной 0,03-0,04 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Этот вид обладает устойчивы
ми признаками.

С р а в н е н и е .  Размеры зооидных трубок в количест
во их на единицу площади отличает этот вид от всех других 
представителей рода H eteraetrldium  (у Н.conglobatum диа
метр их в 1 ,5 -2  раза меньше, чем у Н.рогоашО.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нерасчлененный триас 
Каракорума, норийский яруо Юго-Восточного Памира.



М ё с т о н а х о ж д е н н е .  Cat Восточный Игрими- 
D3 j сборы И.П.ШинаД960 г . н автора,1965 г . ;  Ыамазаирбулак, 
сборы Б.К.Кушлнна,1962 г . и автора,1965 г . ;  перевал Найза- 
таш,сборы С.АлиеваД970 г . ;  водораздел рек Аксу в Джилга- 
Кочусу,сборы автора,1967 г .

М а т е р и а л .  12 колоний.

HeterastrldlUM  puetuloaum Ратона,1928 

Табл ЛУП,flnr.I

H a te raa trld lu a  puertuloeuat РагопаД928,стр.32, табл. 
1У,фиг.4а,б, 5а ,б ,с

Л е к т о т н п .  Изобракение, данное К.Парона,1928, 
из вересчлеяенных верхнетриасовых отложений Каракорума.

О п и с а н и е .  Ценостеум парообразный, эллипсоидаль- 
ный. Поверхность покрыта равномерно расположенными крупными 
холмиками, между которыми располагается впадинки. И холмики, 
и пространства между ними покрыты мелкими гранулами -  окон
чаниями пучков трубок ценостеума. Трубки ценостеума образуют
ся в результате слияния вертикальных тонких волокон. Пучки, 
группируясь, образуют холмики на поверхности. В шлифе, прохо
дящем через центр колонии, видны концентрические алой, сви
детельствующие о перерывах роста,и радиальные темные полосы, 
разделявшие холмики, размеры которых увеличиваются с ростом 
колонии. Зооидные трубки в шлифе не видны, но на поверхности 
заметны их отверстия.

Р а з м е р ы .  Большой диаметр у эллипсоидальных ко
лоний 3,5 см, малый -  2,5см. Шарообразные колонии имеют диа
метр до 5 см. Диаметр холмиков у основания 0 ,4 -0 ,5  см, высо
та 1 ,5-2  мы. Диаметр зооидных трубок 0,3-0,04 мм. Диаметр 
трубок ценостеума ОД мм, толщина их стенок 0,014 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не изучена ввиду недостат
ка материала.

С р а в н е н и е .  Образование бугорков на поверхно
сти в результате группировки пучков трубок отличает н. pus- 
tuloev» от н. conglobatum. Трубки ценостеума имеют у обо- 
гс видоь приблизительно одинаковый диаметр, но толщина сте
нок трубок у H.puatulosue почти вдвое больше.



З а м е ч а н и я .  Наличие бугорков, холмиков, возвы
шенностей характерно для многих представителей этого рода. У 
одних они равномерны по всей поверхности и одинаковы по раз
мерам, у других -  нерегулярны, у третьих разные по величине, 
однако причина их возникновения одна -  неравномерное развитие 
скелетных элементов, неодновременный рост их в различных уча
стках колонии. Этот признак позволяет объединять в одну груп
пу формы, известные как H.verrucosum (Duncan),Н. Intermedium 
(Duncan),Н.tuberculatum  Duncan,Н. nonticularium  Duncan. 
Описания этих форм встречаются в работах Г.Герта (Gerth. 
1915,1942). О.Пароны (Рагопа, 1928), Г.Штейнманна ( s te in -  
аапхц 1893) и др. H.pustulosum Рагопа -  вид, наиболее харак
терный для этой группы. Всю группу в дальнейшем, вероятно, 
следует рассматривать как один вид.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нерасчлененный верх
ний триас Каракорума, норий Юго-Восточного Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный и Восточный 
Игримяюз, сай Аюджол, сборы Б.К.Кувляна и автора,1964,1965 гг.

II а I  е р 1  а л . Три колонии.

H eterastrid lum  aplanatum (Garth)

Табл.ХУШ,фиг.4-7
H eterastrid lum  oonglob&tum Reuse т а г . intermedium—тег—

ruooeum Duncan: Gerth, 1915,табл.XLH,фиг.8
H eterastrid lum  oonglobatum Reuse forma aplanatum :

GerthJ9l5,cTp.68,Ta6fl.XLlI, фиг.9
Л e к т о т- и п. Изображение, данное Г.Гертом ( Gerth, 

1915,табл, x u i ,  фиг.8 ).
О п и с  а н и е .  Крупные и мелкие дискообразные коло

нии со своеобразной поверхностной скульптурой. Многочисленные 
гранулы располагается неравномерно, в центральной части каж
дой гранулы имеется отверстие зооидной трубки, что придает ей 
вид миниатюрного кратера, всей поверхности колонии лунообраз
ный облик. В шлифе, плоскость которого проходит касательно к 
поверхности, видно, что волокна ценостеума редко образуют 
замкнутые трубки, чаще всего наблюдается червеобразная струк
тура. В шлифе, перпендикулярном поверхности диска, видно.что 
вертикальные элементы и зооидные трубки начинают рост из цен



тра, затем раоходятся по медиане так, что направленна их у 
краев диске становится перист ш .  Отчетливо видны линии при
остановок роста. Зоовдные трубки мелкие, короткие, упрощен
ной формы.

Р а з м е р ы .  Диаметр дискообразных колоний от I  до 
5 см. Высота диска у крупных колоний до 1 ,5  см. Перерывы ро
ста наблюдаются через 2-5 мм. Толщина волокон ценостеуыа 
0,014-0,020 мм. Диаметр зооидных трубок в среднем 0,2 мм,вы
сота 0 ,2 -0 ,4  мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид обладает довольно ус
тойчивыми признаками.

З а м е ч а н и я .  Г.Герт (G arth, Ш 5,табл.хы 1,ф иг.8) 
дал изображение колонии без ее описания. На рис.9 той ие таб
лицы Г.Гертом дано изображение поперечного сечения другого 
экземпляра, описанного им как Я. conglobatum forma aplanatum 
f.n o r*  Памирский материал показал, что поверхностной скульп
туре на фиг.8 соответствует поперечное сечедие с червеобраз
ным рисунком скелетной ткани, характерной для формы aplana
tum Garth*

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норий о.Тимор, норий 
Юго-Восточного Памира.

И е о т о н а х о ж д е н и е .  Восточный и  Западный 
Игримиюз, Ыама8аирбулак, водораздел рек Аксу и Джилгакочуоу, 
сборы автора,1965,1967 г г . ;  среднее течение рек Ничкеджвлга, 
Акархара, Салнункура, Джангндавайсай, перевал Шинды, урочище 
Беохатын, сборы Б.К.Кувлина,1960-1964 гг .

М а т е р и а л .  18 колоний.

ОТРЯД СНАЛВДГ1Ы
СЕМ. CBAXFBTID12 М*Е* a t  НАНСЕ, 1830

Колониальные организмы. Скелет формируется ллотностоя- 
щяыи трубочками, диаметр которых от 0,10 до 1 ,2  мм. Располо
жение трубок оубпараллельное иди радиальное. Трубки переоече- 
ны табулами, реже наблюдаются виды. Стенки протяженные или 
прерывистые. Микроструктура фиброзная. Размножение делением 
и почкованием.

С о с т а в  с е м е й с т в а .  Chaatataa F ischer топ 
Waldheim In  KLobvald , 1829 -  ордовик-карбон; Llthopbyllum



gfharldCT , 1899, C h aa te te lla  Sokolov, 1939 -  девон-
карбон; O hastetlpora Struve , 1898, Deeaidopora HIohoIson,
1886, Paohythaea B chlu tar, 1885 -  силур-девон; Moakovia 
Sokolor, 1939, B osve llla  Sokolov ,1939, F ia tu lia u r ln a  Soko
lov, 1947 -  карбон;Baunaia Paterhane , 1927, B laetochae- 
te te e  D ie tr ich  , I9I9,PB eudoaeptifer F lecher J .-C .,I9 7 0 , 
Monotrypalla Wilkene, I927,A troohaetetea Cuif e t  F lecher,
1974 -  триас -  верхний мел,Paalrocheat e tee  gezunov. -норий.

З а м е ч а н и я .  Винасса де Реньи ( Vinaaaa da 
Regny»I908,I9II,1915,1932) в составе семейства рассматрива
ет много своеобразных триасовых форы, описанных им как пред
ставителей родов Monotrypa и Chaatatee.K  сожалению, при ошь 
саниях не дано детальной характеристики внутреннего строения, 
отсутствуют данные о размерах ячеек, толщине стенок, плотно
сти элементов, что затрудняет сравнение с ними памирских' 
форм. Э.Флюгель ( Flugel,1965) провел ревизию триасовых мша
нок и табулят, описанных различима авторами, имея возмож
ность посетить многие музеи Европы с целью ознакомления с ти
повыми экземплярами. Большую часть видов Monotrypa,описанных 
Винассой де Реньи, Флигель считает мшанками, многие экземпля
ры не сохранились и принадлежность их к табулятам или Вгуо- 
zoa Флюгель ставит под вопросом. По мнению этого автора, в 
триасе существует только один достоверный вид -  Chaatetaa 
d e te r ra l  G arth ,1938. И.П.Морозова (1969) высказывает мнение, 
что Monotrypa и M onotrypalla, описанные Вилкенсом (Ш капа, 
1927) из триаса Вовой Зеландии и Винассой де Реньи из триа
са Индонезии и Венгрии, следует считать гидроидными (х етем - 
дами?) .Юрские Monotrypa, описанные Д.Денингером (Deningar, 
1906) и В.П.Пчелинцевым (1925), рассматриваются Э.Флигелем 
и X.-К.Фишером (1970) частично как синоним Baunala и как 
проблематичные Chaetetidaa*

Род Peeudoseptifer J #-C.Fieoher,1970

Chaatates (P aeudosap tifar): J .-C . F lsohar, 1970,стр.170

Т и п о в о й  в и д .  Chaatataa (Paeudoseptifar) 
banaokal Bang, 1883,лейас Италии.

Д и а г н о з  . Хететиды с прямыми гладкими стенками 
(толщина их приближается к половине внутреннего диаметра



ячейки). Форма ячеек округлая или овальная. Способ размнохе- 
аия -  деление с помощью псевдосепт или без них, при котором 
материнская ячейка делится на равновеликие части. У отдель
ных видов количество псевдосепт достигает шести.

С р а в н е н и е .  От рода Chaatetas F ischer, для ко
торого характерна правильная полигональная форма ячеек, род 
Peeudoeeptifer , отличается округло-овальной формой ячеек.От 
рода Вшш»1&( с характерным для него неравновеликим делением, 
отличается делением материнской ячейки на равные части. В от
личие от родов V arioparletee в B laetochaatates имеет непре- 
рывавдиеся стенки трубок.

В и д о в о й  с о с т а в .  FeeodoaeptlXer aoguatutu- 
buloaus ( Po liak  , 1940), верхний титон Югославии; P.epang-
l e r l  (H eritech  , 1921) .- титон Австрии; P .geyari (H eritach,
1921) -  доггер Италии; Р . ehablaiaeoaie  (Patarhans, 1929) -
доггер (бат?) Франции; Р. baoaokai Haug, 1883) и Р. zigno i 
(d 'A chiaxdl , 1880), верхний лейас Италии; Р. bortepanaia 
ep ,n o v .,P .aaep ta tu a  ар .п о т ..P .tab u la tu a  ap .no r. ,P.adctaahi 
вр .п о т ., верхненорийско-рвтские отлохения Юго-Восточного Па
мира; в» d e ta r ra i  (G arth, 1938), верхний триас Гималаев, 
P .akaaaneia Boiko , 1975, келловей Юго-Восточного Памира.

З а м е ч а н и я .  Подрод Chaetatas (Peeudoseptifar) 
установлен X.-К.Фишером в лейасе Портланда, Англия. Палеозой
ские представители рода Chaetetes характеризуются полиго
нальной формой ячеек, тонкими стенками, не превышающими шири
ну пятой доли внутреннего диаметра трубок, размнохаются деле
нием с помощью двух псевдосепт, реке трех-четырех. Фишер объ
единяет мезозойских представителей Chaatatae в подродРваи- 

d o e e p tlfe r  , отличительной особенностью которого является 
толщина стенки, достигающая половины диаметра ячеек, и разм
ножение делением с помощью до шести псевдосепт. Этих призна
ков достаточно, чтобы выделить самостоятельный род, если к 
ним присовокупить овальную форму ячеек у мезозойских форм.

Feeudoaeptifar asep ta tus вр.оот.

Табл.XIX,фиг.1,2
Г о л о т и п. Обр.40/1278, ШТТ; водораздел рек Аксу 

и Джилга-Кочусу; норий.



О п и с а н и е .  Колонии желвакообраэные до 30-40 мм 
явсоты, 25 им ширины. Скелет состоит из параллельных трубок, 
гесно слившихся, имеющих общие стенки. Ячейки трубок оваль- 
яве, почти округлые. Размножение ячеек происходит делением 
материнской на две дочерние путем впячивания противоположных 
участков стенки внутрь ячейки. Псевдосепты очень редки.Направ
ление трубок параллельное на протяжении роста всей колонии. 
Трубки пересечены многочисленными тонкими табулами, довольно 
регулярными. Стенки протяженные, без следов прерывистости.

Р а з м е р ы .  Расстояния между центрами трубок 0 ,20- 
0,24 мм. Диаметр ячеек 0,14-0,19 мм. Толщина стенки 0,07 мм. 
Расстояния между днищами 0,15-0,25 мм. Количество ячеек на 
2 мм длины 9-10.

И з м е н ч и в о с т ь .  Признаки вида относительно 
устойчивы.

С р а в н е н и е .  От всех мезозойских представителей 
рода новый вид отличается отсутствием псевдосепт,очень тон
кой стенкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Во
дораздел рек Аксу и Джилгакочусу; норий. Сборы автора,1965 г .

М а т е р и а л .  Две колонии.

Paeudoeeptifer aktaehl sp.nov.
Табл.НХ,фиг.З,4

Название от местонахождения от горы Акташ.
Г о л о т и ,п . 06р.41/1278, МУГГ; водораздел рек Аксу 

и Джилга-Кочусу; норий.
О п и с а н и е .  Колонии желвакообраэные до 6-8 см в 

высоту и 4-5 см в ширину. Скелет из субпараллельных трубок с 
общими стенками. Ячейки трубок овальные, полигональные,непра
вильные, их рисунок усложнен псевдосептами, довольно отчетли
выми. Две-три псевдосепты делят материнскую ячейку на несколь
ко дочерних. Стенки без следов прерывистости или расслоения 
При большом увеличении в поперечных сечениях стенки кажутся 
тонкопористыми. Мельчайшие поры -  пространства между волокна
ми (фибрами), из которых образованы стенки. Днища многочислен
ные , равномерные.

Р а з м е р ы .  Расстояния между центрами трубок 0 ,24-



0,26 нм. Диаметр ячеек 0,28-0,32 нм. Толщина стенок 0 ,07- 
0,13 ш .  Расстояния между днищами 0,25-0,34 мм. Количество 
трубок на 2 ш  длины -  шесть.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивым призна
ком является расстояние между днищами.

С р а в н е н и е .  От P«aeej>t&tiiB ар» пот* отличается 
более крупными размерами ячеек, наличием псевдосепт,толстыми 
стенкам . От р . d a ta r ra i  (Garth., 1938) новый вид отличается 
вдвое меньшим диаметром ячеек.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Сай 
в горе Актао южнее устья р.Шияды; норий. Сборы Г.К.Мельнико
вой и автора,1964 г .

М а т е р и а л .  Три колонии.

Psaudoeeptlfег tab n la tu s  ер.пот.

Табл.ИХ, фиг.5,6
Г о л о т и п. 06р.42/1278,МУГГ; Юго-Восточный Памир, 

урочище Бортепа; норий-рэт.
О п и с а н и е .  Жеявакообраэные и шарообразные коло

нии, достигающие 7-8 см в диаметре. Расположение трубок ради
альное. Стенки очень тонкие, неровные, никогда не прерывает
ся, в периоды приостановок роста несколько утолщены.Форма яче 
ек неправильная из-за присутствия псевдосепт (до пяти). Псев
досепты очень мелкие и короткие. Днища многочисленные нерав
номерные, не приурочены-к одним уровням. Микроструктура сте
нок не ясна, вероятно, тонкофиброзная, так как прерывистости 
стенок, свойственной формам с гранулированной и пучковатофиб
розной тканью, не наблюдалось.

Р а з м е р ы  . Расстояния между центрами трубок 0 ,14- 
0,24 мм. Диаметр ячеек 0,14-0,17 мм. Толщина стенок 0 ,01- 
0,03 мм. Расстояния между днищами 0 ,3 -0 ,5  мм. Количество тру
бок на 2 мм -  7-8.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наличие псевдосепт, резкие 
колебания толщины стенки и диаметров ячеек придают рисунку по 
перечного сеченияЯ1еек очень изменчивый характер.

С р а в н е н и е .  От Р . asep ta tus sp .nov. отличается 
неправильной формой ячеек, более тонкими стенками, большей 
плотностью трубок, радиальным расположением трубок. Все юр-



окав вади этого рода имеют значительно более крупные ячейка 
■ толстые стенки. Только P.anguatitU baloaua P o ljak  <1940) 
i s  верхней юры Югославии сраввам о новш видом, во отличает
ся от вето более тонкими стенками.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Юго- 
Восточный Памир, урочище Бортепа, верховья сая Пор, перевал 
Каракульашу; норий-рэт.

М а т е р и а л .  8 колоний (20 шлифов).

Baeudoaejrtlfer bortepenala ep .aov .

Табл.П ,ф иг.1-3
Название от местонахождения в урочище Бортепа.
Г о л о т и п. Обр.43/1278, МОТ; Юго-Восточный Памир, 

урочище Бортепа; норий-рзт.
О п и с а н и е .  Полипняки желвакообразной формы, диа

метром до 50 мы, образованы радиально расходящимися трубками, 
выещими в поперечном сечении округло-меандричеокие очерта
ния. Форма ячеек объясняется наличием псевдосепт. Для этого 
вида характерен оригинальный способ деления, при котором од
на материнская ячейка делятся одновременно на две-четыре до
черних. Дочерние ячейки, не успев обособиться от материнской 
собственной стенкой, тоже начинают делиться. Быстрое и много
кратное деление определяет сферическую форму колонии, радиаль
ное направление трубок. Стенки трубок имеют различную толщину 
в зависимости от того, материнскую или дочернюю лчейку они ог
раничивают. Днища в трубках отсутствуют, не наблюдается и зон 
перерывов роста.

Р а з м е р ы .  Расстояния между центрами ячеек 0,30 -  
0,50 мм. Диаметр оаммх крупных ячеек 0,26 мм, мелких -  0,14 
ш .  Толщина стенок 0,13-0,17 мм. Количество трубок на 2 мм 
длины -  пять-оеоть.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивыми призна
ками являются толщина стенок, диаметр ячеек, количество псев- 
досепт в ячейках и форма ячеек.

С р а в н е н и е .  Новый вид наиболее близок кРеешИо- 
a e p ttfe r  geyerl o a rite e h , 1921, из доггера Италии, но ш еет 
более мелкие ячейки и очень толстые стенки. Отличается от юр
ского вида абсолютным отсутствием днищ и радиальным располо-



жениеы трубок. У юрского вида оно субпараллельное.
М е с т о н а х о ж д е н и е  ж в о з р а с т .  Юго- 

Восточный Памир, урочище Бортепа, верховья сая Пор, перевал 
Каракульашу, подножье горы Тетюнсу; норвй-рэт. Сборы Г.К. 
Мельниковой, Б.С.Кушляяа и автора,1961,1964 гг .

М а т е р и а л .  10 колоний (23 шлифа).

Род Bauneia Peterhana,1927

Monotrypa:Denlnger ,1906,стр.62 
PaeudanonotXTpasReeobetlcin , 1926,стр.58 
Bauneia: Peterbana, 1927,с тр .389; Tiaober J . - C . ,  

1970,стр.174
Т и п о в о й  в и д .  Bauneia ca p rl (da Angelia 

d 'O eeat) портланд о.Сардиния (= Cbaetetee c a rp i da Ange- 
l i e  d 'O eea t,1905* Monotrypa e u ltita b u la ta ,D e n in g e r ,1906).

Д в а г н о з.Хететиды с прямыми непрерыващимися 
гладкими стенками, со слабо выраженными зонами нарастания. 
Способ размножения -  деление материнской ячейки на равно- и 
неравновеликие части. Микроструктура фиброзная. Форма ячеек 
округлая.

С р а в н е н и е .  От родов Paeudoaepfcifer и В1ав- 
tochaa ta taa  отличается очень четкой круглой формой ячеек и 
способом размножения.

( В и д о в о й  с о с т а в .  B .oapri (da Angelia 
d'Oeeat ) титон Италии, Югославии, Чехословакии, Австрии,. , 
Крыма; B .oeneorienele F iaeher ,1979 -  Оксфорд Франция; В* 
deengelia i (Zuffardi-Conerci ) титон Италии; B .rag u la rie  
ep .n o v ., в . craeauparlatea  B .paalrlcue  -  верхний ворий-рзт 
иго-Восточного Памира.

Bauneia regulax ie  ар.пот.

Табл.XX,фиг.4,5

Название от лат. reg u la r -  равномерный.
Г о л о т и п. 0бр.44/Г278 ,МУГТ; водораздел рек Ак

су и Джклгакочусу, норий.
О п и с а н и е .  Колония желвакообразной формы имеет 

высоту 4 см и кг.ркну 2 см. Скелет сформирован субпараллельш



ми трубками. Ячейки трубок в поперечном сечении правильные 
округлые, располагается сотообразно. Стенки непрерывные,тон
кие, гладкие. Днища очень редкие, нерегулярные. Размножение 
происходит неравновеликим делением (внутристенным почковани
ем). Следы псевдосепт или шипов отсутствуют. Зоны нарастания 
выражены очень слабо.

Р а з м е р ы .  Расстояния между центрами трубок в по
перечном сечении 0,19-0,35 мм. Диаметр ячеек 0,14-0,28 мм. 
Толщина стенок 0,04-0,05 мм. Количество трубок на 2 мм длины -  
семь.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не изучена ввиду недостатка 
материала.

С р а в н е н и е .  Вид напоминает представителей в .  
p ao lrlo a  ер ,пот,от которых отличается значительными размера
ми ячеек и стенок и очень слабш развитием днищ.

М а т е р и а л .  Одна колония.

Baoneia c rassuparie tee  ар.пот.

Табл.XX,фиг.6 ,7

Название от лат. огалвив -  толстый, p a r le t  -  стенка.
Г о л о т и п. Обр.45/1278, МУГТ; урочище Бортепа.но- 

рий-рзт.
О п и с а н и е .  Колония конусообразная, расширяющая

ся по мере роста. Высота колонии 5 см. Расположение трубок 
радиальное. Стенки непрерывные, плотные, без следов пористо
сти. Ячейки круглые, днища редкие, но располагаются примерно 
на одних уровнях для нескольких трубок. На этих уровнях стен
ки утолщены. Микроструктура тонкофиброзная. Иногда наблюдают
ся утолщенные днища. Размножение ячеек происходит неравнове- 
ликим делением (внутрветенньм почкованием).

Р а з м е р ы .  Расстояния между центрами ячеек 0,30- 
0,40 мм. Диаметр взрослых ячеек 0,28-0,30 мы, дочерних 0,07- 
0,14 мм. Толщина стенок 0,10-0,14 мм. Толщина днищ 0,05-0,07 
мм. Количество трубок на 2 мм длины шесть-семь.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не изучена ввиду недостатке 
материала.

С р а в н е н и е .  Стенки у этого вида почти вдвое 
толще, чем у B .regu la rie  ep.nov. С видом B .deaageliei



( Z uffard i-C o inaro l) 18  с к о в а  Италия новый вид имеет одина
ковые размеры ячеек, во отличается от него более тонкими 
стенками.

М е с т о н а х о ж д е н и е  я в о з р а о т .  Уро
чище Бортева, норий-рэт; водораздел Аксу в ДжнлтвгХочуоу,но
рий.

М а т е р и а л .  Три колония.

Baunela panirica ер.пот.

Табл.ХХУ, $иг.1 ,2

Г о л о т в о . Обр.46/1278, МУГТ; перевал Каракульашу; 
норий-рэт.

О п и с а в в е .  Колонии желвакообразные, полусфериче
ские, до 70 мы диаметром. Скелет от радиально расходящихся 
трубок. Ячейки трубок круглые или овальные. Стенки непрерыв
ные, гладкие, тонкие, иногда имеют четкие контуры. Шипы или 
псевдосепты отсутствуют. Днища очень тонкие; вогнутые, наблю
даются крайне редко и приурочены к уровням перерывов в росте 
колонии. Размножение происходит отделением очень мелких яче
ек от материнской. Чаще воего наблюдаются уже отделившиеся 
дочерние ячейки. Петерханс (1927) и Фишер (1970) такой спо
соб размножения называют внутристенныы почкованием.

Р а з м е р ы .  Расстояния между центрами ячеек 0 ,20- 
0,25 мм. Диаметр взрослых ячеек 0,17-0,22 мы, дочерних 0 ,04- 
0,07 мм. Толщина стенок 0 ,01-0 ,03 мм. Количество трубок на < 
2 мм -  шесть.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид обладает устойчивыми 
признаками.

С р а в н е н и е .  От всех известных видов этого ро
да отличается очень тонкими стенками, отсутствием днищ.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Пере
вал Каракульашу, урочище Бортепа, верховья оая Пор; норий- 
рэт. Сборы Г.К.Мельниковой и автора,1964,1967 г г .

М а т е р и а л .  27 колоний (60 шлифов).

Baunela original!в ар.пот.
Т аб л .Ш ,$ яг .1 -3

Г о л о т и п. Обр.47/1278, МУГТ; водораздел рек Ак-



f/f |  Джилга-Кочусу; норий.
О п я о а н и е .  Небольшие полусферические кололии 

размером 2 z  3 си из радиально расходящихся трубок. Стенки 
(рубок тонкие, непрерывные. Днища очень частые, глубоко во
гнутые. В поперечном сечении внутри ячеек наблхщается концен- 
(рическая слоистость -  следы вогнутых днищ. Днища приурочены 
в одним уровням, что подчеркивает периодичность роста коло
нии. Форма ячеек почти округлая, без псевдосепт. Нередка вид
ны крупные вытянутее ячейки, часто наблюдается ухе отделивши
еся мелкие ячейки среди крупных.

Р а з м е р ы  . Расстояния между центрами ячеек 0 ,29- 
0,36 мм. Диаметр ячеек 0,24-0,36 мм. Толщина стенок 0 ,04- 
0,07 мм. Количество днищ на 2 ш  пять-семь.

И з м е н ч и в о с т ь .  Некоторым колебаниям подвер
жены размеры ячеек.

С р а в н е н и е .  От B .p aa irio a  вр.пот. отличается 
наличием глубоко вогнутых днищ, от B .ra g u la ris  е р .ш т . 
очень тонкими стенками и многочисленными днищами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Юго- 
Восточный Памир, водораздел рек Аксу я Дхилгакочусу; норий.
Сборы Г.К.Мельяиковой,1965 г .

М а т е р и а л .  4 колонии.

Род Вl a s t оch a rte ta s  D ie tr ic h ,1919

B lae to ch arte tra  : D ie trich  ,1919,стр.211; F i a o h r r J . - c . t  
1970, стр.178; Paterhana , 1929,стр. 75-77.

Т и п о в о й  В И Д .  B laetoohaetetee c a p p iJ lif  ormis 
(MAohelln ,1845) Оксфорд Франции.

Д и а г н о з .  Стенки протяженные, неровные, иногда 
комковатые, прерывистые. Толщина стенок различна, достигает 
размеров диаметра ячеек. Форма ячеек от округлой до меандри
ческой. Размножение происходит яеполнш делением. Слоистость 
более или менее выражена. Микроструктура пучковато-фиброзная.

С р а в н е н и е .  От Beaudosaptlfer и Bauneia отли
чается толщиной стенок относительно диаметра ячеек, прерывис
тостью стенок и способом размножения.

С о с т а в  р о д а .  B.hathonlous F ischer , 1965 -



Арденн; В. cappi 1 l i f  ormle (M lohslln) , B .angoleneie F ieoher , 
1970 -  киммеридж Франции;B .p e tr l  (Zufferdi-C onaerci ) -  ту
рой Италии; В.i r r e g u la r is  (ilicbelia),B .coquandi (Miphelln ) .  
сенон Франции; B .pentireasie вр .аот. ,B.meandricus вр .п от ., 
норий-рэт Памира; B.gurumd&e Boiko -  лейас Памира; В.рив- 
taaae  Boiko -  келловей Памира; B .verm ioularis Cuif e t  71- 
sch er, 1974, B .karaschensis Calf e t  F ischer , 1974 -  карний 
Турции.

З а м е ч а н и я .  Род был установлен Дитрихом (Di
e t r ic h ,  1919) на основе одной из форм, изображенной Г.Мише- 
лином и описанной под названием Ch&etetes cappi l l i f o m i s .
Э.Петерханс (1929) обнаружил в своей коллекции подобную фор
му и описал ее как B lastoohaete tes c a p p il l i fo rn ls » Об е ука
занные формы позднее вошли в синонимику вида Bauneia сепво- 
г!епв1в P iecher , 1970, так как обладали округлой формой 
ячеек. И все-таки один из изображенных Г.Ыишелином экземпля
ров поолужил типовым видом для рода B lastoohaetetes , кото
рому £ . -К.Фишер ( 7lB cher,I970) дал новый диагноз. Отличи
тельной особенностью рода по сравнению с другими родами се
мейства Chaetetidae является прерывистая стенке, объясняе
мая вариациями фиброзной микроструктуры. При пучковато-фиб
розной микроструктуре в стенке имеются пространства между 
пучками -  поры. Меандрическая форма ячеек у некоторых видов 
зависит от неполного деления ячеек, частично от наличия пор 
в стенках. *■’

Blastochaetetee maaodrlcus ep.nov.
Табл.ХХП, фиг.1-4

Г о л о т и п. 0бр.40Д278, МУТТ; перевал Каракуль- 
ашу, норий-рэт.

О п и с а н и е .  Желвакообразные колонии достигают 
4-5 см в диаметре. Направление трубок параллельное. Днища 
плохо сохранились. Форма поперечного сечения трубок округло
полигональная. Стенки неровные, шероховатые, пористые. Боль
шое количество пор придает рисунку поперечного сечения меан
дрический характер. Расположение пор в стенках беспорядоч
ное и объясняется пучковато-фиброзной микроструктурой сте
нок. Следствием пористости является неравномерная толщина



стенок. Они значительно тоньше вблази пор. В поперечной сече- 
0 1  видно, что отенка распадается на отдельные фрагменты. 
Цвввдосептальные вне тупы отсутствуют.

Р а з м е р ы .  Расстояния между центрами ячеек -  0 ,34- 
0,40 мм. Диаметр ячеек 0,20-0,25 мм. Толщина стенок 0,10- 
0,12 мм. Количество трубок на 2 мм семь-восемь.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивым призна
ком является рисунок поперечного сечения ячеек.

С р а в н е н и е .  От всех известных видов отличается 
сильной пористостью. Сохранность не позволяет наблюдать мик
роструктуру стенок. Распадение стенок на отдельные фрагменты 
роднит его лишь с B.puetaaae Boiko, 1975 из верхней юры Па
мира, от которого он отличается вдвое большими размерами яче
ек и стенок.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Пере
вал Каракульешу; норий-рэт. Сборы автора,1967 г .

М а т е р и а л .  40 шлифов, изготовленных из 14 коло
ний.

Род Atroeteetetee Culf e t  Fleeter, 1974

Т и п о в о Й  в и д .  Atroeteetetee taonifer Culf 
•t Fleeter, 1974 _ триас Турции.

Д и а г н о з .  Хететиды с горизонтальными элементами, 
являющимися отростками стенок, формирующими вогвутые днища,при
уроченные к одним уровням. Форма ячеек округлая. Размноже

ние происходит почкованием и делением.
С р а в н е н и е .  От всех известных родов семейст

ва Cteetetidae род Atroeteetetee отличается способом об
разования у него днищ.

В и д . о в о Й  с о с т а в .  A.taanifer Culf et Fl
eeter,1974,A.mediue Culf et Fleeter , I974,A.alekireiisie 
Culf et Fleeter , 1974 -  карний Турции; A.cyclifomie ep. 
nov. -  норий-рэт Памира.

Atroeteetetee cycllfoxmle ep.nov.

Табл.ХХШ,фиг.1-3; табл.ХХУ1,фиг.4-6
Г о ло т и п . 06р.51/1278, МУГТ; JUro-Boc точный Па



мир, верховья оая Пор; норий-рзт.
О п ■ с а в ■ е . Полвпняки сферические или хелвакооб- 

резвые, диаметром от 0 ,7  до 5 ом. Скелет состоит из трубок 
радиально лучистого направления, стенки трубок общие. Попе
речное сечение трубок округлое. Стенки образованы наслоения
ми тончайпих изогнутых пластин. На определенных уровнях пла
стины выступает внутрь трубки в виде карнизов н , если соеди
няется, то образует глубоковогнутые днища. Часто они запол
няет целув зону трубки. В продольных сечениях, касательных к 
стенке, хорошо заметны линии перерывов роста. Иногда к пере
рывам в росте приурочены разрывы стенки (табл.Х Ш ,ф иг.6). 
Размнохение трубок происходит почкованием.

Р а з м е р ы .  Расстояния мехду центрами трубок 0 ,4 - 
0,6 мы. Внутренний диаметр трубок 0,24-0,40 мм. Толщина сте
нок 0,09-0,14 мм.

С р а в н е в н е .  Новый вид близок по строение к 
taaa lX er Cuif e t  M aobar , 1974, но отличается более мелки
ми размерами ячеек.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивым призна
ком является толщина н изогнутость днищ.

З а м е ч а н и я .  Строение стенки очень напоминает 
колпачковое строение столбиков у триасовых спонгиоморфнд.

М е с т о н а х о х д е н и е .  Юго-Восточный Памир, 
урочище Бортепа, верховье сая Пор, устье Карауддындалы н 
верховье Шахтесая.

М а т е р и а л .  30 шлифов, изготовленных из 17 ко
лоний.

Род B n iro o b aa ta tea  gaxunoT.

Т и п о в о й  в и  д .P .e troaa to ldM  ер.пот. Юго-
Восточный Памир; норий.

Д и а г н о з .  Полиляяки хелвакообразные. Направле
ние трубок субпараллельяое. Форма ячеек округло-овальная. 
Структура стенок фиброзная. В периоды усиленного роста на- 
правленяе фибр почти параллельное. Через определенные интер
валы фибры разрастаются в стороны, образуя комочки на поверх 
ности стенок, похохие на псевдосепты. На этих хе уровнях,ве
роятно, происходит начальная стадия деления ячеек. Днища от



сутствуют.
В и д о в о й  с о с т а в .  Голотип.
С р а в н е н и е .  От всех родов семейства C h ae te ti-  

dae новый род отличается способом образования псевдосепт.

PaairochA etetes stroM atoides вр.пот.

Табл.Ш У,фиг.1-3
Г о л о т и п  . Обр.54/1278, МУГТ; перевал Каракуль- 

ашу; норий-рэт.
О п и с а н и е .  Желвакообразные, полусферические ко

лонии достигают в диаметре 50 мм. Скелет из трубок субпарал- 
лельного направления. Форма ячеек от округлой до серпообраз
ной. Стенки трубок неровные, микроструктура стенок фиброзная. 
Наблюдается чередование слоев с почти параллельным направле
нием фибр в стенках со слоями, где рост фибр беспорядочен, 
где $шбры образуют пучки либо короткие и тонкие, либо грубые 
ксмкообразные. Эти своеобразные псевдосептальные выступы фор
мируются через определенные интервалы одновременно по всей 
колонии и, видимо, связаны с приостановками роста-колонии.Де
ление ячеек приурочено к этим же уровням. Толщина стенок не
равномерна, часто достигает диаметра ячеек. Днища отсутству
ют.

Р а з м е р ы .  Диаметр ячеек от 0,19 до С,35 мм.Тол
щина стенок 0 ,05-0,19 мм. Количество трубок на 2 ьм длины 
5-6. Ширина слоев нарастания 0,60-0,70 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Значительным изменениям под
вержены толщине стенок и диаметры ячеек.

З а м е ч а н и я .  Способ образования псевд ос виталь
ных выступов напоминает способ образования ламян у решетча
тых строматопороидей.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Пе
ревал Каракульашу, сборы Г.К.Мельяиковой,1964 г . ;  урочище 
Бортепа, сборы автора,1964 г . ;  норий-рэт.

Ы а т е р а л . 5  колоний.

СЕМ. ШаОВДавгХОД A.SCHHOH?rfTErHER,1963

Д и а г н о з .  Колонии зональные, сформированные па
раллельными или почти параллельными трубками. Соответствен-

- ai -



но циклам роста в структуре стенки наблюдаются принципиальные 
вариации. Микроструктура гранулированная. Размножение одновре
менно и делением и почкованием.

С о с т а в  с е м е й с т в а  .Ptychoohaetetes 
Koechlln, 1947, триас -  MBoneH;Chaetetopsis Неижауг, 1890 -  
верхняя юра; Adaequoparletes B a ltre s , 1970 -  мел.

З а м е ч а н и я .  Ж.-К. Фишер роды G ran a tip a rie te s , 
AxLparletes и V arioparie tee , выделенные А.Шнорф-Штайнер и 
введенные в состав семейства V arioparie tldae , считает синони
мами рода Ptychoohaetetes Koechlln , 1947, но оставляет их в
качестве подродов. Поскольку вариации в структуре стенок (рав
номерное расположение гранул, группировка их в срединную ли
нию, группировка гранул по краям стенки) связаны с циклами ро
ста колоний, то они не могут служить отличительными признака
ми не только рода, но и подрода. Виды указанных родов следует 
рассматривать в составе рода Ptychochaetes.

Род Ptychochaetetea Koechlln, 194-7

Ptychoohaetetes :Koechl±n ,1947,стр .16;F ischer ,
1970,стр .188,

G rana tiparie tes  ;A .Schnorf-S telner, 1963,стр .1127 ' 
A x ip a rie te s : A .S chnorf-S te inerl963, С тр.1125

V arioparie tee:A .Schnorf-S teiner , 1963,стр .1118
Т и п о в о й  в и д  .Ptychoohaetetes ramosus 

K oechlln ,киммеридж Юрских гор (Берн).
Д и а г н о з .  Стенки комковатые, более или менее час

то прерываются. Размножение делением и межстенным почковани
ем, на поверхностях наслоений -  базальным почкованием. Слоис
тость ясно выраженная.

С р а в н е н и е .  От рода C haetetopsis отличается 
прерывистой стенкой, от рода Adaquoparietes -  отсутствием 
осевой и периферийной зон нарастания.

В и д о в о й  с о с т а  в . .Р .v a rio p a rie tee  ep .nov .- 
норий-рэт Юго-Восточного Памира ;P«damamatlcue Boiko , 1975 -
келловей Юго-Восточного Памира; P .peroni F ischer , 1970,Р. 
globosus Koechlln , 1947 -  Оксфорд Юрских гор ;Р .pouticus 
Deninger' -  Оксфорд Крыма; Р .ramosus Koechlln , 1947 -  ким-
меридж (секван) Юрских ro p ;P .o rh ig iy  F ischer , 1970 -  кимме-



ряд» Франции; P .k rin h o lz i (Татогвку) -  титон Крыма; p.gan.<;li 
(Bachmayer e t F lu g e l)-  титон Австрии; P#ooBDunle (Sobnorf- 
S teiner ) -  валанхин Франции; P.geminle Fennlnger , 1969 -  ва- 
лавхин Ирана; Р. reeurgee Bodergat , 1975 -  миоцен Франции; 
p 'trenn lua  (Schnorf—S te in e r)  ,Р . laeelloevie (S chnorf-S te iner), 
p, eeparatuB ( Schnorf -  S te in e r ) -  валанхин Франции.

Ptychochaetee varioparietee sp.nov.
Табл.НУ,фиг.3-6

Г о л о т и п. 0бр.55Д278,МУГТ; Юго-Восточный Памир, 
долина Караулдын дала; норий-рэт.

О п и с а н и е .  Колонии крупные, массивные иди желва- 
кообразвые, достигающие 30 см в диаметре, с ясновырахенной 
зональностью. Скелет состоит из плотно расположенных трубча
тых образований субпараллельного направления. В поперечном се
чении ячейки трубок от округло-овальных до полигональных и ме
андрических. Стенки слабоизогнутые, шероховатые, прерывистые. 
Стенка образована наслоениями мелких зерен кальцита, величина 
и плотность которых непостоянны. Лучше всего комковатость и 
прерывистость стенки выражены в зонах приостановок роста.В зо
нах усиленного роста можно различить темную окраинную и свет
лую срединную части стенки или наоборот. Иногда более темная 
центральная часть стенки напоминает срединный шов. Размноже
ние ячеек происходит путем деления ячеек на равнье или нерав
ные части. Во втором случае оно напоминает почкование. Деле
ние может быть неполным и многократным, тогда ячейки приобре
тают меандрические очертания.Слоистость нарастания хорошо вы
ражена и подчеркивается базальным почкованием в основании каж
дого нового слоя. Днища очень редки, вероятно, уничтожены в 
процессе перекристаллизации.

Р а з м е р ы .  Расстояния между ячейками 0,20-0,25 мм. 
Диаметр ячеек 0,13-0,18 мм. Толщина стенок 0,04-0,13 мм. Коли
чество трубок на 2 мм длины девять. Зональность роста через 
1 ,5 -2  мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивым призна
ком является форма ячеек.

С р а в н е н и е .  От всех известных видов этого рода 
новый вид отличается очень редкими днищами и очень тонкими



стенками.
З а м е ч а н и я  . Раамеры ячеек и толщина стевок у 

триасового вида Р .v a rio p a rie te a  примерно одинаковы с т а к о - . 
выми у P seudosep tifer ta b o la tu s  sp .nov. Различия в строении 
стенки, а такие отсутствие меандрических ячеек у второго ви
да не позволяют объединить эти виды и рассматривать в соста
ве одного рода.

М е с т о н а х о ж д е н и е  я в о з р а с т .  До
лина Караулдындала, урочище Бортепа, перевал Каракульащу,вер
ховья сая Пор; норий-рэт. Сборы автора,1963-1965 г г .

М а т е р и а л .  83 шлифа из 27 экземпляров.

Family in ce rta e  sed is  ( ?Acantochaetetidae F isc h e r ,1970)

Род A culeaehaetetes gen.nov.

Название от лат. acu lea -  шип.
Г о л о т и п .

Юго-Восточный Памир, водораздел Аксу и Дхилгакочусу; норий- 
рэт .

Д и а г н о з .  Полипяякв массивные, сферические или 
келвакообразныз из трубок радиально-лучистого направления. 
Стенки слитные, не разделены срединным швом, имеют соедини
тельные поры. Структура стевки комковатая. Форма ячеек оваль
но-меандрическая. В ячейках наблюдаются шипы, которые в попе
речном шлифе напоминают лсевдосептальяые выступы. Шипы корот»- 
кие, располагаются на одном уровне в каждой отдельной ячейке 
и создают подобие днищ. Размножение делением с ясно выражен
ными центрами роста.

В и д о в о й  с о с т а в .  A .aculeatus sp .nov ., 
A.magnue sp .nov. -  норий-рэт Юго-Восточного Памира.

З а м е ч а н и я . В  семейство, A cantochaete- 
ricnie входят три рода, имеющие ламеллярную микроструктуру. 
Сохранность материала не позволила установить тип микрострук
туры у памирских форм. Новый род отнесен к A canthochaetetidae 
условно, по наличию шипов. От рода Acanthochaetetes он от
личается комковатой стенкой, роды Septachaetetes и D iplo- 
ch ae te tes  не имеют шипов, что отличает их от нового рода.

КЛ’.Куиф и Ж.-К.Фишер (Cuif e t  F ischer , 1974) отнес



ли к семейству выделенный ими в карняи Турции род Atbrochae- 
te te e  , у которого "$мброрадиальные выступы развиваются от 
стенки и занимают место днщ , замещая классические горизон
тальные днища хететид. Иногда эти утолщения составляют непре
рывную ткань, заполняющую внутреннюю полость трубок".

Acule&chaetetes aculeatus sp«noy,

Табл.ХШ ,фиг.1-3

Г о л о т и п. Обр.57/1278, МУГТ; Юго-Восточный Памир, 
урочище Бортепа; норий-рэт.

О п и с а н и е .  Полипняки сферические или хелвакооб- 
разные, диаметром от 15 до 40 мм. Скелет состоит из плотно- 
слившихся трубочек радиально-лучистого расположения, имеющих 
в поперечном сечении рисунок от круглого до меандрического. 
Стенки трубок плотные, без срединного шва, в участках хорошей 
сохранности -  гомогенные.Строение стенок усложнено наличием 
вилообразных выступов, которые, соединяясь, образуют днища.Ши
пы и днища не приурочены к каким-либо уровням, расположены 
беспорядочно, в отдельных участках наблюдается наслоение днищ, 
что, возможно, объясняется приостановками роста. Дифференциа
ция ячеек по величине значительная. Форма ячеек очень изменчи
ва. Округлыми очертаниями обладают ячейки только на ранней 
стадии развития. У взрослых зооидов они овально-полигональ
ные. Размножение происходит равнозначным, неравнозначными 
неполным делением. Своеобразным признаком являются центры ро
ста -  скопления мелких ячеек среди взрослых (рис.6 ,фиг.7 ).

Р а з м е р ы  . Диаметр ячеек от 0,06 до 0,50 мм.Сред
няя толщина стенок 0,15 мм. Толщина шипов 0,05-0,15 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Значительно колеблются фор
ма ячеек и их размеры, особенно в центрах роста.

З а м е ч а н и я .  От всех триасовых хететид отлича
ется наличием шипов и центров роста.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Юго- 
Висточный Памир, урочище Бортепа, перевал Керакульашу, водо
раздел рек Аксу и Джилгакочусу; норий-рэт; сборы автора,1964г. 
Устье р.Караулдындала; норий-рэт; сборы Г.И.Винниченко,1971.

М а т е р и а л .  7 колоний (26 шлифов).



A culeachaetetee magnus ep.nov.

Табл. ХХУП, фиг .1 -6

Название от лат. magnus -  крупный.
Г о л о т н о. 0бр.59Л278, МУТТ; водораздел рек Аксу 

н Джилгакочусу; норнй.
О п и с а н и е .  Колонии иелвакообразные. Размеры дос

тигают 4 х 6 см. Направление трубок радиальное. В поперечном 
сечении форма ячеек овально-меандрическая. Шипы наблюдаются 
довольно часто. Размножение ячеек происходит делением мате
ринской на неравновеликие части. Деление многократное. Появ
ление молодых особей цриурочено к центрам роста. В продоль
ном шлифе наблюдаются гладкие стенки, прерывающиеся, так что 
наличие меандрических ячеек, может быть, обусловлено прерыви
стыми стенками. Шипы образуются на одном уровне, часто соеди
няются, создавая вогнутое днище. Расположение днищ равномер
ное.

Р а з м е р ы .  Диаметр ячеек (взрослых) 0 ,50-0 ,70  мм. 
Расстояния между их центрами I , 0-1,1 мм. Толщина стенок 0 ,25- 
0,40 мм, толщина днищ, шипов 0,1 мм. Количество днищ на I  мм 
шесть-семь. Количество трубок на 2 мм две-три.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивыми призна
ками являются диаметр ячеек и толщина стенок.

С р а в н е н и е .  От A culeachaetetee acu lea tu s sp.nov. 
отличается более крупными размерами ячеек, стенок и менее вы
раженными шипами.

З а м е ч а н и я .  Размеры ячеек у нового вида соот
ветствуют таковым у P seudoeep tifer d e te r ra i  ( Gerth) из верх
него триаса Гималаев и у лейасовых Peeudoseptifer beneckei 
(Haug) и Р. z igno i (d'Achlardl^HO наличие шипов и центров 
роста отличает наш вид от указанных форы.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Юго- 
Босточный Памир, водораздел рек Аксу и Джилгакочусу;норий. 
Сборы Г.К.Мельниковой,1964 г .

М а т е р и а л .  4 колонии (9 шлифов).



Результатом изучения гидрополипов из триасовых отложе
ний Юго-Восточного Памира является монографическое описание 
33 видов, принадлежащих 17 родам. Такое таксономическое раз
нообразие этих ископаемых в Советском Союзе установлено впер
вые. До сих пор из триасовых отложений СССР былс известно 
только три вида, относимых к Hydrozoa.

На Юго-Восточном Памире гидроидные обнаружены в 26 ме
стонахождениях. Описанные формы могут служить для целей мест
ной корреляции разрезов, а также для сопоставления их с одно
возрастными отложениями Европы, Азии и Северной Америки.

Установлено, что основными элементами внутреннего стро
ения у триасовых и у палеозойских родов являются различные ти
пы вертикальных и горизонтальных элементов. Пролонгированные 
столбики, ценостеллы, табулы, полигональные и сотообразные пе
тельчатые лаыияы, астроризы триасовых форм говорят о преемст
венности признаков.

У триасового семейства P aairoe trona tidae  астроризы на
блюдаются наряду с зооидными трубками, что опровергает мнение 
некоторых исследователей о зооидных трубках как о видоизменен
ных астроризальных системах. Наблюдающиеся преимущественно у 
мезозойских форм эооидные трубки свидетельствуют об усиливших
ся в мезозое процессах олигомеризация.

Триасовые хететяды унаследовали от палеозойских способ 
размножения делением с помощью псевдосепт, базальное и вяутри- 
стенное почкование, начальная стадия которого есть ничто иное 
как деление. Наличие трех способов размножения в одной коло
нии (род Ptychochaetetee ) ставит под сомнение большую роль в 
систематике различий между этими способами.

Сравнение морфологических признаков у палеозойских,три
асовых и юрских гидроидных позволило автору обосновать положе
ние изученных триасовых форм в классе Hydrozoa в составе от
рядов A ctino8trom ida,Strom atoporida,M illeporlna, Spongio- 
aorphida. Подтверждена принадлежность к классу Hydrozoa хете- 
тид на основании установления ряда общих морфологических 
признаков у Chaetetidae и мезозойских Parastrom atoporidae.



Наиболее существенными признаками различия между па
леозойскими и триасовыми актиностромидами и строматопорида- 
ми являются увеличивающееся преобладание вертикальных эле
ментов в скелете и возросшая степень разделения функций у 
представителей этих отрядов в триасе, выражающаяся в появ
лении многочисленных зооидных трубок.

Триасовые хететиды отличаются от палеозойских более 
утолщенными стенками трубок относительно диаметра ячеек и 
появлением форм с прерывистыми стенками, которые получают 
широкое развитие в юрское время.

Обособление позднепалеоэойских и мезозойских форм в 
отряд Sphaeractlnoidea , первоначально выделенный О.Кюном, 
мнения которого придерживались Д.Гэллоуэй и I.Аллуато,пред
ставляется автору необоснованным, и он принимает точку зре
ния В.И.Яворского и М.Леконта о том, что палеозойские и ме
зозойские гидроидные полипы имеют единую историю развития.
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИМ ТАБЛИЦАМ 
Табл.1

Фиг.1 -4 . A o tinostroaarla  d e llc a ta  Boiko, 1970

1. Обр.1/1278, М7ГТ; сай Муздубулак; каряий, шлиф 1а, 
продольное сечение колонии, х  16.

2. То же, шлиф 16, продольное сечение проходит через 
астроризальную систему, х 16.

3. То же, шлиф I в , поперечное сечение с ветвистой 
аотроризой, ламины полигонально-петельчатые, х 16.

4 . Обр.2/1278, МУГТ; местонахождение и возраст те же. 
Шлиф 2а, продольное сечение. Горизонтальные астро- 
рнзаяьные каналы в процессе роста колонии наклады
ваются друг на друга, х 20.

Табл.П
Фнг.1-3. A o tin o a trea a lllte e  a llchoree  ер.пот.

Голотип, обр.3/1278, М7ГТ; Северный склон Северо-Аличурокого 
хребта, р.Каттамарджанай; карнжй.

1 . Шлиф За, продольное сечение,показывающее пролонги
рованные столбики и отростки, отходящие от них че
рез равные интервалы, х 20.

2 . Шлиф Эб. Поперечное сечение, показывающее сотооб
разную ламяну, х 20. Ф

3. Шлиф Зв , Продольное сечение, среди обычных проме- 
жутков между столбиками выделяются зоождные труб
ки, х 10.

Фнг.4-5. StronatoMorpha aetinoetroao ldM  sp .n o r. 
Голотип, обр.4Л278, МУГТ; водораздел рек Аксу и Дкилгако- 
чусу, норий.

4 . Шлиф 4а. Продольное сечение, столбики прологирован- 
ные, отростки образуются иа одном уровне, во соеди
няются не всегда, х 10.

5 . Шлиф 46. Поперечное сечение. Ленина близка к поли
гонально-петельчатому типу, х 10.

Табл.Ш
Фжг.1,2 . Btroaatoaorpha p a a ir le a  Beiko,1972
I .  Обр.8/1278, МУГТ; Бортепа; норий-рзт; шлиф 8а, ое-



чеяяе через желвакообразяую колонию, х 10.
2. 0бр.9Д278, М7ГТ; верховья сая Пор; норий-рэт; шлиф 9а, 

продольное сечение через пальцевидную колонию, х 10 .

Табл.17
Фиг.1-8  S troaatoaorpha ten u lгяаова ер .пот.
Голотип, обр.5Д278, 1СГГТ; урочище Бортепа; норий-рэт.

1. Шлиф 5а. Сечение поперечное росту ветвистой колонии, х 10.
2. Шлиф 56. Сечение, близкое к боковой поверхности колонии, 

показывапцее рисунок поперечного сечения столбиков, х 10.
3. Шлиф 5 в .  Сечение, проходящее через центр колонии, продоль

ное росту колония, х 10.
4. Неориентированное сечение, близкое к продольному, х 10.
5. 0бр.бД278, МУГТ; Карауддыядала, выше впадения в нее Шах- 

тес ая; норий-рат; шлиф 6а, сечение показывает пролонгиро
ванные столбики и нерегулярные ламины, х 10.

6. 0бр.7Д278. Ыестонахохдеиие и возраст те хе. Шлиф 7а,про
дольное сечение в проходящем овете, х 10.

7. Шлиф 76. Поперечное сечение в отраженном свете, покаэыва- 
пцее пятнистую ламину, х 20.

8. Шлиф 7а. Продольное оечеяие в отраженном свете, х 20.

Табл.7
Фиг. 1 -5 . SpongLaaorpha aapluraaoaa Boiko,' 972 
Голотип; 10Д278,117ГГ; верховье р.Хаяюлы, перевал Ка- 
ракульашу; норий-рэт.

1. Шлиф 10а. Сечение поперечное росту колонии, х 4 .
2. Шлиф 10 б . Сечение, проходящее вблиэи боковой поверхно

сти колония, х 4 .
3. Шлиф 10 б . Поперечное сечение, показывающее округЛо-оваль

ную форму столбиков и концентрическую слонотооть в нем,
х 10.

4. Шлиф 10а. Продольное сечение, отолбики,протяженные с 
утолщениями, х 10.

5. Щлиф 106. Продольное сечение, отолбики образованы нало
женными друг на друга колпачками, х 40.



Табл.У!

Фиг.I -6 . Paairoetroma a a tro riso ld aa  Boiko,1970 
1-4 . Голотип, обр.НЛ278,МУ1Т; урочище Бортепа, но- 

рий-рэт.
1 . Шлиф Н а . Астрориза в поперечном сечении.
2. Шлиф 116. Астроризальная система в продольном сечении.
3. Щдиф И в . Продольное сечение, видно чередование слоев(в 

которых преобладают или столбики, или ламины.
4 . Шлиф П г .  Поперечное сечение.
5. Обр.12/1278, МУГТ; шлиф 12а, продольное сечение; Борте

па; норий-рэт.
6. ОбрЛ3/1278, МУГТ; местонахождение и возраст те ие; 

шлиф 13а, продольное сечение.

Табл.УП

Фиг.1. Paairoatroaa astrorizoidea Boiko, 1970
Голотип, обр.П /1278, МУГТ, шлиф П б , продольное се

чение, видны наложенные астроризаЛьные системы с общими ве 
тикальными каналами, х 10.

Фиг.2. PaairoBtroaa гааоаа ap.nov.
Голотип, 17/1278, МУГТ; урочище Бортепа; норий-рэт, 

шлиф 17а, х 4 .

Табл.УШ
Фиг.1-7. Paairostroaa tenuis sp.nov.

1 . Голотип, обр.14/1278, МУГТ; урочище Бортепа; норий-рэт; 
шлиф 14а, продольное сечение колонии, х 4 .

2 . Шлиф 14а, участок периферийной зоны колонии, х 16.
3. Шлиф 146, участок колонии, близкой к центру, х 16.
4. 0бр.15Д278; урочище Бортепа; норий-рэт; шлиф 15а, про

дольное сечение.
5. То же, шлиф 156, продольное сечение, видны протяженные 

столбики к между ними табулы, колликулы и колликулятные 
ламины, х 16.

6. То же. Шлиф 15в, поперечное сечение, проходящее частич
но по коллккулятной ламине, х 16.



7. Обр.16/1278; верховье сая Пор; норвй-рэт; шлиф 16г, 
поперечное сечение, показывающее, как столбики сли
ваются в ценостеллы вблизи астроризальных каналов,х 16.

Табл .11
Фиг.1. Paalropora concentric»  Boiko,1970
Обр.18/1278, МУГТ; урочище Бортепа; норий-рэт; 

шлиф 18а, поперечное сечение колонии, астроризы сосед
ствуют с зооидными трубками, х 10.

Фиг.2-4 . Parestrom atopora a tte n u a te  Boiko,1970
Обр.27/1278, МУГТ; урочище Бортепа; норий-рэт; 2 я 4 -  

шлифы 27а,б . Участки продольного сечения; х 25.
3. Шлиф 27в. Поперечное сечение, х 25.

Табл.У
Фиг.1-4 . Faoiropora concentrica  Bolko,1970

1. Обр.18/1278, МУГТ; верховья сая Пор; норий-рэт; шлиф 
186, поперечное сечение с зооидными трубками и астрори- 
зами, х 10.

2. Обр.19/1278, МУГТ; урочище Бортепа; норий-рэт; олиф 
19а, сечение, поперечное росту колонии; в периферийной 
зоне колликулы сливаются в ламины, х 8.

3. Обр.20/1278, МУГТ; урочище Бортепа, норий-рэт; шлиф 
20а, поперечное сечение, х 4 .

4. Обр.21/1278, МУГТ; урочище Бортепа; норий-рэт; шлиф 
21а, сечение, продольное росту колонии, х 4 . Голотип.

Табл.XI
Фиг. 1 -4 . Peal го рога coapaota ар. пот»

Голотип, обр.22/1278, МУГТ; урочище Бортепа; норий-рэт.
1. Шлиф 22а. Сечение, поперечное росту колонии; в перифе

рийной зоне видны зооидные трубки и астроризы, х 8.
2 . Шлиф 226. Продольное сечение, проходящее через пентр 

колонии, преобладают извилистые столбики с колдикула- 
ми, в периферийной зоне колликулы сливаются в ламины 
и латиламивы, х 8 .

3 и 4 . То не, что и на фиг.1,1 х 15.



Табл.ХП

Фиг. 1-3. Paairopora coapacta ep.nov.

I  в 2 . 0бр.2ЭД278, МУГТ; Бортеоа; норий-рэт.Шлиф 23а, 
продольное сечение в шлиф 236, поперечное сечение, х 8.

3. 0<5р.24/1278, МУГТ; верховье сая Пор; норий-рэт.
Шлиф 24а, сечение проходит через две оси нарастания, 
видно чередование латиламинарных слоев, на границе их 
появляется зооидные трубки.

Табл.ХШ
Фиг.1,2. Parastroaatopora attenuate Boiko, 1970

Голотип, обр.2бД278, МУГГ; урочище Бортепа; норий-рэт. 
Колония, инкрустирующая коралл, х 8.

Табл.ПУ
Фиг. 1-5. Akaaeporella arta gen. et' ер.пот.

1 . Голотид,обр.28Д278, МУГТ; урочище Бортепа; норий-рэт, 
шлиф 28а, поперечное сечение, х  16.

2 .  То хе. Шлиф 28 б,продольное сечение, х 16.
3. Обр.29/1278, МУГТ; местонахождение и возраст те хе; 

шлиф 29а, поперечное сечение, х 16.
4 . Шлиф 29 б,продольное сечение, х 16.
5. То хе, что и на фиг.4, х 40.

Табл.ХУ
Фиг.1,2. Akaaaporalla arta gen.et sp.nor.

Голотип, обр.28Д278, МУГГ; урочище Бортепа; норий-рэт;
1 . Шлиф 286, продольное сечение, х 40.
2 . Шлиф 28а. Поперечное сечение, х 40.

Табл.ХУГ
Фиг. 1-6. Heteraatridlua conglobatum Re use, 186 5

1-4 . 0бр.30Д278, МУГГ; водораздел рек Аксу и Джилга- 
Кочусу; норий. I . Шлиф 30а, Поперечное сечение прохо-



дит вблизи поверхности, х 20; 2 . Шлиф ЗСК5. Сечение че
рез центр колонии, х 20. 3 . Внешний вид колонии, х I .
I. Участок поверхности, волокна ценостеума группируют
ся в пучки, образуя зернистость, х 5 .

5 , 0бр.ЗГД278, МУГТ; местонахождение и возраст те хе. 
Зооидные трубки имеются ухе на ранней стадии развития, 
когда колония инкрустировала молодую особь головоного
го, х 20.

6. Обр.32/1278, МУГГ. Местонахождение и возраст те хе. 
Продольное сечение через центр колонии показывает,как 
трубки ценостеума группируются в пучки, х 20.

Табл.ОД
Фнг.1. HeteraetrldlU B puetuloaua Рагогш.,1928

Обр.33/1278, ИУГТ; сай Восточный Игримиюз; норий. 
Внешний вид в натуральную величину.

Фиг.2 -4 . HeteraetrldlUB роговин (Duncan,1879)

Обр.34/1278, МУГГ; сай Западный Игримиюз; норий.
2 . Внешний вид колонии, видны многочисленные отверстия 

зооидных трубок, х 4.
3. Шлиф 34а, продольное сечение, волокна ткани сливают

ся в ценоотеллы и трубки, х 10.
4. Шлиф 346, поперечное сечение, х 10.

Фиг.5-7. HeteraetrldlUB granu latua Duncan

Обр.35/1278, МУПГ; сай Западный Игримиюз; норий.
5. Внешний вид колонии, х 4 .
6 . Шлиф 35а, продольное сечение, х 10.
7. Шлиф 356, поперечное сечение, пучки из волокон тка

ни отчетливо разграничены, х 10.

Табл.ХУШ
фиг.1 -3 . HeteraetrldlUB rugoeua (Garth)

1 . Обр.36/1278, МУГГ; с.Мамазаирбулак; норий; внешний 
вид колонии, х 1 .

2 . Обр.37/1278, МУГТ; перевал Шинды; норий, внешний



ВИД, X I .

3 . Шлиф 37а, поперечное сечение, волокна цаиостеума сли
ваются в трубки с овальными ячейками, отдельные участ
ки разграничены более грубой скелетной тканью, создаю
щей борозды на поверхности, х 10.

Фиг .4 -7 . Heterastridium aplanatum (Garth)
4 . Обр.38/1278, МУГТ; водораздел рек Аксу и Дкилгакочусу; 

норий; шлиф 38а, продольное сечение, х 10 .
5 . То же, внешний вид, х 2 .
6 . Обр.39Д 278, МУГТ; С.Мамазаирбулак; норий; шлиф 39а, 

поперечное сечение, х 10.
7. То хе, внешний вид, х 2 .

Табл.XIX
(Везде увеличение в 20 раз)

Ф иг.1,2. Peeudoseptifer aseptatus ep.nov.

Голотип, обр.40Д278, МУГТ; водораздел рек Аксу и Джил- 
гакочусу; норий.

1 . Шлиф 40а. Продольное сечение, стенки трубок протяжен
ные, непрерывавдиеся.

2 . Шлиф 406, поперечное сечение.
Фиг.3,4. P seudoeep tifer a k ta sh i ep.nov.

Голотип, обр.41Д278, МУГТ; водораздел рек Аксу и Джил- 
гакочусу; норий.

3 . Шлиф 41а. Продольное сечение.
4 . Шлиф 416. Поперечное сечение, в одной ячейке наблюда

ются две-четыре псевдосепты.
Фиг.5 ,6 . Peeudoseptifer tabulatus ep.nov.

Голотип, обр.42Д278, МУГТ; урочище Бортепа; норий-рэт.
5 . Шлиф 42а. Продольное сечение.
6 . Шлиф 426. Поперечное сечение.

-  НО -



Табл.XX
(Везде увеличение в 20 раз)

Фиг.1 -3 . PBeudoseptifer bo rtepensis  ер.пот.
Голотип, обр.43Л278,МУГГ; урочище Бортепа; норий-рэт.

X. Шлиф 43а, продольное сечение,стенки протяженные глад
кие, табулы отсутствуют;

2. Шлиф 436. Поперечное сечение показывает значительную 
толщину стенок относительно диаметра ячеек и своеоб
разное деление.

3. Шлиф 43в, участок поперечного сечения.
Фиг.4 ,5 . Bauneia reg u la rle  sp .nov.

Голотип, обр.44/1278, МУ IT; водораздел рек Аксу и Джил- 
гакочусу; норий.

4. Шлиф 44а. Продольное сечение.
5. Шлиф 446. Поперечное сечение.

Фиг.6 ,7 . Bauneia c ra ssu p a rie te s  sp .nov .

Годотип,обр.45/Г278,МУГТ; урочище Бортепа; норий-рэт.
6. Шлиф 45а.Продольное сечение.
7. Шлиф 456. Поперечное сечение.

Табл.ХП
Фиг.1 -3 . Bauneia o r lg ln a lia  sp .nov.

Голотип, обр.47Д278,иУГТ; водораздел рек Аксу и Джил- 
гакочусу; норий.

1. Шлиф 47а. Поперечное сечение, х 20.
2. Шлиф 476. Продольное сечение, х 20.
3. Шлиф 476. Продольное сечение, видны многочисленные во

гнутые днища, х 4 .

Фиг.4 ,5 . Bauneia ер .

Обр.48/1278, МУГТ; местонахождение и возраст те же.
4. Шлиф 48а. Продольное сечение, х 4 .
5. Шлиф 486. Поперечное сечение, х 4 .



Табл.ХХП

Фиг.I -4 . B laetochaetetee aeandrleoa архиву*
1 . Голо тип, обр.49Д278, МУТГ; перевал Каракульашу; норий- 

рэт, олиф 49а, продольное сечение, х 20.
2 . Шлиф 496. Поперечное сечение, х 20.
3. 0бр.50Д278, урочище Бортепа; норий-рэт, шлиф 50а. Про

дольное сечение, х 20.
4 . Шлиф 506. Поперечное сечение, х 20.

Табл.ХХШ

Фиг.1-3 . A trocbaetatee o y c U fo n ie  ер .сот.

1 . Шлиф 51а. Голотип, обр.51Д278, ПУП; верховье сая Пор; 
норий-рэт; поперечное сечение, х 10.

2 . Шлиф 51а. Продольное сечение, х 10.
3. Шлиф 516. Продольное сечение показывает концентриче

ское расположение днищ, х 10.

Табл.Ш У.
Фнг.1-3. Faalrochaatetea etroa&toidee ep.nov.

Голотип, о6р.54Д278, МУ ГГ; перевал Каракульашу; но- 
рий-рэт.

2 . Шлиф 54а. Продольное сечение, х 10.
2 . Шлиф 546. Поперечное сечение в отраженном свете, на- 

блвдается смена зон с развитии шипообразншн высту
пами и зон без них, х 25.

Т абл .Ш
Фиг .1 ,2 . Ваше!* paalrloa ep.nov.

Голотип, обр.4бД278,11УГГ; перевал Каракульашу; но
рий-рэт.

1 . Шлиф 46а. Продольное сечение, х 20.
2 . Шлиф 466. Поперечное оечение, х 20.

Фиг.3-6. Ptychochaatetee v a rio p a rle te s  ep.nov.

3 . Голотип, обр.55Д278,ЫУГГ; река Караулдындала, в 2 км 
вш е владения Шахтесая; норий-рэт, шлиф 55а.Продояь-



вое сечение, х 20.
4. П1*"ф 556. Поперечное сечение, х 20.
5. Обр.56/1278, ЫЛТ; верховье сая Пор; норий-рэт; шлиф 

56е, продольное сечение, х 20.
6. Шлиф 566, поперечное сечение, х 20.

Табл.ХШ
Фиг.1-3. A culaachaetetae aculaatue ер .пот.

1. Голотип,о6р.147-50,ИГД; урочище Бортепа; норий-рэт.
Шлиф 57а, поперечное сечение, х 4 .

2. Шлиф 576, продольное сечение, х 4 .
3. Шлиф 57В, продольное сечение, х 20.

Фиг.4 -6 . A trochaetetee oycllfo im la ep.nov.

4. 06р.52/1278, МУГТ; урочище Бортепа; норий-рэт; шлиф 
52а, сечение проходит через центр желвакообразной ко
лонии, х 4 .

5. Обр.53/1278,МУГТ; Шлиф 53а, местонахождение и возраст 
те же, х 4 .

6. То же, что и на фиг.5 , сечение проходит вблизи поверх
ности, видно строение днищ, х 20.

Табл.ХХУП
Фиг.1-6 Aculeaobaetetea aagnun ер.пот.

1. Обр.58Д278,МУГТ; водораздел рек Аксу и Джилгакочусу; 
норий; шлиф 58а, поперечное сечение со своеобразными 
центрами роста, х 4 .

2. Шлиф 586, продольное сечение, х 4 .
3. Голотип,обр.59/1278,МУГТ; водораздел Аксу и Джилга

кочусу; норий; шлиф 59а, продольное сечение, днища и 
шипообразные выступы располагаются на одних уровнях,х 4.

4. Шлиф 596. Поперечное сечение,справа виден центр роста,х 4.
5. То же, что и на фиг.З, х 20.
6. То же, что и на фиг.4, х 20.

Табл.ШШ
Фиг.1. Aksupora te n u itra b e c u la ta  Boiko, 19?0 

Голотип,обр.25/1278,МУГТ; урочище Бортепа; шлиф 25а, 
норий-рэт. Видны длинные зооидные трубки, х 10.
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