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Предисловие 

Девонские отложения и содержащиеся в них окаменелости древних орга
низмов широко распространены на территории Вьетнама. Им было посвяшено до
вольно много работ известных геологов / Mansuy, 1912, 191 3 ,  1915, 
1920; D eprat , 1914, 19 1 5 ; B ourret , 1922; Patte, 1926,  1927; 
Dussault , 192 9 ; Fromag et, 1927, 1952 ;  Saurin , 1956, 1958 ; Гео
логия . . .  , 1965;  и др./. Важные результаты были получены при изучении раз
личных групп фауны и стратиграфии девона во Вьетнаме в последние 20 пет. 
Новые данные дают возможноС'l'Ь коренного пересмотра представлений о расчле
нении девона, о внутри- и междурегиональной корреляции девонских отложений 
страны. К сожалению, до сих п:ор данные о девоне Вьетнама мало известны в 
международных геологических кругах. 

Предлагаемая двухтомная монография посвяшена изучению стратиграфии и 
целентерат девона во Вьетнаме. Она выполнена большой группой специалистов. 
В первом томе изложены итоги исследований девонских отложений, полученных 
с середины 60-х годов. Во втором томе приводится описание целентерат. Ра
бота выполнена советскими и вьетнамскими палеонтологами в ХаНойском госу
дарственном университете ( СРВ) и в Институте геологии и геофизики Сибир
ского отделения АН СССР. Бопьшую роль в изученiщ__ целентерат Вьетнама сыг
рали опубликованные в СССР работы по кораллам /ЧерньШiов, 1951; Соколов, 
1952, 1955;  Дубатолов, 196Э, 198 3; Чудинова, 1964; Я нет, 1959;  Страти. 
графия . . .  , 197 3/. 

В целом монография является продолжением работы Тонг Зюи Тханя 'Де
вонские целентераты во Вьетнаме', которая посвящена исследованиям табулят 
и биостратиграфии девона Северного Вьетнама и уже опубликована на француз
ском языке /Tong- Dzuy 'I'hanh , 1967 /. В процессе подготовки к печати 
она несколько расширена, ряд выводов уточнен, в стратиграфическую часть 
включены результаты новейших исследований, а в палеонтологическую - описания 
строматопорат. 

В первом томе девонские отложения кроме Тонг Зюи Тханя (который на
писал основную часть монографии) характеризовались и другими специалистами: 
Нгуен Дык Кхоа ( Nguyen D uc Khoa ) описал нижнюю часть разрезов ти
па Раокай и участвовал в анаm�зе комплексов фауны из региона Вьет-Лаос. 
Нгуен Динь Хонг ( ·Nguyen [)inh Hong ) охарактеризовал девонские отло
жения в разрезе тиnа Кубай и верхнедевонские в разрезах типов Халанг, Шонг
хием и Шонгмуа. Нгуен Хыу Хунг ( Nguyen Huu Hung ) описал толши 
Кундат и Сомня в разре:эех типа Раокай и вместе с Данг Чан Хуеном ( Dan� 
Tran Huyen ) дал характеристику разрезов типа Шонгка. В главе IV Та ' 
Хоа Фыонг ( Та. Ноа Phuong ) привел краткие сведения о верхнедевонских 
отложениях в раЭрезах типа Киньмон. В Приложении к первому тому даны фо
тоизображения и краткое ·описание некоторых характерных видов и форм беспо;.._ 
звоночных для девона Вьетнама. Фораминиферы описаны До81;1 Нят Ч ыонгом 
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( Doan Nhat 'I'ruong) , брахиоподы - Нгуен Динь Хонгом ( Nguyen D inh 
Hong ) и конодонты - Фам Ким Нганом ( Pham Kim Ngan) . 

Во втором томе дано описание девонских целентерат. Строматопораты 
охарактеризованы В.Г. Хромых и Нгуен Хыу Хунгом, табуляты - Тонг Зюи 
Тханем, Та Хоа Фыонгом с участием Нгуен Тхе Зана, ругозы - Тонг Зюи 
Тханем и Нгуен Дык Кхоа. 

Невозможно было выполнить эту работу без многолетних коллективных 
исследований, проведенных геологами, стратиграфами и палеонтологами Ханой-· 
ского университета ( министерство высшего и среднего специаlmзированного 
образования СРВ ) ,  Института геологии · и минерального сырья, Геолого-съемоч
ной экспедиции (Главное управление геологии СРВ ) . Наряду с lmтературны
ми сведениями в первом томе использованы данные по определению разпич
ных групп фауны Зыонг Су ан Хао, Нгуен Динь Хонга и Нгуен Динь Хое ( бра
хиоподы ) ,  Фам Ким Нгана ( конодонты ) ,  Доан Нят Чыонга (фораминИферы) ,  
Данг Ч ан  Хуена (криноидеи и тентакупиты ) .  Коллекция тентакулитов была пе
ресмотрена В. Л. Кпишевичем ( ВСЕГЕИ, Ленинград ) .  

Материалы, явившиеся основой настояшей работы, изучались геологами 
Буй Фу Ми, Динь Минь Монг, Доан Ки Туи, Зыонг Суан Хао, Ле Зюи Вать , 
Нгуен Суан Бао, Нгуен Винь, Нгуен Суан Зыонг, Нгуен Ван Хоань, Нгуен 
Кинь Куок, Нгуен Тхом, Нгуен Тыонг Чи, Та Хоанг Тинь, Хоанг Нгок Ки , 
Хоанг Суан Тинь, Фан Ван Куанг, Фам Динь Лонг, Фан Шон, Чан Дык Лыонг, 
Чань Тинь, Чан Ван Чи и др. Постоянное внимание и конструктивную помощь 
оказывали бывший декан геолого-географического факультета Ханойского уни
верситета ныне заместитель генерального директора Национального научно -
исследовательского центра СРВ профессор Нгуен Ван Тьен ( Nguyen Van 
Chien ) ,  начальник Главного управления геологии СРВ Чан Дык Лыонг 
( 'I'ran D uc Luong ), ректорат Ханойского университета, дирекция ИнстИ:... 
тута геологии и минерального сырья, дирекция Геолого-съемочной экспедиции 
СРВ. llенные ·советы и замечания дали доктора геолого-минералогических на
ук А.Е. Довжиков, А.И. Жамойда, А.М. Обут, Р.Т. Грацивнова, Е.А. Елкин, 
Н.П. Кульков, Ю.И. Тесаков, О.В. !Qререв. Большую помощь авторам оказал 
знаток геологии Вьетнама профессор Э.П. Изох. Авторы особенно признательны 
академику Б.С. Соколову и заслуженному деятелю наук РСФСР, доктору геоло
го-минералогических наук В.Н. Дубатопову за их постоянные консультации и 
содействия в процессе осуществления работы. Авторы двухтомной моногра
фии благодарнь1 директору Института геологии и геофизики им. 60-летия Сою
за ССР СО АН СССР академику А.А. ТрофИ:муку, его заместителям члену-кор
респонденту АН СССР Г.В. Полякову и профессору В.А. Соловьеву за создание 
благоприятных условий для работы. Авторы признательны докторам геолого-ми
нералогических наук В.Н. Дубатолову и Ю.И. Тесакову, взявшим на себя ре
дактирование настояшей книги. 



Глава I 
История изучения стратиграфии девона во Вьетнаме 

И С СЛЕДОВАНИЯ ДО 1945 г. 

До 1945 г. региональной геологией Вьетнама занимались только фран
цузские геологи Геологической службы Индокитая (ГСИ ) .  Результаты их иссле
дований по геологии, стратиграфии и палеонтологии, в том числе и .девону, 
опубликованы в ряде трудов ГСИ. 

Палеонтологией и стратиграфией палеозоя во Вьетнаме до 2 0-х годов 
занимались главным образом Ж. Депра / D eprat , 1914, 1915/  и Г. Манею 
/ Mansuy,1912 , 1913/. Проводя геологические исследования на изученной 
территории, Ж. Депра во многих случаях обоснованно установил последователь
ность отложений. Им быпи выдешены определенные стратиграфические подразде
ления, наименования которых и в настоящее время приняты в региональной гео
логической литературе ( серии Бакбун, Миале и др. ) .  Эти девонские подразделе
ния rогда / D eprat , ·1 915/ были отнесены к ордовику и сипуру ( готланду ) 
из-за неточности в определении фауны, выполненном Г. Манею. Девонские отло
жения впервые нашли свое место в местной стратиграфической шкале Ч. Жакоба, 
а затем в работах Р. Бурре / Bourret, 1 922/, Е. Пат / Patte, 192 6/, 
Ж. Фромаже / Fromaget , 19 :!7/, Л. Дюссо ./  'oussault, 1 92 9/ и др. 

Итоги исследований французских геологов в области стратиграфии девона 
Вьетнама, Лаоса и Кампучии отражены в последних работах Е. Сорэна / Sau
rin, ].956, 1958/ и Г. Фонтэна / Fontaine., 1967 /. По их данным схема 
подразделения девонских отложений Вьетнама следующая. 

1. Нижний девон 

Отложения раннедевонского возраста представлены породами континенталь
ного и субконтинентапьного ти ов, которые вышеуказанные исследователи срав
нивают с •древними красными песчаниками"' Европы. Они включают кварJШтовид
ные песчаники Куангко; блестящие сланцы. верхнего течения р. Черной, недале
ко от городка Лайчяу; песчаники Дошон; темно-красные песчаники ( так называе
мые •песчаники цвета вина"' ) и сланцы в районе с: Наммо (уезд Воньяй около 
с. Динька, провинция Бактхай ) .  Кроме того сюда относится серия Бонгшон в 
провинции Каобанг и др. 

Эмсский ярус. Девонские отложения, отнесенные Е .  Сорэном, Г. Фонтэном 
/ Saurin , 1958 ;  Fontaine , 1954 / и другими французскими геологами 
к эмсу, представлены глинистыми сланцами, прослоями мергелей и линзами из
вестняков. Они богаты органическими остатками, в которых преобладают ко,.. 
раллы и брахиоподы. Из брахиопод часто встречаются представители рода Cho
netes ( Ch. z eili Mans. ,  C h. boaЬ inhensis Mans. ,  Ch. lantenoisi 
Mans ., Ch. lacro ixi Mans. и �р. ) .  Здесь появляются первые представители 
"Spirifer" spec iosus auc t. ( =Euryspirifer tonkinens is  Mans.) . Из 
кораллов обнаружены FavosiLes styriacus Penecke, Heliolites bar
randei Pocta и др. 

Эти отложения отмечены пишь в некоторых районах и, по Е. Сорэну, яв-
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пяются компонентами нерасчлененных эмсСко-эйфелъских толщ (например, се
рии Наман в р-не Енлак, Бакбун в р-не Нь�куэ и Банхом в ниэо.вье р. Чер
ной. Кром:е того, по Данным Ж. Фромаже / Fromaget, 192 7 /, в р-не Куидат 
(провинция Куангбинь - ньmе на севере провинции Биньчитхиен) отмечаются 
слои с S ieberella s ieberi B uch. 

2 .  Средний девон 

Эйфельский ярус. Среднедевонские отложения широко распространены во 
Вьетнаме. Они начинаются глинистыми сланцами, сменяющимися известняками 
с обильными органическими остатками кувинского (по Г. Фонтэну) или эйфель
ского (по Е. Сорэну) возраста. Их стратиграфическая последовательность та
кова: граувакковые песчаники с чередованиэм прослоев или линз известняков 
с кораллами Favosites styriacus Pen., Fav. eifeliensis Nich., Fav. 
goldfussi O rb. ,  H eliolites porosus Gold . ;  брахиоподами Chonetes 
zeiii Mans., Ch. indosinensis Mans., Atrypa reticularis Linne, 
"Sp irifer" speciosus auct. ( =Eurysp. tonkinensis) и другими окаме
нелостями ( Paracyclas lirata ( Hall) , Proetus namane nsis Mans., 
Calymene maloungkaensis Mans. и др. ) ;  кремнистые сланцы, кварциты, 
в самых верхних .слоях которых обнаружены представители 'I'entaculites и 
S tyliolina. 

Живетский ярус. К нему относятся известняки и маломощная толща песча
ников и сланцев, а именно: доломитовые известняки с Stringoc ephalus 
burtini D efr. в р-не Халанг (провинция Каобанг) ; темно-серые известняки, 
иногда доломитовые известняки с Ainphipora и остатками брахиопод в верх
нем течении р. Черной; песчаники и сланцы Мыонгте ( р-н Ванен) с Plec
thomytilus oviformis Hall; известняки и известковистые сланцы с S tringo
cephalus burtini D efr. в районе Куидат (провинция Биньчитхиен) . 

З. Верхний девон 

Франский ЯI>УС. По данным французских геологов / Saurin , 1958/ на 
территории Бакбо распространены нижнефранские отложения: краснополосчатые 
известняки в р-нах Халанг (цровинция Каобанг) , Донгван (провинция Хажанг). 
Кроме того, на основании находки брахиопод, определенных Г. Манею ( S piri
fer cf. pachyrhynchus Vern. ( =Reticularia pachyrhynchoid es Gra
bau) , Ж .  Фромаже / Fromaget, 1952 / и Е. Сорэн / Saurin, 1958 / 
высказали мнение о присутствии франских отложений в верхнем течении р. Да, 
а Р. Буре / B urret , 192 2 /  отнес к верхнему девону, скорее франскому яру
су, серию Палей в р-не Енлак и известняки Фиенгзиа в провинций Каобанг. 
В р-не Куидат (провинция Биньчитхиен) глинистые сланцы и известняки с 
Ambocoelia umbonata Conrad , А. infima Whidb., А. gregaria asia
tica Reed,  S pirifer linguifer Sandb., S. pachyrhynchus Vern. так
же отнесены Ж. Фромаже и Е. Сорэном / Fromaget, 1952;  S aurin, 1958 / 
к франскому ярусу. 

Фаменский ярус. Ж. Фромаж� / Fromaget , 192 7 / и Е. Сорэн / Sau
rin, 195 8 /  отнесли к фаменскому ярусу песчаники,_ лежащие на франских из
вестняках р7на Куидат, и известняки, непрерывно подстилающиеся под камен
ноугольными известняками в р-не Донгхой. 

В целом результаты изучения стратиграфии девона Вьетнама французскими 
геологами можно резюмировать так. Было правИ111ьно установлено распростране.
ние нижнедевонских отложений на территории Бакбо / Fromaget, 1952 ; 
Fonteine, 1954 , 1967; Saurin, 1956, 1958 /. Низы нижнего девона сло
жены континентальными красноцветными отложениями (серия Шика и песчаники 
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Дошон ) .  Кроме того, Е. Патт / Patte, 192 6/ справедливо отмечал, что под 
споями со Spirifer speciosus ( =Euryspirifer tonkihensis ) залега
ют спои сланцев с Chonetes zeili, коррелируемые им с нижним девоном 
Европы. Они рассматриваются Е. Сорэном / Saurin, 1956, 1958 / как эмс
ские. Наиболее широко распространены эйфепьские отложения. Они представле-
ны терригенно-карбонатными отложениями с обильными окаменелостями, из 
которых ведушую роnь играют корапnы и брахиоподы, и хорошо известными под 
названием комптiекса ·фауны с Euryspirifer tonkine"'sis ( или " Sp irifer " 
spec iosus в работах геологов ГСИ ). Верхнедевонские отложения в регионе 
Бакбо и во Вьетнаме в цепом слабо изучены. Однако во многих разрезах реги
она Бакбо была правильно установлена стратиграфическая посnедоватепьность , 
были определены обильные и разнообразные сборы фауны, что давало основания 
дпя стратиграфического сопоставnе11ия. Большое значение �меют и сводные 
работы по региональной стратиграфии / Saurin, 1956 , 195S/, К сожалению, 
французские геологи ГСИ не обратили внимания на фациапьную Дйфjэеренциацию 
девонских отложений, Фауна в большинстве разрезов не быnа собрана послойно, 
а ее определение во многих случаях требует пересмотра. Все это приводило к 
ошибкам в расчленении и сопоставлении девонских отложений io Вьетнаме. 

ИС СЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕ 1945 t. 

СТРАТИГРАФИЯ ДЕВОНА В РАБОТЕ 
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ СЕВЕРНОГО ВЬЕТНАМА 

В 1945- 1954 гг. геологические исследования не проводились. Только 
были опубликованы некоторые обобщения, касающиеся обработки собранных ма
териалов ГСИ / Fromaget , 1952 , Fontaine , 1954; и дрJ. 

Крупным событием . нового этапа в геологических исследованиях страны 
является организация комплексных геолого-съемочных работ ( м-б 1 : 500 ООО) 
в северной части страны. Они осуществлялись геолого-съемочной экспедицией 
№ 20 ( 1960- 1965 гг. ) при научно-техническом содействии группы советских 
геологов во гnаве с А.Е. Довжиковым. В капитальной монографии, сопровожда
ющейся геологической картой под редакцией А.Е.  Довжикова, девонские отло
жения были описаны в следующем порядке. 

1 .  Нижний (?) - средний девон 

Самые нижние части девон ских отложений Северного Вьетнама представ

лены тремя толщами : Бонгшон ( D 1 ( ? ) - D 2 е Ь !i'>) сложена главным образом 
сланцами и алевролитами с прослоями известняков в самых нижних ее частях. 
Она распространена в пределах структурно-фациаnъной зоны Хапанг; Коксо 

( D 1 ( ? ) - D 2 есх ) находится в зоне Шонгхием, главным образом на террито

рии провинции Бактхай; Шонгмуа ( D 1 ( ?) - D2 
esm) распространена в вос

точном течении р. Да ( р. Черна я ) ,  в пределах струк.1fУрно-фациапьной зоны 
Фансипан. Две последние топщи представлены черны�и сланцами с небольшими 
прослоями песчаников, мергелей и известняков. Все вышеуказанные топщи оха
рактеризованы малочисленными органическими остатками. 
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2 .  Средний девон 

Отложения, охарактеризованные обильной фауной, в те годы геологами от
носились к среднему девону. Во Вьетнаме они подразделялись на две тоmци. 
Первая, или нижняя, тоmца представлена терригенными осадками, вторая - тем
но-серыми слоистыми известняками. 

Терригенная тотца широко распространена на территории Северного Вьет
нама от провинции Куангбинь (ныне средняя часть провинции Биньчитхиен) до 
Государственной границы между Вьетнамом и Китаем. В ее составе преоблада
ют глинистые сланцы, аргиллиты, алевролиты и в меньшей степени тонкозерни
стые песчаники, прослои мергелей и линзы тонкослоистых известняков. В; поро
дах этой тотци обнаружены обильные комплексы фауны, в составе которых ве. -
дуmую роль играют остатки брахиопод, меньше кораллов. Среди брахиопод ус
тановлено около 1 50 видов и форм, большинство из которых являются эндемич
ными. Особенно часто встречаются представители Euryspirifer tonkinensis 
(=" Spirifer " speci�us по определению французских геологов) и сопут
ствующие ему другие �ндемиЧные виды: D ic oelostrophia annamitica 
( Mans. ) , Shettwienetta tantenoisi ( Mans.) , Chonetes zeili Mans. 
и т.д. Согласно точке зрения ведущих геологов ГСИ, эта тотца была отнесена 
к эйфельскому ярусу. Наряду с брахиоподами здесь присутствует большое коли
чество нижнедевонских видов кораллов. 

На терригенной тотце согласно залегает толща слоистых известняков тем
но-серого цвета. На геологической карте Северного Вьетнама м-ба 1 : 500 ООО 
/Геология ... , 196 5/ все темно-серые известняки девона изображены с индек-

е- gv 
сом D 2 • В составе фауны, обнаруженной в тотце известняков, первое 
место занимают представители кораллов. В них 13стречаются такие характерные 
для девона виды, как Favosites robustus Lec.,  Pachyfavosites poly
morphus ( Goldf.) , S quameofavosites d elicatus Dubat., Thamnopo
ra nicholsoni ( Frech) , Gatiapora battersbyi ( М.Е.Н.), Sc oliopora 
denticulata ( М.Е.Н.) , Calceola sandalina Linne, Neostringophyl
lum heterophylloides ( Frech) , D endrostella rhenana ( Frech) и др. 
Необходимо отметить, что тогда же в некоторых геологических разрезах в 
нижней части известняковой толщи найдено много видов кораллов нижнедевон-

. :;кого облика: Favosites k?limaensis Rukh., Fav. plurim ispiлosus 
Dubat., Tryplasma altaica Dyb. и др. 

3. Верхний девон 
fr ) Установлены следующие тотци франского возраста: Банконг ( D 3 Ь с 

распространена в структурно-фациальной зоне Халанг. Возраст ее обосновыва-; 
ется главным образом прнсутствием таких форм, как .Atrypa ех gr. desqu
amata Sow. , D evonoproductus sp. ,  C lav id ictyon (?) cf. �illere
ckense Gall. et Ehl., Parathuramina sp. и др.; Донгтхо (D { dt) 
представлена терригенными отложениями - грубозернистыми песчаниками с под
чиненным количеством сланцев. Отложения этой тотци протягиваются узкой по
лосой в юго-восточном направлении в западной части бывших провинций Куанг
бинь и Хатинь. Там же обнаружены девонские отложения, возраст которых по 
брахиоподам и в меньшей степени по кораллам датируется как живетско-франский. 

Работа по составлению геологической карты Северного Вьетнама (м-ба 
1:500 ООО) явилась большим достижением, несмотря на то, что огромный объ-
ем исследов аний был осуществлен за небольшой срок ( 1960- 1963 гг.). 
Впервые в истории страны региональные стратиграфические исследования прово
дились всесторонне, а среди собранных окаменелостей присутствовали все груп-
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пы организмов. В результате была создана региональная стратиграфическая 
схема, выявлена фациальная изменчивость отложений по структурно-фациалъным 
зонам, обоснованно выделен ряд. стратиграфических подразделений. Следует от
метить только, что А.Е. Довжиков и др. /Геология ... , 1965/ не уделили до
статочного внимания фациальной изменчивости девонских отложений. Поэтому 
нижнедевонские отложения к<;>нтинентальной фации в северо-восточной области, 
первые сведения о которых появились в работах французских геологов, не на-
шли места в описаниях девонских отложений у А.Е. Довжикова и др. /Геоло-
гия ... , 1965/. Видимо, поэтому же все девонские известняки темно-серого цве
та были отнесены к единой тщnце эйфепьско-живетского возраста. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

И СЪЕМОЧНЫХ РАБОТ СРЕДНЕГО И КРУПНОГО МАСШТАБА 

Со второй половины 60-х. годов геологические исследования во Вьетнаме 
развивались успешно. Важные данные по стратиграфии девона Вьетнама получе
ны при работах по составлению геологических карт в м-бе 1:200 ООО и 
1:50 ООО на территории всей страны. Особенно значительные результаты до
стигнуты при тематических стратиграфических исследованиях. 

Выявление фациальной дифференциации девонских отложений - важный ре
зу пьтат в исследованиях девона со второй половины 60-х годов. Состав пород 
и фации дифференцированы в пространстве и времени. Анализ имеющихся дан
ных показывает, что ·в девонском периоде территория Бакбо ·и северная часть 
провиншш Тханьхоа являлись единым папеобассейном, в котором седиментаци
онный режим изменился в пространстве. Это ясно отражается в выделенных 
нами типах разрезов девона. Другой палеобассейн охватывает территорию Се
верного Чыонгшона и среднюю и северную части Лаоса, где фаuиалъная диффе
ренциация тоже хорошо выражена. 

Вторым важным результатом в изучении стратиграфии девона во Вьетна
ме явилось обоснованное доказательство широкого распространения отложений 
нижнего и значительного развития верхнего девона. 

Сушественное достижение - достаточно детальное ра�чпенение и сопостав
ление одновозрастных девонских отложений, обоснованны на комплексных иссле
дованиях разрезов, анализе всех находяшихся в них остатков различных групп 
фауны и флоры. Это результаты тесно связанных между собой исследований по 
биостратиграфии, анализу комплексных данных по геологическому развитию реги
она, по фациям и по папеогеог афии рассматриваемой территории. 

Широкое развитие нижнедевонских отложений отмечалось в регионе Бакбо. 
Здесь низы нижнегр девона представлены различными фациями - континенталь
ной и субконтинентапьной в се ерных и северо-восточных и морских в юго-за
падных районах. Обоснованно доказан раннедевонский возраст споев с Euryspi
rifer tonkinensis.  Кроме того, установлен раннедевонский возраст нИжних 
споев "эйфепьско-живетской" топши известняков. По имеющимся данным они 
сопоставлены со злиховским и далейским ярусами Чехословакии. 

Нижнедевонские отложения развиты и в регионе Вьет-Лаос. Это доказано 
новыми результатами исследований Чан Тиня, Нгуен Ван Хоаня, Данг Чан Хуе
на, Нгуен Динь Хонга и др. 

Среднедевонские отложен я также широко распространены, хотя их объем 
не так велик, как быпо показано на геологических картах Вьетнама, составлен-
ных до середины 70-х годов. основном "эйфепьская топша" известняков и 
часть "эйфепьско-живетской" в настояшее время обоснованно относятся к ниЖ
нему девону. 
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Верхнедевонские отложения установлены заново. По новым данным 'фран
ская толща. ' Банконг /Геология • . .  , 1965/, верхнедевонские серии Папей и 
Фиенгзиа / B ourre t , 1922/ относятся к среднему и нижнему девону. Вновь 
выделенные толщи. Сомня и свита Токтат убедительно датируются франско-фамен
ским возрастом, благодаря исследованиям Фам Динь Лонга / Pham . Dihh 
Long, 1 97 5/, Зыонг Суан Хао / Duong Xuan Нао, 1975/ и др. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИ Я 

СТРАТИГРАФИИ дЕВОНА 

Пересмотр стратиграфических подразделений, выделенных геологами в про
це-е_се тематических исследований в работах по составлению геологических карт, 
пок8ЗЬ1вает�- что -однооозрастные отложения часто датировались разным возрас
том. В результате на геологических картах ошибочно выделялись различные 
подразделения. В настоящее время это затрудняет работу по региональным 
стратяграфическим корреляциям и унификации стратонов и искажает трактовку 
процесса геологического развития региона. Важной причиной расхождения взгля
дов исследователей по стратиграфии и биостратиграфии был отрыв от геологи
ческих наблюдений и от анализа фаций, а также суЩ,ективная точка зрения па
леонтологов-стратиграфов в определении возраста отложеюi:й, содержаших окаме
нелости.: Рассмотрим возраст девонских терригенных и терригенно-известнякЬ
вых толщ в западной области Северного Вьетнама. На геологической карте mr
cтa Лаокаи-Кимбинь они отнесены к нижнему девону, а на других листах для 

е них принят индекс D 1- о2 . Разногласия между палеонтологами, специалиста-

ми по разным группам организмов относительно возраста отложений на основе 
результатов исследований только одной группы организмов приводят к путан�uе 
в выделен.ни и корреляции стратиграфических подразделений девона. Примером 
этого является статья Фам Ван Куанга и его коллег / Phc?-m Van Quang, 
Tr.!n Van Toan, 197 3/. КоМплекс фауны в установленной им толше Коми 

( ·S - Dc m  ) 2 1. соответствует раннедевонскому комплексу кораллов в верхнем 

течении р. Да. С другой стороны, комплекс видов брахиопод в установленной 
е 

. 
Фам Ван Куангом толще Чунгшон (D 2 ts ) тождествен комплексу брахиопод 
слоев Енлак, которые характеризуются еще нижнедевонскими кораллами, сход
ными с кораллами толщи Коми. 

При определении возраста девонских отложений во Вьетнаме ведущую роль 
играют остатки брахиопод, кораллов, трилобитов и др. Однако следует обра
тить внимание прежде всего на брахИоподы. Последняя группа организмов уже 
с начала ХХ века имеет большое значение в определении возраста девонских 
отложений Вьетнама. Брахиоподы встреЧаются часто и привлекают внимание 
геологов больше, чем. остатки других групп. Многие виды и формы брахиопод 
широко извеэтны в геологической литературе, например, Euryspirifer tonki
nensis ( Mans. ) (="Spirifer spec iosus " по представлениям боль
шинства французских геологов, работаiощих в ГСИ ),  D icoelostrophia anna
mitica ( Mans.) , Chonetes zeili Mans. ,  S chellwienella umbraculum . 
Schl. , S .  lantenoisis ( Mans.) , S tropheodonta orientalis Mans. и др. 

Начиная с работы Ч. Жакоба / Jacob,  В ourret , 1920/, горизонт с 
Euryspirifer tonkinensis датируется как эйфельский. Он широко распрост·
ранен и в Южном Китае, где тоже был отнесен к эйфелъскому ярусу / Grabau, 
1931; Wang et al., 1962; Нои Hong- fei, 1 959/. Ведущая роль бра-
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Т абл ица 1. Расчленение девонских от11ожений в регионе Бакбо по данным ра.зnичных авторов 

Saurin, 1958 

Розовые известняки Д.онг--
ван, Каобанг 

Живетские известняки с 
Stringocephalus bur-
tini 

Эйфепъский "Spirifer" 
speciosus 

Эмсский с Chonetes 
zeili, "Spirifer" spe-
ciosus 

Нижний девон (красные 
песчаники Д.ошон, Куанг--
ко и др.) 

,_ - - - - -- � -.,,,.. ._. -....., ......, -----� 

Геология ••• , Duбng Xuan 
1965 Нао, Rzonsnic-

sk aia, 1968 

.\ / 
Тотци \ Тотца Банг-- / Живет-
известия- конг ские из-
ков '\о;rьс) 

/ 
вестняки 

( 0e-gv) 1 ; - - - -2 \ 1 Горизонт ·На-

куан 

(D� nq) 

iТоlШIИ сn·а�щев, Горизонт Миме 
'мевропитов, пес-· эйфепъского воэ-

fчаников ( D � ) раст а (De) 2 

Тотци 
Коксо, Шонгмуа 

(D1(?)-D�) 

� -- - - - - - -- - -
Додевонские 

Duбng Xu&n Нао, 1975 

� т 

Верхняя часть: Stringo-
cephalus burtini 

= " » 
� ---- - - --

:I: Нижняя· часть: Fav osi-
!;; tes robustus 
о Р) = а. 
� 
Горизонт 
Миме Горизонт 

(De) Енпак 2 
(D1-D�) 

== ·== 
Толща Шу- Свита 
ойча (D1) Шонгкау 

-
� -

отложения 

Принимаемая схема 

Горизонт Токтат Фаменский 

( D 3tt) Франский 

Горизонт Хапанг 

� ( D�v hl) 
Живетский 

= 
а 

tд Горизонт Намтат Эйфепъский 
" ( D2 nt = ) - - -
� Д. мейский 
:s: а. g Горизонт Пакнам Зпиховский 
:i! ( D l pn) Эме-

:I: кий 

Горизонт >-- - Пражский 
Миме 
( Dl ml) 

Горизонт Бакбун Зиген- - -
( D1 ЬЬ ) с кий 

Лохковский 

;., '--" 
Спой с ) � Жедин-
Schellwi- = с кий ) о 
enella 11 Горизонт 

3 
praeum- Шика i.-
bracu- = 

( D sk) о 
lum 1 Р) 1 = а. 

1� g 
:i! 

:I: 

-? - 1. -� - - -



хиопод в датировке девонских отложений Вьетнама подтверждена и А.Е. Дов
жиковым и др. /Геология.", 1965/. В этой работе возраст девонски�. отложе
ний Вьетнама основывается на определении брахиопод, выполненном палеонто
логом Зыонг Су ан Хао с помощью М.А. Ржонсницкой. А. Е. · Довжиковым и др. 
для горизонта с Euryspirifer tonkinensis принят эйфельский возраст, в 
связи с чем терригенная толща, естественно, относится к эйфельскому ярусу. 

Идея А.Е. Довжикова и др. / Геология"" 1965/ о расчленении девонских 
отложений Вьетнама находит отражение в работе Зыонг Суан Хао и др. / Du
ong Xuan Нао et al. , 1968 /, где терригенная толща названа горизонтом 
Миале, а низы эйфельско-живетской толщи известняков - горизонтом Накуан. 
Здесь горизонт Миале эйфельского возраста включает в себя серии Шика, Бак
бун и Миа,ле, выделенные Ж. Депра / D eprat, 1915/. Позднее Зыонг Суан 
Хао и его коллеги в какой-то степени изменили мнение о возрасте части сви
ты Миале. В 197 3 г. они признали раннедевонско-эйфельский возраст континен
тальных красноцветных отложений в девонских разрезах р-нов Донгван, Шонг
кау и Чангса, а в 197 5 г. эти отложения они датировали как раннедевонские. 
Одновременно Зыонг Суан Хао признал, что комплекс фауны в толще сланцев и 
мергелей, чередующихся с прослоями известняков, в р-не Енлак и в верхнем 
течении р. Черной имеет раннедевонско-эйфельский возраст. Эти отложения 
Зыонг Су ан Хао отнес ранее к эйфельскому ярусу, а Тонг Зюи Тхань / тбng
D zuy Thanh, 1965, 196 7 / рассматривал их как элементы горизонта Ен
лак "кобленцско-раннеэйфельского" возраста. Объемы аналогичных отложений 
в р-нах Донгван, Чангса, нижнем течении р. Да (р. Черная) и др. Зьюнг Суан 
Хао рассматривает как эйфельские. Он сопоставляет свиту Миале с "ярусом" 
Юцзянь ( Yukiang ) в Южном Китае, с нижними частями кувинского яруса в 
Бельгии и эйфельского яруса в Германии. В табл. 1 приведены представления 
разных авторов на :расчленение девона в регионе Бакбо. 

Глава II 
Характеристика разрезов девонских отложений 

О ТИПАХ РАЗРЕЗОВ ДЕВОНА 

Фации девонских отложений во Вьетнаме четко дифференцированы в прост
ранстве и времени, хорошо наблюдается изменчивость пород и комплексов фау
ны. Это, несомненно, отражает разные палеогеографические условия в различ
ных районах палеобассейна седиментации. 

Анализируя данные франйузских геологов, Е. Сорэн / Saurin, 1958 / 
впервые отметил дифференцированность девонских отложений в пространстве по 
типу седиментации в девоне Вьетнама, Лаоса и Кампучии. Он выделил четыре 
района: Северный Вьетнам, Аннамские кордильеры (т. е. Чыонгшонская горная 
цепь), Верхний Лаос и Южный Индокитай. Развивая идеи Е. Сорэна, в своем 
докладе на международном симпозиуме по девонской системе Г. Фонтэн / Fon
taine , 19671 описал в девонских отложениях пять фаций: девонские отложения 
без фауны в Кампучии и на юге Среднего Вьетнама; сланцы, песчаники и изве
стняки с фауной лаосской фации; фация срединной части Северного Вьетнама; 
фация Паклаи (Северо-Западный Лаос); фация на севере Вьетнама. Выделенные 
Г. Фонтэном фации отличаются от установленных ранее единиц распространения 
девонских отложений лишь вновь выделенной фацией срединной части Северного 
Вьетнама, характеризующейся более мощными толщами сланцев с редкими ос-
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татками фауны на территории провинции Нгетинь и сопредельной ·территории 
Лаоса. 

А.Е. Довжиковым и др. /Ге?логия ... , 1965/ стратиграфия всех отложений 
на Северном Вьетнаме была описана по ОТД.ельным фациально-структурным зо
нам, выделенным этими авторами. Однако дифференциация фации девон
ских отложений отмечается в данной работе лишь по двум более крупным 
структурно-геологическим единицам - западной и северо-восточной областям. 
Чан Ван Чи и др. / Tr.!ln V[tn Tr! e t  al. , 1977 / не обратили достаточ
ного внимания на дифференциацию фаций девон.ских отложений. Проанализировав 
данные о разрезах девона во всех районах, Тонг Зюи Тхань / 1976, 1978, 
1980/ выделил следующие типы разрезов, отражающие различные седимента
ционные условия. в палеобассейнах на территории Вwтнама в девонском пери
оде (рис. 1, 2 ). 

Т и п  К и н ь  м о н  распространен на территории, соответствующей зоне 
Зюенхай /Геология ... , 1965/ или зоне антиклинорий Куангнинь / Tr�n Van 
Tr� et al., 197 7 /, т.е. в прибрежных районах северо-востока региона Бакбо. 
Разрезы девона четко подразделяются на две части: нижнюю - существенно 
терригенную и верхнюю - представленную слоистыми известняками с пачкой 
кремнистых сланцев. Нижняя терригенная часть сложена толщей песчаников До
шон континентальной фации внизу и толщей Зьюнгдонг морской фа,ции вверху. 
Граница между этими толщами пока не установлена. В нижних слоях толщи 
Зыонгдонг собраны представИ1·ели видов, характерные для комплекса Euryspi
rifer tonkinensis (нижний девон), а в основании толщи известняков - жи
ветские целентераты и брахиоподы. 

Т и п  Х а л  а н  г развит на территории одноименной структурно-фациальной 
зоны. Разрезы отчетливо подразделяются на две части: терригенные породы 
внизу и карбонатные вверху. Таким образом, последовательности толщ пород 
типов разрезов Халанг и Киньмон анаnогичны. Однако они отличаются друг от 
друга возрастом компонентов их разрезов. Самая нижняя часть разрезов типа 
Халанг сложена породами к�нтинентальной фации, которые сменяются морскими 
отложениями - алевролитами и сланцами с Euryspirifer tonkinensis, со
ответствующими в нашем представлении нижнему девону. Верхняя часть разре
за начинается известняками свиты Накуан, переходящими далее в живетские 
кремнистые известняки; возраст нижних слоев этой свиты злиховский. В самых 
верхних частях разрезов данного типа наблюдаются кремнистые известняки с 
марганцевыми рудами, которые относятся большинством исследователей к верх
нему девону. Таким образом, 'в типе · Халанг карбонатные компоненты появи
лись раньше, чем в типе Киньмон, где они присутствуют в слоях живетского 
яруса. 

Т и п Ш о н  г х и е м  распространен в структурно-фациальной зоне Шонгхи
ем, от которой и получил свое название. Самыми нижними горизонтами его 
являются континентальные отножения - темно-красные песчаники и алевролиты 
с базальными конгломератами в основании, которые во многих разрезах несо
гласно залегают на ордовикских породах. 

Здесь карбонатные компоненты в разрезах появляются еще раньше, чем в 
типе Халанг. В нижних. частях горизонта с Euryspirifer tonkinensis встре
чаются многочисленные прослои мергелей и линзы известняков. Вверх по разре
зу карбонатность постепенно увеличивается, и терригенные отложения сменяют
ся известняковой толщей, воз аст которой датировался как эйфельско-живет
ский /Геология ... , 1965/. В основном разрезы заканчиваются известняками 
живетского возраста, за иск11ючением разреза Донгван, где, по данным Ле 
Ван Де и Нгуен Тхома, а также Хоанг Суан Тиня и др. / Hoang Xuan 
Ti'nh, 197 6 /, в самых верхах разреза наблюдаются красные и пестрые изве
стняки с фораминиферами и брахиоподами позднеrо девона. 
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Р и с. 1. Девонские отложения на 
востоке п-ова Индокитай. 

1 - с разнообразными и 2 - , 
редкими остатками фауны; З - неоп
ределимые девонские и девон-камен
ноугольные отложения. 

Р и с . 2 . Типы разрезов девонских 
отложений на востоке п-ова Индокитай. 

1 - Киньмон, 2 - Халанг, З -
Шонгхием, 4 - Хаолок, 5 - Ло-Гам, 
6 - Шонгмуа, 7 - Намrша, 8 - Шонг
ка, 9 - Раокай, 10 - Кубай, 11-
Южный Вьетнам. 

Девонские отложения в разрезах типа Шонгхием особенно богаты оргВ:Ни
ческими остатками, в которых ведущую роль играют брахиоподы и кораллы; 

Т и п  Л о - Г  а м  наблюдается в бассейнах рек Ло и Гам (провинции Бак
тхай и Хатуен). Его распространение ограничено зоной Шонгло, где Е.Д. Ва
силевская /Геология ... , 1965/ установила то.mци Чиемхоа и Наханг протерозой
ского возраста. Новые данные по региональным геологическим и стратиграфи
ческим исследованиям доказывают девонский возраст большей части обьема 
этих двух то.mц. Детальное изучение разрезов этих отложений осложняется вы
сокой степенью метаморфизма пород и сложной структурой залегания, что пре
пятствует сопоставлению разрезов Ло-Гам с разрезами других типов. По извест
ным данным девонские разрезы типа Ло-Гам характеризуются большими мощно
стями (не менее 2000 м), появлением карбонатных компонентов в нижних 
частях разрезов в виде чередования мергелей и известняков, высокой степенью 
метаморфизма пород, особенно в нижних частях разрезов, где они в боцьшинст
ве случаев превратились в кварцево-слюдяные, сериШiтовые сланцъ1. Там, где 
породы менее метаморфизованы, обнаружены остатки фауны. Например, в р-не 
Дайтхи нарму с полосчатыми мраморами иногда наблюдаются тонкослоистые 
известняки или известняковистые сланцы, из которых удалось извлечь остатки 
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нижнедевонских кораллов, а в серю.rn:товых сланцах встречены отпечатки спири
ферид плохой сохранности, напоминающие Eurys pirifer tonkinensis (Mans.). 
В разрезах Хуойпей-Д.айтхи Нгуен Кинь Куок нашел уже несомненных. пред
ставителей этого вида. 

Т и п Х а  о л о к распространен в подзоне Хаоло.к; девонские отложения 
приобретают сво.еобразный характер. Не считая самых нижних слоев континен
тальной фации, разрез полностью представлен слоист1>1ми известняками темно
серого цвета. Несмотря на ограниченное распространение, Этот тип разреза от 
личается от других типов самым ранним появлением' карбонатных компонентов. 
Е.Д.. Василевская /Геология . . .  , 1965/ рассматривает толщу девонских извест
няков Хаолок как эйфельско-живетскую, соответствующую трансгрессии второй 
половины эйфельского и живетского веков на всей территории Северного Вьет
нама. Однако биостратиграфические данные свидетельствуют о раннедевонском 
возрасте основного объема известняковой толщи в типе Хаолок, и лишь неболь
шая верхняя часть ее имеет среднедевонский возраст. 

Ти п Ш о н  г м  у а развит в основном в зоне Фансипан и частично в зоне 
Ниньбинь. Характерными чертами этого типа разрезов является то, что девон
ские отложения залегают почти непрерывно на силурийских, а нижняя часть 
разрезов раннедевонского возрlilста представлена мощной толщей черных слан-
цев (не менее 2000 м ) .  К западу от р. Красной она сложена главным обра-
зом черными сланцами ( свита Шонгмуа) с прослоЯiv1и известняков и реже песча
ников, тогда как на юго-западе зоны Фансипан количество карбонатных компо
нентов увеличивается. В нашем представлении к нижней части разрезов этого 
типа относится часть свиты Баннгуон, возраст которой Нгуен Суан Бао / Nguy
�n Xuan Вао, 1970/ определял как эйфельский. Среднедевонские отложе
ния в этом типе разрезов представлены слоистыми известняками толщи Банпап. 
Разрезы заканчиваются толщей кремнистых сланцев, известняков, возраст ко
торой датирован как поздний девон. 

Т и п  Н а м п и а набmодается в верхнем течении р. Д.а (р. Черная ) ,  вдопь 
руч. Нампиа и в плато Шиньхо. Кроме того, разрезы распространены в зоне 
Шонла и в провинции Тханьхоа. В -р-не Лайчяу, по данным Буи Фу Ми / Nguy-
�n Vinh , 1977 /, девонские отложения этого типа несогласно залегают 
на более Древних породах, то же самое набmодается и на западе провинции 
Тханьхоа. 

Нижний девон в разрезах этого типа начинается конгломератами и песча
никами (мощностью окопо 200 м ) ,  переходяшими затем в спанцы и мергепи. 
Карбонатность пород увеличивается вверх по разрезам. Нижнедевонская часть 
разрезов заканчивается появлением кремнистых сланцевых ·известняков. Выше 
присутствуют известняки эйфельского и живетского возраста. 

Т и п  Ш о н г к а  распространен в бассейне р. Да на западе провинции 
Нгеан. Разрезы начинаются гrrnнистыми сланцами и песчаниками, которые фли
шоидно переслаиваются. Верхняя часть разрезов в основном сложена мергеля-
ми и известняками с фауной нижнего и среднего девона. Эти карбонатные по
роды распространены очень 01·раниченно. Разрезы девона оканчиваются маломощ
ными споями известняков, содержащими верхнедевонские конодонты и стромато
пораты. 

Выделенная А.Е. Довжиковым /Геология • • •  , 1965/ флишоидная тоmца Таи
чанг распространена в приграничных районах Лаоса и Вьетнама ( р-ны Диенби
енфу и Шамныа ) ,  содержит фауну нижнего девона и относится к этому типу 
разрезов девона. 

Т и п  Р а о к ай вкmочает разрезы девона на юго-западе провинций Хатинь 
и Биньчи.тхиен, вдоль р. Раокай, в р-нах Куидат, Чукъа и на прилегающей тер
ритории провинции Кхаммуон ( Лаос ) .  Девонские .отложения здесь обладают бопь-
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шой мощностью и представлены терригенными породами, но не имеют фnишоид
ны х структур. Карбонатные породы встречаются в разрезах в подчиненном коли
честве, в средних частях разрезов появляются тонкие прослои мергелей, а в 
верхних - прослои известняков с фауной живетского и позднедевонского возра
ста. В изученных разрезах этого типа несогласие между силурийскими и де
вонскими отложениями не обнаружено. Видимо, девонские отложения здесь не
прерывно переходят в силурийские толщи Дайжанг. 

Т и п К у б а й  , вьщеленный Данг Чан Хуеном и Нгуен Динь Хонгом 
/ D�ng Tran Huyen, Nguyein D inh Hong , 1 980/,  распространен о� 
раниченно в р-нах Кубай, Хюэ, Камло, Т аилам на юго-западной территории про
винции Биньчитхиен и прилегающей территории Лаоса. Разрезы этого типа сло
жены двумя частями. Нижняя представлена терригенной красноцветной толщей 
Танлам с фауной, позволяющей коррелировать тоmцу с породами красного цвета 
континентальной фации в низах девона региона Бакбо ( типы разрезов Шонгхи
ем, Халанг и др. ) .  Верхняя часть разрезов составлена слоистыми известняка
ми толщи Кубай с фауной живетского и франского возраста, разрезы заканчи
ваются маломощными сriоями известняков с Yunnanellina на юге р-на 
Кубай . 

Н а  территории к югу от Индосинийского массива нет достоверных данных 
о присутствии девонских отложений. Е. Сорэн / Saurin, 1 958 / отнес к дево
ну спои кремнистых сланцев и песчаников с остатками Rad iolaria , а так
же известняки с обломками брахиопод и мшанки в р-не Нячанг, однако новые 
данные, полученные в процессе геолого-съемочных работ в этом районе, не 
доказывают правильность вывода Е. Сорэна. Пока достоверных данных для вы
деления типов разрезов девона на рассматриваемой территории нет, хотя на 
новых геологических картах в этих районах были показаны тотци среднего па
леозоя. 

Проанализировав все имеющиеся данные по фациям, по составу пород и 
фаун девонских отложений рассматриваемых типов разрезов, обратив внимание 
на положение девонских отложений в общем геолого-структурном плане терри
тории, мы ясно различаем два региона, соответствующие двум палеобассейнам 
седиментации в девонском периоде на территории Вьетнама (к северу о� Ин
досинийского массива ) - Вьет-Лаос и Бакбо· /Тонг Зюи Тхань, 1 9 7 8 ,  1 980/.  

Р е  г и он Ба к б  о охватывает территорию распространения девонских о� 
ложений типов Киньмон, Халанг, Шонгхием, Хаолок, Ло-Гам, Шонгмуа и Нампиа, 
т.е. всю территорию региона Бакбо, не считая р-н Диенбиенфу, который приуро
чен к региону Вьет-Лаос. Кроме того, к этому региону относится северо-за
падная часть провинции Тханьхоа, протягивающаяся от выступа Шонгма до гра
ницы с Китаем. Карбонатные компоненты широко распространены во всех .раз
резах и содержат не менее половины объема отложений. Все разрезы на се
вере и северо-востоке региона. ( типы разрезов Киньмон, Халанг, Шонгхием ) 
начинаются континентальными отложениями, несогласно лежащими на более древ
них породах. В юго-западных районах морские фации характерны для всех раз
резов девона и представлены непрерывным процессом седиментации в силурий
ском и девонском периодах на данной территории. В конце раннего и начале 
среднего девона дифференциация отложений в регионе Бакбо затухает, а живет
ские отложения становятся монофациальными, представленными известняками. 

Р е г и о н В ь е т - Л а о с  включает три типа разрезов - Шонгка, Раокай 
и Кубай. Он протягивается на прилегающую территорию Вьетнама и Лаоса с 
севера Индосинийского массива до · выступа Шонгма. Во всех разрезах девонских от
ложений преобладают терриге'нные породы, которые, по-видимому, непрерывно свя
заны с силурийскими. На большой территории зон.ы Диенбиенфу и долины р .  Ма 
они обладают большей мощностью и фnишоидным характером: К арбонатные ком-
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понентьr здесь развиты слабо, лишь в верхах разрезов они появляютая в виде 
прослоев мергелей и известняков. В отличие от одновозрастных отложений ре
гиона Бакбо нижний девон в э·гом регионе характеризуется глубоководной мор
ской фацией с бедными остатками фауны. Породы континентальной фации набmо -
даются лишь на узкой территории северного края Индосинийского массива. 

РЕГИОН БАКБО 

Т И П  РАЗРЕЗОВ ХАЛАНГ 

Н е  считая небольшой площади, занятой 'kембрийскими и каменноугольными 
породами, территория структурно-фациалъной зоны Халанг заполнена девонскими 
отложениями, представленными: свитами Нанган, Льюкхиеу, Накуан, Бангка и Ток
тат ( рис. З ) .  Н аиболее полный разрез отложений находится в р-не Н акуан-Бан� 
ка по направлению от с. Лыокхиеу через р-ны Накуан-Бангка до холма Чаони. 
Именно здесь находятся стратотипы четырех из пяти перечисленных свит (кро-
ме свиты Токтат ) .  

Свита Нанган ( Na nga n), D nn ������������-'-'----'1�-
S e r i e d u  B ongso n  ( part) : B ourret, 1 9 2 2  ( E ifel ien iлferieur) ; 

Saurin, 1 9 5 6  ( E ms ien) .  
Свита Вонгсон ( часть ) :  Василевская (см. /Геология . . .  , 1 96 5 / ) ;  Зыонг 

Суан Хао, 1 9 7 3  (нижний девон (?) - эйфель) .  
Свита ( N ёi  Ngan) : Ph<;J.m D inh Long, 1 9 7 5. 
Свита Шонгкау ( часть) :  Duong Xuan Нао et al., 1 9 80. 
Свита выделена Фам Динь Лонгом / Ph<?-m D inh Long, 1 9 7 5/ в объеме, 

приблизительно соответствующ ем верхним пестроцветным слоям свиты Бонгшон, 
описанной Е.Д. Василевской /Геология . . .  , 196 5/. Основные части свиты Бонг
шон охарактеризованы многочисленными кембрийскими трилобитами, достоверно 
отнесены к кембрию и в настоsnцей работе не рассматриваются. 

Свита Нанган представлена породами красного цвета. По Фам Динь Лонгу 
/ Ph<?-m Dlnh Long, 1 9 7  3/,  в стратотипе, находsnцемся вблизи с. Н анган 
по дороге Бангка-Халанг, набmодаются следующие пачки. 

1 .  Несогласно залегающие на свите Бонгшон конгломераты и песчаники 
с прослоями сланцев темно-красного цвета. По простираниям слоев состав пород 
быстро изменяется. Мощность 2 О м. 

2 .  Красно-коричневые, фиолетовые сланцы с 
ности Ac ros pirifer sp.  ind et.,  H ys teroli tes 
рых рыб . .  Мощность 50 м. 

брахиоподами плохой сохран
s р • и остатками кисте пе. 

З. Красно-коричневые алевролиты с линзами гравелитов. Мощность 60 м. 
4. Песчаники, алевролиты красно-фиолетового и желтоватого цвета, про

слои глинистых сланцев с Hysterolite s cf. wangi (Hou). Мощность 80 м. 
Общая мощность свиты не менее 2 10 м. Эти породы были описаны в 

составе свиты Бонгшон и, видимо, частично в породах, описанных Е.Д. Василев
ской как эйфельские отложения /Геология . . .  , 196 5/. На темно-красный цвет 
пород исследователи уже давно обращали внимание / В ourret, 1 9 2 2 ;  S au
rin , 1 9 5 6 ;  Геология . . .  , 1 9f3 5 /, однако только в последнее время при темати
ческих и детальных съемочных работах свита Н анган получила твердое обосно
вание и четкую фаунистическую характеристику. Породы свиты распространены 
на территории зоны Хапанг и повсеместно согласно перекрыты свитой Лыокхиеу, 
породы которой были описаны как эйфелъские. В р-не Бангка-Чунгхань они о� 
рамляют свиту Бонгшон в антиклинали того же названия. В р-нах Донгхе и 

1 9  



Свита 

-

(<) 
Q .__, 
t "" 
:.:: о !--

-
� 

N 
Q .__, 
� 
� 
i:: со 
>< 

-а' 
с 

N 
1 

м 
Q .__, 
:i: со 

� :r: 
» -ф 
� � 
:.:: м 
о Q :Q с:: .__, 
:i: ? со с 

Колонка 

AJ1 "" 1""'1t1 
- · -

- 1 - 1.-
- ·  .--1 -- • ..-. 

- 1 -
�1 -- 1  ....... 

- - -
� � 
- - -

"' f  ,...._ "" 
,_ 

1 
- '°"J -

- � 
1 1 1 

1 1 -· - ,� 
1 1 

�· - 1"' 1" 1 1 
.... _ ........ ..... 

1 1 
'VI "1.1 1 """"1" 

1 1 
.... , ....., , �·"' 

1 1 l\ll� L' � ·-
1 ! 1 1 ,...., :. ,....,, ·-
, ,  1 

1 1 1 
"' 1 """ 1 "'  
1 1 

1 
11 1 

1 
1 1 

1 
1 'j 1 
1 1 

1 
1 1 

1 
1 1 · --· . . . -- ·  . . - · . 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 - · . 
--. 
-· -. . . . . . . . . .  � :i: м • . . 

со Q :r: .__, . · -. . .  . . . . . . .  eJ • o • o •  а • о  

Мощ-
ностъ, 

м 

450-
500 

"' 

500 

/ 
200 

- -

220 

200 

2 50 

Краткая питологическая характеристика 
и основные окаменелости 

: 
Верхняя подсвита - пестроцветные известняки, крем-
нистые извес;тняки : Paimatolepis minuta schlei-
z ia,  Р. grac ilis gгac ilis, Р. p eгlobata регlо-
bata, Polygnathus gгanulosus, Icгiodus а!-
teгnatus, Quas iend othyгa kob eitusana, Q.  сот-
munis, Uгalinella b icameгata 

Нижняя подсвита - тонкослоистые кремнисто-глини-
стые спанць1, прослои известняков: Cyrtospiгifeг 
aff. chaoi, D e squamatia c f. zonataeformis ,  
Homoc teгis aff. kikiensis 
Кремнистые темно-серые известняки, пачки светлых 
известняков: Amphipoгa гamosa, A ctinostгoma 
c lathгatum, Stгomatopoгa c onc entrica, С ого-
lites haoi, Thamnopoгa nicholsoni ,  т . p oly-
gonalis ,  Alveolites admiгab ilis, Crassialveo-
lites c гassus, Cal iapoгa batteгsbyi, S c olio-
рога d enticulata, Dend гostella tгigemme, 
Stг ingoc ephalus ьuгtini 

Слоистые темно-серые известняки : Favosites го-
bustus, Pachyfavosites p olymoгphus, Р. viet-
namicus, Spongophyllum hal isitoid es,  Tabulo-
phyllum schteгi, Viгiate.llina dalej e nsis,  v. iг-
regularis 

- - - -- -- - -- -- - - -- -- - - - -

Мелкозернистые, иногда перекристаллизованные извест-
няки: Favosites s t�llaris, F. regulariss imus, 
E mm onsia yenlac ensis ,  Paгastriatopora cham-
pungensis 

Алевролиты, глинистые сланцы: E urys p iгifer tonki-
nensis,  Aulac ella zhamoidai, Paгachonetes 
zeili , C ymostгophia quadгata 

Пестроцветные конгломераты, цесчаники, алевролиты 
и сланцы. В верхах - H ysterolites wangi, в 
низах - остатки ихтиофауны 

� 1 � 2 1 · .Дз l:.;.:-] 4 1Щl5 �в lGil7 � 8 �9 

�101Q!w1 i�21;::.i,::Н1зlo.<�II4CQJ15C!:J1в[0Jп[И611s 
Р и с .  З. Девонские отложения типа Халанг. 

1 - глинистые и 2 - кремнистые сланцы; З - алевролиты; 4 - песчани
ки, кварцитовидные песчаники; 5 - известковистые сланцы; 6 - мергели; 7-
1 З известняки: 7 пелитовые, 8 тонкослоистые, 9 толсто-
слоистые, 1 О среднеслоистые, 1 1  кремнистые, 1 2  полосчатые, 
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и Фукхоа, к востоку �оны Хапанг, где 
wangi { Hou) , Howellella sp . ,  
дороге Донгхе-Фукхоа. 

также собраны остатки Hysterolites 
свита Нанган хорошо набrnодается по 

Свита Лыокхиеу ( LuQc Khieu), к1� 
Eifelien ( part ) :  B ourret, 19 2 2 ; Saurih, 1956. 
Эйфелъский ярус: Василевская (см. /Геология .. .  , 196 5/ ) .  
C oЫen- eid elien inf. :  Tбng- Dzuy Thanh, 19 65, 196 7 ;  Duong 

Xuan на.о ; 19 75 ( n1 с? - О�). 
Свита Миале : Duong Xuan Нао et al. , 1968;  Зыонг Суан Хао, 

197 3  ( D�) ;  Pharri f)�nh L ong, 1975 { n1-n; ) ;  Duбng Xuan Нао 

et al., i 980 • 
Стратотипический разрез - по дороге Льюкхиеу-Накуан, р-н Бангка (уезд 

Чунгхань, провинция Каобанг) .  Этот разрез, по описанию Фам Динь Лонга 
/ Ph9-m f) i'nh Long , 197 5 /, представлен такими пачками:  

1 .  Согласно на свите Нанган залегают алевролиты с прослоями песчани
ков серо-синего цвета. Мощность 50 м. 

2 .  Серо-синие глинистые сланцы, на выветрелой поверхности приобретаю
щие желтоватый оттенок. Мощ ость 100 м. 

3. Серые и серо-синие сланцы, иногда с песчаными и известковистыми 
примесями. Мощность 50 м. 

Суммарная мощность свиты не больше 2 00 м. Верхняя граница хорошо 
отмечается до появления первых прослоев известняков, относящихся к свите 
Накуан. 

Окаменелости в нижних слоях редки - Acrospirifer sp., Howellella 
sp., Hysterolites wangi (Hou).C середины разреза свиты они становятся 
обильными и обладают типичньiм обликом комплекса Euryspirifer tonkinen
sis . В этом разрезе Е.Д. Василевской, Зыонг Су ан Хао, Фам Динь Лонгом и 

Тонг Зюи Тханем собраны Euryspirifer tonkinensis { Mans.) , D icoelo
strophia annamitica { Manc.) , Hysterolites wangi ( Нои) , Paracho
netes zeili ( Mans.) , S tropheodonta orientalis Mans., D ouvillina 
pattei ( Yin) , Megastrophia е х  gr. concava Hall, Schellwienella 
lantenoisi { Mans.) , Howellella sp. ,  Aulacella zhamoidai Zuong 
et Rzons., Thiemella cornmuniSo Yin, Fenestella sp., S emicosc ili
um ех gr. rechovsii  Nekh., A nthinocrinus minor Yelt., Calymene 
ех gr. Ыumenbachi B uc/1. 

Породы рассматриваемой свиты ранее были описаны как эйфельские слан
цы с "Euryspirifer tonkinensis " или свита Миале. В настоящее время Тонг 

1 3  песчанистые; 1 4  конгломераты; 1 5-1 7 фауна:  1 5  - мало
численная, 16 многочисленная и разнообразная, 1 7 - менее разнообраз
ная, но довольно многочисленная; 18 - находки фауны (а)  и флоры ( б ) .  

llифры в кружках обозначают принадлежность фауны к комплексам: 1 -
Schellwienella praeumbr.з.culum на юго-западе и Polybranchiaspis 
на северо-востоке Бакбо ; 2 - Hysterolites wangi; З - Euryspirifer 
tonkinensis; 4 - Nowakia zlichovensis - Parastriatopora cham
pungensis;  5 - Pachyfa-vosites polymorphus - Veriatellina dalej -
ensis;  6 - Caliapora ba ttersbyi; 7 - Palmatolepis. 
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Зюи Тханем доказывается раннедевонский возраст комплекса E uryspirifer 
tonkinensis и свиты Лыокхиеу ( см. гл. I I I  ) .  ·относить описанные отложе
ния к свите Миале, по нашему мнению, нецелесообразно. Свита Миале представ
лена чередованием сланцев, мергелей и линз известняков общей мощностью око
ло 500 м и распространена в структурно-фациальной зоне Шонгхием, распола
гающейся к западу зоны Халанг. В фациальном отношении рассматриваемые от
ложения отличаются от свиты Миале отсутствием карбонатных компонентов. В 
настоящее время нет достоверных данных для точной корреляции нижних границ 
миалеской и лыокхиеуской свит. У читывая все вышеуказанные данные, Тонг 
Зюи Тхань предлагает выделить свиту Льюкхиеу, породы которой широко распро
странены в зоне Халанг. Они легко прослеживаются непосредственно под первыми 
слоями известняков на:каунской свиты, которые распространены почти по всей зоне. 

Свита Накуан ( N� Quan) , D ����--"--�---->.-�=---"'-'-с..;;..;__�-'--'--� 1 - 2 

C alcaires eifeli ens:  B ourret, 1 9 2 2 ;  Tбng- D zuy Thanh, 1 9 67.  
Эйфельско-живетский ярус ( часть ) :  Василевская (см. /Геология . . .  , 1 96 5/). 
Горизонт Накуан: D u()ng Xuan Нао, 1 9 6 8. 
Свита Накуан: D uбng H uan Нао et al., 1 9 7 3 ;  Pham t> inh Long, 

1 97 5.  
Горизонт Накуан ( часть) : D uong Xuan Нао, 1 9 7 5 .  
Известняки Накуан ( часть) : D ut>ng Xuan Нао, 1 97 5 ;  D uong Xuan 

Нао et al., 1 9 80 .  
Стратотип: разрез Н акуан-Бангка, уезд Чунгхань, провинция Каобанг, по 

описанию Фам Динь Лонга / Ph<?-m f) inh Long, 1 9 7  5 /  с дополнениями Тонг 
Зюи Тханя. 

1. Согласно на лыокхиеуской свите лежат перекристаллизованные извест
няки темно-серого цвета с Amphipora s p .  i nd et. ,  C ladopora sp. ,  C oe
nites cf. vericularis ( М 1 Соу ) .  Мощность 40 м. 

2 .  Тонкослоистые перекристаллизованные известняки серого цвета с Am
phip ora s p. ind e t. ,  C oe nites sp.  Мощность 60 м. 

3. Менее перекристаллизованные известняки с выклинивающимися просло
ями мергелей Favo s ites gold fus s i  O rb.,  Fav. regulariss imus Yane t. 
Мощность 50 м. 

4. Мелкозернистые известняки с Favosites stellaris Tch ern., Fav. 
aff. regulariss imus Yanet, Parastr, champungensis Tong- D z uy. 
Мощность 50 м. 

5 .Мелкозернистые серые известняки с тонкими прослоями черных извест
ковистых сланцев Nowakia sp. ,  Viriatellina dalej ensis B ouc.,  V. irre
gularis B ouc., V. sp. Мощность 20 м. 

6 .  Перекристаллизованные мелкозернистые и тонкослоистые известняки се
рого цвета с Fav o s ites she ngi  Lin. Мощность 60 м. 

7 .  Кремнистые тонкослоистые известняки . Мощность 15 м. 
8 .  Мелкозернистые серые известняки тонкослоистые с отдельными тонки

ми прослоями мергелей , превращающихся в выветрелом состоянии в красно-ко
ричневые породы. Мощность 50 м. 

9 .  Мелкозернистые серые известняки толстослоистые (до 1 м ) ,  местами 
перекристаллизованные. Мощность 2 О м. 

1 0 .  Тонкослоистые серые мелкозернистые известняки с Favosites s p.,  
Tham nop ora aff. kolodaens is D ubat. Мощность 80 м. 

Суммарная мощность свиты Накуан в стратотипе около 400 м. Фам Динь 
Лонг / Ph<;im f) inh Long , 1 97 5/ подразделил свиту на две подсвиты. Ниж
няя подсвита включает пачки с 1 ПО 4, а rерхняя - все остальные. Таким о� 
разом, нижняя подсвита представлена в основном перекристаллизованными из-
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вестняками, а верхняя - мелкозернистыми известняками. Мощность нижней 
подсвиты 2 30 м, а верхней - около 200.  

Породы свиты Накуан широко распространены в зонах Халанг и Шонгхием. 
В зоне Халанг свита Н акуан очень легко устанавливается по непосредственно
му залеганию на терригенные отложения свиты Лыокхиеу. Полный список ока
менелостей свиты Н акуан следующий : Favosites regularis s imus Yanet 
Fav. goldfu s s i  O rb . ,  Fa'1. robus tu_5 Lec. , Fav. sheng i  Lin,  Fav. 
aff. c ronigerus ( O rb.) , F'av. saurini ( Fo nt.) , Fav. s tellaris 
'I'chern. ,  Pachyfav osites p olymorphus ( G· old f.) , Р. v i e t namicus 
( D ubat. et 'I'ong- D z uy) , E mmons ia yenlac ensis Font. ,  S quam e o 
favos ites d elicatus D ubat.,  S .  alv eos quamatus 'I'ong- D z uy, S t ria
topora shand iensis D ubд.t. , 'I'hamnop ora kolodaensis D ubat.,  Pa
rastriatopora champunge nsis 'I'ong- D z uy, Р. pac nam e n s is 'I'hom., 
C ladopora grac ilis Sale•� in Lec ompte,  С. aff. c rassa Yanet, С.  
c f. z eaporoid es D ubat.,  Alveolites aff. ins ignis 'I'ch e rn.,  Calia p o
ra macrop ora Dubat . ,  C o enites vermicutari s ( М ' С оу ) ,  с·. tenetta Gu
ri ch, Heti olites p orosus ( G o tdf. ) , Н. i ntermedius Le !Viaitre, Н. cam
baoi 'I'ong- D zuy, 'I'abutopryttum curtoseptatum Butv., Т. schtuteri ( Peet z ) , 'I'ryplasma ae quab il is ( Lons d . ) , S p o ngophyllum halis i
toid es E th er. , C uc ti e nophyllum v ietnami c um ( B ulv.) , Nowakia sp., 
Viriatellina dalej ensis B ouc.,  V. irregularis B ouc.,  V. s p .  

Из перечисленных видов и форм к нижней подсвите Накуан относятся 
Favosites regula ri s s imus Yanet, Fav. goldfussi  Orb . ,  Fav. sau
rini  ( Font.) , Fav. stella is 'I'chern. ,  Emmons ia yenlac e n s i s  Font._, 
S quameofavosites d elicatus D ubat. , S .  alv eosquamatus 'I'ong- D zuy, 
Parastriatopora champu11gensis 'I'ong- D zuy, Р. pac namemsis 
'I'hom, C aliapora macropora Dubat.,  H e liolites intermed ius L e  
Maitre и др. Остальные виды в основном встречаются в верхней подсвите. 
По данным Зьюнг Суан Хао / D u'dng Xua n Нао e t  al. , 1 968/,  в свите 
Накуан ( видимо, в нижней по �свите ) отмечаются также представители E u ry
spir ifer tonkinensis ( Mans.) . 

Н азвание "Накуан" было впервые применено Зыонг Суан Хао / D u'dng 
Xuan Нао et al. , 1 96 8 /  для выделенного им горизонта Н акуан, соответ
ствующего, по его мнению, эйфельским известнякам, которые непрерывно GJV\е
нялись живетскими известняками. Вначале этот автор не выделял свиту, не ука
зал и не описал стратотип горизонта. Позднее ( в  1 97 3 г. ) Зыонг Cyilli Хао 
принял наименование "свита Н акуан", которую датировал поздним эйфелем в 
зоне Халанг. В 1 97 5 г. он объединяет все среднедевонские известняки ( эй
фельские и живетские, как он назвал ) в накуанский горизонт, который заменяет 
термином "известняки Н акуан эйфельско-живетского возраста" .  

В процессе геолого-съемочных работ крупного масштаба в зоне Халанг 
Фам Llинь Лонг и его коллеги / Ph.;im E> inh Long, 197 5/ восстановили 
свиту Накуан с описанием еЕ� типового- разреза. Авторы настояшей работы при
соединяются к мнению Фам Динь Лонга и соглашаются с его предложением 
разделить свиту Накуан на нижнюю и верхнюю подсвиты. По составу фауны сви
та Н акуан датирована злиховским и среднедевонским возрастом. 

Свита Халанг ( H <;t  LёLn_g1___Q;v hl 

S erie de На Lang ( part) : B ourret, 1 9 2 2 ;  S auri n, 1 9 5 6. Oura
lo- p errriien ( part ) : B ourтet, 1 9 2 2 . 

Эйфельский и живе1,ский ярус ( часть) и толща Банконг ( часть) : Василев
ск�я (см. /Геология . . .  , 1 9 6 .3 / ) .  
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Живетский ярус ( живетские известняки ) :  тd'ng- Dzuy Thanh, 1 9 6 .:> ,  
1 9 6 7; Du'o'ng Xuan Hdo, 1 9 7 3. 

Горизонт Накуан ( часть) : Du'dng Xuan Н!о et al., 1 9 75 .  
И звестняки Накуан ( часть) ,  известняки Lung Kh( Ch�o:  Du'o'ng Xu- .  

an Hdo et al. , 1975 ,  1 9 80 ( свита Накуан) .  
Свита Б�гка (часть ) :  Phc;:i.m Dinh Long, 1 9 75  ( non / Duong Xu

an на.о et al. , 1 9 80 / ) .  
Стратотип - разрез Накуан-Бангка, уезд _Чунгхань ( провинция Каобанг) 

по описанию Фам Динь Лонга с дополнениями авторов. 
1 .  Согласно на свите Накуан залегают тонкослоистые и мелкозернистые 

известняки темно-серого цвета, прослои и линзы черных кремнистых сланцев с 
Amphipora ramosa ( Phil.) , Dend rostella trigemme ( Quenst.), Ta
bulophyllum sp.  Мощность 7 0-80 м.  

2 .  Темно-серые мелкозернистые известняки переслаиваются с перекристал
лизованными известняками и редкими маломощными кремнистыми прослоями с 
Amphipora sp., S tingocephalus cf. burtini D efr . Мощность 140-
150 м. 

3 .  Мелкозернистые темно-серые и черные известняки с прослоями крем
нистых сланцев. Мощность 1 10-1 30 м. 

В породах типичного разреза, соответствующих пачкам 2 и 3 ,  Зыонг Су
ан Хао и его коллеги собрали Thamnopora polygonalis ( Mans.) , Cali
apora battersbyi ( М.Е.Н.) , Ps eud omicroplasma cf. fongi ( Yoh) , 
Р. cf. uraEca ( S oshk.) , Amphipora ramosa ( Phil.) , S tringocepha
lus burtini D efr. 

Описанный выше разрез соответствует выделенной Фам Динь Лонгом ниж
ней подсвите Бангка. Д алее следует верхняя подсвита Бангка, представленная 
кремнистыми известняками и кремнистыми сланцами. К ней Фам Динь Лонг 
привязывает фауну, собранную им в разрезе Банлунг (пограннчный столб № 4 3 ), 
которая ·на самом деле относится к свите Токтат. Именно на основании слоев 
кремнистых известняков и кремнистых сланцев Зыонг Су ан Хао / D u'dng Xu
a.n Нао, 1 9 7  5; Du'dng Xuan Нао et al., 1 98 0 /  вновь выделил свиту 
Бангка франского возраста. 

Таким образом, название Бангка было использовано двумя геологами для 
дву х  разных стратиграфических подразделений:  свита Бангка Фам Динь Лонга 
в основном представлена живетскими известняками, а одноименная свита Зыонг 
Суан Хао - кремнистыми породами франского возраста, которая относится, в 
сущности, к нижней подсвите Токтат. 

Основной объем серии Халанг, выделенной Р. Бурре / B ourret , 1 9 2 2  /, 
соответствует рассматриваемому объему живетских известняков. Это дает осно
вание назвать описанную здесь свиту Халанг. Новые данные показывают, что 
установленная Е.Д. Василевской /Геология . . .  , 1 96 5 /  толща Банконг включает 
известняки различных возрастов, но большая ее часть относится к свите Ха
ланг. Она отли чается лишь более светлым цветом пород. 

Фауна в типичном разрезе немногочисленная. Однако авторами данной моно
графии и другими геологами были ; собраны обильные комплексы в аналогичных 
слоях свиты Халанга в соседних местах: Amphipora ramosa ( Phil.) , А. 
rud is Lec., А. angusta Lec. ,  А. aff. Ыokhini Yavor., Actinostro 
ma c lathratL1m Nich., S tromatopora concentrica G oldf. ,  Corolites 
haoi Thom et Hung, Thamnopora nocholsoni ( Frech) , Т. polyfo 
rata ( Schloth.) , Т. polygonalis ( Mans.) , Т. angusta Lec. ,  Т. po
lytrematiformis Tong- D zuy, Alveolites ad miraЬ ilis Tong- D zuy, 
Crass ialveolites crassus ( Lec.) , С, crass iformis ( S ok.) , Caliapo
ra battersbyi ( М.Е.Н.) , С. robusta Thom., С.  reducta Yanet, Al-
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veolitella polenowi ( Peetz) , Scoliopora d enticulata ( М.Е.Н.) , D en
d rostellat trigemme ( Quenst.) , S oc iophyllum halangense Khoa, 
Temnophyllum aff. waHheri ( Yoh ) ,  Neostringophyllum heterophyl
loid es ( Frech) , Pseudomicroplasma c f. fongi ( Yoh) , Р. cf. urali
ca ( S oshk.) , Grypophytlum aff. carinatum Sos.hk. ,  Macgeea cf. 
muHizonata Reed , М. aff. pulchra Spass., Z elolasma miraЬ ile 
( Khoa) , Phillipsastraea sp., S tringocephalus burtini D efr. , Emanu
ella c ic er ( E ichw.) , Spinatгypa aspera Dalm., D es quamatia ех gr. 
d esquamata Sow. , Ivd el in ia ( Proc erulina) nalivkini And. 

Приведенный состав фауны доказывает живетский возраст свиты. Породы 
свиты Халанг широко распрос ранены в одноименной зоне и согласно залегают 
с нижеподстилаюшей свитой Накуан и покрывающей свитой Токтат. 

Свита Токтат ( Тбс Tc!.t), D �- fm tt 

Calcaires griottes ( l) evonien superieur) : B ourret, 19 2 2 ;  Sau
rin, 1956. 

S chistes а Pteropod es ( D evonien superieur) : B ourret, 19 22 .  
Эйфельский и живетский ярусы ( часть) :  Довжиков и др. ( см. /Геология . . .  , 

1965 / ) .  
Свита Бангка: Du'dng Xuan Нао et al., 1975,  19 80;  Pham D�nh 

Long et al., 19 7 3 ( part) . 
Свита Токтат: Ph9-m E inh Long et al., 19 73;  Du'dng Xuan Нао 

et al., 19 75 ;  TrAn Van Тгi et al. , 19 77; тбng- Dzuy Thanh, 1980. 
Живетские отложения ( часть) :  TrlЗ.n Van Trj et  al. , 19 7 7. 
Породы свиты Токтат широко распространены в р-нах Халанг, Чунгхань и 

Чапинь (провинция Каобанг ) .  Они представлены кремнистыми тонкослонстыми 
известняками в нижней подсвите и пестрыми полосатыми известняками в верх·
ней подсвите. В типичном разрезе Токтат свита представлена следующими 
пачками : 

1 .  Кремнисто-глинистые т6нкослоистые ( 1-2 см) сланцы с прослоями 
кремнистых известняков, линзами известняков. Мсшность 1 50 м. 

2 .  Серые кремнисто-глинистые сланцы, пористые при выветривании, в вер
хах пачки наблюдаются тонкие марганцевые прослои. Встречаются брахиоподы 
D esquamatia cf. zonataeformis Alek., тентакупиты Homoctenus aff. 
k ikiensis Ljasch • Мощность 100 м. 

З. Толстослоистые известняки с прослоями мергелей и кремнистых слан
цев. Чередование розовых, зепеных известняков и коричневых кремнистых слан
цев придает подсвите пестрый облик. В мергепях установлены конодонты зоны 
Palmatolep is marginifera, Р. glabra glabra Ulr. et B as.; Р. glab ra 
pectinata Z iegler, Р. minuta B rans. et Mehl, Р. minuta schleizia 
Helms, Р. quadrantinodosa inflexa Muller. Мощность 50 м. 

4. Толстослоистые грубозернистые перекристаллизован1!ые известняки тем
но-сераго цвета с жилами ка�.1ьцита. Мощность 40 м. 

5 .  Светло- и сине-серые известняки, переслаиваюшиеся с мергелями, крем
нистыми известняками, и маломощный пласт марганnев ( 60-70 см ) .  Мощность 
пачки 120 м. В мергелях, непосредственно покрываюших пласт марганцевой 
руды, установлены конодонты Palmatolep is minuta schleizia Helms, Р. 
glabra lepta Z ieg. et  Hud., Р. grac ilis grac ilis  B ran. et Mehl, 
Р. perlobata perlobata Ulr. et B ass., Р. perlobata schind ewolfi 
Muller, Ligonod ina monod entata B isch. et Z ieg., Tripodeltus ro
bustus B ischoff, Polygna.thus s tyriacus ? Z ieg., Р. granulosus 
B rans. et  Mehl, Р. subserratus B rans. et Mehl, Р. znepolensis 
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Spasov, Р. cf. oЫiquicostatus Z ieg. ,  Р. sp., Diplododella aurita 
Sann., H ind eod ella sutilis Bass. ,  Inc riodus alternatus B rans. et 
Mehl, Prioniod ina ? smithi ( Stauf.) , Spathognathodus s trigosus 
( B rans. et Mehl) , Ozarkod ina sp. ;  фораминиферы Quasiendothyra 
kobeitusana Raus. ,  Q. mirab llis 'I'schern., Q. communis Raus. ,  
Uralinella Ь icamerata В ykova. В разрезе · Бангка, в споях известняков, 
залегающих под пластом марганцев, встречаются брахиоподы S chizophoria 
aff. shubarica Mart. , Plicatifera aff. nigerina Mart. ,  D onella aff . 
minima Rotai, Camarotoechia aff. baitalensis Reed,  A thyris cf. 
sulc ifera Nal., Overtonia sp. ,  C yrtospirifer sp. ,  Chonetes sp., B ar
rois ella sp. ,  Lingula sp. ;  бивальвии Posidonia ( Karadjalina) ve
nusta ( Munst. ) , Р. ( К.) aff. nalivkini Sad. и фораминиферы S epta
glomospiranella aff. nana Reitl., Parathurammina elegans Pojark. , 
Р. е х  gr. cushmani Sul., C ribrosphaeroid es aff. ovalis Pojark., 
Uralinella Ьicamerata B yk., Neoarchaesphaera polypora ( Antr. ) . 

Свита Токтат расчленена на две подсвиты: нижняя вкrоочает в себя пач
ки 1 и 2 , представленные в основном кремнисто-глинистыми сланцами, а верх
няя - пачки 3-5; · в  них преобладают пестрые, полосчатые известняки. Приве
денные комплексы видов указывают на франско-фаменский возраст свиты. 

ТИП РАЗРЕЗОВ ШОНГХИЕМ 

Распространены отложения в большей части структурно-фациальной зоны 
Шонгхием. Они богаты окаменелостями и набrоодаются в р-нах Баолак, в допи"
нах рек Ньёкуэ, Донгван-Енминь, Бакшон, в районах Енлак, Ч ангса, Тханша . и 
др. Н а  территории распространения девонских отложений этого типа вьщепяются 
следующие подразделения: свиты Шика, Бакбун, Миапе, спои Енлак, толща Кок
со. Кроме того, здесь развиты отложения, отнесенные к свитам Н акуан, Хапанг 
и Токтат ( рис. 4, см. вкладку ) .  Н аиболее полный разрез набrоодается в долине 
р. Нъёкуэ - в р-не Донгван (провинция Хатуэн ) .  Здесь находятся стратотипы 
ряда свит, таких как Шика, Бакбун и Миапе. Спои Енпак, распространенные в 
южной окране зоны Шонгхием, отличаются от свиты Миапе небольшой мощно
стью и развитием карбонатных компонентов. 

Свита Шика ( S ika), D 1 
sk 

S erie de S ika: D eprat, 1 9 1 5  ( Ord ovic ien) ; Jacob et B ourret, 
1 9 2 0  ( Eifelien) ; Saurin, 1 9 5 6  ( O rd ovic ien) ; Saurin, 1 9 5 8  ( D evo
nien inf. ) . 

Эйфепъский ярус ( часть ) :  Василевская (см. /Геология . . . , 1 96 5 / ) .  
Горизонт Миапе ( часть ) :  Зыонг Суан Хао и др. ,  1 968 . 
Свита Шонгкау ( S ong с:З.u) ( part) : Tr&n Van 'I'r� et al. , i 9 7 5 ;  

Зьюнг Суан Хао , 1 9 7 3; Du'dng Xuan Нао, 1 9 7 5 . 
Свита Н анган ( Na Ng:З.n) ( part) : f)oan Ку 'I'h1,.1y ( устное сообщение ). 
Свита Бакбун (B acbun) ( part) : Hoang Xuan Tinh, 1 9 76. 
Свита выделена в результате изучения серии Шика ( S erie d е s ii�a) , 

описанной впервые Ж. Депра / D eprat , 1 9 1 5/ в долине р. Нъёкуэ. 
Стратотипический разрез выбран в р-не Шика-Миапе, где по данным Хо

анг Суан Тиня / Hoang Xuan 'I'inh, 1 97 6 /, наблюдается следующая стра 
тиграфическая последовательность. На ордовикских. известняках несогласно за
легают : 

1 .  Конгломераты красно-коричневого и серо-синего цветов. Гальки и з  и.эо
вестняков и кремнистых пород. Мощность 5 м. 
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2 .  Темно-красные сланцы с прослоями алевроnитов. Местами породы ок
рашены в красно-фиолетовый цвет. Встречаются остатки кистеперых рыб, ос
тракод и брахиопод плохой сохранности, из которых определен лишь Hyste
rolites sp . Мошность 1 50 м. 

3. Темно-коричневые и серо-синие сланцы. В верхней части этой пачки 
появляются прослои алевролитов. Мощность 100 м. 

4.  Алевролиты серого цвета, в результате выветривания приобретающие 
розовато-желтый цвет, с остатками древних растений. Мощность 30 м. 

Суммарная мощность свиты в этом разрезе 2 8 5  м. В тиriе разрезов Хао
лок в аналогах пачки 1 быпи найдены остатки р�1б ·Polybranchiaspis sp.,  
сходные с Polybranchiaspis l iaoj iaoshanensis , известными из самых 
низов нижнего девона в lОжном Китае. 

Н а  южной территории распространения отложений зоны Шонгхием породы, 
аналогичные свите Шика, быпи описаны как свита Шонгкау ( S ting CiЭ.u ) в 
р-нах Тханша, Куангко, Чангса ( Tr�n Van Tr!, Pham flinh Long , Du
·ang Xuan нdо и др. ) и как свита Н анган ( Na Ng�n ) в р-нах Чангса и 
Бакшон. По сходному составу пород пестрого цвета и содержащимся в них ока
менелостям отложения, распространенные · в  одной структурно-фациальной зоне, 
должны относиться к одному стратиграфическому подразделению. Для свиты ав
тор предлагает использовать название "Шика", известно уже более полувека 
/ Deprat , 1 9 1 5  / .  Хоанг Суан Тинь / Ho.hng Xuan Tinh, 1 97 6 /  объ
единил серии Шика и Бакбун в свиту Бакбун. По характеристике пород и фауне 
серия Шика представлена континентальной фацией, а серия Бакбун - морской и 
лагунной .  В соответствии с этим обстоятельством правильно будет выделять 
две свиты - Шика и Бакбун ( с  некоторым исправлением и уточнением их объ
ема по описанию Хоанг Суан Тиня / Hoang Xuan Tinh, 1 97 6 / ) .  

В р-не Чангса свита Шика представлена · пестрыми песчаниками, алевроли
тами с просло'ями красного · сланца. Здесь были найдены остатки рыб Por:ole
pis sp., O s teolepididae i nc.  gen. ,  Asterolepis ( ? )  s p . Мощность 
свиты в этом разрезе не более 300 м. 

В р-нах Тханша и Куангко-Шонгкау свита сложена главным образом тем
но-красными кварцевыми песчаниками, чередующимися с малочисленными про
слоями алевролитов и сланцев. Мощность свиты в этом районе, по данным Чан 
Ван Чи, 300-400 м. Здесь -�:акже встречаются представитепи ихтиофауны Po
rolepis sp. , Antriarchi, Palaeonic i, остатки растений Taeniocrada 
и формы, н8поминающие Eogaspecia grac il is Dab er, распространенные 
в нижнем девоне Канады. 

В р-не Бакшон отдельные пачки свиты Шика были описаны Доан Ки Тхюи 
как свита Н анган. ПоследняЯ, однако, распространена только в . зоне Халанг. 

По щшным Ж. Депра / D eprat , 1 9 1 5 /  и Е. Сорэна / Saurin, 1 9 56 , 
1 958 /, в породах выделенной Ж. Депра серии Шика обнаружены остатки ихтио-
фауны Asterolepis sp., H omosteus sp . и растений B ytrotrephis 
aff. antiquata Hall. Ж. Депра и Е. Сорэн отнесли серию Шика к ордовику, 
однако приведе!Пlые . данные по фауне и флоре не подтверждают этот вывод, а 
свидетельствуют о раннедевонском возрасте вмещающих пород. Это позднее 
подтверждает и Е. Сорэн / 19 58 /. Ж. Депра неточно описал состав пород, но 
его данные о стратиграфической последовательности и фаунистической харак
теристике совпадают с привеценным выше описанием свиты в разрезе Шика
Миале ( район долины р. Нъёкуэ ) .  Более подробная аргументация возраста сви
ты дана ниже, в разделе, посвященном анализу комплексов фауны и сопостав
лению девонских подразделений Вьетнама. 
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Свита Бакбун ( В �с В иn), D1 ЬЬ 

S eria de  ВасЬоиn: D eprat, 1 9 1 5  ( Ordovicien); Jac ob et B oиr
ret, 1 9 2 2  ( Eifelien) ; Saиrin, 1 9 5 6  ( Emsien) . 

Эйфепьский ярус ( часть) : Василевская ( см. /Геология. " ,  196 5 1 ) .  
Горизонт Миале ( часть ) :  Зыонг Суан Хао и др. / D и'dng Хиаn Н!о 

et al ., 1968/. 
Свита Шонгкау ( S ong сt;.и ) ( часть) :  D и'o'ng Хиаn Нао et al., 

1 973, 1975 ;  Tr�n Van Tr� et al., 19 75а, Ь. 
Свита Нанган ( °Na Ng:Э.n ) ( часть?): Dоё!:n Ку Th�y. 1 9 7 6  (устное 

сооW�ение ) .  
Свита Бакбун ( В �с В иn ) (часть ) :  Hoang Хиаn Tfnh, 1 9 76. 
Рассматриваемый объем свиты Бакбун в основном соответствует выделен

ной Ж . .Депра / Deprat , 1 9 1 5 /  серии Бакбун, которую Хоанг Суан Тинь 
/ Hodng Хиаn тlnh , 1976/ отнес лишь к верхней части описанной им сви
ты Бакбун. 

Стратотип свиты дается по описанию Хоанг Суань Тиня / H odng Хи�n 
тinh, 197 6 /  в разрезе Шика-Миале ( пачки 5 и 6 свиты Бакбун в представ
лении этого геолога) .  

1 .  Согласно на свите Шика лежат темно- и сине-серые сланцы с извест
ковистыми примесями, вмещающие остатки Hysterolites cf. wangi (Нои) , 
Н. sp. sp. Мощность 130 м. -

2 .  Темно-серые, синие алевролиты, на выветрепой поверхности розово-ко;... 
ричневые с Hysterolites sp. ,  Mitylarea ( Plectomytilиs) oviformis 
Hall. Мощность 1 9 0  м. По данным Ж. Депра / D eprat, 1 9 1 5/, в свите встре
чается -rакже Mиcrospirifer ( ?) bacb oиnensis ( Mans.) . 

В соседнем типе разрезов Хаолок, именно в разрезе Тонгвай-Бантханг, 
состав пород свиты несколько изменяется. Согласно на красноцветных породах 
свиты Шика лежат темно-серые гztинистые сланцы, чередующиеся с известкови
стыми сланцами и мергепями мощностью 12 О м. Из этой пачки были опреде
лены Stropheod onta aff. sиb lnterstrialis Kozlowski, C ymostrophia 
cf. stephani B arrand e, Lingиlella dиssaиlti Patte, а в р-не Лангдан 
Eospirifer tinhi Z иong, O rb lcиloid ea sp. Породы свиты Бакбун распро
странены во многих районах зоны Шонгхием, однако они включились в состав 
либо свиты Шонгкау, либо вышележащей Миапе. Например, в р-не Чангса, по
нашему мнению, известково-глинистые черные сланцы мощностью около 100 м 
с обипьными остатками брахиопод Howellella mercиri ( Goss) , Hystero
Шes wangi ( Нои) ; кораллов Favosites aff. intricatus Pocta, Fav. 
sиb ni tellиs ( Dиbat.) , S ·  .иameofavosites kolymensis ( Tchern.) , 
Riphaeolites virgosиs Yanet, Thamnopora incerta Regnell, Helio
lites balkhashensis Koval. ; тентакулитов Tиrmalites aff. berge.ri 
Ljash. относятся к свите Бакбун. В районах долины р. Кау глинистые и 
гпинисто-известковистые сланцы с Protathyris sp., Howellella sp. были 
описаны в составе верхней част.и свиты Шонгкау. Их целесообразно также отне
сти к бакбунской свите. В р-н·е Бакшон на маломощных красноцветных споях 
свиты Шика также наблюдаются глинистые сланцы с некоторыми прослоями мер-
гелей, с обильными остатками Hysterolites wangi ( Нои ) ,  Chonetes 
mansиyi Patte и др. Они были отнесены к сви-rе Миапе /Зыонг Суан Хао, 
197 З; Doan Ку Tht,ty, 1976 (устное сооW�ение )/  или к "кобленцко-эй
фелъским" отложениям / Dи'dng Хиаn Нао et al. , 197 5/. 

ml 
Свита Миале , D 1 _ 
S erie d e  Miel� : Deprat, 1 9 1 5  ( Ordovicien- Gothlandien) ; Jacob 

et B oиrrte, 1 9 20 ( E ifelien); Saиrin, 1 9 5 6  ( E ifelien) . 
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Эйфепьский ярус (часть ) :  Васипевская (см. /Геопогия" . ,  1965/ ) .  
Горизонт Миапе ( часть ) :  Du'dng Xuan Нао, 19 68. 
Свита Миапе: Зыонг CyaJJ Хао, 197 3;  Du'dng Xu&n Нао e t  al. , 1975 ;  

Hoang xuan тtnh, 1976  и др. 
Свита попучипа название от серии Миапе, выдепенной Ж. Д.епра / D ep

rat , 1 9 1 5/, который установип спедующую стратиграфическую поспедоватепь
ность: 

1 .  Песчаники и спюдяные спанцы. Мощность 2 50 м. 
2 .  Жептоватые и розовые песчаные спанцы с Spirifer tonkine nsis 

Mans., S.  dongvanensis Mans" Proetus ind osinensis Mans. и 
др. Мощность 2 50 м. 

3 .  Чередование спанцев и: мергепей с Atrypa reticularis L., Spiri
fer tonkinensis Mans., S. dongvanensis Mans. Мощность 30 м. 
Ж. Депра относил пачки 1 и 2 к так называемой нижней серии Miele , а пач
ку 3 - к верхней серии Miele. 

Новые данные, попученные в резупьтате поспойного изучения Хоанг Суан 
Тин ем разреза Шика-Миапе ( стратотип ) ,  уточнили объем свиты. 

1. Согпасно на бакбунскqй свите запегают темно-серые спанцы, приобре
тающие на выветрепой поверхности розовато-Желтый цвет, выше - серо-синие 
гпиНИстые спанцы. 05:цая мощность 2 30 м. В средней части пачки найдены 
Hysterolites sp. ,  Mytilarca. ( Plectomytilus) oviformis Hall, Ind ispi
rifer sp. ,  и в самых верхах - Euryspirifer tonkinensis ( Mans.) . ,  S tro
pheod onta pattei Yin. 

2 .  Чередование песчаников, апевропитов и редких проспоев мергепей. Вы
ше по разрезу породы становятся бопее мепкозернистыми, в верхах пачки при
сутствуют гпинистые спанцы с проспоями мергепей. Мощность 1 70 м. Здесь 
встречаются гпавным образом остатки брахиопод Euryspirifer tonkinensis 
( Mans.) , D icoelostrophia annamitica ( Mans.) . 

3 .  Серо-синие гпинистые спанцы, чередующиеся с мергепями и пинзами 
известняков. Мощность 50 м. Эта пачка самая богатая окаменепостями. Отсю
да быпи опредепены кораплы Favosites goldfussi Q rb. ,  Fav. hirtus 
Tong- Dzuy, Squameofavosites cechicus Galle, Roemeripora aff. 
bohemica ( Pocta) , Caliapora stelliformis ( Chapman) : брахиоподы 
Euryspirifer tonkinensis ( Mans.) , Ac rospirifer sp" Parachonetes 
zeili ( Mans.) , Dic oelostrophia annamitica ( Mans.) , S chellwienella 
sp" Megastrophia ех gr. concava Hall, Stropheod onta pattei Yin, 
Howellella sp . ;  бивальвии Mytilarca sp. , Pterinea ( C ornellites) cf. 
dechotoma, Posid onia sp. 

В разрезе Д.онгван-Бакбун свита довопьно хорошо обнажена, хотя и непол
но. Многочиспенные сборы фауны проведены Е .Д.. Васипевской, Хоанг Суан Ти
нем, Нгуен Тхе .Заном, авторами данной монографии и др. Сборы позвопипи 
установить в фауне присутств е кораппов Favosites styriacus Pen. ,  Fav. 
saurini ( Font.) , Fav. gregalis Porf" Fav. plurimispinosus D ubat., 
Fav. kunjakens is D ubat" Fav. goldfuss i  ( Orb.) , E mmonsia yen
lac ensis Font. , Favosites intricatus (Pocta) , Sчuameofavosites 
c echicus Galle ,  S.  aff. b rus nitzini ( Peetz) , S.  russanovi  ( Tchern.) , 
S .  oЫiquespinus ( Tchern.) , Echyropora grandiporosa Tong- Dzuy, 
C lad opora yavorskyi ( D t..tbat.) , Heliolites praeporosus Kettn. ; бра
хиопод Euryspirifer tonkinensis ( Mans.) , и сопутствующи х  ему видов 
D icoelostrophia annamitica ( Mans.) , Parachonetes ze ili ( Mans.) , 
I ndospirifer kll\·angs iensis Hou, Athyris tiaomachiens is Tien и др. ;  
бивапьвий Pterinea ( Tolmaia) line_ata erecta D ahmer; трипобитов 
Proetus indosinensis Mans. Подобные комппексы кораппов встречаются 

29 



в исходных слоях в Банмонг, Ниемшон и Хуойро. Анализируя комплекс корал
лов, еще в 1 9 6 5  г. мы пришли к выводу о раннедевонском возрасте поро� , 
вмещающих указанные окаменелости. 

Спои Енлак 

S c histes d e  Yen Lac : B ourret, 1 9 2 2  ( eifelien ) ; S aurin, 1 9 5 6  
( emsien) . 

S erie d e  Na Man: B ourret, 1 9 2 2  ( eifel ien) ; Saurin, 1 9 5 6  
( emsien) . 

H orizon de  Yen Lac : Tong- D zuy Thanh, 1 9 65 ,  1 9 6 7  ( c ob
lenc ien- eifelien inf.) . 

Чередование сланцев и мергелей, линз известняков нижнего девона широ
ко распространено в р-нах Мопиньням, Ч ангса, Тханша, Куангко и Енлак. В 
последнем районе отложения, особенно богатые фауной, были описаны Р. Бурре 
/ В ourret, 1 92 2 /  как сланцы Енлак или серия Н аман. Н ами они избраны стра
тотипом для вновь установленного горизонта Енлак ( мощность 300 м ) .  Спои 
Енлак характеризуются небольшой мощностью и многочисленными карбонатны-
ми прослоями, что отличает их от свиты Миапе, распространенной в северной 
окраине зоны Шонгхием. Наиболее полные материалы по разрезу Енлак изло
жены в предыдущих работах Тонг Зюи Тханя / тбng- D zuy Thanh , 1 96 5 ,  
1 9 67 и др./ .  Сведения, касающиеся обоснования возраста и сопоставления от
ложений, излагаются в ·главе III. Из кораллов в разрезе Енлак определе
ны Favosites subn itellus ( Dubat.) , S triatopora aff. peetzi  Du•bat. ,  
Caliapora stelliformis ( Chapman) , Heliolites praeporosus Kettn., 
Hed stromophyllum ех gr. articulatum Wdkd. ,  E ntelophyllum sp. и 
др. Из брахиопод встречаются виды (известные из свиты Миапе ) Euryspiri
fer tonkinensis ( Mans. ) и сопутствующие им формы Cymostrophia cf. 
quad rata Wang. , Atrypa auriculata Hayas. ,  А. krekovensis Rz ons., 
Parachonetes zeli ( Mans.) и др. ;  из трилобитов были установлены Pla
giolaria ( ? ) orientalis Мах. ,  Ductina vietnamica Мах; ,  Gravicaly
mene cf. Ыumenbachi  ( B uch.) . Встречаются также тентакулиты S tylio
lina minuta B o'uc . ,  Megas tyliolina striatissima B ouc. et  Prantl. 

Большая коллекЦия кораллов собрана и изучена в Последние годы Тонг Зюи 
Тханем, Нгуен Тхомом, Нгуен Тхе Заном и Та Хоа Фыонгом в разрезе Чангса. Ви
довой состав тaбyлят: Favosites styтiacus Pen ., Fav. nitidu s Chapm.,  Fav. 
sub nitellus ( Dubat.) , Fav. aff. intricatus Poc ta , Fav. fed otovi 
Tchern. , Fav. concavotabulatus Tong:... D zuy, Fav. merc ieri Forit., 
Fav. saurini  ( Font.) , Fav. hirtus Tong- Dzuy, Fav. goldfusi O rb . ,  
Fav. regularissimus Yanet, Fav. stellarius Tchern. , Fav. kozlow
skyi ( S ok.) , Fav. tarejaens is langdenic us Tong- D zuy,  S quameo
favos ites cechicu s Galle, S. baolacensis Tong- D zuy, S .  b rusni
tzini ( Peetz ) ,  S .  russanov i  ( Tchern.) , S .  aff. ovatiporus ( НШ et 
Jones) , S. thetid is Chekh., Emmonsia yenlacensis Pont. ,  Riphae
olites vir.gosus Yanet, R. ( ?  ) ramosus Yanet, Thamnopora incer-
ta Regnel, Th. elegantula Tchud. ,  Alveolites c f  .. lorgicellatus 
Tchern., C rass ialveolites aff. krekovensis D ubat. ,  Alveolitella 
c rq.ss icaulis Dub at. , А. sp.,  Caliapora s telliformis ( C hapm.) , С .  
crassimuralus Tong- Dzuy, Syringopora yavorskyi Tchern. ,  S .  aff. 
fasc icularis ( Linne) , Thecostegites minutus Tong- D z tiy, Tiverina 
aff. vermicularis S ok. et Tes. ,  Heliolites chekhovichae Tong- D zuy, 
Н. balkhashensis K oval. ;  ругоз E ntelophyllum ех gr. articulatum 

3 0  



Wahl. ,  Dansikophyllum sp. ,  Altaja sp. ,  Z elolasma dongvanensis 
Tong- D zuy, Tryplasma aequabllis ( Lonp.) . В этом .разрезе были уста
новлены брахиоподы Euryspiril'er tonkinensis ( Mans. ) , Е. supraespe
c iosus transversus Z uong, Acrospirifer aff. aculeatus ( S chnur.) , 
А. cf. primaevus ( S tein.) , А. cf. gerols teinensis ( S te in.) , А. Ьiju
gosus transversus Zuong, lndosp irifer kwangs i.ens is ( Hou) , Und i
spirifer pseudoaculeatus Zuong, Parachonetes z eili ( Mans.) , Cho
netes lacroixi Mans. , Ch. mansuyi Patte, D ouvill ina pattei ( Yin ) , 
Schellwienella lantenoisi ( Mans.) , S trophochonetes aff. tenuicos
tatus ( Oehl.) , Leptaena rhomboidal is ( Wilc.) S tropheod onta innae
quicostriata Conrad , Megastrophia ех gr. concava Hall, М. orien
talis ( Mans.) , D icoelos trophia annamitica ( Mans.) , Athyris ех gr. 
concentricus Buc.h, Atrypa. auriculata Hayas., Spinatrypa ех gr. aspe
ra ( Dalm.) , Pugnac ina baoi · Zuong et. Rzons., Aulaceila zhamoi
dai Z uong et  Rzons. ,  G lossinotoech.ia aff. princeps ( B arr.) . И з  
криноидей определены Hexa.crinites humilicarinatus Yelt., Н .  aff. Ь i
concavus Yeil. e t  J. D ubat. , Н. torulosus J. Dubat. 

В сходных породах р-нов Тханша и Куангко встречаются кораллы Fa
vos ites aff. goldfuss i  О 1·Ь. , Fav. mercieri Font., Fav. saurini 
( Font.) , Fav. nodosus ( Tong- D zuy) , S quameofavosites c echicus 
Galle, S. b rutnitzini ( Peetz) , Thamnopora incerta Rag., 'Heliolites 
spongoides Lind s. ,  Paraheliolites minutus Tong- Dzuy; брахиоподы 
E uryspirifer tonkinensis ( Mans.) , Pugnac ina baoi Zuong et Rz ons. , 
Howellella bourreti ( Mans.) , D icoelostrophia annamitica ( Mans.) , 
Parachonetes zeili ( Mans.) . 

( к л) Толша Коксо С ос Хо , D � 
Выделена Е.А. Василевской /Геология . . .  , 1 96 5 /. Черные сланцы с просло

ями кварцевых песчаников. и линзами известняков и мергелей распространены 
(по Е.Д. Василевской ) в антиклинали Коксо в р-не Н ганшон-Пиаоак, долине 
р. Кау, в р-не Молиньням, вблизи г. Тхайнгуен. Это толша привлекала внима
ние геологов, проводивших геолого-съемочные работы ( м-6 1 :2 00 ООО )  р-нов 
Баккан, Лангшон, Туенкуанг, где распространены породы толши Коксо. Резуль
таты изучения показали, что породы этой толши распространены только в сред
ней части западной окраины зоны Шонгхием: в районе антиклинали Коксо к се,
веру и северо-востоку от г. Баккан, в р-не Нгашон-Пиаоак. При геолого-съе
мочных работах территории р-на Баккан Нгуен Кинь Куок и его коллеги прове
ли более подробное изучение толши. Они доказали, что толша Коксо распрост
ранена на территории зоны Шонгло, т.е. в типе раsрезов Ло-Гам. 

Мощность толщи Коксо достигает 1 500 м ( в  разрезе Н гашон, по Нгуен 
Кинь КуоКу ) .  Вверх по разрезу набmодается постепенное увеличение известня
ковых компонентов. В слоях толщи Е.Д. Василевская /Геология . . .  , 1, 9 6 5 /  при
водит брахиоподы S cheJ.lwienella c f. lantenoisi ( Mans.) , Pugnacina 
baoi Z uong et  Rzons. ,  Howellella aff. bourreti ( Mans.) , Chonetes 
sp. и остракоды В eyrichia sp. На основании этой фауны Е.Д. Василевская 
сделала вывод, что возраст толши Коксо 'принимается как условно нижнедевон
ский-эйфельский и более древний, чем слои с Euryspirifer tonkinensis" 
( т. е. по Тонг Зюи Тханю древнее свиты Миапе ) .  

В процессе геолого-съемочных работ ( м-б 1 :2 00 ООО ) на . листе Баккан 
Нгуен Кинь Куок и его коппеги разделили толщу Коксо на нижнюю и верхнюю 
части. В верхних слоях нижней части ими обнаружены брах:и:оподы S chellwie
nella lantenoisi ( Mans.) , Euryspirifer tonkinens is ( Mans.) , D ico-
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elostrophia annamitica ( Mar.s.) , Chonetes inversa Mans.. , Howel
lella sp. (в разрезе Нганшон ) ,  а в верхней части - кораллы Favosites 
aff. alpinus Horn., Fav. nitidus Chapman, S quameofavos ites aff. 
c echicus Galle, S. brus nitz ini  ( Peetz) , Caliapora stelliformis 
( Chapman) (в разрезах Тхакжиенг-Бантяо и Натун-Фиаден ) .  Кроме того, 
геологами партии № 202/2 отсюда же собраны S quameofavosites cechi
cus Galle, S. brusnitz ini ( Peetz) , Leptaenopyz is bouei  ( Barr.) , 
Parachonetes cf. zeili ( Mans.) . 

Указанная фауна, по-видимому, одновозрастна с фауной свиты Миале. Од
нако пока трудно присоединить тоhщу Коксо к свите Миале. Во-первых, между 
этими подразделениями имеются фациальные различия. Тоrоца Коксо представ
лена главным образом глинистыми черными сланцами с маломощными прослоя
ми известняков и кварцевых песчаников. Мощность тоrоци достигает 1 500 м. 
Свита Миале сложена в основном мергелями и в меньшей степени сланцами с 
прослоями алевролитов; ее мощность не превышает 500 м. Во-вторых, значи
тельный объем нижней части тоrоци Коксо ( более 500 м )  на территории зоны 
Шонг�ем не содержит фауны. 

Свита Накуан ( Na Quan) , D1_ 2
nq . 

В зоне Шонгхием к свите Накуан относятся известняки, которые согласно 
лежат на свите МИале и перекрываются пестрыми известняками свиты Токтат. 
Они широко распространены в зоне Шонгхием и были описаны в составе сер�и 
Мапиленг / D eprat , 1 9 1 5 /, эйфельского или эйфельско-живетского ' ярусов 
/ Saurin, 1 956;  Геология . . . , 1 9 6 5/.  

В разрезе по р .  Нъёкуэ в р-не Донгван отложения свиты Накуан представ
лены вначале слонстыми серыми известняками, которые согласно залегают на 
сланцах - мергелях свиты Миале, затем сменяются кремнистыми известняками. 
В известняках встречаются Favosites goldfussi O rb. ,  Fav. robustu·s 
Lec. ,  Fav. regulariss imus Yanet, Parastriatopora champungens �s 
'I'ong- D zuy, Nowakia zlichovensis B ouc., N. barrand ei B ouc. et 
Prantl. , N. canc ellata ( Richt.) , N. cf. '  richteri B ouc. Мощность сви
ты в этом разрезе не менее 1 50 м. К свите Накуан относятс;я большинство 
.выходов среднедевонских известняков, распространенных в р-не Воньяй-Бакшон

Ванлинь и др. 

Свита Халанг ( НС?- Lang) , D�v hl 

В зоне Шонгхием к свите Халанг относятся кремнистые известняки в р-не 
р. Нъёкуэ с Nowakia aff. otomari B ouc. et Prantl, Viriatell ina mul
ticostata Mu (мощность около 120 м) и 'амфидоровые известняки' с Cali
apora battersbyi ( М.Е.Н. ) в р-нах Кукдыонг-Нгахай, Бантхан к северо

западу от Енлака, Нганшоне и др. Из амфипоровых известняков были установ-
лены Amphipora ramosa ( Phillips) , А. cf. laxeperforata Lec. ,  'I'ra
chypora c irculipora Kayser, Alveolites admirab llis 'I'ong- D zuy , 
Caliapora battersbyi ( М.Е.Н.) , Scoliopora d enticulata ( М.Е.Н.) , 
Remesia sp. ,  Neostringophyllum sp. ,  G rypophyllum isactis 
( Frech ) . 

В последнее время Фам Ким Нган определил конодонты из слоев с No
wakia otomari разреза р. Нъёкуэ : Polygnathus xylus xylus S tauf. , 
B elod ella sp., O zarkod ina sp. ,  Panderodus sp. ,  Spathognathus 
sp. 

Отложения, отнесенные к свите Халанг (на территории зоны Шонгхием) ,  
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набmодаются реже, · чем в зоне Хапан(', где они, по-видимому, намного уступа
ют в распространении отложениям свиты Накуан. 

Свита Токтат ( тбс тgt) , D fr- fm tt з--
S erie d e  Mapileum ( pa rt) : D eprat, 1 9 1 5  ( Gothland ien) ; Sau 

rin, 1 9 5 6  ( Famenien) . 
C alcaires griottes:  Jac ob et B ourret, 1 9 20 (Devonien moyen) . 

Эйфепьский и живетский ярусы ( часть ) :  Довжиков и др. ( см. /Геология . • •  , 

1965/ ) .  
Живетские отложения (часть) :  'I'h�n Van 'I'r� e t  al., 1 9 7 7. 
Пестрые известняки Донгван: Тонг Зюи Тхань, 1980 ( D 3) .  
Розовые и зеленые (пестрые ) известняки, относящиеся к свите Токтат, 

распространены ограниченно топько в р-не Донгван (район р. Н ьёкуэ ) , где они 
характеризуются такой поспедоватеш,ностью разреза: 

1. Тонкослоистые кремнисто-гпинистые спанцы серого цвета с остатками 
тентакупитов плохой сохранности. Мощность 50 м. 

2 .  Чередование тонкослоистых мергепей и известняков красных, зелено
ватых, розовых, что придает породам пестро-попосчатый обпик. М ощность 1 20 м. 

3 .  Попосчатые темно-серые и синие известняки с примитивными форами
ниферами Ammod iscus sp. ,  Quasiend othyra sp., Archaed iscus sp. ,  
Earland ia sp. ,  B is phaera sp.,  Plectogyra sp. и конодонтами Palma
tolepis glabra Ulr. et Bass. ,  Р. minuta B rans. et Mehl, Ozarko
d ina immersa Hindl, H ind eod ella sp. Мощность 2 2 0  м. 

ТИП РАЗРЕЗОВ ХАОЛОК 

Д евонские отложения, отнесенные к этому типу разрезов, распространены 
на небольшой территории, вкпинивающейси между зонами Шонгхием и Шонгпо 
( см. рис. 2 ). В отпичие от соседних зон карбонатные компоненты появпяются 
на довольно низких уровнях разрезов (рис. 5 ) .  

Свита Шика ( S ika) , D �� 
Сложена пестрыми сланцами (коричневыми, темно-коричневыми и темно

синими ) ,  мощностью 1 50 м и н;варцитовидными песчаниками мощностью 50 м, 
в которых быпи найдены остатки ихтиофауны Polyb ranchiaspis sp. По 
мнению китайских папеоихтиопогов, эта фор а бпизка к виду Polybranchias
pis Uaojao.Shenensis, характерному дпя пяньхуашанской свиты Южного 
Китая. 

· 
Названные отложения несогласно залегают на ордовикских известняках и 

описаны Хоанг Суан Тинем в составе свиты Бакбун. Суммарная мощность 
свиты Шика в этом районе не превышает 300 м. 

1. ьь Свита Бакбун ( В ас В un) , D 1 
Представпена черными известковистыми сланцами, мергепями с редкими 

прослоями сланцев, которые согласно пежат на свите Шика. Породы в вывет
репом состоянии приобретают розовый и серый цвета. Мощность 1 50 м. В раз
резе Тонгвай-Бантханг найдены Lingulella dussaulti Patte, S tropheo
donta aff. sub lnters trialis Kozl., C ymostrophia c f. stephani B arr., 
а в аналогичных споях в Паксум на ппаrо Лангдан - Eospirifer t inhi  Z u
ong, Orb lculoid ea sp. 
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Мощ-
ность. 
м 

2 50 

400 

- -

1 50 

200 

280 

Краткая питоnогИческая характеристика и основные 

окаменелости 

Слоистые темно-серые известняки 

Тоnстосnоистые темно- и светло-серые известняки, 
иногда перекристаnnизованные: 'I'hamnopora kolo-
daensis,  Alveoli tella aff. polenowi, C oroli-
tes haoi 

- - -- -- -- -- -- - - - - -- -- -- - -:-
Тонкослоистые черные, пепитовые известняки с про-

споями известковистых сланцев: Favo s ites  stella-
ris, F. kolimaensis,  S quameofavos i tes van-
chieni ,  S qf. baolacensis 

Известковистые черные сланцы, мергеnИ и гпинистые 

сланцы: S tropheod onta aff. suЬ interstrialis, 
C ymostrophia c f. s tephani, Eospirifer t inhi 

Пестроцветные сланцы, апевроnиты, кварцитовые пес
чаники: Polyb ranchiaspis  cf. l iaoj iaoshanensis 

Р и с .  5.  Девонские отложения типа Хаолок и и х  сопоставление. 
У ел. обозн. см. на рис. З.  

) kl Топща Хаолок ( Khao Loc , D 1_ 2 
Сложена только известняками в р-не Хаолок, где набrоодается следующий 

разрез: 
1 .  Согласно на свите Бакбун залегают черные тонкослоистые известняки, 

в нижней части которых набrоодаются тонкие прослои глинисто-известковистых 
сланцев. Мощность 1 50 м, 
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2. Темно-, светло-серые голстослоистые известняки в большей или мень
шей степени перекристаллизованные; иногда они становятся пелитовыми. Мощ
ность не менее' 400 м. 

3 .  Темно-серые известняки . Большинство окаменелостей обнаружены в ниж
ней части толщи, в средней и верхней частях их мало и плохой сохранности. 
Мощность 2 50 м. 

В нижней части толши установлены Favosites stellaris Tchern., 
Fav. kolimaensis Rukh. , Fav. cf. nekhoroshev i  Dubat. ,  Fav. vil
vaens is ( Sok.) , S quameofavosites vanchieni Tong- D zuy , S .  enor
mis Tong- D zuy, S .  baolacensis Tong- D zuy, S .  spongiosus Du
bat., Thamnopora beliakovi Dubat., C lad opora cf. yavorskyi Dubat. , 
C l. aff. elegans Dubat. , Parastriatopora champungensis Tong. -
D zuy, Caliapora cf. prim itiva Yanet и др. 

В средней части толщи отмечаются лишь Thamnopora sp.  ind et. , 
S triatopora sp. ,  C oenites sp. ,  Amphipora sp. ,  а в верхней Нгуен 
Тхом определил Thamnopora kolodaensis var. minor D ubat. ,  Th. c f. 
s iavis Dubat. ,  Alveolitella c f. polenowi ( Peetz) , Striatoporella sp. ,  
C orolites haoi Thom et Hung. Последний вид встречается и в разрезе 
Халанг, в ассоциации с живетс!fими представителями фауны свиты Халанг. 

Таким образом, фауна Хаопокской толщи обладает нижне-среднедевонским 
обликом. Комплекс видов нижней части голщи соответствует фауне свиты Миале, 
а средней и верхней может быть сопоставлен с фауной свит Накуан и Хапанг. 

ТИП РАЗРЕЗОВ ЛО-ГАМ 

К нему относятся девонские отпожения, распространенные в зоне Шонгло 
и частично в Шонгхием ( см. рис. 2 ) . 

Ранее эти девонские отложения описывались как метаморфизованные до
кембрийские породы ( тотци Чиемхоа и Наханг ) ,  а в зоне Шонгхием они час
тично вкmочены в состав свиты Шонгхием триасового возраста. В охарактери
зованные ниже девонские подразделения входят отпожения, описанные Е.Д. Ва
силевской /Геология. " ,  1 96 5 /  как толщи Чиемхоа и Наханг. Однако страти
графическая последовательность вновь установленных подразделений практически 
попностъю перестроена. Во избежание путаницы в региональной стратиграфии 
мы присоединяемся к предложению геологов-съемщиков не испбnьзовать стра
-mграфические наименования Чиемхоа и Наханг. 

Проводивший съемочные работы ( м-б 1 :2 000 ООО) в р-не Баккан, Нгуен 
Кинь Куок описал девонские ·отложения в рамках двух выделенных им тоnш 
Фиахао и Пиафыонг, а также Коксо. Суммарная мощность всех этих толщ в зо
не Шонгло достигает 2 500 м, Кроме того, здесь встречаются перекристапли
зованные известняки, которые могут быть сопоставлены с породами свиты На
куан, широко распространеннь1ми в регионе Бакбо (рис. 6 ) . 

Толща Фиахао ( Phia Khao) , S 2(?) - Di�-

Caмaя нижняя тоmца, сложена с11Юцистыми сланцами, известковистыми ар

гиппитами и мраморизованными известняками. Мощность 600 м. Взаимоотно

шение ·с боnее древними отложениями пока неясное, а с вьш�ележащей Пиафыонг-

й согласное Возраст толщи Нгуен Кинь Куок предпоnагап как сиnу-
ской топще • 
рийский ( ? )  _ раннедевонский. Найденные окаменелости немногочисленные и 

лишь в споях известняков встречаются Amphipora sp. 
плохой сохранности. 
ind et . ,  Favosites sp. indet. , Crass ialveolites �Р· ind et. 
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Тотца Коnонка 
Мощ
ность, 

м 

К раткая питоnогическая характеристика и основные 
окаменеnости 

......... 
С'11 

о 1 
1 1 .__, 1 

� 1 1 
со 1 
1.. 1 1.. 1 :r: о 1 1 3 1 1 1 

1 1 
!Т 1 

1 
......... 

х 
u 

м 
о .__, 1 
о u 
:.: о -� 1 

1 1 
1 
1 
1 

1 
1 1 

1 
1 

1 1 

1 
� ,,,,,.... 

1 

> 400 

1 500 

600-
800 

600 

Мраморизованные известняки 

Ч ередование черных сnанцев, мергеnей , перекр_истаn-
пизованных известняков, серицитовых сnанцев: 

.
Fos-

sopora cf. yenlac ensis , .  S quam e ofavo s 1te� 
cf. bohemicus, Tryplasma alta1ca, �.urysp 1-
rifer . tonkin ensis,  Parachonetes z e1l 1 ,  Lep-
taenopyxis b ouei 

К варцево-сmодяные (порфиритовые риоnиты ? ) ,  гпини
сто-кремнистые сnанц:ы, просnои мраморизованных 
известняков: Favosites sp.  

е сnанцы, фиnnиты, мраморизованные Кварцево-сrоодяны 
известняки 

р и с .  6.  Девонские отложения типа Ло-Гам и их сопоставление. 
Усл. обозн. см. НВ{ рис. З.  

Тоmца Пиафыонг ( Pia Phu'dng ) , D1 р р  
Подразделяется на три части, и в нее входит большой объем отnожений. описаннь1х E .ll. Василевской /Геология . . .  , 1 96 5 /  как тоmца Наханг. Нижняя часть сложена кварцево-сmодяныМи сланцами, порфировыми риопитами, туфогенными алевролитами. Средня,я часть представлена серицитовыми сланцами, кремнистыми известняками и пелитовыми известняками с остатками Amphipora, верхняя - глинисто-кремнистыми, сmодяными и углистыми сланцами.с прослоями известняков с Favos ites sp. i nd et., 'I'hamnopora sp. ,  Atveolites sp., 'I'ryp tasma sp. ,  K od onophillidae gen. ind et. Суммарная мощность толщи Пиафыонг достигает 600-800 м. 
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Тоmца Коксо ( С 6с Хо) , D сх 
--------�-----"-"--- 1--
Представпяет собой чередование мергелей, сланцев и известняков, иногда 

с прослоями серицитовых слан ев и кварцитовидных песчаников. Вверху сложе
на пачками нзвестняков, в большей или меньшей степени перекристапnизован
ных. Мощность здесь превышает 1500 м. Они ранее описывались в обьеме 
тотц Чиемхоа и частично Наханг /Геология".,  196 5/. Недалеко от с. Д.айтхи 
нами были обнаружены Favosites c f. gregalis Porf. , Fav. sp., S qua
meofavosites c f. cechicus Galle, Tryplasma alta ica ( D ybowsky), 
Tryplasma sp. 

Нгуен Кинь Куок и его коллеги собрали в нижней части тоmци Favosi
tes sp. ,  Tryplasma sp. ,  E:uryspirifer tonkinensis ( Mans.) , а в 
верхней - Fossopora cf. yenlacensis ( Tong- Dzuy) , Favosites ta
rejaensis Tchern. , Fav. cf. tschernajens is Dubat. ,  S quameofavo
sites vanchieni Tong- D z11y. 

Самые верхние части разрезов девонскИх отложений типа Ло-Гам слагают
ся мраморизованными известняками, которые распространены главным образом 
по северо-восточной окраине зон Шонгло, Чодиен и др. Окаменелости редкие 
и плохой сохранности, установпены лишь Amphipora sp. ,  Favosites cf. 
mesodevonicus Rad . По данным Е.Д.. Василевской /Геология." ,  1965/, сюда, 
по-видимому, относятся извес-J.'НЯКИ среднего течения р. Гам с Favosites 
markovskyi ( S ok.) , Fav. sp. ind et. Мощность этоЙ тоmци известняков 

не менее 300-400 м. Она может быть сопоставлена с известняками свиты Н а:
куан и с частью свиты Хапанг. 

Стратиграфическое расчленение и сопоставление затруднены высокой сте
пенью метаморфизма пород и сложной геологической структурой. По характеру 
чередования терригенных и карбонатных компонентов метамор<jмзованных пород 
и составу найденных остатков фауны тоmц Фиахао, Пиафыонг и Коксо, описан
ные нами в типе разрезов Ло-Гам, сходны. По особенностям первичных пороД 
они приближаются и к девонским отложениям в соседних р-нах Коксо и Енлак, 
Возможно, взаимоотношение между тоmцами Фиахао, Пиафыонг и Коксо анало
гично таковому между свитой .Мнале, слоями Енлак и тоmцей Коксо в типе раз
резов Шонгхием. Однако этот вопрос требует всестороннего дополнительного 
изучения. 

Кроме вышеописанных отпожений, вблизи северо-западной границы зоны 
Шонгпо, в .Р-Не Банлау встречается тоmца кремнистых спанцев и чередующихся 
песчаников, гJщнистых сланцев и алевролитов с Euryspirifer tonkinensis 
( Mans.) , D icoelostrophia annamitica ( Mans.) , Atrypa sp. Мощность 
тоmци около 1000 м /Геология". ,  1965/.  По составу фауны, а также по фаци
апьной характеристике она относится к горизонту с Euryspirifer tonkinen
sis . и в зоне Шонгло приблиэитепьно сопоставляется с тоmцей Коксо, однако 
отnич.ается от последней отсутствием карбонатных компонентов 1в разрезах. 

ТИП РАЗРЕЗОВ · КИНЬМОН (рис. 7 )  

Тоmца Д.ошон ( f)� Son) ,  D� 
К самым нижним частям этого типа относятся, видимо, темно-красные и 

пестрые песчаники, иногда с гравеnитами, которые распространены в р-нах Д.о
шон, Киенан и на некоторых островах зап. Хапонг, таких как Куанлан, Фы
онгхоанг, Шаудонг, Тхойсань и др. Эти отложения были отнесены к эйфельской 
терригенной топще /Геология". ,  1 965; Nguy�n Quang Н<?-Р• 1967 / или к 
девону в целом / Patte, 1 92 7 ;  Saurin , 1 956/.  На геопогических картах 
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Мощ-
Краткая 1П1топогическая характеристика и основные ность, 

м окаменепости 

Топстоспо11стые светпо-серые известняки : Quasien-
d othyra communis c ommunis, Q.  kobeitusana, 

300 Tournayella jub ra, Amphipora laxep erforata, 
А. patokensis minor 

Споистые известняки :Amphipora ramosa, А. la-
1 50 xeperforata, S c oliopora d enticulata 

- - - - - - - - - - - - - - - _ ._.. _ _  
70 Кремнистые спанuы 

Споистые известняки : Caliapora battersby_i, 
200 Thamnopora nich9lsoni,  Trachypora dubato-

lovi ,  D endrostella trigemme, Stringoc ephalus 
burtini 

Апевропиты, песчаники, проспои спанuев и 1ПIНЗЫ ИЗ-
600- S yringopora eifeliens is, вестняков в верхах: 
800 Heliolites porosus, E urysp irifer c f. tonkinen-

s is, Indos pirifer kwangs iens is, Stropheod onta 
cf  • interstrial is 

Красные песчаники, проспои апевроlП!тов, конгпомера-
ты в низах 

300 

Р и с .  7 .  Девонские отложения типа Киньмон и их сопоставление. 
Усл. обозн. см. на рис. З. 

они частично относились к юрским отложениям, представленным континенталь
ной фацией ( тоmца Хакой ) .  Е. Сорэн / Saurin, 1 9 58/ впервые высказал мне
ние о раннедевонском _возрасте " terrains rouges " песчаников Дошона. По 
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фациапьной характеристике эти породы можно сопоставить с отложениями се
рии Шонгкау в зоне Шонгхием. С подобным представлением выступапи . и дру-' Л" "). гие геологи / Тrlin Van Tr!, Nguyen Dinh Uy, 1975/ . 

Неясным вопросом является вЗаимоотношение этих красных пород с более 
древними отложениями. · В р-не Киенан собраны верхнесипурийские ·брахиоподы 
Retziella weberi Nik., Eospirifer lynxoides Nal. и др. Здесь же 
из очень сходных пород· установлены кораллы, распространенные от нижнего до 
верхов среднего девона. К сожалению, до сих пор взаимоотношения между раз
новозрастными отложениями в этом районе недостаточно изучены. 

Толща Зыонгдонг ( DuЬ'ng-D$ng), D1- D 2  dd 

Выше пестрых отложений следует толща алевролитов, песчаников с про
сооями слаI01ев. Она хорошо наблюдается в полосе Донгчиеу-Куанген в р-не 
Вантянь, Бихньой, Нуйдео, Зыонгдонг, Ниемшон и др., а также на ряДе остро
вов зал. Халонг, таких как о-ва Нгоквынг, Чабан (южная часть) и др. Оliцие 
черты разрезов толщи выдержаны по всей площади ее распространения и пред
ставлены кварцитовидными песчаниками, алевролитами и спвнцами. Вверх по 
разрезам породы становятся более мелкозернистыми и здесь преобладают слан
ць1 и алевролиты, иногда с мелкими линзами известняков. Только в р-не Ты
лак-Бихньой среди алевролитов и сланцев присутствуют тела кварцитовых орто
фиров. Суммарная · мощность толщи 500-600 м. 

Е. Патт / Patte , 1 92 7 / впервь1е описал эти отложения как девонские. 
Затем они были отнесены к эйфельскому ярусу бопьшинством геологов /Гео
тюгия . . . , 196 5 ;  Nguy�n Quang H<;ip, 1967 ;  Tr�n Van Tri, Nguy�n 
Dtnh Uy, 19 75; Du'dng Xuan Нао et al., 1975 /. Окаменелости в этих 
отложениях немногочисленны и представлены в основном брахиоподами Eury
sporifer cf. tonkinensis ( Mans.), Stropheod onta cf. interstrialis 
Phill., Atrypa ех gr. d esquamata S ow. , Atrypa auriculata Нау. , 
Ind ospirifer kwangsiensis Hou., Acrospirifer sp., Camarotoechia 
sp., Schizophoria sp., а 1'акже S yringopora eifeliensis ( Schlut.), 
Amphipora vatustior Gur. 

В приведенном списке имеются, с одной стороны, элементы фауны миале
ской и лыокхиеуской свит (комплекс Euryspirifer tonkinensis ) ,  а с дру
гой - накуанской фауны (например, Syringopora eifelliensis) . Между про
чим, рассматриваемая толща непосредственно подстилает известняки, самые 
низы которых охарактеризованы . живетскими кораллами и брахиоподами (под
робнее см. ниже) .  Поэтому по возрасту она соответствует обеим свитам -
Лыокхиеу и Накуан, а не только Лыокхиеу (или Миапе) .  Учитывая все эти об
стоятель ства и уделяя внимание фациальной особенности толщи, автор счита
ет, что целесообразно исполЬЗ()вать наименование тотци Зыонrдонг, данное Нгу
ен Куанг Хапом / NguyJn Quang H<;ip, 1967 /, с уточнением возраста -
ранне-среднедевонский. 

Свита Лошон ( L8 S'dn) , D2� 
Согласно на терригенной 1'ОЛШе Зыонгдонг залегают известняки и _кремнистые 

сланцы свиты Лошон, выделенной в 1 9 7 1 г. Фам Ван Куангом. Она сложена 
тремя пачками: 

1 .  Темно-серые слоистыЕ! известняки, согласно лежащие на породах тол
щи Зыонгдонг. В нижних слоях пачки иногда наблюдаются линзы или прослои 
известковистых сланцев краснсJ-желтоватого цвета. Мощность 2 00-2 50 м. 

2 .  Темно-серые, желтоватые кремнистые сланцы с маломощными прослоя
ми глинистых сланцев. Все они более сильно смяты в складки, . по сравнению с 
ниже- и вышележащими известняками. Мощность пачки превышает 6 0-
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7 0  м, что хорошо набmодается на горах Лошон, Тхыонтьеу, Хериенг и др. 
З. Светло-серые тоnстосnоистые известняки, иногда с прослоями крем

нистых известняков. Мощность 1 50 м. 
Известняки свиты Лошон широко распространены в р-нах Киньмон-Куан

ген, Лошон-Ниемшон, Чангкень и др. ,  на ряде островов таких, как Кайбау, Ча
бан, Тхуаконг и др. Е. Патт / Patte , 1 927 / не отдепяn их от толщи антра
коnитовых известняков, А.И . Жамойда /Геология . . .  , 1 99-5/ впервые относил 
их к среднему девону - к эйфеnьско-живетской толще, а Фам Ван Куанг дати
ровал возраст вьщеnенной им свиты Лошон как живет-поэднедевонский. Н ами и 
Нгуен Тхомом / Tong- D zuy Thanh, 1 967 ; Du'o'ng Xuan Hdo et al. , 
1 97 5/ были установлены живетские кораллы в самых низах свиты Лошон. В 
цепом строматопораты и кораллы свиты Лошон представлены Amphipora ra
mosa ( Phil.) , А. angusta Lec. , А. cf. laxeperforata Lec., Stachy
odes insignis Yav., Ac tinostroma aff. d evonense Lec. ,  S tromato
·para <Zoncentrica Goldf. , Thamnopora n icholsoni ( Frech) , Т. po
lygonalis ( Mans.) , Т. polytrematiformis Tong- D zuy, Т. aff. poly
forata ( Schlot.) , Cladopora sp., Trachypora dubatolovi Tong
Dzuy, Alveolites admiraЬ il is Tong- D zuy, Crass ialveolites crassus 
Lec. , С. macrotrematus Dubat. , Caliapora battersbyi ( М.Е.Н.) , 
Sc oliopora d enticulata ( М.Е.Н.) , C oenites fasc icularis Rad. ,  С. 
s implex Tchud . ,  С. aff. quydatensis Tong- D zuy, Syringopora ei
feliensis ( Schut.) , Heliolites porosus Goldf. ,  Chaetetes ( Litophyl
lum) inflatus Lec. ,  Pachytheca sp. ,  S tringophyllum ( S ociophyl
lum) sp., D endrostella trigemme ( Quenst.), Cuc tienophyllum viet
namicum ( B ulv.) ; эдесь встречаются и брахиоподы Stringoc ephalus 
burtini Defr. 

Указанный комплекс видов позволяет сделать вывод о живетском возрасте 
вмещающих пород. Они приблизительно одновоэрастны со свитой Хаnанг в зоне 
Халанг, хотя имеются некоторые отличия между ними. Кроме вышеизложенных 
данных, в р-не Киенан автором установлены S tachyod es sp. ,  Thamnopo
ra aff. polyporata ( Schlot. ) ,  Cladopora elegans Dubat. , Cl. aff. 
vermiculariformis D ubat. ;  Trachypora dubatolovi Tong- D zuy, Coe
nites tenella Gur. , Syringopora eifeliens is Schlut. , D end rostella 
trigemme ( Quenst.) , Aulocystis ( ?  ) kheloensis sp. nov. Послед
ний вид встречается в р-не Чунъа в ассоциации с типичными живетскими ви
дами: Caliapora battersb yi ( М.Е.Н.) , S tringocephalus burtini 
( Defr. ) . Таким образом, на холмах и в изолированных выходах nитоnогич� 
ски сходных известняков в р-не Киенан присутствуют не только силурийские 
/Геология . . .  , 1 9 6 5 /  иnи нижнедевонские / Tr�n Van Tri e t  al. , 1 97 5;  
Nguy�n E>inh Ное, 1977 /, но и среднедевонские, скор�е всего, живетские, 
отложения, в которых встречается nошонская фауна кораллов. Данные о верхне
сиЛурийских, нижне- и среднедевонских отложениях на небольшой площади 
(�н Киенан ) представляются очень и�тересными. Выяснение взаимоотношений 
ме;жду этими разновозрастными отложениями очень важно для региональной 
с1'р�тиграфии девона. 

Верхнедевонские отложения 

В основании разреза известняков Нуйвой ( р-н Киенан-Хайфон ) Та Хоа Фы
онг и Нгуен Тхе Заи собрали Amphipora laxeperforata Lec. ,  А. pato
kens is m inor Riab. ,  Tournayella jubra Lip. et Pron., ·что свидетель
ствует о франском возрасте их вмещающих пород. Из скал, состоящих из изве
стняков, к югу от горы Суаншон вдоль автодороги № 10 , Доан Ньят Чыонгом 
и Нгуен Хыу Хунгом собр

.
аны Quasiend othyra kob eitu.sana ( Raus.) , Q. 
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communis regularis Lip., Q. communis communis ( Raus.), S ep
tatournayella rauserae rauserae Lip" S. lebed evae Poj . ,  S epta
glomospiranella opu_lenta J)urk. , s. kazakhstanica Reitl., S eptabru
nosina sp. Приведенные фораминиферы позволяют сопоставить вмещающие их 
породы с верхней частью свиты Токтат в разрезах типа Халанг. 

ТИП РАЗРЕЗОВ ШОНГМУА ( рис. 8, см. вкладку ) 

Свита Шонгмуа ( Song Mua) ,  D�_:_ 
Толща Сонг Муа: Д.овжиков и др. ( см. /Геология" . ,  1 96 5 / ), D 

1 
( ? · ) 

D; sm ;  Du'o'ng Xuan Нао e t  al. , 1 968 ;  Du'dng Xuan Нао, 1 9 7 3, 

D 1 
sm. 

Шу6йча ( suo'i Tra): Dн'ong Xuan Нао _et al. , 1 9 75а ( толща ); 
Phan Cu Tie'n, Nguy�n V'inh et al. , 1 9 7 7  (свита ) .  

Ниж�ий девон ( часть ) :  Nguy@n Xuan Ва·о, 1 9 70 ; Du'o'ng Xuan 
нЬ.о et al., 19 7 5Ь;  Nguy@ri vinh, 1 9 77 .  

Стратотип: разрез по р. Муа /Геология" " 1 96 5/. Н аиболее полное описа
ние его дано Н гуен Винем / Ngu@n Vlnh, 1 9 7 7  /. В качестве гипострато
типов предполагает разрез Хоабинъ-Тупи; отложения свиты Шонгмуа он подроб
но описывает в разделе "Нижний девон" с пачки 1 по 5 включительно. 

Выделенная А.Е. Довжиковым /Геология . . .  , 1 96 5/ топща Шонгмуа ( Сонг 
М уа) в последнее десятилетие стала широко известной во вьетнамской литературе. 
Для сходных черных сланцев в р-не Хоабинь-Тули Зыонг Суан Хао / Du'dng 
Xuan Hdo et al. , 1 9 7 5а / выдепил толщу Шуойча / S uii Тr_а _/ , _ которая 
затем им была принята как свита Шуойча, характерная для нижнего девона в ни
зовьях р. Д.а ( р. Ч ерной ) (см. / Phan Су  Tie'n et al., 1 9 7 7 / ) .  Будучи ра� 
пространенной в одной и той же зоне Фансипан, имея сходный состав пород и 
одновозрастный комплекс фауны, толща Шуойча оказалась младшим синонимом 
толщи Шонгмуа. Таким образоr..1, свиту, вь'щеленную на основании указанной тол
щи, целесообразно именовать свитой Шонгмуа ( Song Mua, D sm ) , а не 

� 1 
Шуойча ( Suoi Tra ) , как предполагали Фан Кы Тиен и Нгуен Винь /Phan 
Су' Tie'n, et al. , 1 9 77 /. 

. 

Свита Шонгмуа сложена черными глинистыми сланцами с известковисты,.. 
ми сланцами и в меньшей степени мергелями в верхних частях разрезов. Мощ
ность свиты достигает в разре зах Шонгмуа 2 300 м, Бахе ( Енбаи ) - более 
1000 м, Хоабинъ-Тули - 1500 м. К юго-западу зоны Фансипам мощность сви
ты не превышает 700-800 м (в разрезах Баннгам-Пинььюк и Ботао-Путюот ) .  

Только в разрезе Ботао-Путюот, по данным Нгуен Виня / Nguy�n vinh, 
1 97 7  /, в основании свиты наб11юдаются известняковые конгломераты, которые 
залегают на отложениях с Retz iella web eri "со скрытым несогласием". 
Мощность пачки конгломератов колеблется от нескольких до 2 0  м. В разрезе· 
Шонгму а взаимоотношения свиты с более . древними отложениями набnюдать не 
удалось , но в гипостратотипическом разрезе Хоабинъ-Туnи не обнаруживается 
несогласия между свитой и нижележащими мергелями с силурийскими брахиопо
дами Retz iella weberi N ik. , Fard enia sp. ,  Camarotoechia aff. nucu-· 1a Sow. и др. Однако Нгу�н Винь / Nguy@n Vrnh, 1977 / здесь и в других 
разрезах описал скрытое несог11асие между ними. 

Наблюдаются постепенные переходы в вышележащую свиту Баннгуон. В ниж
них частях свиты до сих пор фауна не обнаружена. В разрезах Хоабинъ- Туnи, 
Шонгмуа и др. окаменелости наблюдаются лишь со второй трети разреза свиты. 
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Здесь выдепены два комппекса фауны. Нижний отмечается .в разрезах Хоабинь
Тупи, Баннгам-Пиньмок и представпен Schellwienella praeumbraculum 
Koz. ,  Stropheodonta sublnterstrialis Koz., Platyorthis aff. c ime?' 
Koz., Platyorthis sp., Chonetes cf. striatella Dalm., Fabllium sp. ,  
·нowellella ех gr. crispa His., Schyschcatocrinus astericus . 
( Schewts.) . Второй комппекс встречается также в разрезе Шонгмуа и других 
отдепьных обнажениях, которые не увязаны с разрезами. В комппексе присутст
вуют Hysterolites wangi ( Нои) , Chonetes hoablnhensis Mans., Ch. 
aff. pleb eja Schnur. , Ch. aff. s triatella Dalm., S tгophochonetes sp. ,  
Pugnacina baoi Z uong et Rzons., Howellella sp., Pteria ( Actinop
teria) subd ecussata Hall, S phenotus ( ? )  spatula ( Mans.) , Myti
larca sp.,  Paгacyclas sp. 

Этот комппекс позвопяет сделать вывод о раннедевонском, скорее всего, 
похковском, возрасте свиты Шонгмуа. Бопее подробное обоснование возраста 
свиты Шонгмуа и других девонских подраздепений дано в раздепе, посвsпценном 
анапиэу комппексов фауны и сопоставпению · девонских подраздепениА Вьетнама. 

К свите Шонгмуа, по-видимому, можно присоединить мерrепи и спанцы 
р-на Лангняп с Favosites cf. claгus Yanet, Parastгiatopora rzonsni
ckajae Dubat. , Paramphipora ех gг. d iculida Yavorsky / Nhuy�n 
Xuan Вао, 1 9 70 / .  

( , "' ) bn 
Свита Баннгуон B an Nguon , о 1_ 

E ifelien ( part) : Oussault, 1 9 2 9 ;  Saurin, 1 9 56 .  
Эйфепьский ярус ( часть ) :  Довжиков и др. (см. /Геопогия . . •  , 1965/ ) ;  

Ou'o'ng Xuan Hil.o e t  al. , 1 968; Зыонг Су ан Хао, 197 3 ;  Nguy@n Vinh, 
1 97 7 .  

Свита Баннгуон ( О� bn): Nguy@n Xuan В ао, 1? 70 ;
,_,

_Du'dng Xuan 
Hlio et al., 1 9 80 ;  Зыонг Суан Хао , 1 9 7 3 ;  Phan Ct,t Tien e t  al. , .19 7 7 ,  

bn 
о 1 

; Тонг Зюи Тхань, 1.978,  1980. 
Свита вьщелена Нгуен Суан Бао /Nguy�n Xuan В ао, 1 970/ и споже

на главным образом а:певропитами , песчаниками и спанцами. На юго-западной 
окраине зоны ФансиПан и в других местах в верхних частях свиты набпюдаются 
известковистые компоненты, иногда мапомощные проспои мергелей. 

Стратотип свиты находится в разрезе по р. Муа. Его наибопее попное опи
сание дано Нгуен Винем / Phan Ci,.i' Tie'n et al., 1 97 7  / (пачка 1-4 эйфепь
ских отложений по наименованию этого геолога) .  Здесь свита представпена топь
ко терригенными отпожениями . И с нижележащей свитой Шонгмуа, и с перекры
вающими отложениями свита Баннгуон имеет согласные взаимоотношения. Мощ
ность ее 400-800 м. 

Отложения свиты Баннгуон охарактеризованы богатыми окаменепостями. 
В стратотипическом разрезе были установпены Euryspirifer· tonkinensis 
( Mans.) , O icoelostrophia annamitica ( Mans.) , Nervostrophia ( ? )  
rzonsnickajae Z uong, S tropehod onta aff. pattei  Yin, Chonetes mag
nini Mans., Parastrophonella aff. d ora Rzons. ,  Undispirifer sp.; 
� также мапочисленные nредставитепи Hysterolites wangi ( Hou) / Nguy
en Xuan Вао, 1 9 70 / .  Сборы фауны в р-нах Шуойньё, Бахе ( Енбаи ) ,  Хоа
бинь-Тупи и др. представлены Euryspirifer tonkinensis ( Mans.) , Oico
elostrophia annamitica ( Mans.) , Nervostrophia ( ? )  rz onsnic kajae 
Zuong, Atrypa ( O esqu�matia) muongnhoensis Z uong, Athyris ina 
squamosa Hays . ,  Acrospirifer fongi nuitoensis Z uong et Rzo ns., 
A.cf. gerolsteinensis ( S te in.) , C honetes aff. longispina ·с Mans.) , 
Parachonetes ze ili ( Mans.) , Howellella ех gr. c rispa ( His.) , Ра-
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laeosolen chapmani Williams et В reger, Sphenotus (?) spatulata 
( Mans.) , S. aff. solenoid es Hall, Pteria ( Ac tinopteria) subd ecus
sata Hall, Р. е х  gr. lineata Goldf. , Р. aff. laevis Goldf. ,  Gravi
calymene е х  gr. Ыumenbachi ( B rong.) , Proetus sp. 

К свите Баннгуон относятся первые пачки мергелей и известняков в раз
·резе верхнего течения р. Шуой ьё, в которых были установлены кораплы Fa
vos ites ех gr. goldfussi Orb. ,  Fav. cf. alpinus Pen. ,  Fav. cf. 
gregalis Porf. , Fav. aff. kozlowskyi ( S ok.) , Fav. vilvaensis ( Sok.), 
Fav. cf. hidensiformis Mir·. , Pchyf. aff. vietnamicus ( Dubat.) , . 
S quameofavosites ех gr. cechicus Gal.le, S .  kolymensis ( Tchern.) , 
S. attenuatus Smirn. , Emmonsia sp. ,  Echyropora grand iporosa 
Tong- D zuy, Е ( ? )  minuta Thom, Parastriatopora sp., Caliapora 
macropora Dubat . ,  Heliol il:es cf. barrend ei Pen., Chaetetipora mu
onglaeiJ'lsis Tong- D zuy, Pseud ozonophyllum aff. zmeinogorskien
sis S passky; строматопораты Stromatoporella rara V, Khalf. , Tie
nod yction sp. ,  Trupetostroma sp. ,  Clathrocoilina sp. ,  Salairella 
sp. Выше по разрезу встречаются брахиоподы, часто сопутствующие Euryspi
rifer tonkinensis ( Mans.) . И х  состав описан выше. 

Мощность свиты Баннгуон в верхнем течении р. Шуойньё и в р-не Бахе 
( Енбаи ) достигает 700-800 м, в верхнем течении р. Муа - 400, а в разрезе 
Хоабинь-Тули - 2 00 м. Свита согласно налегает на свиту Шонгмуа и перекры
вается известняками тотци Банпап. 

Выделяя свиту Баннгуон, Нгуен Суан Бао / NguyEfn Xuan В ао, 
1 97 О/ датировал ее эйфелем. К такому мнению присоединились Зьюнг Су ан Хао 
/ 1 9 7  3 ;  Du'o'ng Xuan Нао et al. , 197 5/, Фан Кы Тиен и Нгуен Винь 
! Phan Cl,i Tie'n et al. , 1 977 / и др. Фауна свиты Баннгуон относится к 
типичному комплексу Euryspirifer tonkinens is, возраст которого обоснован 
как раннедевонский / To'ng- D zuy Thanh, 1 9 7 6а- с  /.  

Толща Банпап ( B a.n Р�р), D2 Ьр 

Свита вcin Рар:  Nguy&n Xuan В ао, 1 9 70 ;Du'o'ng Xuari нJо, 1 9 75 .  
Эйфельский-живетский ярусы ( в  зоне Фансипан ) :  Довжиков и др. ( см. /Ге-

ология" . ,  1 96 5 / ) ;  Nguy�n VТ.nh, 1 9 7 7. 
Горизонт Na Qucin: Duo'ng Xuan Нао, 1 9  7 5а. 
Свита М6 Тьm: Phan C t/  Tie'°n et al. , 1 9 7 7. 
Самый характерный разреэ рассматриваемой тотци находится в долине 

р. Муа в 3 км выше с. Баннгу н / Nguy�n Xuan Вао, 1970 /. Его подроб
ное описание дано Нгуен Винем / Phan Cl,i Tie

'
n et al. , 1 977 /. Уточ

ненный состав фауны, собранной в последнее время, приведен здесь. 
Толща сложена слоистыми темно-серыми известняками, широко распрост

раненными в низовье р. Да (р. Черная ) .  Мощность толщи достигает 12 00 м 
в разрезе Шонгмуа, превьппает 700-800 м в разрезах Шуойньё, Хоабин:ь-Тули 
и др. Она согласно налегает на свиту Баннгуон и согласно перекрывается тол
щей Банкай. 

В самых низах толщи в разрезе Шонгмуа встречаются Favosites gold
fussi Orb. ,  Fav. kolimaens is Rukh. , Fav. aff. stellaris Tchern. , 
Fav. aff. cronigerus Orb. ,  Squameofavosites alveosquamatus 
Tong- Dzuy, Caliapora cf. stelliformis ( Chapman) . 

В средней и верхней частях разреза найдены Alveolites mauritanus 
Le Maitre, C rassialveolites crassus ( Lec.) , S c oliop6ra sp. ,  S oli
petra cf. vie tnamica Font. , Grypophyllum cf. carinatum ( S oshk.) , 
Macgeea sp. ,  Amphipora ramosa ( Phil. ) , А. sp., S tachyod es sp. ,  
Parallelopora sp. 

· 
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В разрезе Хоабинь-Тупи в низах тоmци установлены Favosites gold fus
si Orb. , Fav. regularissimus Yanet, Fav. kolimaensis Rukh., Fav. 
d ifformis Chekh. , Fav. aff. sub nitellus ( D ubat.) , Emmonsia yenla
cens is  Font. ,  C lad opora yavorskyi ( Dubat.): ,  Chaete tipora muon
glaiensis Tong- D zuy, Amphipora acerba alaiskiensis Yavor., А. 
agres te vojachica Khrom. С середины разреза встречаются стромато
пораты Amphipora ramosa ( Phill. ) , А. ramosa mut. m inor .г<iаЬ . , А. 
ramosa mut. desquamata Lec. ,  А .  acerba alaskiensis Yavor. ,  А. 
agres te vojac.hia  Khrom., А. cf. l i tuata Khrom., А. l ituata var. ca
naliculata Khrom. ,  Atelod ictyon sp. ,  S tromatopora ех gr. conc en
trica ( Goldf.) , S tachyod es cf. od inekensis Yavors.,  Trupetostro
ma cf. pelluc ida ( Yavor.) , Syringostromella cf. z intchekoi ( V. 
Khalf.) ; табуляты Favosi tes aff. robustus Lec. ,  Fav. aff • .  d iffor
mis Chekn., Fav. graffi Pen., R iphaeolites xommayens is sp. nov., 
S tr iatoporella ( ?  ) d ogd ensis Dubat. ,  Thamnopora amЫigua Tchud . ,  
C aliapora cf. dubatolovi Tong- D z uy, Alveoli tella sp. , C oenites sp. ,  
Scoliopora aff. minutissima Dubat., а также D endrostella sp. и 
S tringoc ephalus sp. 

В низах тоmци Банпап по разрезу Шуойньё распространены табуляты Fa
vosites goldfuss i  O rb. ,  Fav. cf. tarejaens is Tchern. , Fav. cf. ro
bustus Lec . ,  Pachyfavosites vietnamicus ( Dubat. et Tong- D zuy) , 
Thamnopora cf. b uЬlichenkoi Dubat. ,  Clad opora sp. ,  Syringopora 
eifel iensis Schlut . ,  Chaetetes cf. yunnanensis ( Mans.) , а также 
брахиоподы Chonetes cf. magnini ·мans. и ругозы Pseudomicro
plasma ( ?) fongi ( Yoh) , D ialythophyllum ех gr. annulatum ( Peetz) , 
Tabulophyllum sp. ,  S tr ingophyllum sp. Во второй половине разреза ока
мы1елости редки: Amp.hipora sp. ,  S triatopora sp. ,  C rass ialveoЦtes 
cf. crassus ( Lec.) , C oenites sp. 

К толще Банпап относятся известняки Мотом, которые, скорее всего, со
ответствуют пишь верхним частям тоmци и обладают особенностью, закmочаю
щейся в том, что в середину слоев известняков вкпинивается пачка песчаников 
с прослоями мергелей и известняков. В коренных породах установлен характер
ный живетский комплекс фауны: Amphipora camosa var. m inor R iab. ,  
Actinostroma е х  gr. clathratum Nich., Thamnopora polygonalis 
( Mans.) , Trachypora dubatolovi Tong- Dzuy, C rass ialveolites са-' 
vernosus ( Lec.) , Caliapora battersbyi ( М.Е.Н.) , Scoliopora cf. du
b rovensis D ubat., Syringopora eifeliensis Schlut. И з  крупных глыб 
известняков на берегу р. Да были собраны /Геология . . .  , 1 9 6 5 ;  Nguy�n Vinh, 
197 7 / также живетские кораллы Thamnopora nicholsoni ( Frech) , Cali
apora battersb yi ( М.Е.Н.) , С. motomens is Tong- D zuy, Scoliopora 
denticulata ( М.Е.Н.) , Chaetetes ( Litophyllum) inflatiformis Tong
Dzuy, Phillipsastraea sp.  Наряду с ними встречаются Pachyfavos i
tee vietnamicus ( D ubat. et Tong- D zuy) , который найден и в свите 
Накуан, Cladopora aff. rara D ubat. эйфельского обпика. Уместно напом
нить, что описанные Г. Фонтэном / Fontaine, 1954/ эмсско-эйфельские ко
раллы Favos ites styriacus Реп.,  Fav. graffi Pen. ,  Fav. chaete
tiformis Le Maitre, Fav. gold fuss i  O rb. ,  Gephuropora duni Eth. 
( = S quameofavos ites baolac ensis Tong- Dzuy) относились и к фауне 
известняков Мотом / Fontaine , 1 954/. Однако эти кораллы происходят не 
из разреза известняков Мотом, а из известняков Банхом ( Calcaires d е 
B an Hom ) / .Deprat , 1 9 14;  Saurin , 1956/,  которые Л. Дюссо / D us
sault, 192 9/ рассматривает как эквивалент выделенных им известняков .Мо• 

том. Как Показано выше, это мнение некорректно. По вещественному составу 
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и характеристике фауны из.вестняки Мотом не могут быть синонимом тоmци 
Банпап, как это полагали Фан Кы Тиен, Нгуен Винь / Phan С 1/  .Tie'n et 
al . , 1 977 /.Они, скорее всего, представляют собой разнофациалъные отложе
ния, соответствующие ·верхней ( живетской ) части топщи Банпап. Девонские от
ложения в р-не Мотом нуждаются в Дополнительном изучении. Пока совершен
но неясными остаются взаимоотношения между этими живетскими известняка
ми и нижележашими ·.песчаниками с нижнедевонской ( ? )  фауной и флорой: Hys
terolites wangi ( Нои) , Svalbad ris sp., Aneurophyton cf. germani
cum Kr. et Veyl. / Nguy&'n Xuan Вао, 1 9 70 /. 

Тоmца Банкай ( Ba.n С. Лi), D�- fmbc 

S erie de Ban Cai:  Deprat, 1 9 1 4; Saurin, 1 9 5 6  ( D inantien) . 

. Свита Банкай : Nguyen Xuan В ао, 1 9 70 ( D 3 Ьс) ; N guyf;n vinh, 

1 9 7 7  ( D�v - D�c) ;  Du'onr� Xuan н.З.о et al. , 1 9 80 ( D 3- C�c) ;  тбng 

D zuy Thanh, 1980 ( D�c) .  

Serie d e  Ban Thoc:  D ussault, 1 9 2 9  ( D 3 - c. 1) ;  S aurin, 1 9 5 6  
( С 1 - Tournaisien) ( part • 

Тоmца Бантанг ( часть ) :  ( см. /Геология . • •  , 1 9 65 / ) .  
Толша Н амсап ( часть) :  Jlовжиков и др. ( см. /Геология • • .  , 1 9  6 5 / ) .  
Свита Даниенг: Nguy@ri Xuan Вао, 19 70. 
Верхнедевонские отложения: Triin V�n Tr! et al. ,  1 9 7 7. 
Породы тоmци Банкай распространены в верхнем течении рек Муа, Шуой

ньё, Намсап и в разных местах низовья р. Да. Типичный разрез обнаружен в 
верхнем течении р. Муа. 

1 .  Согласно на породах тоmци Банпап лежат известковистые алевролиты, 
переслаивающиеся с кремнисто-известковистыми сланцами. Мощность 50-60 м. 

2 .  Чередование светло- 11 темно-серых толстослоистых известняков. В 
этой пачке Доан Н ят Чьюнгом собраны франские фораминиферы и конодонты Na
nicella aff. uralica Tchuv.,  Eogeinitzina cf. d evonica Lip. ,  E ono� 
dosaria cf. evlanensis L ip. ,  Tikhin elta multiformis ( Lip.) , Т. cf. 
frigna Byk., Palmatolepis gigas Miller et Young, Ancyrod ella no
dosa Ulr. e t  Bass. ,  Polygnathus normalis Miller et Young. Мощ
ность 30 м. 

3 .  Полосчато-слоистые известняки, мергели с прослоями кремнистых слан
цев. В верхней части пачки породы более толстослоистые. В мергелях верхней 
части пачки Фам Ким Н ганом установлены фаменские конодонты зоны Palma
tolepis marginifera, Р. marginifera marginifera Helms,  Р. glabra 
glabra Ulr. et Bass. ,  Р. glabra d is torta B rans. et  Mehl, Р. 
glabra pect inata Z ieg., Р. minuta minuta Brans. et  Mehl, Р. minu
ta schle iz ia Helms, Polygnathus sp. ,  Hind eod ella b revis B rans. 
et Mehl, Synprioniod ina sp. Мощность 2 50 м. 

4 .  Темно-серые толстослоистые известняки, переслаивающиеся с черными 
кремнистыми сланцами и извЕ,стковистыми алевролитами примесями марганца. 

Мощность 1 50 м. 
Непосредственного взаимоотношения толщи Банкай и каменноугольных от

ложений в разрезе не набmодается. По составу приведенной фауны можно cкop
f- fm 

релировать тоmцу со свитой Токтат ( D  
3 

tt ) . Верхняя граница обоих под-

разделений требует уточнения. 
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ТИП РАЗРЕЗОВ НАМПИА 

Тотца Нампиа ( N$.m Pia) , D 1 np 

Породы этой тотци распространены на территории зон Шонпа и Тханъхоа 
(по структурно-фа.циапъному районированию /Геология . .  " 1 9 6 5 / ) .  Наиболее поп-

Р и с .  Q. Девонские 

отложения типа Нампиа 

и их сопоставление. 
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ное описание тотци дано Буй Фу Ми и Нгуен Винем / Nguy�n Vinh, 1 977 /. 
Лучший разрез тотци наблюдается в береговом обрыве р. Да ( рис. 9 ) .  

1 .  Несогласно на отложениях с Retziella weberi Nik. ,  Parastriato
pora sp . , отнесенных нами к свите Шиньвинь (03 - S ), залегают конгло

sv 
мераты с гальками кварцитовидных пород. Мощность 6- 10 м. 
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Краткая питологическая характеристика 

и основные окаменелости 

Сноистые темно-серые, иногда толстослоистые светло-

серые в верхах: Amphipora ramosa, А. rud is,  А с-
t iпostroma clathratum, Stachyodes grac il is,  
Tl1amnopora nicholsoni, т. polygonalis,  C ras-
s i alveolites c rassus,  C aliapora battersbyi, S c o-
liopora d enticulata, D e nd rostella trigemme, Fa-
vosites robustus,· Pachyfavos ites polymorphus, 
Thamnopora mic ropora 

/Тонкослоистые темно-серые, иногда пепитовые известия-
кн: Favosites gold fussi ,  F. regulariss imus, E m-
monsia yenlac ens is ,  S quameofavos ites kulkovi, 
Paгastriatopora champungens i s, Tryplasma 
aE>quab ilis 

Чередование глинисты х сланцев, алевролитов, мер гелей 
и известковистых сланцев, с прослоями песчаников в 
низах и слоями конгломератов: Favos ites styriac us, 
F .  gregalis,  Squameofavos i tes c ec h icus, s. 
b<iolac ens is, s . b rusnitz ini, Emmonsia yenla-
c ens is, C lad opora rectilin eata, C haetetipora vi-
el nam ica, с .  sokolov i, Eurysp i rifer tonk inen-
s i s ,  Parachonetes zeil i ,  D ic oelostrophia a n na-
m it ica,  Hysterolites wangi, Schellw ienella рга-
eumbraculum, Stropheod onta sub interstrialis 

М ергепи и известковые сланцы: R e t z iella weberi  
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2 .  Грубозернистые кварцитовидные песчаники с маломощными прослоями 
гравепитов внизу и сланцев вверху. Мощность 80 м. 

3 .  Черные глинистые и известковистые сланцы с прослоями кварцитовидных 
песчаников внизу. В известковистых сланцах найдены Favosites sp. ,  S qиa
meofavosites sp . Мощность 120- 130 м. 

4 .  Черные гпинистые сланцы с прослоями мергелей и кремнистых слан
цев, иногда с линзами известняков. Мощность 170-180 м. Здесь встречены 
брахиоподы Aиlac ella zhamoidai Z иong et Rz ons. ,  Schellwienella 
итЬ rасиlит Schloth. , Hysterolites wangi ( Нои) ; трилобиты Proe
tиs sp. ;  оriределенные нами кораллы Favosites cf. alpina Pen. ,  Fav. 
cf. saиrini ( Font.) , S qиameofavosites cf. cechicиs Galle, S qf. 
brиsnitzini ( Peetz ) , S qf. sp. ,  Emmonsia cf. yenlac ensis Font. ,  
C ladopora rec tilineata S impson, Cl. spinosa Т'ong- D z иy, Т'hecoste
gites minиtиs Т'ong- Dzиy, Chaetetipora vietnamica D иb at. e t  Т'ong
Dzиy, С. sokolovi Dиbat. et Т'ong- D zиy, С. mиongla iensis Т'ong-
D zиу. На плато Шиньхо (Лайтяу ) быпи найдены Chonetes aff. indosinen
sis Mans. , Parachonetes aff. ze ili ( Mans.) /Геология • . •  , 1965/. В про
винции Шонла к описываемой тоmце относятся кварцитовидные песчаники и гли
нистые сланцы, которые описаны Фан Шоном в 197 4 г. в районах Фиенгкам , 
Муойной. 

Породы тоmци Нампиа наблюдаются и на западной окраине провинции 
Тханьхоа и в р-не Хамронг. Видимо, к нижним слоям тотци относятся алевро
литы и сланцы с Schellwienella aff. praeиmbracиlиm K ozl . ,  обнажа
ющиеся вблизи моста Хамронг / Nguy�n vTnh, 1977 /. Выше набmодаются 
алевропиты и сланцы с Eиryspirifer tonkinens is ( Mans .) , D icoelostro
phia annamitica ( Mans.) , S tropheodonta cf. orientalis Mans . и /\ -
др. /Геология . . .  , 1965 ;  Ngиyen  Vinh, 1977 /. В западной части провинции 
Тханьхоа к тоmце Н ампиа нами относятся породы, описанные Фам Ван Куангом 
1 Phq.m Van Qиang, Tr'a.n Van Т'оаn, 197 3/ как тотци Коми и Чунгшон. 
Здесь снизу вверх породы постепенно изменяются от песчаников, алевропитов 
до глинистых, кремнисто-известковистых сланцев и мергелей. Мощность толщи 
300-350 м. В слоях алевропитов найдены Hysterolites wangi ( Нои) , 
Eиryspirifer tonkinensis ( Mans.) , Docoelostrophia annam itica · 
( Mans. ) ,  Schellwienella aff. иmbracиlиm Schl., Sch. lantenois i 
( Mans.) , Doиvill ina pattei ( Yin) , Megastrophia ех gr. c oncava 
( Hall) / Phq.m Van Qиang et  al. , 1 9 7 3 /.  В мергелях и пинзах известня
ков верхней части толщи установлены Favosites sиb nitellиs ( D иbat.) , 
S qиameofavosites cechicиs Galle, S. baolacensis Т'ong - Dzиy, 
S. vanchieni  Т'ong- D zиy, S .  sokolovi Chekh., S.  aff. brиsnitzini 
( Peetz) , S. cf. d elicatиs Dиbat. , S triatopora sp. ,  Paraheliolites 
minиtиs Т'ong- Dzиy, Chaetetipora vietmani:ca Dиbat, e t  Т'ong
Dzиy. 

Во всех изученных разрезах толщи Н ампиа согласно перекрывается изве
стняками толщи Банпап ( D 

1_ 2 Ьр) .  
Породы тоmци Н ампиа были отнесены к эйфельскому ярусу / Jacob,  1 92 1; 

Геология . . •  , 1965;  Dи'dng Xuan Нао, 1 968/. Нгуен Винь / Ngиy�n Vinh, 
19771  описал рассматриваемые отложения как нижнедевонско-эйфельские. Фам 
Ван Куанг / Pham Van Qиang, Т'r'a.n V�n Т'оаn ,  197 3/, разбирая за
ключение специалистов по определению различных групп фауны, отнес слои с 
комплексом кораллов к верхнему силуру - нижнему девону ( толща ·коми ) ,  а 
слои с комплексом брахиопод - к эйфельскому ярусу ( толща Чунгшон ) .  Однако 
и в западной части провинции Тханьхоа, и в других районах региона Бакбо от
ложения с указанным комплексом брахиопод залегают ниже мергелей, известко-
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вистых сланцев с перечисленными кораллами. В будущем при более детальном 
изучении, по-видимому, можно будет расчпенить толщу Нампиа на несколько 
подразделений. Ориентируясь на современный уровень изучения, мы отнесли тол
щу Нампиа к нижнему девону. 

Толща Банпап ( B.!n Рар) , D 1_ 2 Ь р  
Толща слоистых темно-серых известняков широко распространена в типе 

разрезов Нампиа, по составу пород и содержащихся в ней остатков фауны она 
не отличается от толщи Банпаn, распространенной в типе Шонгмуа. Типы раз
резов Нампиа и Шонгмуа ·расrюложены в оаuей структурной зоне на северо_. 
западе провинции Бакбо. Поэтому здесь темно-серые известняки описываются 
как толща Банпап. 

Породы толщи Банпап широко распространены в районе Донгшон, окрест
ностях г. Тханьхоа и западной части одноименной провинции, в р-нах Фиенгкам
Муойной (Шонла) и в Лайчяу. Лучший разрез толщи подробно описан Буи Фу 
Ми / Nguy@n Vinh, 1977 / ( р. Да, ниже устья руч. Нампиа ) .  Здесь соглас
но на толще Нампиа лежат мапомощные слои тонкослоистых пелитовых извест-:
няков, а затем толстослоистые известняки. Мощность толщи более 600-800 м. 

В нижней половине разреэа толщи встречаются Fav0sites aff. gold fus
si Orb. ,  Fav. styriacus Pen., Fav. graffi Pen. , Fav. s tellaris 
'I'chern., Fav. robustus L ec. ,  S quameofavosites cf. kulkovi Dubat., 
Emmonsia yenlac ensis Font., 'I'hamnopora cf. micropora Lec., S tri
atopora sp., Crass ialveoJ. i tes sp. В верхней половине тоmци кораллы 
более разнообразны : 'I'hamnopora polygonalis ( Mans.) , 'I'h. nicholso
ni ( Frech) , 'I'h. d ensa 'I'chud. ,  S triatopora aff. magnifica 'I'chud . ,  
'I'rachypora dubatolovi 'I'ong- Dzuy, Crassialveolites c rassiformis 
Sok., Caliapora battersbyi ( М.Е.Н.) , Coenites subramosus Lec., 
С. c f. quydatensis 'I'ong- Dzuy, S c oliopora d enticulata ( М.Е.Н.) , 
G rabaulites sp. ,  D endrostella trigemme ( Quenst.) , G rypophyllum 
cf. carinatum ( Soshk.) ; Auiacophyllum cf. cylindricum B uch. Кро
ме того, встречаются строматопораты Amphipora ramosa ( Phill.) , А. ru
d is  Lec., S tachyod es aff. grac ilis Lec. ,  S. laichauensis sp. nov. , 
Actinostroma clathratum Nich. и др. 

В р-не Фиенгкам-Муойной ( провинция Шонла) из известняков, по-видимо
му, соответствующих нижней части толщи, были установлены Favosites aff. 
vilvaensis ( Sok. ) , S quameofavosites cf. kulkov i D ubat. , S. aff. 
baolacensis 'I'ong- Dzuy, Calliapora aff. dubatolovi 'I'ong- Dzuy 
и др. 

На территории провинции Тханьхоа мощность толщи значительно уменьша
ется и не превышает 2 50-300 м. В известняках вблизи от р-на Хамронг фау
на собиралась в двух не увязанных друг с другом обнажениях. В первом были 
определены Favosites sp. ,  Pachyfavosites cf. polymorphus ( Goldf.) , 
S quameofavosites cf. kolymensis ( 'I'chern.) , Parastriatopora cf. 
champungensis 'I'ong- D zuy, Solipetra cf. vietnamica Font., а в 
другом встречены более молодые формы: 'I'hamnopora cf. b eliakovi  Du
bat. ,  Crass ialveollites crassiformis ( Sok.) . 

В западной части провинции Тханьхоа в нижней части толщи найдены Fa
vosites gold fuss i  ( Orb.) , S quameofavosites cf. brus nitz ini ( Peetz) , 
Caliapora cf. dubatolovi 'I'ong- Dzuy, Hel iolites poros tJ.S ( Goldf.) , 
'I'ryplasma equaЫlis ( Lonsd.) . В верхней части толщи встречены Am
phipora ramosa ( Phill.) , 'I'hamnopora sp., 'I'rachypora cf. dubato
tovi 'I'ong- D zuy, Caliapo1·a battersb yi ( М.Е .Н.) , Coenites sp. ,  Pla-
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cocoenites sp., S coliopora sp., Charactophyllum aff. spongiosum 
( S chlut.) . По вьПIIеотмеченным видам эти известняки, очевидно, относятся к 
ТОlПЦе Банпал, впервые описанной в типе разрезов Шонгмуа. 

Р Е ГИОН В Ь ЕТ-ЛАОС 
ТИП РАЗРЕЗОВ ШОНГКА 

Девонские отложения этого типа проспежи;ваются полосами в северо-запад
ном - юго-восточном направлении в Верхнем Лаосе, а также к юго-западу ре
гиона Бакбо до середины Чыонгшонской цепи и к северу от перевала Деонганг . 
Н а  территории Вьетнама они обнаружены в р-не Диенбиенфу и широко распрст
ранены в бассейне Шонгка (провинШ1я Нгетинь) .  

Нижняя часть разрезов этого . тиnа представлена фпишоидными терриген
ными тоmцами Хуойни и Таичанг, отмеченными в разных районах, средняя -
терригенной и карбонатной толщей Хуойпой, а верхняя - известняками свиты 
Н амкан, которые распространяются узкими полосами на западе р-на Нгеан. 
Разрезы оканчиваются маломощными споями известняков фаменского возраста 
(рис. 10 ) .  

ТоlПЦа Хуойни { HuBi Nhi), S 2 Ll.l...=:..P 1 
hn 

S erie du Haut S ong Са ( part) : Fromaget, 1 9 2 8  
Толща Сонгка ( часть) :  Довжиков и др. ( см. /Геология • • •  , 1965/ ) ;  Tra"n 

Vah Tr! et  al., 1 9 7 7; TSng- D zuy Thanh, 1980.  
Средний палеозой. Довжиков и др. (см. /Геология . . •  , 1 9 6 5 / ) .  
То1ПЦа Hu,O'i Nh!: Nguy�n VJn Hoanh, 1 9 7 8  ( см. / D�ng Tr'a.n 

Huyen, Nguyen Dihh н&'ng, 1 9 81/ ) . 
Породы тоmци Хуойни, установленной в 1 978 г. Нгуен Ван Хоанем, рас

пространены в районах бассейна Шонгка. Они представлены серицитовыми слан
цами, алевролитами, песчаниками и глинистыми сланцами фпишоидного типа. 
Тоmца Хуойни согласно залегает на тоmце Шонгка (03 - s1 sc ) и согласно 

перекрыта тоmцей Хуойпой. Мощность 700-900 м. Нгуен Ван Хоань разделил 
тоmцу на две подтоmци. 

Нижняя представлена серыми среднезернистыми песчаrlиками и алевроли
тами, переспаивающимися с серицитовыми, глинистыми сланцами. Мощность 
500- 700 м. В породах подтоmци к югу от Фупуока встречаются силурийские 
споры Protoleiosphaerid ium angulatum Andr. ,  Р. flavum ( Tim. ) , Р. 
perfoliatum cf. major (определение Е.М. Андреевой ) и остатки растений 
Z osterophyllum, Nostimella, Aphyllopteris •. Н.М. Петросян сделала вы
вод о позднесипурийско-раннедевонском возрасте пород, вмещающих эти виды 
/Геология • • •  , 1 965/. 

Верхняя подтоmца начинается маломощной пачкой топстоспоистых песча
ников. Затем разрез характеризуется фпишоидным чередованием глинистых слан
цев и алевролитов. Мощность 200-2 50 м. В породах нижней части подтолщи 
встречаются представители Nowakia acuaria Richt , выше по разрезам -
S tyliol ina c f. fissurella ( Hall), S .  ех gr. nucleata Karp. ,  Striatosty
liol ina termierae Lard. ,  Monograptus sp. Видимо, к этой подтоmце от....: 
носятся сборы тентакулитов р-на Мыонгсен - Nowakia holynensis B ouc . ,  
N .  sp . ,  а также в сопредельной территории провиндии Сиенгхуанг (Лаос) -
Nowakia cf. zlichovensis B ouc. ,  N. barrand ei B ouc. e t  Prantl. 

На западе р-на Н геан, где была закартирована площадь распространения 
этой подтоmци, собраны геологами живетские тентакупиты Veriatellina cf. 
·holard i Lard . ,  D istriatostylus cf. akkaensis Lard. ,  N owakia sp. ,  
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Литологи ческая характеристика и ос110011ые окаменелости 

Полосчатые известняки: Palmatole> p is glab ra glab·ra, 
Р. mi nusta s c hle i z ia 

Верхняя подсвита - слоистые известняки с прослоями 
кремнисты х сланцев: Amphip ora franca,  А. aff. la-
xeperforata, S tachyod es costulata, A nc y rog-
nathus t ria ngula ris ,  Palmatolep i s  foliac ea,  Р .  
gigas. Нижняя подсвита - слоистые темно-серые из-

вестняки : S tachyodes rad iata, Actin.ostroma c ras-
sapilatum, C aliapora batte rsby i, S coliopora 
d e n t i c ulata 

В верхней части - чередование глинисты х сланцев, алев-
ролитов с прослоями кремнистых сланцев: N owakia h o-
lynensis ,  N .  aff. elegans, Styl iolina c f. f issurella, 
в нижней - чередование песчаников, алевролитов и глини-
сты х спанцев : P rotoleios phaerid ium a ngulatum, 
A rcha eopteris cf. b ihernica, Z osterophyllum, 
Host imella 

В верхней части - глинистые сланцы с прослоями извест -
няков : Chaetetes yunnanensis,  C ra s s ialveoli-
tes c rassus,  T rachypora a_ff. c ircul ipora ,  в ниж-

ней части - глинистые сланцы, песчаники и прослои мер-
гелей, известняков : C alc eola sandalina, Hexac.r·i-
nites ( ?) humilicarinatu·s, Howelella sp. ,  E ury-
s p i rifer sp . ,  Nowakia ac uaria, E rbenoc e ras c f. 
advolens 



S tyliolina cf. nucleata Karp., S triato�tyliolina sp. ( определение 
В.Л. Кли:шевича ) .  

У читывая согласное залегание толщи Хуойни между толщами Шонгка 

(03 - s1 sc ) и Хуойлой ( D1_2hl) и найденные остатки тентакулитов и 

граптолитов, авторы приняли возраст рассматриваемой толщи как позднесилу
рийско-раннедевонский.  В дальнейшем необходимо уточнить стратиграфическое 
положение сборов живетских тентакулитов. В настояшее время отложе:�mя с эти,.
ми тентакулитами геологи-съемшики условно относят к толще Хуойни. 

Толща Таичанг ( Тау Chang) , s 2( ?  ) - D tc '---'--- 1--
Отложения толщи Таичанг широко распространены в северо-западном об

рамлении региона Бакбо, в р-не Диенбиенфу. А.Е. Довжиков /Геология . . .  , 1 9 6 5 /  
датировал е е  возраст как позднепермско-триасовый н а  основании находки триа
совых бивальвий. Позднее в съемочных работах в этом районе Фан Шон убеди
тельно показал, что породы с триасовыми бивальвиями относятся к свите Шуой._ 

( n- r ) ( банГ Т 3 sb . Они составляют неболliоШУЮ часть бывшей толщи Таичанг в 
понимании А.Е. Довжикова ) ,  а в основном для этой ТОlШIИ характерна средне-
палеозойская фауна. 

Для описанной Фан Шоном толщи Таичанг характерно флишоидное пере
сnаивание глинистых сланцев, алевролитов и песчаников. В нижних слоях тол
щи, на берегу р. Н амныа, к юго-западу от р-на Диенбиенqэу обнаружены N o
wakia cf. acuaria Richt. , Erbenoc eras c f. advolvens ( Erb .  ) , 
Anetoceras sp. ,  что свидетеп:ьствует о раннедевонском возрасте вмещаюших 
пород. Видимо, толща Т аичанг является стратиграфическим эквивалентом выше
описанной толщи Хуойни. Основание для такого вывода - сходный характер фли
шоидной слоистости и сходство фауны тотiщ. 

Толща Хуойлой ( Нш37
i Loi) , D hl 

--�---..... -------'---'--- 1- 2 
Толща Сонгка ( часть ) :  Довжиков и др. (см. /Геология . . .  , 196 5/; 'I'r�'n 

Van Tri et al. , 1 9 7 7  ( S- D  ) .  . sc 
Свита Huc3\ Loi :  Nguy·&"n V�n Hoanh et al. ( D - D 2e hl) ( см. 1 v ""' "' / ) 1 D<?-ng Tran Huyen, 1981 . 
Породы толши Хуойлой распространены на небольшой территории к северу 

от г. Мыонгсен (на западе р-на Нгеан ) .  Они представлены в основном чере
дованием песчаников, алевролитов и глинистых сланцев. Толща была выделена 
Нгуен Ван Хоанем как свита Хуойлой. Однако она имеет неполную палеонтоло
гическую и стратиграфическую характеристику, поэтому здесь описывается как 
толща. Толща хорошо прослеживается вдоль национальной дороги № 7 от г. Мы ... 
онгсен до пос. Ноонгзиа. 

Нижняя подтолща представлена кварцевыми серыми мелкозернистыми пес
чаниками, переслаивающимися с глинистыми сланцами, иногда серицитизирован
ными. В сланцах собраны остатки брахиопод плохой сохранности и (?) С al-
c e ola sandalina ( Lin.) , а в песчаниках - обильные остатки криноидей 
Hexacrinites ( ? )  humilicarinatus Yelt. , Schyschcatocrinites song
caensis Lissocrinus s p. Мощность 300 м. 

Средняя подтолща, кроме песчаников и сланцев, сходных с породами ниж
ней части, содержит в разрезе прослои и линзы мергелей и известняков. В пес
чаниках и сланцах собраны остатки бивальвий - Glossites sp. ,  Sphenotus 
sp. ,  ( ?) Archaeocard ium sp., а в известняках и мергелях - Atelod ic ty
on guangxiens e Li, Amphipora sp.,  S quameofavosites sp. ,  Helio
lites porosus ( Goldf.) . Мощность 350 м. 
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Верхняя. часть подтоmци редставлена глинистыми сланцами, алевролитами 
и прослоями известняков. В свежем изломе породы ·имеют темно-серый цвет, 
при выветривании становятся фиолетово-коричневатыми. В известняках встре
чаются S tromatopora concentrica ( Goldf.) , Crass ialveolites cf. 
c rassus ( Lec.) , Chaetetes yunnanesis (Mans.). Мощность 1 50 м. Вбли
зи от разреза были собраны S tromatopora cf. concentrica ( Goldf.) , 
Crass ialveolites cf. c rassus ( Lec.) , Temnophyllum sp. 

Мощность толщи Хуойлой в разных разрезах варьирует в пределе 600 -
800 м. С нижележащей толщей Хуойни и перекрывающей свитой Намкан наблю

дается согласное залегание. 
На площади распространения этой толщи на западе провинции Нгеан Нгуен 

Ван Хоанем собраны кораллы, :F'avosites cf. gold fussi Orb . ,  S quameo
favosites c f. kulkovi Dubat. , а также живетские виды Thamnopora 
polygonalis ( Mans.) , Т. c f. polyforata ( Schloth.) , Trachypora cf. 
dubatolovi Tong- D zuy, S coliopora aff. d enticulata ( М.Е.Н.) , Na
talophyllum rarum Tchud. ,  Chaetetes yunnanensis ( Mans.) и Др .  
На сопредельной территории Лаоса ( р-н Ноонгхет ) в сходных отложениях верх
ней части толщи установлены живетские виды S tromatoporella pertabula
ta Lec. , Actinostroma clathratt.im Nich. , Thamnopora cf. polygona
lis ( Mans.) , Caliapora cf. batterbyi ( М.Е.Н.) , Natalophyllum rarum 
Tchud. По приведенным палеонтологическим данным и стратиграфическим со
отношениям толщи с нижележащей и перекрывающей тоmцами можно сделать 
вывод о злиховско-живетском возрасте описанной толщи. 

� / gv fr Свита Намкан ( Nq:m с.З�2__.=_Q 3� 
Толща Сонгка ( часть ) :  Довжиков и др. (см. /Геология". ,  1 965/ ) ,  Tr'a:n 

V�n Tri et  al. ,  1 9 7 7. 
Св�та Намкан ( Ii$.m CЙtn) : Nguy�n va:n Ho�nh et а!. ( см. /D.;э_ng 

Tr&n Nuyen, Nguyen D ihh нa'ng, 1981 / ( Dgv )) . 2 
Свита Намкан, выделенная Нгуен Ван Хоанем, представлена в основном 

слоистыми известняками с обильными остатками целентерат. Она распростране
на к северу от г. Мыонгсен и прослеживается полосами известняков по про
стиранию с северо-запада к юго-востоку, протягивающимися на территорию 
провинции Сиенгхуанг ( Лаос ) .  Типичный разрез, описанный Нгуен Ван Хоанем, 
обнаружен вдоль руч. Намкан, вблизи границы с Лаосом. Наилучший разрез на
блюдается к югу от высоты 907 ,  от пос. Ноонгзия до устья руч. Хуойканг , 
где устанавливается последовательность слоев свиты и наилучшие ассоциации 

фауны. Ниже дано краткое описание этого разреза (в качестве дополнительно
го ( гипостратотип ) свиты Н амкан ) .  

1 .  На толще Хуойлой согласно лежат тонкослоистые известняки темно
серого цвета с видами Actinostroma expansum ( Hall et Whitfield) , А. 
crassepilatum Lec�, S tachyod es rad iata Lec. , S.  caespitosa Lec. ,  
S .  verticulata ( М'Соу) , Amphipora ramosa minor Riab . ,  А .  mono
trosa Hung sp. nov., Thamnop ora boloniensis ( G·oss.) , Scoliopo
ra d enticulata ( М.Е.Н.) . Мощность 2 80 м. 

2 .  Светло-серые. толстослоистые, иногда перекристаллизованные извест
няки с Amphipora rud is Lec. ,  А .  franca E rm., А. recta ( Yav.) , А. 
moravica Z uk., А. aff. lctxeperforata Lec., S tachyod es c ostulata 
Lec. , S. lagowiens is Gog. Мощность 200 м. 

3. Темно-серые толстослоистые известняки с прослоями мергелей и гли
нистых сланцев с кораллами плохой сохранности. Отсюда Фам Ким Нганом оп
разделены конодонты позднефранского возраста Ancyrognathus triangulatus 
Young. , Ozarkodina sp. ,  Palmatolepis foliacea Young.,  Р. gigas Mil-
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ler et Young., Р. cf. triangularis B isch. et Z ieg., Polygnathus xylus 
Stavf. , H ind eod ella sp., Spathognathod us sp. Мощность 90 м. Непо
средственный контакт с более молодыми породами не набrnодался; 

Фамен 

Фаменские отложения обнаружены недавно и еще мало изучены. На свите 
Н амкан за тектоническим нарушением, в разрезе Ноонгзиа-Хуойканг наблюда
ются небольшие полосы распространения светло-серых известняков с прослоя
ми мергелей. Установленные Фам Ким Н ганом конодонты свидетельствуют о 
фаменском возрасте этих известняков: Nothognathella sp. ,  Palmatolepis 
glabra glabra Ulr. et B ass. ,  Р. perlobata schid ewolfi Muller, Р. 
rugosa trachytera Z ieg. 

ТИП РАЗРЕЗОВ Р АОКАЙ 

Толща Раотян ( Rao C han ) ,  D . rc (рис. 1 1 ,  см. вкладку ) -----------� 1-- . 

Эйфельский ярус ( часть) :  Довжиков и др. (см. /Геология. " ,  1965/ ) .  
Нижний девон: 'I'r'&n Van' 'I'r\ et  al. , 1 9 7 7. 
Толща Раотян, описанная впервые Чан Тинем, широко распространена на 

запаце р-нов Хатинь и Куангбинь. Наилучший разрез обнаруживается по 
руч. Раотян, вблизи высоты 32 3 в р-не Чукъа. Разрезы толщи четко расчле
нены на нижнюю и верхнюю части. Нижняя представлена глинистыми сланцами, 
мергелями, песчаниками , алевролитами и редкими прослоями пепитовых извест
няков. Мощность до 900 м. Чан Тинь считает взаимоотношение между толщей 
Раотян и сиriурийской толщей Дайжанг несогласным на основании присутствия 
прослоев конгломератов и гравелитов в нижних слоях глинистых сланцев. Лишь 
в самых верхних слоях мергелей встречаются остатки кораллов Alveolites 
sp. inde t. ,  D esmidopora sp. ind et. , Dohmophyllum sp . Верхняя 
часть толщи сложена в основном темно-серыми глинистыми сланцами , мелко
зернистыми песчаниками и немногочисленными прослоями мергелей и извест
няков. Мощность до 1300 м. В самых верхних слоях встречаются Desqua �  
matia vijaica ( Khod.) , Levenea aff. transversa Hou, Liss.ocrinus 
curtus J. Dubat. 

В р-не Куидат, по берегам руч. Хелоп, в 10 км к юго-востоку от 
с. Тханьланг, в темно-серых глинистых сланцах и коричневых песчаниках тол
щи отмечаются криноидеи Hexacrinites ( ? )  humilicarinatus ( УеН. ) 
и брахиоподы Proreticularia sp. Далее к юго-востоку от этого района, 
по руч. Нгонрао, вблизи р-на Дайду, найдена 'I'ryplasma sp. ,  а в р-не Ми
дык - трилобиты Praed echenella sp. /Геология . . .  , 1965/.  

Толща Раотян широко распространена на юге зоны Чьюнгшон. Она характе
ризуется большой мощностью, мало.й изменчивостью состава пород, бедной фау
ной. Учитывая стратиграфическое взаимоотношение толщи Раотян с нижележа
щими силурийскими отложениями толщи ·д айжанг, а также присутствие' указан
ных форм фауны, можно отнести эту толщу к низам нижнего девона. 

· 
Свита Банжанг ( Bc!J.n G iang) , D - Db

2
g 

1- -
C oЫencien ( part) : E romaget, 1 9 2 7; Saш·in, 
Эйфельский ярус: Довжиков и др. ( см. /Геология . . .  , 

'I'r\ et al., 1 9 7 7. 
Эйфельский и живетский ярусы ( часть) :  Довжиков и 

1965 / ) .  
1 9 75. 

1 9 56.  
196 5/ ) ;  'I'r&n Van 

др. ( см. / Геология . . •  , 
Толща La 'I'r9ng: Du'dng Xuan Hdo, 
Эйфельско-живетские отложения ( часть ) :  'I'r'S.n Van 'I'r\ e t  al. , 1 9 77.  
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Свита выделена Чан Тинем в процессе геолого-съемочных работ в м-бе 
1:200 ООО в р-не Хатинь. Ниже приводится краткое описание типового разреза, 
расположенного вдоль руч. Раотян, вблизи с. Банжанг. 

1 .  Согласно на толще Раотян лежат мелкозернистые тонкослоистые песча
ники с прослоями пятнистых темно-серых глинистых сланцев. .В первых слоях 
встречаются ( ? )  Calceola sandalina ( Lin.) , S tropheod onta sp., Ho -
wellella sp. Мощность 190 м. 

2 .  Кварцевые песчаники с некоторыми прослоями черных глинистых слан
цев с Salairocrinus sp • Мощность 130 м. 

З.  Тонкослоистые песчаники желтоватого цвета с неопределенными остат
ками брахиопод и гастропод. Мощность 2 40 м. 

4 .  Кварцевые мелкозернистые с прослоями мергелей с кораллами Cal
ceola ( ?) sp., брахиоподами Leptatr:ypa sp., криноидеями Hexacrinites 
(?) humilicarinatus ( Yelt. ) и мшанками Fistuliramus ngetingensis 
Mod z. sp. n. Мощнос"rь 1 70 м. 

5. Алевролиты, пятнистые глинистые сланцы и черные глинистые спаю1ы 
с неопределенными остатками бивальвий. Мощность 130 м. 

6 .  Коричневые алевроли1·ы и среднезернистые песчаники с остатками ко
раллов и брахиопод плохой сохранности.  Мощность 55 м. 

Таким образом, свита Банжанг представлена в основном мелкозернистыми 
терригенными породами, ее оfiцая мощность достигает 900 м. 

В р-не Чукъа в прослоях глинистых сланцев среди кварцевых песчаников, 
обнаруженных вдоль р. Хело, наблюдаются брахиоподы D esquamatia cf. kur
besekiana Rzons., D. cf. lanc eoid es Rzons., Chonetes sp. ,  Atrypa sp. 

В глинистых сланцах, относящихся к низам свиты, по берегам руч. Хелоп 
встречаются корап1П>1 Calceo la ( ?) sandalina ( Lin.) ; криноидеи Hexacri
nites ( ?) humilicarinatus ( Yelt.) , Н. ( ?) tub erosus Yelt. и брахиопо--· 
ды Acrospirifer sp., S eptalaria sp., Chonetes sp., Chonostrophia 
sp. ,  Kayseria sp. indet. 

В линзе известняков в р-не Сомлоп обнаружены обильные остатки целен
терат Favosites cf. miltiformis Dubat. , Gephuropora c f. krekoven
sis Dubat. ,  Thamnopora cf. squameosepta Tchi, Parastriatopora 
cf. dobretz ovi  Dubat. ,  Cladopora grac ilis Lec. ,  C rassialveolites 
aff. pell icularis Dubat. , Heliolites cf. porosus ( Goldf.), Parahelioli
tes cf. hanusi Kettn., Chaetetes magnus Lec., Chaetetipora aff. 
sokolovi Dubat. et Tong- D zuy, Spongophyllum halis itoid es Eth., 
Tham nophyllum khelopense Khoa, Pseud ogrypophyllum sp., S trin
gophyllum· sp., S tromatopora hupschii B rag., S tachyod es sp. 

По видовому составу этого комплекса свиту Банжанг можно сопоставить 
с эмсским и эйфельским ярусами, не исключая возможности появления живет:
ских элементов уже в верхних слоях свиты. 

Тотца Куидат ( Quy f)c:;tt) , Dgv - Dfr nd - - 2--з -==-

S erie d e  Хот Con Gi�u: Fromaget, 1 9 2 7  ( D 2
- D

3) .  
Frasnien et Famenien ( part) : S aurin, 1 9 5 6. 
Эйфельский и живетский ярусы: Довжиков и др. (см. /Геология . . •  , 1 96 5 / ) ;  

Du'o'ng Xuan Hdo e t  al.,' 1968 ; Зыонг. Суан Хао, 197 3.  
Givet: Du'o'ng Xuan Нао, 1 9 65 ;  To'ng- Dzuy Thanh, 1 9 6 7. 

" ' с· gv fr) Горизонт Thanh L9-ng: Du'o'ng Xuan Нао et al. , 1 9 7 5  D 2 - D 3 • 
� ( gv fr ) Тотца Quy Dc?-t: Du'o'ng Xuan Нао et al. ,  19 7 5 D 2 - D 3 ; 

D�ng Tr'an Huyen, Nguy�n D i'nh нo'ng, 1 9 81 ( D�v) ;  Тонг Зюи 

1 9 7 8  ( D�v - D�) .  Тхань, 



Породы тоmци Куидат широко распространены в р-нах Куидат ( Биньчит
хиен ) ,  Чукъа (Нгетинь) ,  по верхнему течению р. Нганшау, а также в других 
районах южной части провинции Биньчитхиен. Толща представлена терригенными 
и карбонатными породами. Для нее характерны обильные остатки фауны и силь
ное изменение мощности по латерали. 

Наилучший разрез толщи расположен от устья единственного притока 
руч. Хедат ( Khe Dat ) (в  400 м к югу от с. Сомконжау ) до с. Сомня. 
Здесь наблюдаются сннзу вверх: 

1 .  Темно-серые и черные мергели с Chonetipustula orientalis Zu
ong et Rzons. ,  Und ispirifer und if,erus ( Roemer) , G ypidula vietna
mica Zuong et Rzons. ,  G .  calc eola Frech, D esquamatia magna 
( Grabau) , Spinatrypa aspera ( Schloth.) . Мощность 50 м. 

2 .  Темно-серые известняки ( мощность 30 м )  с обильными· остатками 
целентерат· и брахиопод Actinostrom Ь ifarium Nich. ,  А .  geminatum Lec., 
S tachyodes rad iata Lec., S.  caespitosa Lec. ,  S .  i nsign is  Yav. , 
G erronostroma mareitchevi Fler. ,  Caliapora battersbyi  ( М.Е.Н.) , 
Thamnopora polyforata ( Schloth.) , Remesia kettneri Tong- D zuy, 
Emanuella cf. c ic er ( Ech.) , S tringocephalus burtini D efr. 

3 "  Мелкозернистые кварцевые песчаники серо-желтоватого цвета. Мощ -
ность 30 м. 

4 .  Темно-серые мергели и тонкослоистые известняки · с  видами: Alveo
lites admiraЬ ilis Tong- Dzuy, S coliopora formosa Tchud. ,  S. d en
ticulata ( М.Е.Н.) , S.  muricata Tchud. ,  Amboc oelia umbonata C on
rad,  Emanuella takwanensis ( Кау.) , Е. cf. ronensis ( Mans.) , 
Schizophoria aff. striatula S chloth. Мощность 60 м. 

5 .Серо-желтоватые среднезернистые песчаники. Мощность 140 м. 
Другой полный разрез толщи наблюдается вдоль руч. Мукбай, в 5 км от 

лесхоза Чукъа. Устанавливается такая последовательность слоев: 
1. Темно-серые мергели и глинистые сланцы. Содержат обильные остат

ки целентерат Clathrocoilona oЫiterata ( Lec.) , S tachyod es sp. , 
Thamnopora polygonalis ( Mans.) , Crassialveolites crassus ( Lec.) , 
S coliopora dubrovensis Dubat. , Coenites multus Tchud. ,  Pachy
theca alexeikimi sp. n., Podolites obuti sp. n., Iowaphyltum chu
caense Khoa, 1. med ium sp. n. , C ystiphylloides c f. kwangsiense 
( Yoh) ; брахиоподы Gipidula aff. Ь iplicata ( Schn.) , S p inatrypa aff. 
quidatensis Z uong et Rzons. ,  Desquamatia kansuensis ( Grabau) , 
S tringocephalidae. Мощность 60 м. 2. Среднезернистые песчаники и г.лиюiстые сланцы с единичными просло
ями мергелей. Содержат Alveolites t ischnoffi Dubat., Sp inatrypa aspe
raeformis Alek., Desquamatia ventric osa ( Kell.) , Nuculoid ea aff. 
lodanensis ( B eush.) , Rhombbpora mucbajensis Modz. Мощность 1 7 0 м. 3. Светло-серые и серо-желтые кварцевые песчаники с криноидеями Flo
ricrinus floreus ( Yelt.) , Vietnamicrinus stukalinae Huyen и бивалъ
виями Nuculoid ea sp. Мощность 2 50 м. 

4. Чередование темно-серых мергелей, известняков и глинистых сланцев. 
В карбонатных породах этой пачки собраны обильные остатки кораллов и брахи
опод, а также криноидей Alveolites lemniscus Smith, А. aff. smith i  
Lec. ,  Scoliopora formosa Tchud. ,  S tringocephalus cf. burtini 
Defl., Schizophoria striatula ( Schloth.) , S ch. Ь is tr iata Tschern., 
Atrypa vulgariformis Alek., Des quamatia zonataeformis Alek., D. 
paraz onata ( Kell.) , Spinatrypa vass inens is Rzons. ,  Floric rinus 
cf. floreus ( Yelt.) , Schyschcatoc rinus cf. creber ( J. Dubat.) . Мощ
ность 140 м. 

5. Серые кварцевые песчаники с прослоями глинистых сланцев коричнево-
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желтоватого цвета на выветрепой поверхности'. Мощность 100 м. Найдены бра
хиоподы Emanuella haugi Patte , криноидеи Floricrinus flor.eus ( Yelt.) , Hexacrinites (?) af'f. argutus J. Dubat. и бивапьвии Nuculoid ea 
sp. Мощность 100 м. 

В отложениях топщи Куидат на берегу руч. Раотян вблизи с Банжанг бы
ли собраны цепентераты Clathrocoilina actinostromoid es ( Lec.) , Her
matoporella porosum ( Lec.) , Flexiostroma flexuosum V. Khalf., 
S tachyodes rad iata Lec., Caliapora battersbyi ( М.Е.Н.) , S colio
pora muricata Tchud. ,  Alveolites admirab il is Tong- D zuy, Coeni
tes subramosus Lec. ,  С .  quidatensis Tong- D zuy, Remesia ket
tneri Tong- Dzuy, Aucoc ystis (?) kheloens is Tong- Dzuy sp. n., 
Chaetetes ( Li tophyllum) inflatus Lec. ,  Heliolites е х  gr. porosus ( Goldf.) , D e nrd ostella trigemme ( Quenst.) , Thamnophyllum aff. 
virgatum Soshk. ,  S inospongophyllum c onicum ( Wang) , S. cf. pla
notabulatum Yoh, Hexagonaria bongbutensis Khoa, Iowaphyllum 
chucaens e Khoa, Lind s tr-oemia sp. ;  брахиоподы Des quamatia zona
taeformis Alek., Atrypa d es quamatia S ow., А. vulgariformis Alek. , 
Emanuella volhynica Kelus, Е .  takwanensis ( Kayser) , Е. ronen
s is ( Mans.) , Е. tumida Ljasch. и мшанки Fistulipora bandjangen
sis Modz. 

Согласное запегание тorniи Куидат на нижепежащую свиту Банжанг хоро
шо набпюдается в разрезах Сомконжау, Мукбай и Хепо. 

В составе видовых комппексов пачек 1-3 встречаются формы, характер
ные дnя живета: Caliapora battersbyi (М.Е.Н. ), D endrostella trigem
me ( Quenst.) , S t ringoc ep1'1alus burtini D efl . В бопее высоких споях 
наряду с живетскими отмечаются виды, распространенные как в живетском , 
так и во франском ярусах. Таковыми явпяются S tachyod es rad iata Lec. ,  
S .  caespitosa Lec. ,  Hermatoporella porosum ( Lec.) и др. , а также 
известные в других странах nишь в отпожениях франского возраста ( например, 
Alveolites lemniscus S mith, Auloc ystis polonicus Now., Emanuella 
tumida Ljasch.). С приведенн ыми данными о распространении видов можно 
сдепать вывод о живетско-раннефранском возрасте топщи Куидат. 

( ; . \ " xn Топща Сомня Xom Nl'1a.L..L..0_3 _ 

Calca ires du D evonien moyen ( part) : Fromaget, 1 9 2 7. 
Живетские и франские отложения ( часть ) :  Довжиков и др. ( см. /Геоn')-

гия . . .  , 1 9 6 5 / ) .  
Пермская система, верхний отдел ( часть ) :  "' v Tran Van Tr� et al. , 1 9 7 7 .  

Топща Хот Nha (D з lcn) : Nguy�n нJu Hung, 
P®m Kim Ngan, 1 9 80 

В р-не Куидат на топще Куидат согпасно лежит топща известняков мощ
ностью 200 м с фауной франско-фаменского возраста. Поспедоватепьность тол
щи хорошо наблюдается в ядре синклинали Сомня, на крьшьях которой проспежи
ваются подстилающие известняки топщи Куидат. 

1. Светпо-серые слоистые известняки со строматопоратами S tachyod es 
costulata Lec. ,  S. angulata Khrom., S. paralleloporoid es Lec. , 
корапnами S c oliopora aff. d enticulata ( М.Е.Н.) , Alveolites sp. ,  
Thamnopora sp. Мощность 70 м. 

2. Темно-серые и черные тонкослоистые известняки с конодонтами Pal
matolepis triangularis Sann. ,  Polygnathus cf. procerus Sann., Р. 
cf. brevilamina B rans. et Mehl, Icriod us alternatus B rans. et Mehl 
S ynprioniod ina alternata Bass. ,  S pathognathodus cf. s tab ilis (B ran�-. 
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et Mehl) , Hi.nd eod ella brevis B rans. et Mehl, Н. subtilis Ulr. et 
B ass. , D iplododella sp., Ligonod ina sp., Ealcodus sp. Мощность 
10 м. 

3. Топстоспоистые мепкозернистые из�стняки светпо-серого цвета с 
обипьными остатками конодонтов: Palmatolepis glabra glabra Ulr. et 
Bass. , Р. glabra pectinata Z ieg. , Р. glabra elongata Holmes, Р. 
d is torta B rans. et Mehl, Р. minuta minuta B rans. et Mehl, Р. qu
adrantinodosa quadrantinod osa B rans. et Mehl, Synprioniod ina 
sp., Polygnathus sp., Hind eod ella cf. brevis B rans. et Mehl, No
thognathella sp., Acod ina sp. ,  Ozarkod ina sp. Мощность 120 м. 

В районах железнодорожных станций Катданг и Каурон�Лангшунг, Тхань
панг и к югу от железнодорожной станции Донгпе обнаружены верхние спои 
топщи с конодонтами зоны Palmatolepis quadrantinod osa. 

Из вышеизложенного видно, что граница между топщей Сомня и нижепе
жвшей топщей Куидат нечеткая, а с вышележащей топщей Лахе (С1 

lk ) на пло-
щади распространения топщи она совсем не набпюдапась. На основании присут
сmия в нижней части строматопорат И конодонтов зоны Palmatolepis tri
angularis франского возраста и конодонтов зоны Palmatolepis quadranti
nodosa фаменскоГО, в верхней части топiца Сомня датируется франско-фамен
ским возрастом. 

Нерасчпененный верхний ( ? )  девон 

На территории распространения девонских отложений типа разрезов Рао
кай набпюдаются терригенные породы, стратиграфическое положение которых 
точно не установлено. Они представлены частью описанной А.М. Маренчевым 
/Геология" " 1965/ топща Донгтхо · ( D�r dt ) , представпенной кварцевыми и 
попимиктовыми песчаниками с .прослоями глинистых сланцев и апевропитов, ко
торые распространены в середине зоны ЧыонГшон. В последних пубпикациях 
1 'I'r�n Van 'I'r� et al . ,  1977;  и др. / эта топща быпа отнесена к разным 
подразделениям. Лишь небольшая часть, образованная чередованием песчаников, 
апевропитов и спанцев ( в  выветрепом состоянии приобретак.дая коричнево-фиоле
товый цвет) ,  распространена в р-нах Донгтхо, Чукъа, Лангшунг, Куидат. В этих 
споях в отдепъных пунктах найдены редкие остатки бивапъвий M ytilarca sp., 
Nucula sp. ;  брахиопод Megachonetes sp., а также растений Lepido
dendropsis sp. и тентакупитов ппохой сохранности. Возраст этих отложе
ний датируется по-разному. По закпючению папеонтопогов, занимающихся изуче
нием бивапъвий, это девон; специаписты по брахиоподам считают возраст ран
некаменноугопъным, а по тентакупитам - девонским, а папеоботаники - поздне
девонским - раннекарбонским • . Неясным явпяется стратиграфическое положение 
данных споев в разрезах девона в этих районах, а также их самостоятепьность. 
Все это требует допоm1Итепъного изучения. Наиболее вероятен все-таки поздне
девонский возраст. 

ТИП РАЗРЕ ЗОВ КУБАЙ 

Топща Танпам ( 'I'an Lam) , D 1 tl (рис. 12 ) 

Cr�s rouges ( part) ( in Devonien ind eterminab-le) : Saurin, 
1 9 5 6. 

Топща Танпам : -U�ng Tr'an Huyen, Nguy�n i) tnh нa-ng, 1 9 80 .  
Топща Танлам, представленная разноцветными терригенными отложениями, 

распространена в окрестностях г. Хюэ, в р-нах Кампо, Танпам, Кубай, АNк 
и вдопъ допины р. Себангхиенг широкой попосой протягивается к территории 
Лаоса. Наиболее попный разрез топщи набпюдается на скпонах хопмов вдопь аз-
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р. Cetfaн3xueн2 

Краткая лvmоло2 v 
vеская характерvс -
тика (,( OCHOtJlfЫt: 

окаменелосmv 

Полосчаmые u.зtJecmнgнu : 
Yunnanellina cf". hanburgi,Y. 
aff. triplicata, Septagro 
mos12iranella aff. гаиsегае , 
Ura linella sp. 
Толстослоисmые u.зtJecmнflнu. 
Tikhinella .sp. , TourпayeZZa sp. , .>tachyodes co.stu Zata, 
Amphipora Zaxeperforata, 
Tienodictyon t.schu.sJovense, Cyrtosperifer suЫimu, 
EmanueZZa ronen6i-.s_, Mu 
crrмpirifer vietnamicus 

Красно-норичнееые песча
нuни, алеtJролиmы 

Р и с . 12 . Девонские отложения типа Кубай и их сопоставление. 
Усл. обозн. см. на рис. Э. 

тодороги № 9, в 4 , 5  км к юго-западу от пос. Кампо. Здесь снизу вверх про
слеживается такая последовательность споев: 

1 .  Несогласно на породах тоrоци Дайжанг ( S dg ) лежат конгломераты 
с хорошо скатанными гальками различных размеров. Затем следует разнозерни
стые песчаники, гравелиты и прослои глинистых сланцев. Породы имеют темно
красный, фиолетово-коричневый цвет, при выветривании становятся серо-желто
ватыми. В сланцах найдены беззамковые брахиоподы Lingula cf. cornea 
Sow., L. aff. hawkei Roua.It:, L. aff. loulanensis Mans. , L. c f. mu
ongthensis Mans. Мощность 60 м. 

2 .  Коричневые, серо-кор чневые, иногда темно-серые глинистые сланцы 
и песчаники, которые при выветривании становятся серо-желтоватыми. Непо
средственного контакта с более молодыми отложениями толщи Кубай ( Dgv -

fr ) 
2 

D 3 сЬ не набmодается. Мощность 50 м. 
Из приведенных видов некоторые сходны с нижнедевонскими, распростра

ненными на Русской платформе и в Китае. Однако наибольшее сходство они об
наруживают с видами горизонтов Шика и Бакбун в регионе Бакбо. По фауне и 
по стратиграфическому положению топша Танпам может быть отнесена к самым 
низам нижнего девона. 

( 1 · ) gv fr Толща Кубай Cu Ва1 , D 2---=---0_3�-
Calcaires du synclinal B an C ung ( p�rt) ( С� - с; ) :  Saurin, 

1 9 56 ( с�) .  
Эйфепьский и живетский ярусы ( часть ) :  Довжиков и др. ( см. /Геология . . .  , 

196 5 / ) .  
Живетские отложения ( часть ) :  Tr'an Van Tr! et  al., 1 9 7 7. 
Тоrоца Кубай как самостоятельное подразделение была описана впервые 

Нгуен Суан Зыонгом в 1978 г. в процессе геологической съемки (м-б · 

1:200 ООО ) р-на Летюи ( L� Thuy ) . Толща Представлена слоистыми изве
стняками и распространена в р-нах Танпам (к югу от автодороги № 9 ) , Мидык, 
Кубай. Здесь снизу вверх наблюдаются : 

1 .  Темно-серые известняки и мергепи с живетскими кораппами, брахиопо-
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дами, близкими к представителям фауны тотци Куидат (тип разрезов Раокай): 
Hexagonaria sp. ,  Crass ialveolites cf. crassus ( Lec. ) , Emanuella 
ronensis l\1ansuy, Schizophoria c f. s triatula ( Schloth.) , Sch. Ь i
s triata Tchern. Muc rospirifer novosiblricus vietnamicus Zuong 
et Rzons. ,  Athyris coc nentricus V. Buch., G ypidula cf. planisp i
nosa Grabau, Atrypa reticularis Lin. ,  А. c f. d esquamata Sow. 
Мощность 50-60 м. 

2. Толстослоистые, иногда массивные известняки в большей или меньшей 
степени перекристаллизованные, грубозернистые, темно- и светло-серого цвета 
с красно-коричневыми пятнами на rоверхности. Встречаются обильные целенте
раты и брахиоподы Tienod ic tyon tschussovense  ( Yav.) , S tachyod es 
angulata Khrom. ,  S .  aff. crassus ( Lec.) , Amphipora laxeperforata 
Lec., Atelod ictyon trauschold i ( Riab.) , Alveoli tella d ensata ( Lec.) , 
Alaiophyllum incomptum ( Hill et Jell) , Grypophyllum sp. ,  C yrtospi
rifer suЬ! imis Ljasch., С .  echinosus Ljasc/1. ,  С. cf. tenticulum 
( Vern.) , C.cf. conoid eus ( Roemer) , С. aff. calcaratus ( S ow.) , 
Uchtosp irifer nalivkini Ljasch. ,  U. cf. conc entricus Ljasch. Мош
ность 100- 12 0 м. 

3 .  Массивные топстосло,истые перекристаллизованные известняки светло
серого цвета чередуются с прослоями тонкослоистых темно-серых полосчатых 
известняков. Содержат фораминиферы и целентераты Tikhinella sp., Paratik
hinella sp. ,  Tournayella sp. ,  E onod osaria sp. , S tachyodes cos tu
lata Lec. ,  S t. insignis Yav. , Act inostroma cf. papilosum Barg. ,  
Grac ilopora polonica S tas. et Now. , Alveolites suborb lcularis 
Lam. Мощность 2 00-2 50 м. 

В р-не Танлам (к югу от автодороги № 9 )  наблюдаются пачки известня
ков, отнесенных · нами к верхней части этой тоmци. 

1-. ' Грубозернистые перекристаллизованные, толстослоистые или массивные 
известняки светло-серого цвета. В них встречаются Amphipora ramosa 
minor Riab. ,  А .  rud is Lec., А. pinguis Yav., Clad opora vermicu
laris ( М'С оу) , Hexagonaria aff. lavali ( Mans.) ,  Н. sp. ,  D isphyllum 
sp. ,  Spinuticosta cf. spinuticosta Hall. Мошность 300 м. 

2 .  Толстослоистые серые известняки с редкими маломощными прослоями 
темно-серых, черных глинистых сланцев. Найдены остатки брахиопод С yrto
spirifer postarchiaci  Nal., С. sp., C yrt iops is cf. grac iosa G rabau, 
С. zuongf Hong, Uchtospirifer aff. nalivkini  Ljasch. ,  U. concentri
cus Ljasch. ,  U. tanlamensis Hong, Theod ossia anoss ofi ( Vern.) , 
Cyrt ina sp. Мощность 30-40 м. 

В известняках, распространенных вблизи сел Кубай, Атёк и Каищунг (р-н 
Мидык), установлены фораминифер�1 Parathurammina rad iata Antr. ,  Р. 
aff. ins olita Sab., Р. aff. shishkatica Sab. ,  Р. ех gr. cushmani 
Sab. ,  Eogeinitz ina d evonica Lip., Naninella sp . ; целентераты Amphi
pora patokensis Riab., А. pervesiculata Lec . ,  Ac tinos troma sp. ,  
'I'ienod ictyon katavens e ( Yav.), Clathroc o ilina sp., S c oliopora aff. 
denticulata ( М.Е.Н.) , S .  sp. ,  Hexagonaria cf. lavali ( Mans.) , Н. 
sp. ,  Ala iophyllum c f. ic omptum ( Hill et J ell) . 

Непосредственного контакта тоmци Кубай с нижележащими и с перекрыва
ющими отложениями не наблюдается. По фаунистическому составу тоmца Кубай 
датируется живетско-франским возрастом. 

Слои Yunnanellina .( D��.J. 
К югу от р-на Кубай распространены известняки мощностью около 2 00 м. 

для них характерно чередование полосчатых тонкослоистых темно-серых, черных 
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известняков и мергелей. Этим известняки отличаются от известняков толщи 
Кубай. Полосчатая текстура пород напоминает полосчатость свит Токтат и 
Банкай ( верхний девон ) в регионе Бакбо. 

В этих слоях наблюдаются фораминиферы S eptaglomospiranella afI. 
rauserae Dain, Uralinella sp. ,  B isphaera sp. ,  Parathurammina sp.; 
брахиоподы Yunnanel'li na hanburyi ( David .) , У. aff. triplica ta Gra
bau; У. sp. По приведенному составу слои Yunnanellina сопоставляются 
с фОрмацией " Hsikuangshan фаменского возраста в провинции Юннань (K"lr 
тай ) . Н ижняя и верхняя границы этих слоев не установлены ввиду недостатка 
материалов. 

Глава III 
Сопоставление девонских отложений Вьетнама 

КОМПЛЕКСЫ ФАУН ПО ТИПА В РЕГИОНЕ БАКБО 

КОМ ПЛЕКСЫ ФАУНЫ В РАЗРЕЗАХ ТИПА ШОНГХИЕМ 

Из всех типов разрезов д�эвонских отложений Вьетнама тип Шонгхием ха
рактеризуется самыми богатыми комплексами фауны нижнего девона хорошей 
сохранности. Разрез с многочисленными органическими остатками наблюдается 
в р-нах Донгван (по р. Н ьёкуэ, провинция Хатуен ) ,  Коксо, Енлак, Чангса, Шонг
кау, Тханша, Молиньньям (провинция Бактхай ) и Винлинь-Бакшон (провинция 
Лангшон ) .  В том или другом районе может отсутствовать часть разреза, но в 
целом разрезы типа Шонгхием содержат следующие комплексы фауны. 

Комплекс Polybranchiaspi� 

Характеризуется главным образом остатками ихтиофауны и реже остракод, 
древних растений, найденных в красноцветных породах свиты Шика в р-нах Донг
ван, Шонгкау, Чангса. Состав пород и окаменелостей позволяет считать, Что по
роды, вмещающие этот комплекс , имеют континентальное или субконтинентапьное 
происхождение. В них встречаются остатки ихтиофауны A nt iarchi, Pataeoni
sci, Porolepis sp., C ocoteus sp., Linaspis sp. ;  представители семей
ства Arctolep idae, Asterolepidae /Геология • . .  , 1 96 5  / и Polybranchi
aspis sp. ,  родственный с Р. liaoj iaoshanensis,  представители которого 
встречаются в нижних горизонтах континентальных отложений девона ( ярус 
Ляньхуашань) в провинции Юннань (Китай ) .  Из остракод обнаружены B eyri
chia sp. и представители семейства Leperdifi idae • · К этому комплексу 
относятся окаменелости, собранные Ж, Депра / b eprat , 1 9 1 5/;  рыб Aste
rolepis sp. ;  Homosteus sp .. ; флоры B ytrotrephis aff. antiquata Hall. 

Обилие окаменелостей ихтиофауны и флоры в породах свиты Шика на се
вере и северо-востоке региона Бакбо отмечено в работах многих геологов 
1 D eprat , 1 9 1 5 ;  Геология . . .  , 1 96 5 ;  Tr�n Van Tr! et al. , 1 97 7 ;  
Ph9-m t>inh Long, 1 967 /. Н есомненно, они составляют своеобразный комп-. 
леке фауны и флоры в низах нижнего девона континентальной фации в Северном 
Вьетнаме (горизонт Шика) и на соседней территории Южного Китая ( свита 
Ляньхуашань) .  Во Вьетнаме они мало изучены. И меются лишь разрозненные 
списки названий окаменелостей, определенных в различное время французски
ми , советскими и китайскими палеонтологами. 

Зьюнг Суан Хао / 1 97 3 ;  Du'o'ng Xuan Hl!.o et al. ,  1 9 7 5 /  сопостав-
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· пяп свиты Шика и Бакбун (он называп их свитой Шонгкау, по данным Чан Ван 
Чи и др. / Tran Van 'I'r! et al., 1 975/ ) со свитой Ляньхуашинь Южного 
Кнтая. По фациям эти подразделения сходны, однако, в свите Ляньхуашинь не 
найдены такие формы брахиопод, как Hysterolites wangi ( Hou) . Этот вид 
брахиопод характерен дпя свиты Накаопинь, которая согласно перекрывает сви
ту Ляньхуашань. Поэтому мы считаем, что со свитой Ляньхуашань можно со
поставить пишь свиту Шика и ее анапоги. 

Комплекс Hysterolites wangi 

Ранее представитепи этого комплекса часто рассматривапись в составе 
фауны свиты Миме и частично в составе "свиты" Шонгкау / D u'dng Xu.9.n 
н$.о et al., 1 968, 1 97 5; Зыонг Су ан Хао, 1 97 З; 'I'гan V�n 'I'r! et al., 
1 9 7 5  а, ь/. К этому комппексу мы относим фауну, собранную из свиты Бакбун в 
разрезах Донгван, Шонгкау, Чангса, ВанЛинъ ( см. гп. II ) .  В его составе бопъ
шую ропь играют брахиоподы Hysterolites wangi ( Hou) , Hyst. sp., Ho
wellella mercuri ( Goss.) , Muc гospirifer ( ? )  · bacbounensis ( Mans.), 
ProtathY.ris sp., Chonetes mansuyi Patte; бивапьвии Mitylarca (Plec
tomitylis) oviformis ( Hall) , а также тентакупиты 'I'urmalites aff. ber
geri ( Ljasch.) . В разрезе Чангса в ассоциации с Hysterolites wangi 
( Hou) и Howellella mercuri ( Goss.) встречаются· коралпь1 Favosi
tes subnitellus ( Dubat.) , S quameofavos ites kolymens is ( Tcheгn.) , 
Riphaeolites virgosus Yanet, Thamnopora incerta Regn., Helioli
tes balkhashensis Koval. 

Комплекс Euryspirifer tonkinensis 

В разрезах типа Шонгхием этот комплекс очень широко распространен 
в свите Миапе и в отложениях, отнесенных нами к споям Енлак. Чем выше по 
разрезам, тем более часто встречаются представитепи этого комплекса. Изу
ченный состав комплекса в к�ом разрезе подразделяется на четыре группы: 
первая включает в себя виды, которые в других регионах характерны для ниж
него девона и более древних отложений; вторая - виды, имеющие распростране
ние как в нижнем, так и в среднем девоне; третья - эндемичные виды и четвер
тая - виды и формы среднего девона. 

В разрезе Чангса найдено около 70 видов и форм различных групп фауны, 
которые подразделяются на четыре группы. 

Группа 1 .  Кораnпь1 Favosites kolimaensis Rukh., Fav. aff. koz
lowskyi ( S ok.) , Fav. preplac enta Dubat. ,  Fav. plurimispinosus 
Dubat., Fav., subnitellus ( Dubat.) , Fav. cf. d ifformis Chekh., S qu
ameofavosites cechicus Galle ( =Sqf. bohemicus) , S. brusnitzini 
( Peetz) , S. nitidus ( Chapman) , Riphaeolites virgosus Yanet, R. 
aff. ramosus Yanet, Thamnopora inceгta Regn., 'I'. elegantula 
'I'chцd.,  'I'. savitschevae Dubat. ,  Alveolites cf. longic ellatus 
'I'chern., Alveolitella c rassicaulis Dubat. , Caliapora s telliformis 
( Chapman) , S yringopora fascicularis ( L.) , S. yavoгskyi 'I'cheгn. ,  
'I'hecostegites tchernyshevi B arsk., 'I'iverina cf. vermicularis 'I'es. 
et Sok., E ntelophyllum sp.; ()рахиоподы Howellella ех gr. crispa 
( His.) , Gloss inotoechia aff. princeps ( Ваrг.) , Acгospiгifer primae
vus ( S te in) , S tгophochonetes ех gr. tenuicostata O ehl. Здесь 
редко встречаются представители Hysterolites wangi ( Hou) , Leptaeno.,.. · pyxis bouei ( B arr.) . 

Группа 2 .  Кораплы Favosites styriacus Pen., Fav. regularissi ... 
mus Yanet, Fav. stellaris 'I'chern., Fav. gгegalis Porf. , Fav. 
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shengi Lin, Fav. goldfuss i  O rb., Fav. fed otovi 'I'chern., C ladopo
ra yavorskyi ( Dubat.) ; брахиоподы Acrospirifer aff. aculeatus 
( Schnur) , А. cf. gerolsteil'lensis ( Stein.) , Indospirifer kwangsien
sis Hou, D ouvillina pattei ( Yin) , Leptaena rhomboidalia ( Wilc. ) , 
S tropheod onta innaequis triata Conrad ,  Athyris conc entricus B uch, 
Atrypa auriculata Нау.; криноидеи Hexacrinites ( ? ) Ь iconcavus 
Jelt. et J. Dubat., Н. ( ? )  torulosus J. Dubat. 

Группа З.  Эндемичные формы, характеризующиеся большим разнообразием, 
особенно брахиопод. В ней встречаются кораллы Favosites hirtus 'I'ong-
D zuy, Fav. saurini (Font.) , Fav. tarejaensis langd enicus 'I'ong
Dzuy, Fav. nodosus t 'I'oпg- Dzuy) , S quameofavosites baolacen
sis 'I'ong- Dzuy, Emmonsia yenlacensis Font., Echyropora robu
stispina 'I'hom. et Hung, Heliolites chekhovichae 'I'ong-Dzuy, 
Z elolasma dongvanensis '.['ong....;Dzuy; брахиоподы Euryspiri.fer ton
kinensis ( Mans.) , Е. sup1·aespec iosus transversus Z uong, S chell
wienella lantenois i ( Mans.) , Parachonetes zеШ ( Mansuy) , Chone
tes lacroixi Mans., С. mansuyi Patte, Megastrophia orientalis 
( Mans.), Pugnacina baoi Zuong et Rzons., D ic oelostrophia anna
mitica ( Mans.) , Aulacella zhamoidai Zuong et Rzons., Und ispiri
fer pseud oaculeatiformis Zuong, Ind ospirifer kwangsiensis Hou, 
Douvillina pattei ( Yin) ; бивальвии Pteria ( Actinopteria) texturata 
vunhaiens is ( Patte) . 

Группа 4 .  Кораллы Favosites mesodevonicus Rad" Fav. jaiva
ensis Sok.; брахиоподы Spinatrypa ех gr. aspera ( Dalm.) . 

На основании анализа комплекса можно сделать следующие закmочения. 
1. Количество видов .и форм, которые характеризуют отложения нижнего 

девона ( группа 1 )  и не противоречат определению возраста этих отложений 
как раннедевонского (группа 2 ) , в данном комплексе преобладае'l'. 

2 .  Эндемичные виды не могут играть здесь ведущей роли в определении 
возраста вмещающих их пород. Они имеют большое значение в стрв.тиграфиче

. ских исследованиях только тогда., когда возр�ст отложений уже определен по 
характерным комплексам других групп фауны. Необходимо отметить, что по 
данным Г. Манею и Зьюнг Суан Ха.о, многие из указанных эндемичных видов 
по морфологическим признакам близки к раннедевонским и более древним Вif-
дам Европы. 

· 
З. Группа 4 состоит лишь из трех форм, в которых присутствует один 

вид брахиопод, определенный в открытой номенклатуре. Эта группа не может 
играть решающую роль в датировке возраста отложений, в составе фауны ко
торых нижнедевонские виды занимают абсолютное большинство. 

Таким образом, комплекс Euryspirifer tonkinens is целесообразно 
относить к нижнему девону. Этот вывод подтверждается и анв.пизом родового 
составв. . . БолЬшинство родов комплекса распределено в других странах и в ниж
нем, и в среднем девоне и не играет большой роли в точном определении воз
раста. Однако имеются такие роды, как Riphaeolites, E ntelophylum, H y
sterolites, Howellella, Gloss inotoechia , развивающиеся в основном с 
силура и только до конца ниж его девона. Присутствие представителей этих 
родов показывает, что вмещающ ие их породы не могут быть моложе рв.ннеде
вонских. 

В р-не Енлак комплекс Euryspirifer tonkinensis также характеризу
ется многочисленными видами и ф:>рмами, которые· подразделяются на четыре 
группы. 

Группа 1 .  Кораллы Favos ites subnitellus ( Dubat.) , C rassialveo
Шes krekovensis Dubat. ,  Caliapora stelliformis ( C hapm.) , C oeni-
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tes ramosa · ( Mir.) , Tyrganolotes mikluchomaclayi Sok., Syringo
pora pauca Dubat. ,  Heliolites barrand ei Pocta, Н. hanusi Kettn., 
Н. praeporosus Kettn., Н. tenuoseptata Pocta, Н. balkhashensis 
Koval. , Tryplasma altaica ( Dyb.) , Hedstroemophyllum ех gr. arti
culatum Wdkd ,  Evenkiella sp., C ystic onophyllum sp., Pholid ophyl
lum ех gr. hedstromi Wdkd. ,  Holmophyllum holmi Wdkd., Glosso
phyllum sp.,  Ptychophyllum sp., Dans ikophyllum sp.,  Pseudomic
roplasma sp. ;  брахиоподы Atrypa krekovensis Rzons., Howellella 
ех gr. crispa ( His.) , Н. mercuri ( Goss.) ; бивальвии Pteria ( Acti
nopteria) subd ecussata Hall. 

Группа 2 .  Kopamrы Favosites goldfussi Orb. ,  Fav. s tyriacus 
Pen., Fav. fedotGvi Tchern., Fav. yui Tchi, Paraheliotes inso
lens ( Tchern.) ; брахиоподы Acrosporifer aculeatus ( S chnur) , Un-
cinulus parallellipedus B ron. . 

Группа З. Кораллы Fossopora yenlacensis ( Tong- D zuy) , Fa
vosites c oncavotabulatus Tong- Dzuy, Fav. mercieri Font. , Fav. 
hirtus Tong- Dzuy, Squameofavosites vanchieni Tong- D zuy, Em,
monsia yenlacen·sis Font. ,  Paraheliolites minutus Tong- Dzuy, 
R hi zop.hyllum yenlacensis Tong- Dzuy; брахиоподы Euryspirifer ton
kinens is ( Mans.) , Schellwienella lantenoisi ( Mans.) , S on.  d ouvil
lei ( Mans. ) , Indospirifer angularis Zuong, Parachonetes z eili ( Mans.) , Chonetes lantenoisi Mans., С .  ind osinensis ( Mans.) , Pla
tyorthis longi Zuong Levenea depressa Wang, Plethorhync.ha ( ? )  
chieni Zuong et R zons., Uncinulus yenlacensis Zuong, Aulacella 
zha-moidai Z uong et Rzons. ;  трилобиты Proetus namanensis Mans., 
Plagiolaria orientalis Maximova, Ductina vietnamica Мах. , O tarion 
tuberculatum Ngan et Huoc. 

Группа 4. Содержит пишь кораллы Favosites e ifeliensis Pen., 
Fav. aff. spinosus Lec., Caliapora chaetetoid es Lec ompte, Para
heliolites vulgaris ( Tchern.) , Р. schandiensis ( Dub at.) , Р. aff. 
rarus ( Khalf.) . 

Видовой состав комплекса Euryspirifer tonkinensis в р-не Енлак 
в основном сходен с видовым составом комплекса в р-не Чангса, однако имеют
ся и некоторые отпичия. В р-не Енлак в комплексе набпюдается больше древ
них форм, некоторые из них имеют даже сипурийский обпик и больше кораллов, 
приуроченных в других районах к среднему девону. Кроме того, в р-не Енлак 
не встречаются брахиоподы, распространенные в среднем девоне других регио
нов мира . 

Учитывая сходство по видовому составу комплекса в двух названных раз
резах, можно сделать закпючение об одновозрастности отложений - о раннеде
вонском возрасте. Раннедевонский возраст отложений с Euryspirifer tonki
nensis в р-не Енлак уточняется присутствием в них таких родов, как Fos -
sopora,Evenkiella, Cysticonophyllum, Phollid ophyllum, Holmophyl
lum, Howellella, C ymos_trophia, Leptaenopyxi s, которые распростране
ны в основном в сипуре и развиваются только до конца нижнего девона. 

В разрезах р-на Донгван (по р. Нъёкуэ ) состав комплекса фауны не
сколько беднее по сравнению с предыдушими разрезами. Именно в этом районе 
распространены установленные Ж. Депра / Deprat, 1 9 1 5 /  серии Шика, Бакбун 
и Миапе ордовикского и сипурийского возраста, которые затем Ч. Жакоб и 
Р. Бурре / Jacob et B ourret , 1 92 0 /  рассматривапи как эйфельские. 
Е. Сорэн отнес серию Шика вначале к ордовику, затем к эмсскому ярусу 
1 Sau·rin ,  1 956, 1 958 /; серия Бакбун им была отнесена к эмсско-эйфельско
му, а Миапе к эйфельскому ярусам. В представлении Зыонг Суан Хао / Du'o'ng 
Xuan Нао et al., 1 968 / "горизонт Миале" имеет эйфельский возраст и 
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вкпючает в себя все отложения, соответствующие рассматриваемым ниже сви
там Шика, Бакбун и Миаnе. 

Распределение фауны по 1·руппам в комплексе Euryspirifer tonkinen
sis , собранном из свиты Миапе в этом разрезе, таково: 

Группа 1. Кораллы Favosites intricatus Pocta, Fav. kunjaken
sis Chekh., Fav. preplac enta Dubat., S quameofavosites cechicus 
Galle, S. sokolovi Chekh. ,  S .  mironovae Dubat., S. russanovi 
( Tchern.) , S. aff. brusnitzini  ( Peetz) , Roemeripora aff. b ohemica 
( Pocta) , H eliolites praeporosus Kettn. ; брахиоподы Cymostrophia 
quad rata Wang; б�ваnьвии Prerina ( Tolmaia) lineata erecta· (Dalm.) . 

Группа 2 .  Кораллы Tab1.йophyllum sp. ,  Pseud omic roplasma sp. ,  
Favosites goldfussi  Orb. ;  брахиоподы Leptaena cf. rhomboidalis 
(_  Wilc.) ; биваnьвии Mitilarca ( Plectomytilus) oviformis ( Hall) . 

Группа 3 . Корапnы Favosites c oncavotabulatus Tong- Dzuy, Em
monsia yenlac ensis Fontaine, Roemeripora subbohemica Tong
D zuy, Echyropora grand iporosa Tong- Dzuy; брахиоподы Euryspi
rifer tonkinens is ( Mans.) , Megastrophia orientalis ( Mans.) , Dico
elostrophia annamitica ( Mans.) , S tropheod onta orientalis Mans., 
Parachonetes zeili ( Mans.) и др. ; бивапьвии Pteria mieleensis 
Mans.; трилобиты Proetus indosinensis · Mans. 

Группа 4. Кораллы S quameofavosites oЫiquespinus Tchern. , Fa
vosites cf. intermedius S tewart, C oenites aff. bulvankerae Dubat. , 
Heliolites aff. porosus Goldf. ,  Paraheliolites aff: vulgaris ( Tchern.). 
Здесь не отмечаются представители брахиопод и других групп фауны. 

При анализе комплекса фауны из свиты Миапе можно отметить, что видо
вой состав комплекса Euryspirifer tonkinensis,ycтaнoвneнный здесь, очень 
близок составу видов, найденных в разрезах Чангса, Енпак; по морфологическим 
признакам эндемичные виды близки _ к  нижнедевонским или более древним видам; 
почти все .формы группы 4 определены в открытой номенклатуре. 

Таким образом, этот комплекс фауны, несомненно, является одновозраст
ным с комплексом Euryspirifer tonkinensis, в р-нах Чангса, Енпак. 

В среднем течении р. Кау (провинция Бактхай ) по сравнению с предыду
щими районами органические остатки еще менее разнообразны, но в них встре
чаются основные представители комплекса Euryspirifer tonkinensis . Осно
ванием для такого закпючения является присутствие многочисленных Favositi
nae ( Favosites, S quameofavosites и др. ), но ведущая роль принадле
жит здесь представителям Euryspirifer tonkinensis ( Mans.) и сопутст
вующим им видам брахиопод Oic oelostrophia annamitica ('Mans.) , Pa
rachonetes z eili ( .Mans.) , S chellwienella · lantenoisi Mans., Pug
nac ina baoi Zuong et R zons., Cymostrophia sp., Howellella sp. ,  
реже Hysterolites wangi ( Hou) . 

По близкому составу фауны, по сходным породам и стратиграфическому 
положению, бесспорно, часть разреза в р-не Шонгкау, nредставпенная чередо
ванием сланцев, мергепей и тонкослоистых известняков, одновоэрастна с 
аналогичными отложениями, оJирактеризованными комплексом E uryspirifer 
tonkinensis. На основании нахсжд!ЭНИЯ в сланцах и мергепях в р-не Куангко 
форм Uncinulus subwilso i Orb. ,  Spirifer Ь ischofi Roemer, S.  
hystericus Schloth. , Orthonychia dentalium Hall Е. Патт / Patte, 
1 92 7 / пришел к выводу о .раннедевонском возрасте этих споев сланцев и 
мергепей. 

По присутствию таких видов и форм, как Favosites intricatus Pocta, 
S quameofavosites cechicas Galle, Roemeripora aff. b ohemica 
( Pocta) , H el iolites barrand ei Pocta, Н. hanusi Kettn., Н. praepo-
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rosus Kettn., Н. tenuoseptata Pocta, Glossiotoechia princeps 
( B arr.) , Leptaenopyxis bouei ( Barr.) и др. , в разрезах с комплексом 
Euryspirifer tonkinensis свиту Миале, слои р-на Еланк и их аналоги в 
зоне Шонгхием можно отнести к пражскому ярусу. Кроме того, в слоях крем
нисто-известковистых сланцев, согласно перекрывающих свиту Миале, в разрезе 
Донгван установлены тентакулиты зоны Nowakia zlichovensis , что и 
подтверждает правильность сопоставления. 

Комплекс Parastriatopora champunge nsis -
N owakia ztichovensis 

К нему относятся окаменелости, найденные в низах толщи известняков, 
описанных А.Е. Довжиковым и др. /Геология . . .  , 1965/  в составе эйфелъско-жи,... 
ветской толщи. В слоях кремнисто-известняковых и кремнистых сланцев, со
гласно залегающих на свите Миале, в разрезе Донгван были установлены тен
такулиты Nowakia zlichovensis B ouc . ,  N. barrand ei  B ouc. et Prantl, 
Viriatellina pseud ogeinitz iana B ouc., V. aff. herc ynica B ouc., S tri
atostyliolina sp.,  S tyliol ina sp. /fl�ng Tr'an Huyen, 1 9 76 /. Здесь 
в прослоях мергелей и известняков указанной толщи в типе разрезов 
Шонгхием встречаются кораллы Favosites regularis simus Yanet, 
Fav. kolimaensis Tchern. , S quameofavosites d elicatus Dubat. , S .  
baolacensis Tong- Dzuy, Parastriatopora champungensis Tong
Dzuy; конодонты, относящиеся к зоне perbonus злиховского возраста , В e
iod ella d evonica ( S taufa) , Hind eod ella equid entata Rhod es, Ozar
kod ina d enckmani Z ieg., Pand erodus unicostatus ( В  rans. et Mehl) , 
Spathognathodus s teinhornens is Z i eg., S. optimus Mosk. ,  Tricho
nod ella symetrica ( B rans. et Mehl.) . 

По сравнению с комплексом Euryspirifer tonkinens is рассматривае
мый комплекс менее разнообразен, однако приведенные окаменелости позво
ляют обоснованно относить вмещающие их отложения к злиховскому ярусу . 

Комплекс Pachyfavosites polymorphus -
Viria tellina daleje nsis 

Впервые выделен нами в разрезах типа Халанг. Его подробная характери
стика приводится в разделе, посвященном анализу фауны разрезов указанного 
типа. В разрезах типа Шонгхием состав комплекса обедненный, хотя здесь от
мечаются все типичные для него виды, а именно: Favos ites robustus Lec. ,  
Fav. shengi Lin, Fav. nod osus ( Tong- Dzuy) , Pachyfavosites po
lymorphus ( G oldf.) , Heliolites porosus ( Gold f. ) , Nowakia canc el
Jata ( Richt.) , Pteria ( Leiopteria) conrad i  ( Hall) , Cupressocrini
tes ( ? )  scaber S chul. ,  С ( ? )  aff. acceptus ( J. Dubat. ) . В раз
резе Llонгван этот комплекс характерен для известняков и кремнистых извест
няков, согласно залегающих на слоях Nowakia barrend ei и перекры
тых живетскими известняками. 

Комплекс Caliapora battersbyi 

Подробная характеристика приведена ниже при анализе фауны в разрезах 
типа Халанг, где видовой состав комплекса наиболее разнообразен. В разрезах 
типа Шонгхием представители названного комплекса установлены в верхах изве
стняковой толщи среднего девона как в р-нах Нганшон, Кукдыонг, Ныокхай 
(вблизи Тханша),  Ч аыгса, Донгван, Бантхан (к западу от р-на Енliак ) .  Здесь 
состав комплекса таков: целентераты Amphipora ramosa ( Phill.) , А. cf. 
laxeperforata Lec., Trupetos troma Ь ilamellosum Yang et Dong, 
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I d iostroma crassum Lec., Dendrostroma oculatum ( Nich.) , Pachy
favosites sp., 'I'rachypora c irculipora Kays., Alveolites admiraЬ i
lis 'I'ong- D zuy, Caliapora battersbyi ( М.Е.Н.) , S coliopora d enti'
culata ( М.Е.Н. ) ,  Remesia sp. ,  N eostrigophyllum sp., G rypophyl
lum isactis ( Frech) ; тентакулиты Nowakia cf. otomari B ouc ek 
et . Prantl, Viriatellina multic ostata Mu и конодонты разреза Донг -
ван P olygnat.hus xylus xylus Stauf., Р. p seudofoliatus Witt., Hin

deodella austinensis S tauf. , Belodella sp. , O zakordina sp. ,  Pan
derodus sp., Spathognath odus sp.  

Приведенные виды и формы коМплекса Caliapora ь.;.ttersbyi в разре
зах типа Шонгхием, бесспорно, указывают на живетский возраст вмещающ и х  
пород. В большинстве районов распространения девонских отложений в зоне Шонг
хием известняки комплекса Caliapora battersbyi занимают самые верхи 
разрезов девона. Граница между известняками этого комплекса и Pachyfavo
sites polymorphus - Viriatellina dalejensis требует дополнительного 
изучения. 

Комплекс Palmatoleeis 

В разрезах типа Шонгхием он слабо изучен. Лишь в разрезе Донгван из 
розовых полосчатых известняков свиты Токтат Фам Ким Нган определил следую
щие конодонты : Palmatolepis minuta В rans. et Mehl, Р. glabra Ulr. 
et Bass., H ind eod ella sp., O zarkod ina immersa Hind e. Здесь же 

Доан Н ят Чыонг установил фораминиферы Evolutina sp. ,  Rauseria natata 
Antr. , Vic inesphaera squalida Antr. , V. angulata Antr., Neoarc ha
esphaera rad iata М. Maclay, Parathurammina brevirad iosa Reitl. , 
Р. stellata Lip. ,  Rad iona grac iosa Reitl., Asterosphaera pulchra 
Reitl., Rad iospl1aera bas ilica Reitl. 

КОМ ПЛЕКСЫ ФА УНЫ В РАЗРЕЗАХ ТИПА ХАЛА НГ 

В разрезах типа Халанг девонская фауна очень разнообразна по видовому 
составу и многочисленна по количеству найденны х окаменелостей. В нижней 
части разрезов, сложенных терригенными породами, ведущую роль в стратигра
фическом расчленении и корреляции играют остатки брахиопод. В средней части, 

представленной карбонатными отложениями, решающая роль в стратиграфии при
надлежит окаменелостям целентерат, а верхняя часть разрезов характеризует
ся главным образом конодонтами и в меньшей степени брахиоп9дами , форами
ниферами и бивальвиями. 

Комплекс Hysterolites wangi 
В р-не Халанг нижнедевонс1<1ае· отложения континентальной фации были . от• 

крыты Фам Д инь Лонгом и его<kЬллегами /Ph9-m f)ii\h Long et al., 197 5/ . 
Они представлены конгломера':l:�Ми, гравелитами , алевролитами и сланцами темно

красного цвета. Ранее эти отл'Qжения включались в состав свиты Бонгшон / В our
ret , 1 92 2 ;  Геология" . ,  1965 /,  к которой ныне (по новым находкам трилоби.,.. 
тов )  относятся только породы озднекембрийского возраста. Для нижнедевон
ски х отложений, несогласно Запегающих на свите Бонгшон, Фам Динь Лонг 
1 Ph�m f) i'nh Long , 197 5/ выдепил свиту Нанган. В верхней части по

спедней собраны многочисленные остатки Hysterolites wangi ( Нач) . Видо
вой состав фауны очень беден, но нет сомнения, что эти сборы фауны относят
ся к комплексам HysteroliteБ wangi , характеризующим горизонт Б акбун 
в регионе Бакбо. 
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Комплекс Euryspirifer tonkinensis 

В зоне Халанг лежит морская терригенная свита Лыокхиеу с обнпъными 
органическими остатками, преимущественно брахиопод: Aulacella zhamoi
dai Zuong et Rzons., Levenea depressa Wang, Platiorthis longi 
Zuong, Thiemella communis Yin, Leptaena rhomboidalis Wilc. ,  Di
coelostrophia annamitica ( Mans.) , Douvillina pattei Yin, Schellwi
enella umbraculum ( Schloth.) , S .  lantenoisi ( Mans.) , S tropheodon
ta orientalis Mans., S .  subletragona padaukpinensis Reed,  Para
chonetes z eili ( Mans.) , Atrypa ех gr. reticularis L. , А. auricula
ta ( Hays.) , Euryspirifer c f. intermed ius ( Schloth.) , Е. tonkinen
sis ( Mans.) , Howellella bourreti ( Mans.) , Н. sp., Athyris tiaoma
chiensis Tien. Кроме того, в свите найдены трилобиты Gravicalymene 
ех gr. Ыumenbachi ( В  rong.) , Proetus cf. namanensis Mans., мшан
ки· Fenestella sp. ,  S emic oscinium ех gr. rackovsii  N ekh. и крино
идеи Anthinocrinus minores УеН. 

Ранее породы свиты Льюкхиеу, содержащей указанный комппекс , рассматри
ваписъ как эйфепъские / B ourret, 1 92 2 ;  Saurin, 1 956;  'l'Cl'ng - Dzuy 
Thanh, 1 96 5 ,  1967;  Du'o'ng Xu&n Нао et al., 1 96 8 ;  Геология". ,  
1 96 5 /. На основании анализа стратиграфического значения видов в указанном 
комплексе Euryspirifer tonkinensis они сопоставлены со свитой Миапе 
и ·споями Енпак в разрезах типа Шонгхием. Все эти отложения относятся к 
пражскому ярусу. 

Комплекс Parastriatopora champungensis -
Nowakia zlichovensis 
Этот комплекс в разрезах типа Халанг характерен для нижней половины 

подсвиты Накуан. В составе фауны ведущую роль играют кораллы, представлен
ные ·следующими видами и формами: Favosites regularissimus Yanet, 
Fav. saurini ( Font) , Fav. pencolei Font., Fav. stellaris Tchern., 
Emmonsia yenlacensis Font. , S quameofavosites d elicatus Dubat. ,  
Cladopora cf. z eaporoid es Dubat., Parastriatopora champungen
s is Tong- D zuy, Р. pac namensis Thom, Squameopora magnissima 
( Thom et Hung) , Yacutiopora multicaulis Thom, Caliapora elegans 
Yanet, С. macropora Dubat. , Tryplasma aequabllis Lonsd. ,  Nowa
kia sp. 

Из приведенных кораппов многие характерные виды встречаются и в раз
резах типа Шонгхием. Отложения, содержащие компоненты этого комплекса в 
двух типах разрезов (Шонгхием и Халанг ) ,  одновозрастны. Зпиховский возраст 
этих отложений доказан выше в разделе,, посвяшенном анализу этого комплекса 
в разреЭах типа Шонгхием . 

. Комплекс Pachyfavosites polymorphus -
Viriatellina dalejensis 

В разрезах типа Халанг установлен в верхней подсвите Н акуан и обладает 
разнообразием фауны, в которой первое место занимают окаменелости цепенте
рат. Полный состав фауны следующий: кораппы Favosites robustus L�c., 
Fav. shengi Lin, Fav. aff. cronigerus O rb., Pachyfavosites poly
morphus Goldf., Р •. vietnamicus ( Dubat. et Tong- D zuy) , Thamno
pora cf. kolodaensis Dubat., Cladopora vermicularis ( М'Соу) , С .  
grac ilis S alee, Alveolites cf. insignis Tchern., А .  mauritana Le 
Maitre, C oenites tenella Gurich, С. bulvankerae Dubat., H eliolites 
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porosus ( Goldf.) , Н. inte rmed ius Le Maitre, Н. cambaai· 'I'ong
D zuy, Paraheliolites vulgaris ( T):hern.) , S pongophyllum halis i to
ides E th., 'I'abulophyllum curtoseptatum B ulv., Cuctienophyllum 
vietnamicus ( B ulv.) ; тантакулиты Nowakia sp.,  Viriatellina dalej en
sis B ouc. 

Приведенный состав фауны позволяет обоснованно датировать верхнюю под
свиту Накуан ( т.е. отложения · с рассматриваемым комплексом) как' эйфельскую. 

Комплекс Caliapora b attersbyi 

В разрезах типа Халанг он является одним их самых разнообразных де
вонских фаунистических комплексов Вьетнама. Характерен для свиты Халанг, 
кdторая широко распространена в одноименной

. 
зоне. В составе комплекса встре

чаются главным образом представители целентерат, кроме того, в него входят 
и немногочисленные, но характерные для живета брахиоподы. Полный состав 
комплекса следующий: строматопораты Amphipora ramosa ( Phill�) , А. 
angusta Lec., А. rud is Lec., А. pinguis Yavors., А. yunnanense ( Mans.) , А. aff. Ыokhini ( Yav.) , А. aff. pervis iculata

. 
Lec., Clavi

d ictyon aff. praecipium Zak., S tromatopora conc entrica Goldf., 
Actinostroma clathratum Nich., Hermatostroma perseptatum Lec.; 
табуляты C orolites haoi 'I'tюm et Hung, 'I'hamnopora nicholsoni ( Frech) , 'l'. polygonalis ( Mans.) , Т. polyforata ( Schloth) , Т. ·cf. 
trachyporoides Dubat., т. irregularis Lec., Т. polytrematiformis 
'I'ong- D zuy, т. alina Erm., Alveolites admirabllis 'I'ong- Dzuy, А. 
suni 'l'chi, C rassialveolites crassus ( Lec.) , С .  aff. crassiformis ( Sok.) , Alveolitella p olenowi ( Peetz) , Caliapora baHersbyi ( М.Е.Н.), 
С. robusta 'I'hom, С .  reduc ta Yanet, Scoliopora d enticulata ( М.Е.Н.) , Coenites verus 'I'chud. ,  Pseudomicroplasma cf. fongi ( Yoh) , P.cf. uralica S osh.; Macgeea ех gr. putchra S passky, Ze
lolasma mirab llis ( Khea) , D endrostella trigemme ( Quenst.) , Gry
p op.hyttum · aff. carinatum Sosh., G. i sactis ( Frec.h ) , Sociophyttum 
.hatangense Khoa, N eostringophyttum · heterophyttoides ( Frec.h ) ; 
брахиоподы Stringocep.hatus burtini Defr., Gypiduta ех gr. desqua
m_a�a S ow., G aff. blplic

_
ata ( S�hn . ) , Ivdelina ( Procerulina ) nativ

kin1 Andr., E manuetta c1 C(�r ( E1ch. ) , Е. takwanensis . Кау., S pina
trypa aspera Datm. 

Состав фауны комплекса Caliapora battersbyi свидетельствует о 
живетском возрасте свиты Халанг. 

Комплекс Palmatolepis 

Я вляется самым молодым комплексом фаун 'в разрезах типа Халанг. Ра
нее этот коМплекс был выделен Тонг-Зюи Тханем / 1 978 , 1 98 0 /  под названи
ем " Cyrtospirifer ". Однако это название оказалось неудачным, так как 
представители рода C yrtospirifer и сопровождающие его брв.хиоподы встре-
чаются лишь в нижней подсвите Токтат. Новые исследования Фам Ким Нгана и 
Фам Зюи Тхонга по конодонтам и Доан Нят Чыонга по фораминиферам показы
вают, что эти группы организмов, особенно конодонты, играют ведущую роль в 
характеристике расчленения и сопоставления свиты Токтат, поэтому целесооб
разней для этого комплекса принять другое название. 

В составе комплекса Palmatolepis, установленного в обеих · подсвитв.х 
Токтат, большое значение имеют конодонты, встречаются также представители 
брахиопод, ·фораминифер и других групп фауны. Так, в нижней подсвите Токтат 
определены брахиоподы Cyrtospirifer aff. chaoi ( G·rabau) , Productella 
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subaculeata ·с Murch.) , Schi zophoria striatuta ( Schloth.) , Sch. aff. 
shubarica Mart., Echinochonchus Ьistriatus ( Hall) , Praewaageno
choncha sp.,  Overtonia sp., Sp i;;ulicosta spinuc osta ( Hall) , Ca
marotoechia aff • .  pleurod on ( Phill.) , с .  aff. baitaensi:s Reed,  Pli
catyfera aff. nigerina Mart. , Donella· aff. minima Rotai, Athyris 
c f. sult.; i fera Mal., . D es quamatia cf. zonataeformis Ljasch.; тентаку.,
литы Homoctenus aff. kikiensis Ljasch., S tyliolina sp. ;  бивапьвии 
Posidonia ( Karadjalia) venusta Munst., Р. ( Kar.) aff. nalivkini 
Sad.; конодонты франского возраста Palmatolepis triangularis Sann., 
Р. subrecta Miller et Yiung., Anc yrod ella sp., Polygnathus sp., 
O zarkod ina regularis B rans. et  Mehl. 

В верхней подсвите Токтат установпены разнообразные представители мик
рофауны: фораминиферы Quasiend o.thyra kobeitusana Raus., Q. mira
Ь i1is 'I'schern., Q. communis · Raus.,  Uralinella Ь icamerata B yk.; 
конодонты Palmatolepis marginifera marginifera Helms, Р. glabra 
glabra Ulr. et B ass., Р. glabra p ectinata Z iegler, Р. grac ilis sig
moidalis Zieg., Polygnathus sp., Spathognathus inornatus ( B rans. 
et  Mehl) , 'I'ripod ellus robustus B ischoff. и выше по разрезам : Pal
matolepis perlobata perlobata Ulr. et B ass., Polygnathus znepo
lensis Spasov, Р. sp., D repanodus sp., Spathognathus strigosus 
( Brans. et Meht ) .  

Доан Н ят Чьюнг и Фам Ким Нган, определяя фораминиферы и конодонты, 
сделали вывод о фаменском возрасте верхней подсвиты Токтат. Таким образом, 
комплекс Palmatolepis в разрезах типа Халанг вкmочает две ассоциации. 
Одна характерна для нижней подсвиты Токтат франского возраста, а другая -
для верхней подсвиты фаменского. · В дальнейшем при более детальном изуче
нии, по-видимому, можно будет вьщелить два комплекса, характерных для каж
дой из подсвит. В настояшее время выделение этих комплексов преждевременно , 
так как аналогичный состав в других районах Вьетнама пока не установпен. 

КОМПЛЕКСЫ ФАУНЫ В РАЗРЕЗАХ ТИПА КИНЬМОН 

О фауне р-на Киенан 

Обильные остатки фауны найдены на скалистых островах зап. Халонг, в 
р-нах Ниемшон (уезд Тхуингуен, г. Хайфон ) ,  Киенан и главным образом Кинь
мон ( провинция Хайхынг ) .  

В окрестностях г .  Киенан, в горах Суаншон и Тиенхой А.И. Жамойда 
/Геология . . .  , 1 96 5 /  установил силурийские отложения. Там, где Е. Патт /Pat
te , 192 7 / указывает фауну среднего ( ? )  девона, А.И.  Жамойдой в тоnше се
рых сланцеватых алевролитов и аргиллитов с прослоями темно-серых известня
ков были обнаружены силурийские брахиоподы и кораллы: Retz iella weberi 
Nik., Eospirifer c f. lynxoides Nal., Xiphelasma sp. Здесь по данным 
Чан Ван Чи / 'I'r'an Van 'I'r! et al., 1 9 7 5а / , встречаются смешанные фор
мы девонского и силурийского облика : Favosites admiraЬilis Dubat., 
Fav. c f. plurimispinosus Dubat., Fav. c f. fed otovi 'I'chern., Fav. 
c f. yui 'I'chi, Xiphelasma sp., N ipponohyllum sp. ,  Retz iella� aff. 
web eri Nik. Переописывая эти отложения, Нгуе·н Динь Хое / Nguy@n Di'nh 

1 
Ное , 1 977 / выделил в них четыре пачки. Нижние три он отнес к верхнему 
силуру, а четвертую - к нижнему девону. Он также показал согласное залега
ние здесь морских силурийских и девонских отложений. Однако и на этот раз 
вопрос остался неясным. Так, в пачке 2 ,  отнесенной Нгуен Динь Хое к верх
нему силуру, собраны (им же ) среднедевонские кораллы и строматопороидеи. 
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В обр НР 443 6 (гора Тиенхой ) нами установлены ·кораллы Thamnopora е .л  
gr. polyforata ( Schloth.) , Cladopora elegans Dubat. , Cl. aff. kok
sharskajae D ubat. ,  Trachypora dubatolovi Tong-Dzuy, C oenites 
sp., S yringopora eifeliensis S chlut., D endrostela trigemme ( Qu·
enst.) ; строматопороидеи Stctchyod es c ostulata Lec. ,  S t. singularis 
Yav., St. verti cillata ( М1Соу) , Amphipora lirata Khrom., А. ramosa 
var. minor Riab., Actinostroma sp., Parallelopora sp. В обр. 
НР 443 4 (гора Суаншон ) определены табуляты C1oenites tenella Gurich, 
S yringopora sp. ,  · Grabaulites sp., Auloc ystis ( ? )  kheloensis sp. n . 

. Последняя форма идентична представителям вида, установленного нами в живет
ских отложениях р-на Хело ( вб.лизи р-на Чукъа,· провинция Нгетинь) .  Здесь 

_найдены также строматопораты S tachyod es costulata Lec. ,  S t. singula
ris Yav., Amphipora ramosa var. minor Riab. Перечиспенные виды 
и формы (среднедевонские, скорее всего, жИветские )  очень близки фауне сви
ть! Лошон. Лишь в обр. НР 44Э5 (гора Суаншон ) нами определены Favosi
te.s mammilatus Tchern., а А.Б. Ивановским - ?Rhabdacant.hia con
cavotabulata Shur. , которые встречаются в Советском Союзе в верхнеси
лурийских и нижнедевонских отложениях. Г. Фонтэном / Fontaine, 1 96 1 /  
описана ? Microplasma ronensis ( Mans.) , наблюдающаяся в девонских 
отложениях Вьетнама. 

Таким образом, в отдельных холмах и скалистых горах вблизи г. Киенан 
в очень сходных отложениях установлены силурийские, нижне- и среднедевон
ские фауны. Видимо, стратиграфическая последовательность вмещающих окаме
нелости отложений: была трактована ошибочно. Значит, стратиграфическая по
следоватепьность этого района требует тшательного изучения. 

Комплекс Euryspi'rifer t onkinensis 

Видовой состав этого комплекса немногочисленный. В терригенной толще 
Зыонгдонг р-нов Киньмон ( провинция Хайхынг) ,  Ниемшон (провиющя Хайфон ) 
и на островах зал. Хапонг в разных стратиграфических разрезах встречаются 
Euryspirifer cf. tonkinensis ( Mans.) , Stropheod onta cf. interstri
alis ( Phillips) , Ind ospirife1· cf. kwangsiensis Нои, Acrospirifer sp., 
Schizophoria sp., Camarotoechia sp., A trypa auriculata Hayasa
ka, Atrypa е х  gr. d esquarnata Sow. , Atrypa ех gr. reticularis 
Linne. Эти формы брахиоцод приурочены к сланцевым аргиллитам и алевроли
там толщи Зыонгдонг, слагающих нижнюю часть разреза. Верхняя часть этой: 
терригенной:' · толщи образована кварце видными песчаниками и содержит (вверху ) 
в линзах известняков единичные остатки S yringopora eifeliensis Schlu
ter /Геология . . .  , 1965/.  

Обоснования возраста указанного комплекса, вместе с анализом возраста 
комплекса Caliapora batterБbyi, приводятся ниже. 

Комплекс Caliapora bat�ersbyi 

Типичные представители этого комплекса встречаются уже в первых сло
ях известнякщюй свиты Лошон. В!!довой: состав его в свите Лошон таков: стро
матопороидеи Amphipora ramosa ( Phill.) , А. angusta Lec. , А. cf. 
laxeperforata Lec., S tromatopora c oncentrica Goldf., S tachyod es 
insignis Yavorsky, S .  costulata Lec. ,  Actinostroma aff. d evonen
se Lec., кораплы Thamnopora nicholsoni ( Frech) , Т._ aff. poly
forata ( Schloth.) , Т. boloniensis ( G oss.) , Т. minor Dubat., Т. po
lytrematiformis Tong-D zuy, Trachypora dubatolovi Tong-D zuy, 
Alveolites admirab ilis Tonr5- Dzuy, Alveolitella fecunda ( Lec.) , 
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C rass ialveolites crassus ( Lec.) , С .  mac rotrematus Dubat. ,  Calia
pora battersbyi ( М.Е.Н.) , Coenites facicularis Rad., С. s implex 
Tchud. ,  С. aff. quydatensis Tong- Dzuy, Scoliopora d enticulata 
( М.Е.Н.) , Chaetetes ( Litophyllum) inflatiformis Tong- Dzuy, Den
drostella trigemme ( Quenst.) , CuctienophylLum cuctienense (Khoa) ; 
брахиоподы Stringoc ephalus burt ini D efr. ,  B ornhard tina sp. 

Бесспорно, такие отложения относятся к живетскому ярусу. Это обстоя

тельство позволяет отличать разрезы типа Киньмон от Халанг и Шонгхием, где 

в нижних частях известковых тотц еще встречаются многочисленные типичные 
представители эйфельской и более древней фауны. Отсутствие представителей 
комплексов Parastriatopora champungensis - Novakia zlichovensis, 
Pachyfavosites polymorphus - Viriatellina dalejens is обусловлено, ве
роятно, палеогеографической обстановкой. В то время, когда в зонах Шонгхием 

и Халанг существовала морская обстановка, благоприятная для накопления кар

бонатных осадков с остатками целентерат, в пр.ибрежной зоне Бакбо (разрезы 

типа Киньмо н )  накапливались грубозернистые терригенные осадки, неблагопри

ятные для развития целентерат и сохранения их скелетных элементов. Из опи

санных типов разрезов видно, , что чем далее на запад, тем все ранее появлsuот

ся в девонски х разрезах карбонатные отложения. Учитывая все данные, можно 

сделать вывод о том, что граница между тотцей Зыонгдонг и с витой Лошон в 

общем совпадает с границей между эйфельским и живетским ярусами. 

КОМПЛЕКСЫ ФАУНЫ В Р АЗРЕЗАХ ТИПА Х АО ЛОК 

Комплекс Polybranchiaspis 

Как изложено в главе П , в типе разрезов Хаолок в основании девона за
легает континентальная фация свиты Шика. В красноцветных породах свиты 
найдены остатки и хтиофауны Polybranchiaspis sp., близкие к Polybran
chiaspis liaoj ioshanensis, которые характерны для лянысуаншаньской сви
ты в IОжном Китае. Кроме того, здесь в прослоях сланцев верхней части свиты' 

Шика обнаружены редкие остатки Hysterolites sp. ind eh�ти малочислен
ные остатки фауны, несомненно, аналогичны комплексу ихтиофаущ,1, который 

развит в типе разреза Шонгхием. 

Комплекс Hysterolites wangi 

В разрезах свиты Бакбун в типе Хаолок до сих· пор не обнаружен Hyste
rolites wangi ( Hou ). Однако по составу фауны и по стратиграфическому по
ложению вмещающих пород окаменелости Lingulella dussaulti Patte, S tro
pheodonta aff. sublnters trialis Kozl., Cymostrophia s tephani Barr. , 
Eosp irifer t inhi Zuong, Orblculoid ea sp. относятся к комплексу Hys
terolites wangi. По составу фауны можно предположить, что вмещающие по
роды имеют лохковско-пражский возраст. 

Комплекс Euryspirifer tonkinensis 

Н а  тоmце континентальной и субконтинентальной фации согласно лежат 
черные битуминозные известняки тотци Хаолок. В составе фауны, найденной в 
нижних частях этих известняков, присутствуют лишь целентераты: Favosites 
s tellaris Tchern., Fav. cf. kolimaensis Rukh., Fav. aff. plurimi
sp inosus Dubat. , Fav. saurini ( Font.) , Fav. cf. nekhoroshevi 
Dubat., Fav. vilvaensis ( Sok.) , Fav. aff. m inor Dubat., Squameo
favosites oЫiquesp inosus ( Tchern.) , S. vanchieni Tong- Dzuy, S. 
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enormis Tong- Dzuy, S. spongosus Dubat. , Thamnopora beliakovi 
Dubat., т. kolodaensis mi oi:: Dubat., C lad opora aff. e legans . D u
bat. , С .  cf. yavorskyi ( Dt,1bat.) , Parastriatopora aff. champungen
sis Tong- Dzuy, Caliapora primitiva Yanet, Chaetetes c f. yunna� 
nensis ( Mans. ) . 

Здесь до сих пор не обнаружены представители Euryspirifer tonkinen
sis ( Mansuy) и сопровождающие его брахиоподы, явшnощиеся одним из важ'
нейших компонентов в комплексе Euryspirifer tonkinensis. Так как При
веденный видовой состав кораллов сходен с составом кораллов комплекса, ус
тановленного в разрезах типа Шонгхием, то можно сделать вывод, что он отно
сится к комплексу Euryspiri fer tonkinensis и имеет пражский возраст. 

В верхних частях известковой толщи Хаолок геологами Хоанг Суан Тинем 
и Нгуен Тхомом собраны кораллы Thamnopora kolodaensis minor Dubat. ,  
Т. cf. siavis Dubat. ,  Corolites haoi Thom et Hung, Alveolites cf. 
polenowi ( Peetz) , R emesia sp.; фораминиферы Parathuramina sp. ,  
Archaesphaera sp. ,  В isphaera sp. 

Существует возможность сопоставить эти немногочисленные находки фау
нь1 с установленными в свите Накуан. Однако, возможно, часть отложений с 
приведенными окаменеЛостями соответствует отложениям комплекса Caliapo
ra battersbyi,  так как эдесь присутствуют формы Alveolites c f. pole no
wi ( Peetz ), а также C orolites haoi Thom et Hung, который встреча
ется уже в живетских известняках р-на Халанг. 

В составе фауны разрезов типа Хаолок отсутствуют виды - индексы ука
занных комплексов. Поскольку возраст брахиопод свиты Бакбун в разрезах схо
ден с таковым в комплексе Hysterolites wangi в разрезах типа Шонгхием, 
а состав кораллов нижних слоен толщи Хаолок идентичен их составу в комплек
се Euryspirifer tonkinensi!O; в разрезах Шонгхием, то нет сомнения в од.о. 
новозрастности рассматриваемых отложений .в обоих районах. 

КОМПЛЕКGЫ ФАУНЫ В РАЗРЕЗАХ ТИПА JЮ-Г АМ 

В разрезах этого типа обнаружены немногочисленные остатки кораллов и 
брахиопод н� территории, где проводились крупномасштабные геоло.го-съемоч
ные работы;·. Из-за высокой степени метаморфизма пород и ограниченной сте.. 
пени их стратиграфической изученности в зоне со сложной геологической струк
турой подразделение девонских отложений на этой территории требует дальней
шего изучения. Однако, по имеющимся данным и сборам фауны, толщи мерге
лей и тонкослоистых известняков с чередованием серицитовых сланцев (толща 
Кохсо и, возможно, часть толщи Пиафыонг) можно сопоставить с породами ниж
него девона, содержащими комплекс Euryspirifer tonkin.ens is. 

Видовой состав фауны в этих отложениях следующий: кораллы Favosi-
tes tarejaensis Tchern., Fav. c f. gregalis Porf., Fav. cf. tscher
najaensis Dubat., Fav. coпcentricus Rukh., S quameofavosites van
chieni Tong- D zuy, Thamnopora sp. ,  Cladopora sp. ,  Alveolites sp. ,  
Heliolites sp. ,  Tryplasma alta ica ( Dyb.) ; брахиоподы Euryspirifer 
tonkinensis ( Mans.) , D icoelostrophia annamitica ( Mans.) . 

Пока еще мало материалов для установления состава более молодых комп
лексов девона в разрезах' типа По-Гам. Находки форм Favosites c f. meso
d evonicus Rad. ,  Thamnopora sp., Amphipora sp. , Chaetetes sp. ,  
а также Favosites c f .  markovskyi ( Sok. ) /Геология. " ,  1 9 65/ в слоях иэ,

вестняков и мраморов не дают возможности точно внести их в состав того или 
иного. комплекса. 
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КОМПЛЕКСЫ ФАУНЫ В РАЗРЕЗАХ ТИПА ШОНГМУ А 

Комплекс Schellwienella praeиmbracиlиm 

Представители этого комплекса были рассмотрены нами как первые кqм• 
поненты комплекса Hysterolites wa.ngi в низовье р. Да / Tong- Dzиy 
Thanh, 1 97 9а; Тонг Зюи Тхань, 1 980/. Несмотря на немногочисленный со
став окаменелостей, выделение самостоятельного комплекса оказалось обосно
ваµным. 

Окаменелости названного комплекса найдены в нижней подсвите Шонгмуа, 
а также в низах разрезов девона в провинцНи Тханьхоа. Но самые лучшие сбо
ры были сделаны в разрезах Хоабинь-Тули и Баннгам-Пынььюк. Состав комп
лекса следующий: Schellwienella aff. praeиmbracиlиm Kozl., S trophe
odonta aff. sиblnterstrialis Ko zl., Lingиla mиongthensis Mans. , 
Platyorthis c imex Kozl., Р. sp., Chonetes cf. s triatella Dalm., Fa
Ьiиm sp., Howellella ех gr. crispa His. ,  Schyschcatocrinиs as
tericиs ( S chewts. ) .  К этому комплексу относятся и кораллы, найденные в Р..=не 
Лангняп ( низовье р. Да, выше устья Шиньвинь) :  Favosites cf. clarиs Yanet, 
Parastriatopora r zonsnickajae Dиbat., Paramphipora е х  gr. ditиcida 
Yav. 

По видовому составу и по стратиграфическому полоЖению вмещающих псr 
род нижней подсвиты Шонгмуа и низов толщи Нампиа можно сделать вывод о жедин
ском Или лохковском возрасте отложений, в которых найдены представители 
комплекса Schellwienella praeиmbraculum. 

Комплекс Hysterolites wangi 

Выше по разрезу девонских отложений в типе Шонгму а встречаются пред
ставители комплекса Hysterolites wang�, характерного для верхней под· ... 
свиты Шонгмуа. Видовой состав комплекса следующий: брахиоподы Hysteroli
tes wangi ( Нои) , S tropheohonetes hoablnhensis ( Mans.) , S. aff. 
plebeja Schnиr, S .  aff. striatissimиs Will. et B reg., Pиgnacina 
baoi Zuong et Rzons., Howellella sp. ; бивальвии Pteria ( Actino
pteria) sиbdecиssata · Hall, Р. ( Actinopteria) cf. textиrata Phill. , 
Leptod esma aff. pteriformis Sad. ,  Sphenotиs ( ?  ) spatиlata (Mans.), 
Paracyclas sp.; трилобиты Gravicalymene maloиngkaensis (Mans.). 

По сравнению с видовым составом комплекса в разрезах типа Шонгхием 
отсутствуют кораллы и присутствуют в большом количестве представители би
вапьвий. Однако здесь встречаются все основные представители комплекса, ха
рактерные для нижнего девона региона Бакбо, а именно: Hysterolites wangi 
( Нои) • .  Pиgnacina baoi Zиong et Rzons.,  Gravicalymene maloиng
kaensis ( Mans.) и др. Поэтому все отложения, включающие указанные ор
ганические остатки, несомненно, являются одновозрастными. 

Комплекс Eиryspirifer tonkinensis 

В разрезах типа Шонгмуа отдельные виды этого комплекса характеризу
ют свиту Баннгуон, которая рассматрива�щ:ь А.Е. Довжиковым и др. /Геоло
гия . • .  , 1965/, Нгуен Су.ан Бао / Ngиyen Хиаn В ао, 1970 /; Зыонг Суан 
Хао /Dи'ong Хиаn Нао et al., 1 968, 1 97 5, 1980/, Нгуен Винем 
1 Ngиyen Vfnh , 1 97 7 1  как эйфельская. Как изложено в гл. lI , отложения 
с представителями этого комплекса согласно лежат между свитой Шонгмуа и 
толщей Банпап. В составе фауны здесь большую роль играют брахиоподы Е иry
s p irif e r tonkinensis ( Mans.) , Acrospirifer cf. gerolste inensis 
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( S tein.) , А. fongi nuitoensis Zuong et Rzons. ,  А. laosensis 
( Mans.) , Howellella е х  gr. crispa ( His.) , D ic oelostrophia anna
mitica ( Mans.) , Nervostrophia ( '] )  rzonsnickajae Z uong, Parast
ropheonella aff. d ora Rz ons., D ouvillina pattei ( Yin) , Athyrisina 
squamosa Hays., Atrypa aff. auriculata Hays. , А. ( D esquamatia) 
muongnhoensis Zuong, Chonetes magnini Mans. ,  Parachonetes 
zeili ( Mans.) ; бивалъвии Palaeosolen chapmani Will. et B reg., 
Sphenotus aff. solenoid es Hall, Nucula cf. l irata Hall, Nuculoid ea 
cf. lodaensis ( В  eush.) , D 1ssonia unica Kul., Pteria ( Actinopteria) 
subdecusata Hall, Pterinea ех gr. lineata Goldf. ,  Pt. aff. laevis 
Goldf. ,  Paracyclas numismalis ( Mans.) ; трилобиты Gravicalymene 
maloungkaensis ( Mans.) , Proetus sp. К составу этого комплекса от
носятся также целентераты, найденные в нижней части разреза в верхнем· течении 
р. Шуойньё (пачки 2 и 6 по описанию Нгуен Виня) ,  где встречены строматопоры 
Stromatoporella rara V. Kr1alf. , 'I'ienod ictyon sp . ,· Salairella? sp. та
буляты Favosites nitella Winchell, Fav. aff. kozlowskyi (S ok.), Fav. 
aff. alp inus Pen. ,  Fav. ех gr. gold fussi  Orb. ,  Fav. cf. gregalis 
Porf. , Fav. cf. h idens iformis Mir. , Pachyfavos ites aff. vietnamicus 
( Dubat. et 'I'ong- Dzuy) , ;:; quameofavosites ех gr. cechicus Galle, 
S .  kolymensis ( 'I'chern.) , S. attenuatus Smir. , Emmons ia sp. , 
Yacutiopora suoinhoens is sp. n., Echyropora grand iporosa 'I'ong
D zuy, Е.( ?) minuta 'I'hom, Parastriatopora sp., Caliapora macropo
rosa Dubat., H eliolites cf. barrandei Pen. ;  ругозы Pseud ozonophyl
lum aff. zmeinogork iensis Spass. 

БолЬlllинство представитепей брахиопод в перечисленном составе фауны эн
демичны. Кораллы и бивальвии в основном характерны для нижнего девона, на·
пример, Favosites aff. koz lowskyi ( Sok.) , S quameofavosites c echi
cus Galle ,  Caliapora macroporosa Dubat. ,  Palaeosolen chapmani 
Will. et  В reg. и др. 

По видовому составу фауны они, несомненно, относятся к комплексу Eury
spirifer tonkinensis , но по сравнению с установленными компонентами это
го комплекса в северо-восточкых районах Бакбо рассматриваемый состав фа
уны отличается бо'лъшим количf�ством бивапъвий. Н аличие таких нижнедевон-
ских форм бивалъвий, как PaJaeosolen chapmani Will. et B reg. , Pte
rinea lineata Goldf. , Pt. lёLev is Goldf. еще более подтверждает вывод 
о раннедевонском возрасте комплекса Euryspirifer tonkinens is в раз
резах типа Шонгмуа. 

Комппексы Parastriatopora champungensis -
Nowakia zlichovensis , Pachyfavos ites polymorphus -
Viriatellina dalejensis 

Фауна, обнаруженная в нижней и средней частях топщи Банпап, несомнен
но, относится к этому комппексу. Однако имеющиеся па11еонто11огические и 
стратиграфические данные не позволяют четко установить компоненты по каж
дому из этих комппексов, как это бы110 сдепано в типах разрезов Шонгхием, 
Хапакг и др. В разрезах Хоабинъ-Тули, Шонгмуа, Шуойнъё установпены стро
матопораты Amphipora ac erba ala iskiensis Yav. , А .  agreste voj
achica Khrom ; табуляты J<'avosites goldfussi Orb., Fav. robustus 
Lec. , Fav. stellaris 'I'chern., Fav. d ifformis Chekh. , Fav. regula
rissimus Yanet, Fav. cf. sub nitellus ( Dubat.) , Pachyfavosites vi
etnamicus ( Dubat. et 'I'ong- Dzuy) , Squameofavos ites ех gr. ce
chicus Galle, Emmonsia yenlac ensis Font., R iphaeolites xomayen
sis sp. nov., Parastriatopora champungensis 'I'ong- D zuy, Clado-
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р ога yavorskyi ( Dubat.) , Alveolites mauritana Le Maitre, C aliapo
ra cf. stelliformis ( Chapman) , C ha etetes yunnanensis ( Mans.) , 
C haetetipora muonglaiensis 'I'ong- D zuy, S olipetra cf. vietoomica 
Font. 

В базальных черных известняках, например в Соммаи; согласно перекры
вающих свиту Баннгуон, хорошо фиксируются компоненты комплекса Parastria
topora champungensis - Nowakia zlich·ovensis. Однако верхний пре
дел · распространения остается неясным. Поэтому дпя выявпениЯ границы меж
ду комплексами Parastriatopora champungensis - Nowakia z licho
vensis и Pachyfavosites polymorphus - Viriatell ina dalejensis в 
толще известняков Банпап требуется дополнительное изучение. Необходимо про
водить послойное изучение разрезов Хоабинъ-Тупи и Шуойнъё с выявлением 
четкой стратиграфической последовательности других окаменелостей, особенно 
цеnентерат. 

Комплекс Caliapora battersbyi 

К нему относятся фаунистические остатки из верхне·й части толщи Банпап 
в разрезах Шонгмуа, Мотом, Шуойнъё, Хоабинъ-Тупи, где встречается Calia
pora battersb yi ( М.Е.Н. ) и сопровождающие ее виды: строматопораты 
Amphipora ramosa ( Phill.) , А. ramosa minor Riab., А. ramosa de
s quamata Lec.,  А. angusta Lec. ,  S tromatopora c onc entrica ( Goldf. ), 
'I'ienodic tyon rarum В og., Syringostromella zintchenkovi tenuis 
( V. khalf.) , Id iostroma crassum Lec" Stachyodes vertic illata 
( М'Соу) , S. costylata L ec. ;  кораллы 'I'hamnopora nicholsoni 
( Frech) , 'I'. polygonalis ( Mans.) . 'I'. buЫichenkovi Dubat., 'I'rachy
pnra dubatolovi 'I'ong- Dzuy, C rassia1veolites cavernosus ( Lec.) , 
С. crassus ( Lec.) , С. c rassiformis S ok., Caliapora battersbyi 
( М.Е�Н.) , С. motomensis 'I'ong- D zuy, S coliop ora d enticulata 
( М.Е.Н.) , S. cf. d ubrovensis Dubat., Natalophyllum sp. ,  S yringo
pora eifeliensis Schlut., Chaetetes ( Litophyllum) inflatiformis 'I'ong
D zuy, D endrostella trigemme ( Quenst.) , Grypophyllum cf. carina
tum ( S osh.) , C. isactis ( Frech) , S tringophyllum sp.,  Macgeea е х  
gr. multizonata ( Reed) , Phillipsastraea sp. Кроме того, в разрезе 
Мотом встречаются. представители брахиопод, отнесенных к роду Stringo
c ephalus. 

Комплекс Palmatolepis 

К этому комплексу относятся конодонты, установленные в толще Банкай. 
Среди них в типе разрезов Монгмуа широко распространены конодонты зоны 
gigas франского возраста : Anc yrod ella nodosa U lr. e t  B ass., Pal
matolepis gigas Miller et Young., Polygnathus normalis Miller et 
Young., Lonchod ina sp.,  Ozarkod ina sp. Выше по разрезам встречают
ся представители зоны marginifera фаменского возраста:· Palmatolepis 
marginifera marginifera Helms, Р. glabra glab ra Ulr. et B ass. ,  
Р .  glabra d istorta B rans, et Mehl, Р. glabra pect inata Z ieg., Р. 
grac ilis gracilis B rans . . et Mehl, Р. minuta minuta B rans. et Mehl, 
H ind eod ella brevis B rans. et Mehl, Polygnathus sp. ,  S ynprionio-
d ina sp. · 

Как и в разрезе свиты Токтат, эдесь отмечаются две ассоциации фауны 
верхнего девона; одна считается франской, а другая - фаменской. В будущем 
при детальном биостратиграфическом изучении эти ассоциации могут быть выде;
лены в ранг самостоятельных комплексов. 
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КОМПЛЕКСЫ ФАУНЫ В РАЗРЕЗАХ ТИПА НАМПИА 

Комплекс Schellwienella praeumbraculum -
Hysterolites wangi 

Основные представитепи двух этих комплексов собраны в разрезах типа 
Нампиа. В нижней части разреза в девоне в р-не Донгшон-Хамронг (провин
ция Тханьхоа) определены Schellwienella aff. praeumbraculum Kozl. 
и Hysterolites sp. В нижней части топши Нампиа на берегу верхнего течес
ния р. Да выше руч. Нампиа встречаются представитепи Hysterolites wangi 
( Нои) и сопровождающие его виды, которые набmодаются также в низах раз-

( 
л? ? / 

) реза девонских отложений в р--не Камтуи Cam Thuy-Thanh Ноа . Фау- , 
на ммочисленна ·и была собр ана не послойно, а по всей площади распростра-' 
нения терригенных отложений нижнего девона этого района, поэтому установить 
здесь со'став фауны по отдельным комплексам не представляется возможным� 

Комплекс Euryspirife1· tonkinensis 

Комплекс представлен ассоциациями фауны из нескольких районов. 
В р-не Камтуи ( провинци я ТхЩ1ьхоа)  разрез девона начинается терриген

ной толщей, в составе которой вверх по разрезу постепенно по�вляются . карбо
натные отложения. 

В гпинистых сланцах и апевро11Итах здесь найдены Euryspirifer tonki
nensis ( Mans.) , Dicoelostrophia annamitica ( Mans.) , S chellwienel
la aff. umbraculum S chl., Sch. aff. lantenoisi ( Mans.) , D ouvill ina 
pattei ( Yin) , Atrypa е х  gr. auriculata Нау. , Megc:;.strophia ех gr. 
concava Hall. Дапее разрез характеризуется сланцами, Чередующимися с про
слоями мергелей и иногда тонкослоистых известняков. В этой части разреза 
встречаются Favosites cf. interstintus Regnell, Squameofavosites 
aff. c echicus Galle, S .  a.ff. brusnitzini ( Peetz) , S.  sokolovi 
Chekh., S. baolacens is Tong- Dzuy, S. cf. vanchieni Tong- Dzuy, 
Paraheliolites minutus Tong- Dzuy, Chaetetipora vietnamica Dubat. 
et Tong- Dzuy, Schellwienella ад . . umbraculum Sc.hlot. ,  S ch. sp. 
Несомненно, перечисленные виды и фОрмы должны относиться к комплексу Eu
ryspirifer tonkinensis. 

В районе верхнего течения р. Да (р. Черная ) ,  в нижней части терригенной 
топши органические: остатки встречаются так же \ редко, как и в р-не Камтуи . 
Южнее с. Тукофинь А.Е. Довжиковым - /Геология . . .  , 1 96 5/ найдены Paracho
netes aff •. ze ili ( Mans.) , Chonetes aff. indosinensis Mans., а на 
берегу р. Да - S tropheod onta subletragona' var. padaukp inensis 
Redd. При геологической съемке р-на Лаокаи - Кимбинь (дорога Саефинъ
Намкаи) Буи Фу Ми и его коллегами обнаружены • Nervostrophia rzon
snickajae Zuong, в р--не Тасинтх:аНг на плато Туачуа - Schellwienella 
sp. ,  D ouvillina aff. pattei ( Yin ) ,  Nervostrophia rzonsnickajae 
Zuong , а к югу от с .  Кинтучай · ..:: S chellwien�lla lantenoisi ( Mans.) . 
Из этих же местонахождений французскими геологами ранее указывапись Eury
spirifer tonkinensis ( Mar1s.) , "'Sp irifer" multifidus Scupin, Atrypa 
reticularis Linne, D icoelostrophia annamitica ( Mans.) , Phacops 
cf. b revic eps Barr. , B actrites arc iculum Hall и др. / Fromaget , 
1 9 5 2 ;  Saurin, 1956, 195В/ .  

В разрезе Нампиа органи ческие остатки встречаются только в верхней ча
сти терригенной толщи, где увепичивается мелко.зернистость пород и появляют
ся карбонатные отложения. Здесь присутствуют кораппы Favosites gregalis 
Porf., Fav. suЫatus Dubat., Fav. ottiliae Pen., Fav. alpinus Pen., 
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Fav. aff. stellaris 'I'chern., Fav. cf. preplac enta Dubat., Fav. aff. 
saurini ( Font.) , S quameofavosites cf. cech icus Galle, S .  b rus
nitzini ( Peetz) , Emmonsia yenlac ens is Fount., C ladopora nana 
( Dubat.) , С. rectineata S impson, С. spinosa Tong-Dzuy, Caliapo
ra primitiva Yanet, Coenites ramosa ( Mir. ) , C haetetipora sokolo
vi Dubat. et Tong- Dzuy, С.  vietnamica Dubat. et Tong- Dzuy, С .  
muonglaiensis 'I'ong- D zuy, Chaetetes ninae Tchern. Г .  Фонтэн 

1 Fontaine, 1 9 5 4  / описал эдесь же Favosites styriacus Pen., Fav. 
graffi Pen. Кроме того, в нижних споях ТОlIШИ найдены трилобиты Proetus 
sp. и брахиоподы Aulac ella zhamoidai Z uong et Rzons. ,  Schellwi
enella umbraculum S chloth., Hysterolites wangi ( Hou) . 

Состав фауны комплекса Euryspirifer tonkinensis в разрезах типа 
Н ампиа очень разнообразный . -Ведущую роль в комплексе играют кораллы, ко
торые известны уже по разрезам типа Шонгхием и Хапанг, а и менно: Favo
sites styriacus Pen., Fav. stellaris Tchern., Fav. preplacenta 
Dubat., Fav. saurini ( Font. ) , S quameofavosites c echicus Galle, 
S. brusnitzini ( Peetz) , C oenites ramosa ( Mir. ) . Брахиоподы эдесь 
менее разнообразны, чем в раqреэах северо-восточных районов ( Шонгхием, Ха
панг ) ,  но встречаются и типичные дпя комплекса их представитепи - Е ury
sp irife r tonkinensis ( Mans.) , Aulac ella zhamoidai Z uong et Rzons., 
Parachonetes zeili ( Mans.) , Schellweie nella lantenoisi ( Mans. ) . 
В дальнейшем необходимо уточнить границы распространения компонентов комп
лекса в разрезах типа Н ампиа, где ( по сборам геологов ) ,  наряду с типичными 
компонентами комплекса Euryspirifer tonkinensis иногда встречается 

H ysterolites wangi ( I-lou) . 

Комплексы Parastriatopora champungensis -
Nowakia zlichovensis , Pachyfavosites polymorphus -
Viriatellina dalejensis 

В разрезах типа Н ампиа объем отложений, вмещающих компоненты назван
ных комплексов, невепик, а состав найденны х окаменелостей однообразен. К 
ним относятся кораллы из разреза Н ампиа ( верхнее течение р. Д.а ) - Favo
sites robustus Lec . ,  S quameofavosites kulkovi Dubat., Parastr ia
topora champungensis Tong- D zuy, Thamnopora cf. micropora Lec.,  
S triatopora sp.,  C ladopora sp. ,  Alveolites sp.,  C oenites sp. ;  и з  

р-на К амтуи, провинции Тханьхоа ( села Чомчен, Чомшунг. и К амтьюнг ) - Fa
vosites cf. goldfussi O rb. ,  Caliapora cf. dubatolovi Tong- D zuy, 
S triatopora sp., 'I'ryplasma aequab ilis Lonsdale, Heliolites p orosus 
Goldf� , , из р-на Донгшон ( вблизи моста Хамронг) - Favosites sp.', Pachyfa
vos ites cf. polymorphus Goldf., S quameofavosites sp. ,  Parastria
topora cf. champuhgensis Tong- Dzuy. 

К этим комплексам отнесены и немногочисленные кораллы из р-на Фиенг
кам-Муойной ( провинция Шонпа ) - Favosites aff. v ilvaensis ( Sok.) , 
S quameofavosites kulkovi Dubat. , S .  aff. baolacensis Tong- Dzuy, 
Caliapora aff. d ubatolovi Tong- D zuy. 

В разрезах типа Н ампиа трудно установить компонен'(JОI каждого из комп
лексов. Дпя этого требуются более детальные биостратиграфические исспедо
вади я . 

Комплекс Caliapora battersbyi 

В разрезе Н ампиа ( верхнее течение р.  Д.а ) верхняя карбонатная тоlIШа 
характеризуется более крупноэернистыМи, допомитиэированными и кремнистыми 
известняками . В них собраны строматопораты Amphipora ramosa ( Phill.) , 
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А. rud is Lec., А. angus ta Lec., А. d iffilis Yavorsky, S tachyodes 
vericulata ( М'С�у) , s .  laichauens is sp. n. ,  Act inostroma clathra
tum Nich. , Clathrod ictyo sp. ;  кораплы Thamnopora polygonalis 
( Mans.) , Т. nicholsoni ( Frech) , Т. d ensa Tchud . ,  Т. cf. compacta 
Tchud., S triatopora cf. magnifica Tchud. ,  Trachypora d ubatolovi · 
Tong- Dzuy, Class ialveoJ. ites crassus ( Lec.) , С.  crass iformis 
( S ok.) , Caliapora battersbyi  ( М.Е.Н.) , C oenites subramosus 
{ М.Е.Н.) , S. denticulata longispina Lec., S. aff. muricata Tchud., 
Grabaulites sp., D endrostella trigemme (Ouenst.) , Mucophyllum 
sp. ,  Aulacophyllum cf. cylind ricum B ulv. Все перечисленные целенте
раты, несомненно, входят в состав комплекса Caliapora bettersbyi. 

На западе провинции Тханьхоа представители комплекса C aliapora bat
tersb yi встречаются пока только в горах Нуйтик и Нуйшат к востоку от 
пос . . Нгоклак, а также на северо-западе от р-на Камтуи. Здесь встречаются 
Amphipora ramosa ( РhШ.) , Thamnopora sp., Trachypora ' c f. du
batolovi Tong- D zuy, C oenites so. ,  Placocoenites sp. ,  S c oliopora 
cf. denticulata ( м.Е.Н. ) , Natalophyllum sp.,Charactophyllum aff. 
spongiasum ( S chluter) . 

В р-не Донгшон найдены Thamnopora cf. b eliakovi D ub at. , C ras
sialveolites crassiformis ( S ok.) и Amphipora ramosa Phill. , Am
phipora sp. sp., S tachyod es sp. 

КОРРЕЛЯ ЦИЯ ДЕВОНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В РЕГИОНЕ БАКБО 

ГОРИЗОНТ ШИКА ( S ika) , D�k 

Этот горизонт назван по одноименной свите, расположенной в северо-во
сточных районах на территори и зоны Шонгхием - в р-нах Донгван-Нъёкуэ, 
Тонгвай, Шонгкау, Тханша, ·ч ангса, Бакшон. За пределами зоны Шонгхием к го
ризонту Шика относится нижняя часть свиты Нанган, распространеннаst в зоне 
Халанг - в р-нах Халанг, Чунгхань, Донгкхе. К этому горизонту относятся, по
видимому, красные песчаники и гравелиты, которые набmодаются на приморской 
окраине зал. Халонг (песчаники Дошон ) ,  а также на некоторых островах, напри
мер, Тхойсань, Куанлан и др. / Tr�n Van Tr!, Nguy@n D ihh Uy, 1 9 7 5 /. 

Стратотипическим разрезом горизонта является стратотип свиты Шика, 
находяшийся в р-не Донгван-Нъёкуэ вблизи с. Шика ( см. гл. П ) .  Для горизоа... 
та характерны грубозернистые терриrенные отложения пестро-красного цвета, 
быстро изменяющаяся мощность слоев и ихтиофауна. Отложения, относяшиеся 
к этому горизонту, накапливались в континентальных условиях, после большо
го перерыва осадкообразования на территории северо-восточных районов регио
на Бакбо на протяжении от позднего ордовика до конца силура /Геология" . ,  
1 9 65/. Об этом свидетельствуют несогласное залегание горизонта на верх
неордовикских известняках в азрезах р-на Донгван-Нъёкуэ и отсутствие си
лурийских отложений на территории северо-востока региона Бакбо ( не считая 
опорных по возрасту силурийских - девонских отложений в окрестностях г. Киё
нан, обнаруженных в небольших отдельных выносах на холмах и скалистых го
рах среди рисовых полей ) .  

Горизонт наиболее ярко охарактеризован ихтиофауной: As terolep is sp. ,  
Homosteus sp. / D eprat, 1 9 1 5 / ,  Porolepis sp.,  C oco teus sp. ,  Lu
naspis sp., Polybranchiёtspis sp. ( aff. Р. liaoj iaoshens is) , Antiar
chi, Palaeonisc i, Arc tole pidae / Геология" . ,  1965 ;  Ph<?-tn D ihh Long, 
1 9 6 7; Hoang Xuan Tlnh, 1 9 7 6 /. НарЯду с ней встречаются остракоды 
B eyrich ia sp. , представители семейства Leperd it i idae /Геология" . ,  

7 9  



1 965/; остатки флоры Bytrotrephis aff. antiquata Hall / D eprat , 
19 15/; формы, напоминающие E ogaspesia grac ilis Daber. 
Из перечисленных форм многие имеют довольно широкое стратиграфическое рас
пространение. Наиболее важными для определения узкого стратиграфического 
диапазона явпяются Polybranchiaspis sp., близкий к Р. liaoj iaoshanen
sis и характерный для самых низов девона в Южном Китае ( свита Ляньхуа
шань континентальной фации) ;  B ytrotrephis aff. antiquata Hall, Eoga
spesia grac ilis Daber (см. табл. 2 ), распространенные в самь1х верхах 
силура, нижнем девоне, Porolepis, известный из нижнего девона Западной 
Европы. 

Учитывая указанные окаменелости и стратиграфическое положение горизон
та Шика, который перекрывается горизонтом Бакбун с Hysterolites wangi 
( Hou) , Howellella mercuri ( Goss.) ,  Protathyris aff. p raecursor 
Kozl. и ·др. , его можно сопоставить со свитой Ляньхуашань (Lianhuashan) 
в Южном Китае и отнести к лохковскому ярусу. 

СЛОИ С SCHELLWIE NELLA PRAEUMB RACULUM 

На северо-западной окраине региона Бакбо в разрезах типа Шонгмуа и Нам
пиа, в отличие о·г с,е;нований разрезов типа Шонгхием, Хаолок, Халанг и Киньмон, а 
также на северо-восточной окраине региона развиты морские отложения. 

В разрезах типа Шонгмуа отмечается мощная толща черных спа�щев, иног
да с прослоями мергелей или известняков (см. гл. П , свита Шонгмуа) ,  в верх
ней части которой в разрезах Баннгам-Пиньыок, Хоабинь-Тули были собраны 
окаменелости, характерные для низов нижнего девона. Они представлены брах1-t
оподами Schelliwienella aff. praeumbraculum Kozl. ,  S ch. umbracu
lum Schl., S tropheod onta interstrialis Phil., S tr. aff. suЬ interstr1a
lis Kozl. ,  Platyorthis aff. c imex Kozl., Chonetes cf. striatella Dalm. , 
Howellella ех gr. c rispa ( His.) , Howellella sp., Fablum sp. ( aff. 
costatum Schwets.) ; кринои.Пеями S chyscheatocrinus astericus 
( S chewts.) ; бивапъвиями S phenotus sp., Pterina sp. / Dub'ng Xuan · 
Наб et al., 1 9 7 5 ;  Nguy@n Vinh, 1 9 77 /. Выше этой толщи залегают 
слои с обильными представите_лями Hysterolites wangi ( Hou), отнесенные 
нами к горизонту Бакбун. 

В разрезах типа Нампиа отложения нижнего д евона имеют небольшую мош
ность по сравнению с толщей Шонгмуа и свитой Бангнуон в разрезах типа Шонг
муа . Так, по данным Нгуен Виня / Nguy@n vinh, 1977 /, в р-не Донгшон 
(провинция Т�ньхоа) видимая мощность слоев с S chellwienella praeumb
raculum ле превышает 20-40 м. В провинции Ляйчяу (долина Нампиа и плато 
Шиньхо ) · в , слоях низов нижнего девона представители комплекса S chellwie
nella praeumbraculum не обнаружены. К названному горизонту здесь услов
но отнесена нижняя часть толши Нампиа, представпенная конгломератами и гру
бозернистыми кварцитовидными песчаниками мощностью около 100 м. 

По составу видов, характерных для низов нижнего девона, и взаимоотно
шению с перекрывающими отложениями, содержашими представителей комплекса 
Hysterolites wangi , горизонт с Schellwienella praeumb raculum 
можно сопоставить с горизонтом Шика контннентапьной фации северо-восточных 
районов. Нижние границы обоих горизонтов требуют дополнительного изучения 
и уточнения датировок их возраста. В связи с этим нижнюю границу тотци 
Шонгмуа также необходимо уточнить. Рассматриваемые окаменелости найдены 
лишь в верхней части свиты Шонгмуа; нижняя же ее часть мощностью 1000 м 
в разрезе Шонгмуа и около 600 м в разрезе Хоабинь-Тули пока палеонтоnо-
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гически не охарактеризована. Ниже по разрезам набmодаются отложения, опи
санные Нгуен Винем / Nguy�п Vinh, 1977 / как "отложения верХнего сипу
ра - нижнего девона". Фам Кы Тиен и др. / Pham Clf Tie

'
n et al., 1 97 7  / 

описали их в составе свиты Бохиенг. В нашем представлении они должны отно
ситься к верхнему сипуру. Присутствие в этих отложениях таких видов и сfюрм, 
как Retziella weberi Nik., Tad schikia xuanbaoi Z uong, Lissatrypa 
sp., Fard enia sp., не позволяет отнести их к девону, потому что предста
вители данных родов в послесипурийских отложениях не встречаются / Moore, 
1 96 5/. 

ГОРИЗОНТ БАКБУН 
' ьь ( Ба.с B un) , D 1 

Горизонт назван по свите Бакбун. Стратотипическим разрезом является 
стратотип одноименной свиты, находsпцейся в р-не Донгван-Ньёкуэ (см. гл. П ) .. 

Горизонт широко распространен по территории зоны Шонгхием - в р-нах 
Донгван, Шонгкау, Тханша, Ч ангса, Бакшон. За пределами зоны Шонгхием он 
набrоодается в зоне Хапанг - в р-нах Хапанг-Чунгхань и Донгхе-Фукхоа. Таким 
образом, распространение этого горизонта тесно связано с распространением 
нижележащего горизонта Шика. К горизонту Бакбун относятся черные сланцы, 
иногда чередующиеся с красно-желтоватыми алевролитами (р-ны Донгван, Бак
шон ) ипи известковистыми темно-серыми сланцами и мергепями ( р-ны Чангса, 
Шонгкау ) .  В разрезах типа Хш1анг к этому горизонту приурочена верхняя часть 
свиты Нанган, представленная красными и желтоватыми сланцами и алевролита
ми. К горизонту Бакбун относится, по-видимому, и часть описанных в 1 9 7 4  г. 
Нгуен Кинь Куоком толщ Фиахно и Пиафьюнг в типе разрезов Ло-Гам, а также 
нижняя часть толщи Коксо. Фаунистической характеристикой горизонта являет
ся комплекс Hysterolites wangi, описанный в предыдушем разделе настоя
щей главы. Полный состав видов, характеризующий горизонт, приведен в табл. 2 .  

Отложения на северо-востоке региона Бакбо, отнесенные нами к горизон-
ту Бакбун, ранее рассматривались как ордовикские / Deprat , 1 9 1 5/, эмсско
эйфельские / Saurin, 1 956,  1 958 /, нижнедевонские в составе свиты Шонгкау 
/ Du'o'ng Xu&n H<!i.o e t  al., 1 97 5/ и в основном как �йфельские 
/Геология • . .  , 1965,  Du'dng XuЛn i-IJo et al., 1 9 6 8, 1 9 7 5  /. Присутст
вие в комппексе фауны родов Ptotathyris, Howellella, Hys terolites, 
Cymostrophia, Riphaeolite s свидетепьствует, бесспорно, о раннедевонском 
возрасте горизонта Бакбун. Проанализировав видовой состав фауны , мы предпо.
пагаем датировать рассматривнемый горизонт лохковским ярусом . Об этом 
свидетельствуют ( см. табл. 2 )  Howellella mercuri ( Goss) , характерная в 
Западной Европе дпя жединского яруса; представители рода Protathyris , встре
чающиеся в сипуре и самых низах нижнего девона ( борщевский горизонт Подолии ) ;  
Riphaeolites virgosus Yanet, отмечающийся в нижнем подотделе нижнего 
девона Урала Лlубатолов и др. ,  1968/;  Hysterolites wangi ( Hou), широко 
распространенный в Южном Китае в свите Накаопинь, сопоставленной китайскими 
иссnедоватепями с верхами дохковского яруса / v\"ang et al. , 1974,  1978;  
B ai Shun- liang et al. ,  1 980/.  Приведенные виды табупят из нижних из
вестковистых сланцев разреза Чангса за пределами Вьетнама встречаются в 
отложениях от верхов сипура до низов нижнего девона. Вывод о лохковском 
(жединско-нижнезигенском ) возрасте горизонта Бакбун подтверждается и тем 
обстоятельством, что в перекрывающих отложениях ( горизонт Миапе ) установ
лен комплекс фауны пражского возраста. · 

В разрезе типа Шонгмуа J{ горизонту Бакбун относится в'ерхняя подсвита сви
ты Шонгмуа, содержащая виды, присущие комплексу Hysterolites wangi. Она 
описывалась Нгуен Винем / Nguy&'n Vinh, 1 977 / как "нижнедевонские отло
жения" пачек 3-5 разреза Хоабинь-Туnи верхнего течения р. Муа, а также как 
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"нижнедевонско-( ? )  эйфельские отложения" пачки 2 разреза Ботао-Путюот и,  
по-видимому, как часть толщи ·черных сланnев в разрезе Баннгам-Пиньыок. 

В отпичие от разрезов типа Шонгхием, Хаолок, Хапанг и др . на северо
востоке Бакбо, где в низах горизонта Бакбун набmодается чередование сланцев 
с морской фауной и пестро-красных пород, субконтинентапьной фации, в разре
зах типа Шонгмуа встречаются пишь отложения морской фауны. Фаунистическая 
характеристика горизонта Бакбун в этих разрезах описывалась в· главе П и в 
начале настоsпцей главы, в составе комплекса Hysterolites wangi ( см. 
табл. 2 ) . Самыми характерными формами для этих отложений являются брахио
поды Hys terolites wangi ( Hou) , Pugnacina baoi Z uong et Rzons., 
S trophochonetes hoablnhensis ( Mans.) , S. sp.; бивапьвии Pteria 
( Actinopteria) subdecussata Hall, Sphenotus ( ? )  s patulata 
( Mans.) ; трилобиты Gravicalymene maloungkaens is ( Mans.) . 

В разрезах типа Н ампиа отложения с представителями ко№Iлекса Hyste
roiites wangi· отмечаются в р-нах Шиньхо, Н&.1I1Иа (провинция Лайчяу ) , 
в Донгшон-Хамронг и на западной окраине провинции Тханьхоа. К гори:qонту 
Бакбун здесь, по-видимому, относится часть отложений, описанных· Нгуен Ви
нем / Nguy@n Vinh, 1 97 7 ,  с. 102 / как нижнедевонско- ( ? )  эйфеnьские (пач
ка 3 и, возможно, нижняя часть пачки 4 ) .  В разрезах на западной окраине про
винции Тханьхоа к горизонту Бакбун могут быть отнесены части тоnши, кото
рые Фам Ван Куанг / Ph9-m Van Guang, Tr:З.n Van Toan, 1 97 3 /  на
звал Коми и Чунгшон. 

Таким образом, в регионе Бакбо существовала ди<jхреренциация в осадко
накоплении в начале девонского периода, тогда как на северо-востоке региона 
формировались отложения континентальной фации горизонта Шика, а в северо
западных районах - морские спои с Schellwienella praeumbraculum. С 
бакбунского времени региона Бакбо в основном образовались морские отложе
ния. Лагунные условия, по видимому, существовали лишь в начале этого вре -
мени и только на северо-востоке, о чем свидетельствуют прослои алевролитов 
и аргилnитов пестро-красного цвета в свитах Бакбун, Нанган и др. Девонские 
отложения региона Бакбо ( начиная с горизонта Бакбун)  изменчивы в разных 
типах разрезов, но все они морские и по всем разрезам имеют сходные фауны. 

ГОРИЗОНТ МИАЛЕ ( Mia L�) ,  Dml 
1 

Горизонт Миале включает все стратиграфические подразделения комплекса 
Euryspirifer tonkinensis . К нему относятся свиты Миапе, Лыокхиеу, Бан
нгуон, слои Енлак и основные части толщи Коксо, нижние части толщ Зыонгдонг, 
Хаолок и верхняя часть толщи. НаМпиа. Породы, относящиеся к горизонту Миа
ле, очень широко распространены на территории Бакбо и Тханьхоа. В девонских 
отложениях Вьетнама они характеризуются самыми богатыми и разнообразны-
ми сборами окаменелостей различных групп древних организмов. Долгое время 
эти отложения служили объектом дискуссии в стратиграфических и геологических 
округах во Вьетнаме. В целях выяснения их стратиграфического положения в 
этом разделе им даются более подробный стратиграфический анализ, корреляция 
и обоснованная датировка их возраста. 

О в ы д е л е н и и  г о р и з о н т а  и е г о  н а з в а н и и .  Название Миале бы
ло введено Ж. Депра / D eprat , 1 9 1 5 /  для выделенной им серии ( S erie · 
de Miele ) в районе р. Ньёкуэ (уезд Донгван, провинция Хажанг ) ,  которая 
характеризуется широко распространенным Euryspirifer tonkinensis 
( Mans.) ( =Spirifer spec iosus в большинстве работ геологов ГСИ ) .  Ниже 
по разрезам Ж. Депра выделил еще серии Бакбун и Шика. В 1 968 г. Зыонг 
Су ан Хао и М.А. Ржонсницкая установили .. горизонт Миапе в объеме серий Ши
ка, Бак:бун и Миале. Позднее Зьюнг Су ан Хао / 197 3; Du'o'ng Xuan Hi!o, 
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1 9 7 5 ;  Du'o'ng Xuan Нао el:  al. , 1 9 80 / терригенные отпожения девона, 
соответствующие этому горизонту, именует свитой Миапе. Возраст горизонта 
(свиты ) Миапе в этой трактовке бып им датирован как эйфепьский / Du'o'ng 
Xu�n нJо et al. ,  1968, 1В7 5/ ипи как зигенско-раннеэйфепьский. Объем 
подраздепения Миапе в разтm:чных работах Зьюнг Суан Хао также указывапся 
разпичный. Так, он бып принят в объеме, соответствующем сериям Шика, Бак
бун, Миапе / Du'o'ng Xuan Hdo et al. , 1 968 /, Бакбун и Миапе / Du'o'ng 
Xuan нdо et al., 1 980/, Миапе / Du'o'ng Xuan Hilo et al. , 197 5/ .  
Кроме того, отпожения, относящиеся к свите Баннгуон ( северо-запад Бакбо ) ,  
споям Енпак, свите Лыокхиеу ( северо-восток региона Бакбо ) рассматривапись 
вначапе в составе горизонта Миапе / Duong Xuan Нао et al. , 1 968 /, 
а затем быпи искпючены из него / Du'dng Xuan Нао et al., 1 97 5, 1 980/. 
Таким образом, стратиграфическое подраздепение горизонта Миапе Зыонг Суан 
.Хао не опредепип. 

Поспе уточнения объема горизонт Миапе оказапся мпадшим синонимом го
ризонта Енпак, выдепенного Тонг Зюй Тханем в 1965 г. Однако название Миа
пе широко употребпяется в геопогической питературе страны, а сам горизонт 
с уточненным объемом соответствует объему Миапе ( =серия Миапе в понима
нии Ж. Депра, / 1 9 1 5  / ) .  В цепях упрощения стратиграфической схемы региона 
в настоящей работе дпя рассматриваемого горизонта принято название Миапе. 

С о с т  а в г о р  и з о н т а . В разрезах типа Шонгхием отнесенные нами к 
горизонту Миапе отпожения рассматривапись как эйфепьские /Геопогия . . .  , 1 965;  
Du'dng Xuan Нао e t  al. ,  1968; Зыонг Суан Хао, 1973/ .  Они описаны в 
гпаве П настоящей работы в составе споев Енпак, свиты Миапе и верхней ча
сти топши Коксо. Самые характерные черты горизонта Миапе в этой зоне -
значитепьное развитие известковистых пород и содержащийся в нем разiюобраз
ный комппекс фауны в ассоциации с Euryspirifer tonkinensis,  который и 

-во Вьетнаме, и в Китае до середины 60-х годов датировапся как эйфепьский 
/ Saurin, 1 9 56 ,  1958;  Геопогия.: . ,  1965;  Du'dng Xuan Hdo e.t al. , 
1968;  Grabau , 1 93 1; Wang Yu, Yu Chand-ming, 1 962 /. 

В разрезах типа Ло-Гам к горизонту Миапе относятся спедующие отпоже
ния: породы с Euryspirifer tonkinensis, описанные Нгуен Кинь kуоком в 
составе топши Коксо при геопого-сьемочных работах в р-не Баккан; "эйфепь
ские" спанцы Банпау на северо-западе зоны Шонгпо, которые характеризуются 
комппексом фауны Euryspirifer tonkinens is /Геоnогия" "  1 96 5 /. 

В разрезах типа Хапанг к горизонту Миапе, несомненно, относится свита 
Лыокхиеу. Она представпена · терригенными отпожениями, в которых кораппы не 
встречаются, а в датировке в зраста ведущую ропь играют брахиоподы. В своих 
ранИих работах, ссыпаясь на д анные Р. Бурре / B ourret , 1922 /, Е.Д. Васи'"' 
певской /Геопогия . . . , 1 96 5 /, автор рассматривап эти отпожения как эйфепьские л' 
/ Tong- Dzuy Thanh, 1 965,  1 967 /. Допопнитепьные материапы, поnучен-
ные в процессе геопого-сьемочных и тематических работ, показывают, что фа
уна свиты Льюкхиеу относится к комппексу Euryspirifer tonkinensis. 

В разрезах типа Киньмон с горизонтом Миапе сопоставпена пишь нижняя 
часть топши Зыонгдонг, так как она соответствует отпожениям, относящимся к 
трем горизонтам - Миапе, Пакнам и Намтат. 

В разрезах типа Хаопок к горизонту Миапе относится нижняя часть топши 
известняков Хаопок. Как отмечено в гп. II , в этой топше брахиоподы встре
чаются очень редко, а табупя ·ы играют гпавную ропъ в опредепении возраста. 
В нижней части топши Хаопок отмечаются виды и формы, известные в свите 
Миапе: Favosites stellaris Tchern., Fav. kolimaensis Rukh., S qua
meofavosites vanchieni 'l'ong- D zuy, Cladopora yavorskyi Dubat. 
и др. 
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В разрезах типа Шонгмуа свита Баннгуон по составу осадков аналогична 

горизонту Миале. В составе фауны, отнесенной к комПnексу Euryspirifer 
tonkinens is,  встречаются основные представители, присутствующие в страто
типе горизонта Миаnе. Особенностью свиты является небольшая изменчивость 
фациальной характеристики разрезов ( в  одних разрезах - терригенная, в других
с прослоями мергеnей и известняков ) ;  в составе фауны боnее часто встречают

ся представители биваnьвий и брахиопод семейства Chonetidae. 
Верхние части топщи Н ампиа уверенно сопоставпяются с горизонтом Миа

nе. В р-нах Лайчяу-Шиньхо и Н ампиа к горизонту Миаnе относятся черные сnан;.. 
цы, чередующиеся с мергеnями, и пеnитовые черные известняки, которые Нгу-
ен Винь / Nguy�n vТnh, 1977 / описал как пачка 4 "нижнего девона и эй.
феnьского яруса"'. Анализируя фауны этих отложений, мы / T8ng - Dzuy 
Thanh, ' 1 965,  1 96 7  / показали их принадлежность к горизонту Енnак, т.е. к 

горизонту Миаnе в новом понимании. У местно напомнить, что Н гуен Винь 
/Nguy@n vinh , 1977 / ошибочно отнес некоторые сборы фауны этого гори

зонта к другим подразделениям. В пачку 2 "эйфеnъско-живетских отложений " 
наряду с представителями комплекса фауны толщи Банпап им были включены 
Euryspirifer tonkinensis ( Mans. ) и сопутствующие виды брахиопод. По 

данным Буй Фу Ми, изучавшего этот разрез, приведенные Нгуен Винем /Nguy
�n Vinh, 1 97 7 / брахиоподы' встречаются в р-нах Тасинтханг и Кинтутяй в 
споях, которые следует сопоставлять с верхами "нижнедевонских-эйфеnъских ( ? )  
отложений " ,  описанных Н гуен Винем, т. е.  с горизонтом Миале. 

На западной окраине провинции Тханьхоа и в окрестностях р-на Хамронг 

к горизонту Миаnе относятся сnанцы и алевролиты с прослоями мергеnей в 
верхах. В последних встречаются основные представители комплекса Euryspi
rifer tonkinensis. Кроме вида-индекса здесь встречаются также Schellwi
enoella lantenoisi ( Mans.) , Sch. aff. umbraculum ( S c hlot.) , D ic oe
lostrophia annamitica ( Mans.) и др. ( см. гп. П и табn. 2 ) .  Рассматрива

емые в этом районе отложения непосредственно залегают под топщей известня
ков Банпап, что еще раз подтверждает правиnъность отнесения и х  к горизонту 

Миаnе. 
Ф а у н и с т и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  и в о з р а с т  г о р и з о  . .ц т а  

· М и а п е. В табn. 2 обобщены данные о распространении видов, собраннь1х в 
последние годы, начиная с работ А.Е. Довжикова и др. / Геология .• " 1 96 5/ . Кро
ме того, в табn. 2 включены основные формы кораnnов, .описанных Г. Фонтэ
ном / Fonta ine, 1 954, 196 1/,  и важнейшие виды других групп древних орга
низмов, описанных Г. Манею, Е. Патом. П роанализировав данные о распростра
нении фауны в главнейших разрезах в р-нах Чангса, Донван, Енлак, свиты Лы
окхиеу ·в зап. Хаnанг, мы пришли к выводу о раннедевонском возрасте отложе
ний с комплексом Euryspirifer tonkinensis . Этот вывод подтверждается 
рассмотрением уникальных видовых комплексов фауны горизонта М иале в регионе 
Баiсбо Вьетнама и сопоставлением их с фауной юцзянского " яруса"' ( Yukiang) 
в Южном. Китае. В основном виды беспозвоночных горизонта Миале принадле
жат группам, которые за пределами ВJ>етнама характеризуют нижний девон или 
не противоречат датировке раннедевонского возраста . вмещающих их пород. От
мечаетсs! большое количество эндёмичных видов, многие из них родственны ран
недевонсiшм и позднесипурийским видам. Они также отмечались в работах 
Г. М анею и Зьюнг Суан Хао. И з  кораnnов можно назвать сnедующие: Favo
sites h irtus Tong- D zuy . родствен с Favosites styriacus Pen. 
из нижнего девона Европы, " S quameofavosites vanchieni Tong- D zuy 
близок S q. c ech icus Galle, Roemeripora subbohemicus Tong
Dzuy родствен R. bohemicus ( Pocta) , Parastriatopora champungen
s is Tong- Dzuy сходна с Pstr. rzonsnickajae D ubat. и др. Из бра:хио-
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под Зыонг Суан Хао / D u'dng Xu8n Нао, 1 97 5/ отмечает: Howellella 
bourreti ( Mans.) родствен к ' Sp irifer ' vanuxemi Hall из нижнего 
девона Северной Америки, Sc/-1ellwienella lantenoisi  ( Mans�) бпизок 

. другому нижнедевонскому виду Северной Америки " Hipparionix ' p�oxi-
mus Hall и др. Представитеnи широко распространенного вида C honetes 
z eili Mans. должны относиться к роду Parachonetes, известному в ниж
нем девоне во многих странах мира / B oucot et al. , 1 969;  Moore , 
1 9 65/. Следует особое внимание обратить на родовой состав фауны горизонта 
Миале. Не считая Pugnacina , описанной только во Вьетнаме, · и  Dicoelo
strophia , известной лишь в Китае и Вьетнаме, представитепи всех других 
родов широко распрострв.Нены и позволяют сопоставлять одновозрастные отло
жения со многими регионами мира. Большинство родов из горизонта Миале ха
рактеризуются довольно широким стратиграфическим распространением в сипуре 
и девоне, например, Favosites, Thamnopora, Caliapora, Euryspirifer, 
Acrospirifer и многие другие. Однако наряду с ними в горизонте Миале при
сутствует ряд родов, распространение которых ограничено отложениями древнее 
среднего девона. Из кораллов ·гаковыми являются Riphaeolites ,  Holmophyl
lum, Danzic ophyllum и др. Из брахиопод встречаются Представители родов 
Howellella, Cymostrophia, Hysterolites, Glossinotoechia,  Leptaeno
pyxis, S trophochonetes, Parachonetes, Plethorhyncha. За пределами 
Вьетнама представители этих родов не встречаются в среднем девоне / Moore, 
1 965/.  

Присутствие в комплексе фаую,1 Миале вышеотмеченных родов позволяет 
сделать вывод о раннедевонском возрасте вмешающих их пород, что согласует
ся с результатами анализа видового состава, изложенными вьПIJе. Этот вывод 
делается на . основании анапиза новых наиболее полных материалов, позволивших 
уточнить заключение автора о "кобленuско-раннеэйфельском' возрасте горизон
та Енлак (т. е. горизонт Миале в настояшей paбoтe ) / Tбng- Dzuy Tha.nh , 
1965, 1 967 /. 

Как отмечено в главе r·, Е.  Сорэн / Saurin , 1 956, 1 958 / и Г. Фон
тэн / Fonta ine,  1 9 54, 196 1 ,  1967 / отнесли только часть отложений, рас
сматриваемых нами в составе горизонта Миале, к эмсскому ярусу. А. Бука с 
соавторами / B ouc ot et al., 1969/ также высказали мнение об эмсском воз-
расте комплекса Euryspirifer tonkinens is , D icoelostrophia в Индо-
китае и Южном Китае. К такому же выводу присоединились нанкинские геологи Ван 
Юй, Юй Чан-Минь и др. / Wang Yu et al., 1 97 4 , 1 978/,  которые отнесли 
отложения, вмещающие комплекс Euryspirifer tonkinensis, х эйфельским 
1 Wang Yu, Yu Chang- ming, 1 9 6 2 / .  

Учитывая присутствие в комплексе фаую,1 Миале таких видов, как Favo
sites intricatus Pocta, S quameofavosites c echicus Galle, S. b rus
nitzini ( Peetz) , Roemer&� cira aff. b ohemica ( Poc ta) , Glossinotoe
chia princ eps ( Barr.) , Leptaenopyxis bouei ( Barr. ) и др., а также 
Nowakia zlichovensis B o uc. ,  N. barrand ei  B ouc. _et Prantl. в сло
ях известняков, согласно перекрывающих свиту Миале, мы сопоставляем гори
зонт Миале с пражским ярусом Чехословакии. Данный вывод подтверждается 
родовым составом фауны. Об этом же свидетельствует присутствие видов Ac
rospirifer primaevus ( S t1� in.) , S trophochonetes aff. novacosticus 
( Hall.) , S .  tenuicostatus ( Oehl. ) , Atrypa krekovskensis Rzons., 
Pterinea (Tolmaia) lin eata erecta Dahmer, Actinodesma (Asselbergh
sia) lamellosa (G old.) , Pa.laesolen cf. chapmani Williams et B reger, 
T�yplasma altaica ( D)lb.) и многих других (см. табл. 2 ) , которые за пре
делами Вьетнама встречаются в зигенских и нижнеэмсских отложениях. 

В этом горизонте часто встречаются виды, которые в Европе известны 
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как руководящие дпя. среднего девона и реже - зпиховского яруса, например, 
.Calc eola sandalina ( L.) ,  Favosites goldfussi ( O rb.), которые до се
редины 60-х годов во Вьетнаме и в Китае таюке считапись руководящими фор
мами эйфепъских отпожений, в том чиспе дпя стратиграфических подраздепений, 
соответствующих горизонту Миапе. Новое изучение кораппов, собранных в Ен
пак, откуда быпи установпены Г. Манею и Г. Фонтэном / Mansuy, 1 9 19;  
Fontaine , 196 1 /  представитепи Ca!Geola sandalina ( L.), показапо, что 
они относятся не к Calceola , а к Rhizophyllum. По данным Ван Юи и др. 
/ Wang Yu et al., 1 974/, Хоу Хун фей и др. / Нои Hong- fei, Xian S i  
Yuan, 1 9 7 5/,  в Южном Китае в составе комппекса Euryspirifer tonkinen
sis встречаются .и Calc eola sandalina ( L.) и Rhizophyllum. 

ГОРИЗОНТ ПАКНАМ ( Р�с N$.m) , Din 

Вкпючает все толщи .известняков в регионе Бакбо, являющиеся возрастными 
аналогами нижней подсвиты Накуан. Фаунистически он характеризуется комплексом 
·Parastriatopora champungenSis -::-N owakia zlichovensis. Вначале был 
Именован Тонг Зюи Тханем /Тонг Зюи Тхань, 1 980/ как горизонт Тифай по 
споям известняков окопо с. Тифай ( Chi Phai ) в разрезе Д.онгван (р. Ньё
куэ ) ,  где впервые установлены представитепи комппекса Parastriatopora 
champungensis - Nowakia zlichovensis и его стратотипу в объеме 
этих споев. В это же время в р-не Донгван -Нъёкуэ Д.анг Чан Хуеном / f)�ng 
Tr�n Huyen, 1 97 9/ быпа выдепена одноименная свита ( Si- Phai- Chi 
Phai ) , соответствующая объемам описанных нами свит Накуан и Хапанг. Что
бы избежать путаницы в регионапьной стратиграфии, рассматриваемый горизонт 
переименован в Пакнам, по с. Пакнам ( Р�с N$.m ) в р-не Фукхоа ( Pht,tc 
Ноа , зона Хапанг ) ,  где в нижней подсвите Накуан Нгуен Дык Хоа и Нгуен 
Тхом собраны типичные представитепи кораппов комплекса Parastriatopora 
champungensis - Nowakia zlichovensis. 

В разрезе Д.онгван-Нъёкуэ . ·на свите Миапе согпасно запегают кремнистые 
известняки, проспои мергепей и кремниСтых спанцев ( см. гп. 11 ) • Здесь уста
новпены Favosites regulariss imus Yanet, Parastriatopora champun
gensis Tong- D zuy, Nowakia z lichovensis B ouc. ,  N. barreandei  
B ouc. et Prantl, Viriatellina hercinica B ouc., V. aff. pseud ogeini
tziana .В оuс .• , Styliplina sp. В анапогичных споях около с. Лунгман 
встречаются Roemeripora subohemica Tong- Dzuy, Parastriatopora 
champungensis Tong- D zuy, Thamnopora aff. ' minor. Dubat., Cali
apora macropora Dubat. , а в известняках Намкуэт (р-н Баолак-Каобанг ) -
Favosites regUlariss imus Yanet, Fav. aff. gregalis Porf. , S qua
meofav·osites baolac ensis Tong-D zuy. 

В основании свиты Накуан в р-на.х Енпак, Чангса, Тханша, Бакшон отме
чаются Favosites goldfussi  Orb., Fav. regulariss imus Yanet , Fav. 
stellari? Tchern. · ( часть разреза охарактеризованная этими видами, не
сомненно, относится к горизонту Пакнам. 

В разрезах нижней подсвиты Накуан в р-нах Накуан-бангка, Пакнам ( Фук
хоа)  и других местах зоны Хапанг (разрезы типа Хапанг ) установпены Favo
sites goldfussi Orb. ,  Fav. stellaris Tchern., Fav. regulariss imus 
Yanet ,  S quameofavosites d elicatus Dubat. ,  S. aff. kulkovi Dubat., 
S.  alveosquamatus Tong, Emmonsia yenlacensis Font. ,  Е. cras
sa Tong- D zuy, Squameopora magnissima ( Thom · et Hung) , Yacu
tipora multicaulis Thom, Parastriatopora champungensis Tong- D zuy, 
Р. pac namensis Thom, Caliapora macropora D ubat. , С .  elegans 
Yanet. 
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На северо-западе региона Бакбо, в разрезах типов Шонгмуа и Нампиа к 
горизонту Пакнам относятся спедующие спои известняков топщи БаНпап: извест
няки Соммаи и их анапоги в разрезах типа Шонгмуа (мощность окопо 100 м, 
см. гп. П ) , где встречаются Amphipora ac erba alaikiensis Yav. , А .  
agres te vojachica Krom., Favosites d ifformis Chekh., Fav. regu
lariss imus Yanet, Fav. goldfuss i  Orb. ,  Fav. kolimaens is Rukh. , 
S quameofavosites alveos quamatus Tong- D zuy, Emmonsia yenla
censis Font., Clad opora yavorskyi Dubat., Caliapora stelliformus 
( Chapm.) , Chaetetipora maonglaiensis Tong- D zuy; черные пепито
вые известняки, согпасно запегающие на спанцах горизонта Миале на ппато Та
<jмнь (провинция Лайчяу ) ,  В этих споях в Камтуи и Донгшон ( провинция Тханъ
хоа ) встречаются Favos ites s tellaris Tchern., Fav. goldfussi Orb. ,  
Fav. robustus Lec. ,  S quameofavosites baolac ensis Tong- D zuy, 
S. aff. kulkovi Dubat. ,  Emmonsia yenlac ensis Fontaine, Paratria
topora champungensis Tong- Dzuy, Tryplasma aequab llis ( Lonsd.). 

Судя по непрерывной поспедоватепьности отпож.ений в разрезах типов Хао
пок, Ло-Гам и Киньмон выше горизонта Миапе допжны быть спои, относящиеся 
к горизонту Пакнам. К сожапению, папеонтопогически такое представпение еще 
не обосновано. 

Н а  основе анапиза комппекса Parastriatopora champungensis 
N owakia zlichovensis горизонт пВ:кнам Датируется эпиховским возрастом, 
который подтверждают и установпенные в 1 98 1 г. Фам Ким Нганом конодонты 
в зоне Nowakia zlichov·ens is в разрезе Донгван: Polygnathus perbo
nus ( Phil.) , В elod ella d evonica ( S tanf.) , Hind eod ella equid entata 
Phodes, Ozakodina d enckmanni Z iegler, Pand erodus unicostatus 
( B rans. et  Mehl) , Spathognathodus s teinhornensis Z iegler, S. op
timus Mosk. ,  Trichonod ella symmetrica ( B rans. et Mehl) . Нижняя 
граница горизонта Пакнам совпадает с границей между свитой Миапе и споями 
кремнистых иэвестковистых спанцев с Nowakia z lichovensis B ouc. в раз-. 
резе Донгван. Она соответствует границе между пражским и элиховским яруса
ми в Чехосповакии / C hlupac , 1976/. 

ГОРИЗОНТ НАМТАТ ( N�m Tat) , D l - D�t 

Стратотипом горизонта выбран типовой разрез верхней под.свиты Накуан, 
находящейся в пос. Накуан-Бангка р-на Хапанг (гп. П ) .  Он представпен споис
тыми известняками ( · мощность 2 50 м ) ,  согпасно пежащими на нижней подсви
те Накуан и согпасно перекры тыми свитой Хапанг. Фам Динь Понгом эдесь со
браны Favos ites stellaris Tchern., Fav. robustus Lec. ,  Thamnopo
ra 

.
kolodaensis Dubat. ,  Viriat7llina dalej.ens is B ouc., Vir. irregu

lar1s B ouc., Vir. sp., N owak1a sp. Кроме того, в верхней подсвите 
Накуан Тонг Зюи Тхань и Нгуен Дык Кхоа опредепипи Favosites aff. cro
n igerus O rb., Pachyfavosi tes polymorphus ( Gold .) , C ladopora gra
c il is Salee in Lec. ,  Heliolites vulgaris Tchern., Н. i ntermedius 
Le Maitre, Н. cambaoi 'I'ong- Dzuy, Tabulophyllum curtoseptatum 
B ulv. , Cuctienophyllum v ietnamicum ( B ulv.) , Spongophyllum hali
s itoid es Eth., Tryplasma aequaЬilis ( Lonsd.) . 

Учитывая, что подходящие географические названия уже быпи испопьзова
ны в региональной стратиграфии, горизонт назван по с. Намтат ( N�m Tat), 
распопоженному вбпизи р-на Хапанг, где породы верхней подсвиты Накуан так
же хорошо развиты в регионе Бакбо. К горизонту Намтат относятся спедующие 
отпожения. 
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Р аз р е з ь1 т и па  Х ал а н г  - верхняя подсвита Накуан, представленная 
слоистыми известняками с приведенными выше окамен�лостями, которые набпю
даются в разрезах ЧунгХвнъ, Хапанг, Куангуен, Фукхоа и др. 

Р а з р е з ы  т и п а .  Ш о н г х и е м  - известняки, описанные нами (гл. I I ) в 
составе верхней подсвиты Накуан, которые, однако, не всегда хорошо выделя
ются. В разрезе Донгван в кремнистых известняках, согласно лежаших на из
вестковистых кремнистых сланцах зон Nowakia zlichovensis,  N. barren
dei , быпи установпены Nowakia cancellata ( Richt.) , . N. cf. richteri 
B ouc. / D�ng 'I'r�n Huyen, 1 9 7 9 / . 

К югу в известняках анапогичного уровня собраны кораллы Favosites 
robustus Lec. ,  Fav. shengi Lin, Pachyfavosites aff. polymorphus 
( Goldf.) . 

Р а э р е з  ы т и п о в  Х а о  л о к  · и  Л о - Г а м  - по име:кщимся данным еше 
трудно четко выдепить спои, относяшиеся к горизонту Н амтат. Одн�о на их 
напичие в топшах Хаолок и Шонгга указывают фаунистические данные (от гори
зонта Миапе до Хапанг ) .  

Р а з р е з ы  т и п о в  Ш о н г м у а  и Н а м п и а  - часть известняков, опи
санных Нгуен Винем / Nguy�n Vinh, 1977 / как эйфелъt:ко-живетские отло
жения (пачка 4 разреза Хоабинъ-Тули, пачки 2 -4 разреза верхнего течения 
р. Шуойнъё, пачки 4-6 разреза низовья р. Шуойнъё и их анапоги в низовье 
р. Да) .  В верхнем течении р. Да горизонт вкпючает среднеслоистые известняки, 
отнесенные Буй Фу Ми при геологической съемке к эйфепю, а затем описанные 
Нгуен Винем / Nguy@n vinh, 1977 / в составе пачки 2 эйфель ско-живет
ских отложений. В разрезах Донгшон и Камтуи (провинция Тханьхоа) к этому 
горизонту относится б6льшая часть пачки З эйфельско-живетских отложений, 
описанных Нгуен Винем / Nguy�n Vfnh, 1977 /. 

Р аз  р е з ы  т и п  а К И н  ь м о н  - можно условно отнести верхи терриген
ной топши Зьюнгдонг, над которыми без перерыва запегает свита Лошон ( см. 
гл. п ) . 

Опираясь на состав фауны и · ·стратиграфическое положение между горизон
тами Пакнам (внизу ) и Халанг, содержашим комплекс Caliapora battersbyi 
(вверху ) ,  горизонт Намтат можно отнести к далейскому и эйфельскому ярусам. 

ГОРИЗОНТ ХАЛАНГ. ( Hc;i Lang) , D�v hl 

Относятся известняки комплекса Caliapora battersb yi, которые широ
ко распространены во всех разрезах девона региона Бакбо. Известняки грубозер
нистые с.rюистые; во многИх разрезах набпюдаются прослои кремнистых извест
няков и сланцев. В общем известняки горизонта Халанг более светлые, чем по
роды нижележащих горизонтов Пакнам и Н амтат. Характерной чертой горизонта 
ХаЛанг является напичие практически по всей площади его распространения по
родообразующи х окаменелостей Amphipora (например, в разрезах типов 
Киньмон, Хапанг, Ло-Гам, Шонгхием, Шонгмуа, Нампиа ) .  Ранее по данному 
признаку это подразделение описывалось французскими геологами ГСИ как ам� 
фипоровые известняки. А.Е. Довжиковым /Геология . . •  , 1 96 5 /  и многими други
ми оно описывалось как эйфельско-живетские отложения. 

Первоначально горизонт Хапанг был выделен Тонг-Зюи Тханем / 1 978,  
1980/ под названием Бангка - по свите Бангка, установленной Фам Динь Лон
гом / Phc;im D fnh Long, 1975/ .  После изменения названия свиты Бангка 
на свиту Х.апанг (см. гл. П ) возникла необходимость переименования горизоН"
та. Стратотипом горизонта является типовой разрез свиты Халанг, описанный 
Фам Динь Лонгом в пос. Накуан-Бангка / Ph9-m D i'nh Long, 1 97 5/. Отло-
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жения, отнесенные нами к горизонту (свита Халанг, верхние части топщи Ло
Гам, Банпап и др. ) ,  детально описаны в главе 11 , а полный список фауны комп
лекса Caliapora battersbyi. дается в этой главе и табл. 2 .  

Возраст горизонта 'Халанr по составу комплекса Caliapora battersbyi 
датируется живетом. Ведущими видами комплекса являются строматопораты 
Amphipora ramosa ( Phil.) , А. rud is Lec., Actinostroma clathratum 
Nich.; кораллы Thamnopo1·a nicholsoni Frech, Т. polygonalis 
( Mans.) , Trachypora dubatolovi Tong- Dzuy, Caliapora battersbyi 
( М.Е.Н.) , Sc oliopora d en ticulata ( М.Е.Н.) , Grypophyllum isact i.s 
( Frech) , D end rostella trigemme ( Quenst.) ; брахиоподы S tringoc e
phalus burtini D efr. ; тентакулиты Nowakia aff. otomari R icht.; коно
донты Polygnathus xylus xylus Stauf. , Р. pseud ofoliatus Witt. ,  
Hindeodella austinens is S tauf. ( зона Varcus): Нижняя граница гори
зонта совпадает с основанием свиты Халанг, которое наблюдается в разрезах 
типа Халанг и Донг ван (тип Шонгхием ) ,  а также с основанием свиты Лошон 
в разрезах типа Киньмон. Характеристика верхней границы горизонта приводит
ся ниже, при описании горизонта Токтат. 

ГОРИЗОНТ ТОКТАТ ( т бс Tat) , D�t 

Впервые вьщелен Зыонг Суан Хао / Du'dng Xuan Нао, 197 5/ в стра
тиграфическом объеме свиты Токтат и толщи Банкай без указаний стратотипа. 
Нами объем свиты Токтат пересмотрен (см. гл. 11 ) , а стратотипом горизонта 
выбран типовой разрез свиты Токтат, уже описанный в главе П .  В регионе 
Бакбо к горизонту Токтат относятся следующие подразделения: свита Ток;ат; 
в разрезах типа Халанг и ее аналоги в разрезах Донгван (типа Шонгхием ) ;  
толща Банкай, в разрезах типа 'Шонгмуа. Кроме того, к нему, видимо, отно
сятся недавно обнаруженные верхнедевонские слои в разрезах типа Киньмон. 
Горизонт Токтат в большей ипи меньшей степени дифференцирован литологиче
ски, но его общим признаком является наличие по всему горизонту кремнистых 
компонентов. В разрезах типа Халанг и Шонгмуа кремнистые, марганцевые из
вестняки и сланцы преобладают, а в разрезах Донгван (типа Шонrхием ) наибе.:.. 
лее характерны пестрые, розовые известняки, которые встречаются также и в 
разрезах других типов. К горизонту Токтат относятся также верхнедевонские 
известняки в разрезах типа Киньмон. Здесь кроме известняков с фаменскими 
фораминиферами / Doan Nh.$.t Tru'6ng, 1983/ в горах Конвой недавно об.:.. 
наружены и франские известняки (см. гл. П ) .  Возможно, к горизонту Токтат 
относится и пачка известняков, . лежаших на пачке кремнистых сланцев, свиты 
Лошон (см. гл. П ) .  В извес·.rняках этой пачки наблюдаются немногочисленные 
кремнистые компоненты и редкие строматопораты Amphipora laxeperfora
ta Lec.,  А. costulata Lec. позднеживетско-франского · возраста. Микрофау
на этой пачки пока еще не изучена. 

Франско-фаменский . возраст горизонта Токтат обосновывается комплексом 
фауны Palmatolepis , анализ которого приведе'н в первом разделе настоящей 
главы. Особо нужно подчеркнуть, что отложения с Quassiendothyra kobei
tusana и Q. communis отнесены нами к верхнему девону, что может быть 
в дальнейшем изменено в результате уточнения границ девона и карбона Между
народной стратиграфической комиссией. 

О взаимоотношении горизонтов Халанг и Токтат существуют разные мне
ния. Нгуен Динь Хонг видит согласное залегание между свитами Халанг и Ток
тат (см. гл. 11 ) ,  а Зыонг Суан Хао / D u'o'ng Xuan н$.о e t  al., 1 980/
между известняками живета (свита Халанг ) И нижней подсвитой Токтат (свита 
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Бангка в его понимании ) усматривает несогласие. Не вносят ясности и разрезы 
типа Шонгмуа, где граница между то11ЩаМИ Банпап и Банкай в разрезе Шуой
нЫЭ-Фуданиенг считается согласной, а в разрезе Шонгмуа - несогласной, хотя 
здесь она непосредственно не набmодалась / Nguy�n Vlnh, 1 97 7  /, Соотноше
ние между горизонтом Токтат и нижнекаменноугольными отложениями тоже недо
статочно изучено. Оно характеризуется Нгуен Динь Хонгом ( см. свиту Токтат, гл. 
I I) и Зыонг Суан Хао /D ub'ng Xu&n Нао , 1 97 5; Du'o'ng Xu&n Н!о e t  al., 
1 980 / как согласное, но для этого ими не приведены обоснованные характер
ные аргументы. В разрезах типа Шонгмуа соотношение горизонта Токтат с вы
шележашими отложениями не наблюдается. 

оrоСНОВАНИЕ НАдГОРИЗОНТОВ ДЕВОНСКИХ от ЛОЖЕНИЙ 

В РЕГИОНЕ БАКБО 

( л 'Л ) Надгоризонт Шонгкау Song Cau 

Отложения, относяшиеся к горизонту Шика в северо-восточной части реги
она Бакбо (типы разрезов Шонгхием, Хаолок, Халанг, Киньмон ) ,  представлены 
континентальной фацией. Это красноцветные конгломераты, песчаники, алевроли-. 
ты и прослои глинистых сланцев с ихтиофауной. Мощность отложений сильно 
меняется по простиранию. Отложения горизонта Бакбун неоднообразны, хотя в 
основном они сложены морскими породами. Однако во многих разрезах северо
восточных районов в нижних слоях горизонта встречаются и грубозернистые по
роды красного цвета без остатков морской фауны. Местами породы горизонта 
Бакбун лежат не непосредственно на горизонте Шика, а на более древних поро
дах, как, например, в р-нах Нари, Шонгкау и др. Анализируя палеонтологиче
ские, стратиграфические данные (табл. 2 ,  З)  и состав пород, можно реконстру
ировать процесс осадконакопления на указанной территории. В начале времени 
м. Бакбун трансгрессировало на всю территорию региона Бакбо. Однако морские 
условия на северо-востоке региона Бакбо были не устойчивы и часто сменялись 
прибрежно-лагунными. Здесь в раннебакбунское время имело место чередованИе 
континентальных, субконтинентальных и морских фаций, поэтому во многих рай
онах граница между свитами Шика и Бакбун не имеет четкой характеристики . 
Это усугубляется тем, что трансгрессия, по-видимому, не была резко одно
временной. 

Учитывая вышесказанное, мы считаем необходимым на территории севе
ро-востока Бакбо объединить горизонты Шика и Бакбун в надгориэонт Шонгкау. 
Такое подразделение имеет большое практическое значение для регионапьной ге
ологической работы. Ранее оно было описано Чан Ван Чи / Tr�n Van Tr! 
et al. , 197 7  / под названием свиты Шонгкау. 

На северо-западе Бакбо и в провинции Тханьхоа девонские отложения ха
рактеризуются лишь морской фацией. Из двух компонентов надгоризонта Шонг
кау здесь хорошо прослеживается лишь горизонт Бакбун, который характеризу
ется также богатым составом комплекса Hys terolites wangi в разрезах 
типов Шонгмуа и Нампиа. Для корреляции слоев Schellwienella praeum
braculum этих районов с горизонтом Шика пока нет ос'нований. Поэтому 
нет и обоснованного доказательства о распространении надгоризонта Шонгкау 
на территории северо-запада региона Бакбо. 

Надгоризонт Банпап ( Bdi.n Рар) 

На территории региона Бакбо горизонты Пакнам, Намтат и Халанг ·пред
ставлены непрерывными то11Щами темно-серых слоистых известняков. Они были 
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Т а б л и ц а 2 .  Распределение фауны в нижнедевонских отложениях региона Бакбо 

Горизонт 

Вид и форма 

1 

Строматопораты 

Anostylostroma arvense ( Parks) 
Atelod ictyon stric tum Lec. 
Parallelostroma multi laminatum B og. 
Р. spongiosum Khr om. 
Plectostroma yenlac ensis Kh1·om. 
Praeidiostroma aff. praec ox B og. 
S ymplexod ictyon artyshtens is Yavor. 
S. vietnamicus Khrom. 
Stelod ictyon sp. 
S tromatopora b oiarschinovi Yavor. 
Syringostromella aff. perfectu ( Lec.) 
?Vic inostachyodes sokolovi ( Riab.) 
'Гrupetostroma Ь ilamellosum Yang et 
Dong 

Табуляты 

Fossopora yenlacensis ( 'Гong'- Dzuy) 
Favosites alpinus Penecke 
Fav. concavotabulatus 'Гong- D z uy 
Fav. d ifformis Chekh. 
Fav. fedotovi 'Гchern. 
Fav. goldfussi O rb. 
Fav. goldfussi  eife!iensis Pen. 
Fav. graffi Реп. 
Fav. gregalis Porf. 
Fav. hirtus 'Гong- Dzuy 
Fav. jaivaensis S ok. 
Fav. ko!imae nsis Rukh. 
Fav. kozlowskyi ( S ok.) 
Fav. kunjakensis D ub at. 
Fav. merc ieri Font. 
Fav. mesod evonicus Rad. 
Fav. aff. nitidus C hapman 
Fav. nodosus ( 'Гong- Dzuy) 
Fav. ottilae Реп. 
Fav. penc olei Font. 
Fav. plurimispinosus Dubat. 
Fav. regularissimus Yanet 
Fav. robustus Lec. 
Fav. saurini ( Font.) 
Fav. shengi Lin 
Fav. stellaris 'Гchern. 
Fav. styriacus Pen. 
Fav • . subnitellus ( Dubat.) 
Fav. aff. suЫatus D ubat. 
Fav. tarejaensis langd enicus 'Гong
Dzuy 
Fav. vilvaensis ( S ok.) 
Fav. virgosus 'Га- Fuong 
Fav. yui 'Гchi 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2 .  

1 

Emmonsia yenlacensis Font. 
Е. intricatus ( Pocta) 
Squameofav osites cechicus Galle 
S. alv eolsquamatus Tong-Dzuy 
S. baolacensis Tong-Dzuy 
S. brusnitzini ( Peetz) 
S. delicatus Dubat. 
S. enormis Tong-Dzuy 
S. oЫiquespinus ( Tchern.) 
S. russanov i ( Tchern.) 
S. thetedis Chek h. 
S. v anchieni Tong-Dzuy 
S. k olymensis ( Thern.) 
Squameopora vuk huci Tong-Dzuy et 
Ta-Fuo'ng 
Riphaeolites ramosa Yanet 
Echyropora grandiporosa Tong-Dzuy 
Е. dubatolovi Tong-Dzuy et Ta- Fuong 
Е. solita ·тa-Fuong et The-Dzan 
Е. robustispina Thom et Hung 
Cladopora spinosa Tong-Dzuy 
С.  rectilineata Simpson 
С. yav orsk yi ( Dubat.) 
Gracilopora acuta Tchud. 
Striatopora aff. peetzi Dubat. 
"I'h'Etmnopora beliak ov i Dubat. 
Т. elegantula Tchud. 
Т. incerta Reg" 
Т. proba Dubat. 
Т. aff. reticulata ( B lain.) 
Parastriatopora champungensis Tong-· 
Dzuy 
Р. rzonsnick ajae Dubat. 
Yacutiopora suoinhoensis Ta-Fuong 
Roemeripora subbohemicus Tong-Dzuy 
. R. aff. bohemicus ( Pocta) . 
Alv eolites cf. longicellatus Tchern. 
Crassialv eolites aff. k rek ov ensis Dubat. 
Caliapora chaetetoid es Lec. 
С. dubatolov i Tong-Dzuy 
С. stelliformis ( Chapm.) 
С. cf. primitiv a Yanet 
Coenites ramo�us ( Mir.) 
Tyrganolithes cf, mik luchomaclayi Sok . 
S yringopora yavorsk yi Tchern. 
Thecostegites minutus Tong-Dzuy 
Tiv erina aff, vermicular'is Sok . et Tes. 
Heliolites chek hov ichae Tong-Dzuy 
Н. porosus Goldf. 
Н. praeporosus Ketfn. 
Paraheliolites minutus Tong-Dzuy 
Parah, insolens Tchern. 
Parah. schandiensis ( Dubat.) 
Parah. v ulgaris Tchern. 
Chatetes ninae Tchern. 
Chaetetipora muonglaiensis Tong-D�uy 
Ch, sok olov i Dubat. et Tong.:..Dzuy.  
Ch. v ietnamica Duba:t. et  Tong-Dzuy 

Ругозы 

Tryplasma altaica ( Dyb.) 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2 

1 2 з 4 5 6 7 

'I'ryplasma aequabilis ( Lond.) С> С> 
Holmophyllum holmi Wdkd. f) 
Microplasma exlansa ( Mans.) о 
Glossophyllum aff. primitivum Бosh. о 
Pholidophyllum ех gr. hedstromi Wdkd. о 
C ysticonophyllum sp. о 
Soshkinelina sp, о 
C yathactis ех gr. tenuiseptata Sosh. о 
Ptychophyllum aff. sib lricum Ivanovsk. о 
Rhizophyllum yenlacensis 'I'ong- Dzuy С> 
Evenkiella sp. о 
Pseud ozonophyllum cf. zmeinogorski- С> 
ensis S pass. 
Dialythophyllum aff. annulatum ( Peetz) о 
Z elolasma d ongvanensis 'I'ong- Dzuy С> 

Брахиоподы 

Acrospirifer aculeatus ( Schnнr.) С> С> 
А. Ыjugosus tranversus Zuong о 
А. fongi nuitoensis Zuong et Rzons. f) • 
А. laosensis ( Mans.) о 
А, primaevus ( S tein.) о 
Aseptalium guangsiense ( Wang) о 
Athyris concentrica B uch • • 
А. kuts ingensis ( Grabau) С> С> 
А. spiriferoides ( Eaton) о 
А. tiaomachiensis ( 'I'ien) С> 
Athyris ina squamosa Hays. • С> 
Atrypa auriculata Hays. • • 
А. krekovskensis Rzons. С> 
А. reticularis L. о о 
А. ( D esquamatia) muongnhoensis С> 
Zuong 
Aulacella zhamoidai Zuong et Rzons. • С> 
Chonetes bastini Williams о 
Ch. ind osinensis Mans. о о 
C h. aff • . longispine ( Mans.) о о 
Ch. lac roixi Mans. С> С> 
Ch. aff. magnini Mans. о о 
Ch. mansuyi Patte С> о С> 
C h. cf. plebeja S chur. о о 
Ch. aff. rectispina Khalf. о 
Ch. aff. striatella Dalm. о 
C ymostrophia stephani ( B arr.) о 
с. quadrata Wang С> f) 
Dic oelostrophia annamitica ( Mans.) • • 
Douvillina pattei ( Yin) • С> 
E ospirifer tinhi Zuong о 
Euryspirifer tonkinensis ( Ma11s.) • • 
Е. supraspeciosus transversus Z uong С> 
Е. aff. intermed ius ( S chloth.) о 
Glossinotoechia aff. princeps ( Barr.) о 
Howellella angustiplicata Ko2 l. о 
н. bourreti ( Mans .) о 
н. mercuri ( Goss.) о С> о 
н. ех gr. crispa ( H is.) о • 
"Hysterolites" wangi ( Hou) • • 
1 ndospirifer? angularis Z uong о 
!. kwangsiensis ( Hou) • о 
Leptaena rhomboidalis ( 'v\lilc k.) • f) 
Leptaenopyxis bouei · с  B arr.) С> 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2 

1 

Levenea d epressa Wang 
Lingula muongthensis ( Mans.) 
Lingu!ella dussaulti Patte 
Megastrophia concava ( Hall) 
М. orienta!is ( Mansuy) 
Merist ella grand is Wang 
Mucrospirifer ( ? )  bacbounerisis ( Mans.) 
Nervostrophia ( ?  ) rzonsnickajae Z uong 
OrЬ iculo idea sp. 
Parachonetes zeili ( Mans.) 
Parastrophonella aff. d ora Rzons. 
Platyorthis longi Zuong 
Р. c imex Kozl. 
Pletorhyncha ( ?  ) chieni Zuong et 
Rzons. 
Protathyris d id yma ( Dalm.) 
Pr. praecursor Kozl. 
Pr. sp. 
Pugnac ina baoi Zuong et Rz ons. 
Schellwienella douvillei ( Mans.) 
Sch. lantenois i ( Mans.) 
S ch. praeumbraculum Koz!. 
Sch. umbraculum ( Schloth.) 
Stropheod onta inaequicostriata Conrad 
S.  patter Yin 
S.  interstrialis ( Phill.) 
S. suЬinterstrialis Kozl. 
S trophochonetes aff. novacosticus ( Hall) 
S. tenuicostatus ( Oeh!.) 
S. striatiss imus Wil. et B reg. 
S. hoablnhensis ( Mans.) 
'I'hiemella c ommunis Yin 
Unc inulus aff. d ubrovensis Rzons. 
U. orientalis Mans. 
U.  parallelepipedus ( B ron.) 
U. yenlac ensis Zuong 
U nd ispirifer orientalis Z uong 

Бивальвии 

Nuculoides sp. 

2 

Actinod esma ( Asselberghsia) la
.
mellosa (Goldf.) 

Modiolopsis caobangensis Mans. 
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Myti!arca muohgthensis Mans. 8 

з 

м. oviformis ( Hall) () 
Palaeosolen chapmani WШ. 
Paracyclas numismalis Mans. 
Pteria ( Ctinopteria) texturata var. vun
haiensis · ( Patte) 
Р. ( А.) subd ecussata Hall 
Pterinea ( Pterinea) aff. 
Lineata Goldf. 
Р. ( Р.) mieleensis Mans. 
Р. ( Р.) aff. laevis Goldf. 
Р. ( Cornel!ites) cf. d ichotoma Krantz 
Р. ( 'I'olmaia) lineata erecta Dalm. 
Sphenotus aff. solenoides Hall 
S. vanlinhensis Mans. 
S. ( ?  ) spatulata Mans. 
Dissonia unica Ku!icova 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2 

1 

Трилобиты 

Gravicalymene maloungcaensis ( Mans.) 
Phac ops cf. breviceps Barr. 
Proetus Ыondeli Mans. 
Р. indochinensis Mans. 
Р; namanensis Mans. 
Plagiolaria ( ? ) orientalis Maximova 
Ductina vietnamica Maximova 
Otarion tuberculatum Ngan et Huoc 

Криноидеи 

Hexacrinites ( ? )  aff. Ьic oncavus Yelt. 
et J.  Dubat. 
Н. ( ? )  humi!icarinatus Yelt. 
Н. ( ?  ) torulosus J. Dubat. 
Н. ( ? )  trangxaensis Huyen 

Тентакулиты 

Styliolina minuta B ouc. 
Megastyliolina striatiss ima B ouc. et 
Prantl 

Ихтиофауна и флора 

Asterolepis sp. 
C ocosteus sp. 
Homosteus sp. 
Lunaspis sp. 
Polybranchiasp is sp. 
Palaeonisc i 
Antiarchi 
Artolepidae 
В ytrotrephis aff. antiquata Ha!J. 
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4 5 6 7 

• () 
о 
о 
() () 
о 
() 
() 
о 

() 

() 
() 
() 

11) 
() 

П р  и м  е ч а н и  е .  Здесь и в таб11. 3. 5 + - индивиды встречаются очень редко, О - редко, 
() - довольно часто, 8 - очень часто и обильно. 

Т а б л и ц  а 3. Р аспределение фауны в надгоризонте Банпап и в верхнем девоне региона Бакбо 

--============:�горизонт 
Вид и форма 

1 

Фораминиферы 

Asterosphera pulchra Reitl. 
Neoarchaesphaera radiata М.-· Мае. 
Parathurammina brevirad iosa Reitl. 
Р. stellata Lip. 

и горизонт 

Quasiendothyra communis c orrimunis ( Raus. ) 
Q. communis regularis Lip. 
Q. kobeitusana Raus. 
Rad iina graciosa Reitl. 
Radiosphaera basilica Reitl. 
Rauserina notata A ntr. 
Septaglomospiranella kazakhstanica Reitl. 
S. opulenta Durk. 
S eptatournayella lebedevae Pojark. 
S. rauserae Lip. 

Банпап 

П акнам Н амтат Х аланг 
Токтат 

2 3 4 5 

о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 

9 5  



П р о д о л ж е н и е т аб л .  З 

1 

Uralinella Ь icamera В yk. 
Vic inesphaera angulata Antr. 
V. squalida A ntr. 

Строматопораты 

A ctinostroma clathratum Nich. 
А. crassisepta'tum Lec. 
А. d evonense Lec. 
А. yunnanense ( Mans.) 
Amphipora acerba alaiskiensis Yavor. 
А. agreste vojachica Khrom. 
А. angusta Lec. 
А. Ыokhlni Yavor. 
А. d iffic ilis ( Yavor.) 
А. laxeperforata Lec. 
А. cf.lituana Khrom. 
А. patokensis minor Riab. 
А. ramosa ( Phill. ) 
А. ramosa desquamata Lec. 
А. rudis Lec. 
A nostylostroma laxum ( Nich.) 
D endrostroma crassum Lec. 
D. laxefrondosum Khrom. 
D. oculatum ( Nich.) 
D. minutum Hung 
Ferestromatopora krupennikovi var. �alovensis 
Yavor. 
Hermatostroma parksi Lec. 
Н. perseptatum Lec. 
Id iotroma crassum Lec. 
I. roemeri Nich. 
N eosyringostroma logansportense ( Gall. et S t. 
Jean) 
Parallelopora dartingtonensis var. filitextum Nich. 
Salairella khalfinae Hung 
S implexodictyon nicholsoni Yavor. 
S fachyod es costulata Lec. 
S.  gracilis Lec. 
S. laichauensis Khrom. 
S. singularis Yavor. 
S.  verticillata ( М'Соу) 
S tic tostroma kolymense ( Yavor.) 
S tromatopora concentrica Goldf. 
S. d imorphica V. Khalf. 
S. dubla Lec. 
S.  orientala Khrom. 
S. undulata Riab. 
Synthetostroma obesum V. Khalf. 
Syringostromella zintchenkovi tenuis V. Khalf. 
Tienodictyon rarum B og. 
Trupetostroma crassum Lec. 
Т. p ellucida ( Yavor.) 
Т. pinguis Lec. 

Табуляты 

Adetopora e ifeliensis ( S chluter) 
Alveolitella polenowi ( Peetz ) 
Alveolites admirabllis Tong- Dzuy 
А� rnaillieuxi L.ec. 
А. mauritana Le Maitre 
Aulocystis kheloensis Tong- D zuy 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  3 

1 

Caliapora battersbyi ( М.Е.Н. ) 
С. crassimuralis 'I'ong- Dzuy 
С .  dubatolovi 'I'ong- Dzuy 
С. elegans Yanet 
С. macropora Dubat. 
С. motomens is 'I'ong- Dzuy 
С .  robusta 'I'hom 
С. reducta Yanet 
Chaetetes yunnanensis ( Mans.) 
С. ( Litophyllum) inflatum Lec. 
С. ( Litophyllum) inflatiformis 'I'ong- Dzuy 
Chaetetipora muonglaiensis 'I'o rig- Dzuy 
С. sokolovi Dubat. et 'I'ong-Dz у 
С. vietnamica Dubat. et 'I'ong- I>zuy 
Clad opora grac ilis Sal.§e 
С. elegans Dubat. 
Coenites bulvankerae Dubat. 
С. fascicularis Rad. 
С. macroporus 'I'ong-Dzuy et· '1'a- Fuong 
С. quydatensis 'I'ong- Dzuy 
С. tenella GUrich 
С.  vermicularis ( М'Соу) 
Corol ites haoi 'I'hom et Hung 
Crass ialveolites cavernosus ( Lec.) 
С. crassiformis ( S ok.) 
С. crassus ( Lec.) 
С. incrassatus Dubat. 
С. macrotrematus Dubat. 
Emmonsia crassa 'I'ong-Dzuy 
Е. yenlacensis Font. 
Favosites d iformis Chekh. 
Fav. goldfuss i  O rb. 
Fav. goldfussi  eifeliensis Pen. 
Fav. gregalis Porf. 
Fav. jaivaensis Rukhin 
Fav. mesodevonicus Rad. 
Fav. stellaris 'I'chern. 
Fav. nodosus 'I'ong- Dzuy 
Fav. pencolei Font. 
Fav. regullariss imus Yanet 
Fav. robustus Lec. 
Fav. shengi Lin 
Hel iolites cambaoi 'I'ong-'Dzuy 
Н. intermed ius Le Maitre 
Н. porosus ( Goldf.) 
Pachyfavosites polymorphus ( Goldf.) 
Р. vietnamicus ( Dubat. et 'I'ong- Dzuy) 
Pachytheca alexeikimi 'I'ong- Dzuy et 'I'he-Dzan 
Paraheliolites vulgaris ( 'I'chern. ) 
Parastriatopora champungensis 'I'or;1g- D zuy 
Р. pacnamensis 'I'hom 
Scoliopora conferta E rm. 
S .  denticulata ( М.Е.Н.) 
S. cf. dubrovensis Dubat. 
S. formosa 'I'chud. 
Squameofavosites alveosquamat1.!s 'I'ong-Dzuy 
S. d el icatus Dubat. 
S. kulkovi Dubat. 
S quameopora magnissima ( 'I'hoш et Hung) 
S triatopora schand iensis Dubat. 
'I'hamnopora cf. angusta Lec. 
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1 

'I'hamnopora beliakovi Dubat. 
'!'. kolodaensis Dubat. 
'!'. minor D ub at. 
Т. nicholsoni ( Frech ) 
Т. polyforata ( Schloth.) 
'!'. polygona!is ( Mans.) 
Т. polytrematiformis 'I'ong-D zuy 
Т. aff. reticulata ( B lain.) 
'I'rachypora dubatolovi 'I'ong-D zuy 
Yacutiopora multicaulis 'I'hom 

Ругозы 

Aulocophyllum cf. c ylind ricum B ulv. 
C uctienophyllum c uctienense ( Khoa) 
С. vietnamicum ( B ulv.) 
D endrostella trigemme ( Quenst.) 
D isphyllum liumaense Yu 
Grypophyllum isactis ( Frech) 
G. wedekind i  Middl. 
H exagonaria darwini ( Frech) 
Lyrielasma bangcaensis Khoa 
L. cf. petshorensis ( S oshk.) 
Mansuyphyllum litvinovitshae ( S oshk.) 
Marisastrum aff. thomasi ( S tein.) 
Nalivkinella tomensis ( B ulv.) 
Peripae1jiuril convolutum ( Mans.) 
P.'<illipsastraea sp. 
Pseudomicroplasma cf. fongi ( Yoh) 
Р. cf. uralica S oshc. 
Pterorrhiza aff. multizonata ( Reed) 
Р. aff. pulchra ( S passky) 
S ociophyllum halangense ( Khoa) 
S olipetra vietnamica Font. 
Spongophyllum halisitoid es E th. 
'I'abulophyllum curtos eptatum B ulv. 
Т. ех gr. gorskyi B ulv. 
т. aff. · schlШeri ( Peetz) 
'I'emnophyllum waltheri Yoh 
'I'ryplasma aequabilis Lonsd. 
Z elolasma mirabllis ( Khoa) 

Брахиоподы 

Athyris concentrica B uch 
А. squamosa Hays. 
А. cf. sulc ifera Nal. 
B aroisella sp. 
B ornhardtina sp. 
C amarotoechia aff. baitalensis Reed 
C yrtospirifer aff. chaoi ( Grabau) 
Desquamatia zoпataeformis Aleks. 
Donella aff. minima Rolai 
Echinoconchus Ьistriatus ( Hall) 
Emanuella cicer ( Rich.) 
Е. takwanensis Кау. 
Ivdelinia ( Procerulina ) nalivkini ( And. ) 
l. ех gr. acutolobata Sand. 
Gypidula biplicata ( Schn.)· 
Lingula subparallella Sand. 
Plicatifera aff. nigerina Mart. 
Praewaag�noconcha s� 
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1 

Productella subculeata Murch. 
Schizophoria Ьistriata Tchern. 
Sch. striatula Schloth. 
Sch. aff. shuberica Mart. 
Spinatrypa aspera Dalm. 
Spinulicosta spinulicosta ( Hall) 
S tringoc ephalus burtini D efr. 

Тентакупиты 

Homoc teus aff. · kikiensis Ljasc 
Nowakia barrand ei  B ouc. et Prantl 
N. cancellata B ouc. 
N. aff. otomari В ouc. 
N. cf. richteri B ouc. 
N. zlichovensis В ouc. 
S triatostyliolina sp. 
S tylioiina cf. fissurella ( Hall) 
Viriatellina dalej ensis B ouc. 
V. hercinica B ouc. 
V. i rregularis В ouc. 
V. multicostatus Mu 
V. aff. pseud ogeinitz iana B ouc. 

Бивапьвии 

Pteria ( Leiopteria) conradi ( Нд.11) 
Posid onia ( Karadjalia) venusta Munst. 
Р. ( Karadjalia) aff. nalivkini S ad. 

Криноидеи 

Cupressocrinites ( ?  ) aff. ас с е  tus J .  Dubat. 
С. ( ?  ) gracilis Goldf. 
С. ( ? )  scaber S chul. 

Конодонты 

A nc ydorella nod osa Ulr. et Bass. 
B elod ella d evonica ( S tauf.) 
H indorella austinensis S tauf. 
Н. brevis B rans et Mehl 
Н. equidentata Rhod es 
Palmatolepis gigas Willer et Young. 
Р. glabra glabra Ulrich et B ass. 
Р. glabra d istorta B rans. et Mehl 
Р. glabra pectinata Z ieg. 
Р. gracilis gracilis B rans. et l\llehl 
Р. gracilis sigmoidalis Z ieg. 
Р. perlobata Ulr. et Bass. 
Pand erodus unicostatus ( B rans. et Mehl) 
Polygnathus normalis Miller et Young. 
Р. perbonus ( Phil.) 
Р. pseudofoliatus Witt. 
Р. xylus xylus Stauf. 
Р. znepolensis S pasov 
Ozarkod ina d enckmani Z ieg. 
Spathognatus inornatus ( B rans. et Mehl) 
S. optimus Mosk. 
S. steinhornensis Z ieg. 
S.  strigosus ( B rans. et Mehl) 
Trichonod ella symmetrica ( B raпs. et Mehl.) 
Tripod ellus robustus В issch. 
S ynprioniod ina sp. 
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Т а  б пи ц а 4. Сопоставnение девонских подраздеnений в регионе Бакбо ( Северн�d! Вьетн�_м) 

ti: "' � u :i: о 11) ф t:! 

Огдеn 

Верхний, 
DЗ 

Ярус 

Фамен
ский 

Франский 

Средний, Живет-
D2 ский 

Эйфеnъ--
с кий 

Нижний, Эмсский 
D l 

Пражский 

Токтат 
( тбс таt) 

� t:: 
� "° 
!-< :i: о О) " а. о t.. 
� 

:r: 

Хаnанг 
( H?
Lang) 

Намтат 
( N?m 
таt) 

Пакl}ам 
( Рас 
N$.m) 

Миаnе 
( M ia L�) 

Хаnанг ( Н?- Lang} 

Свита Токтат ( тбс 'I'at) 
Palmatolepis minuta, Р. m. schleiz ia, . р. glabra, . 

Р. g. lepta, Р. g. pectinata, Р. gracilis gracilis, Р. 
g. perlobata, Р. g. schind ewolfi, Р. quadrantinodo
sa, inflexa, Polygnathus granolos us,  Р. subserra
tu!;, Hind eod ella sutilis, lcriodus alternatus, S pa
thognathodus strigosus; 'I'ripodellus robustus, Li
gonod ina monodenta 

Quasiend othyra communis, Uralinella Ь icamerata, 
Parathuramina elegans, Homoctenus aff. kikiensis, 
Desquamatia cf. zonataeformis 

Свита Хаnанг ( Н9- Lang) 
Amphipora ramosa, Actinostroma clathratum, 

S tromatopora concentrica, Corolites hacii, 'I'hamno
pora nicholsoni, Т'. polygonalis, Alveolites admira
Ьilis, Crassialveolites crassus, Caliapora batters
byi, S coliopora d enticulata, Dend rostella trigemme, 
N eostringophyllum heterophylloid es, Pseud omicro
plasma cf. fongi, Macgeea cf. multizonata, Z elolas
ma miraЬ ile, S tringoc ephalus burtini, Emanuella c i
cer, Desquamatia d esquamata 

Свита 
Накуан 
( Na 
Quan) 

Synthetostroma obesum, Favosites ro-. 
bustus, Pachyfavosites polymorphus, 
'I'hamnopora kolodaensis, 'I'abulophyllum 
curtoseptatum, Т'. schluteri, S pongophyl
lum halisitoides, Cuctienophyllum vietna
micum 

Nowakia sp., Viriatellina dalejensis, V. 
irregularis 

Favosites goldfussi, Fav. stellaris, Fav 
regularissimus, Pachyfavosites vietnami
cus, S quameofavosites alveosquamatus, 
Paratriatopora champungensis, Coenites 
vermicularis, С. gracilis, Heliolites inter
med ius, 'I'ryplasma aequabilis 

Свита Лыокхиеу ( Lu'<;>'c Khieu) 
Euryspirifer tonkinensis, Parachonetes z eili, 

Dicoelostrophia annamitica, Stropheodonta orientalis, 
Douvillina pattei, 'I'hiemmella c ommunis, S chellwie,.. 
nella lantenoisi, Aulac ella zhamoidai, Howellella sp. 

G ravicalymene Ыumenbachi ( B uch) , S emicosci
lum ех gr. rackovsii, Anthinocrinus minor 

· Свита Нанган ( Na Ng.;.n) 
Hysterolites wangi, Hysterolites sp., Acrospiri

fer sp. 

Неопредеmiмые остатки ихтиофауны 



:Шонг хием ( S ong Hie'm) 

Свита Токтат ( 'ГО'с 'Гаt) 
Palmatolepis glabra, Р. minuta, Ozarkodina immersa, Hindeodella sp. 

Свита Халанг ( Н<;>. Lang) 
Amphipora ramosa, 'Гrachipora c irculipora, Alveolites admirabllis, Caiiopora 

battersbyi, Scoliopora d enticulata, Grypophyllum isactis, Nowakia· aff. otomari, 
Viriatellina multicostata 

Polygnathus xylus xylus 

Свита 
Н акуан 

( Na 
Quan) 

Favosites robustus, Pachyfavosites polymorphys 
Dend rostroma oculatum, Idiostroma crassum 
Nowakia cf. richte1·i 
N. cancellata 

Favosites regulari�•s imus, Emmons ia yenlacensis, Parastriatopora 
champungensis 

Nowakia barrandei, N. zlichovensis: Polygnathus perbonus, 'Гl'icho. 
nodella symmetrica, B elodella devonica, H ind eod ella aequidentata, 
Ozarkod ina denckmani, Panderodus unicostatus, Spathognathodus 
steinhornensis 

Свита Миале ( Mia Le) , слои Енлак ( Yen Lac) 
Fossopora yenlacen_s.is , Favosites styriacus , Fav. saurini, Fav. intricatus, 

Emmonsia yenlacensis, Squameofavosites cechicus, S .  brusnitz ini, Echyropora 
grandiporosa, Roemeripora su bohemica, 'Гhamnopora elegantula, 'Г. incerta, 
Cladopora yavorskyi, CrassiaJveolites krekovensis, Heliolites praeporosus, Н. 
insolens, Paraheliolites minutus, 'Гryplasma altaica, Z elolasma dongvansis , 
Rhyzophyllum yenlacensis, Euryspirifer tonkinensis, Acrosp. aff. primaevus, In
dosp. kwangsiensis, Parachonetes ze ili , Leptaenopyxis bouei, Picoelostrophia 
annamitica, S tropheodonta interstrialis, S. orientalis, Atrypa auriculata, А .  kre
kovensis ,  А .  kutsingensis, Awacella zhamoidai, Glossinotoechia princeps, C y
mostrophia quadrata, Schellwi•�nella lantenoisi, Sch. d ouvillei, Meris tella gran
dis, 'Гhiemella c ommunis, Unc inulus praecedeps, U. gurjevskiens is, U. yenla
censis, Proetus indosinensis, Pteria ( 'Гolmaia) l ineata 

С вит а Бакбун ( вЬ.с B un) 
������������������������-

Hysteroli tes wangi, HowelleJla mercuri, Protathyris praecurs or, 
Chonetes mansuyi, Mucrospirifer bacbounensis, 'Гhamnopora incerta, 
HeJiolites balkhashensis 

Свита Шика ( S ika) 
Porolepis sp. ,  Asterolepis 

antiquata 
Вер хнеордовикские отложения 

sp., Homosteus sp., Byfrotrephis aff. 



О к о н ч а н и е  т а б л, 4 

"' � ф Отдел f-o () "' u 
Верхний, 

D З 

Средний, 
D2 

о: "' :.: Нижний, () :i: D l о <Q. ф c:t 

Ярус � 
Фамен- Токтат 
с кий ( тбс таt) 

Франский 

Живет- Халанг 
с кий (Н<;> 

Lang) 

:з Эйфель- t; Намтат 
ский ;а (N.$.m "° та.t) 

f-o :i: о (') "' а. о 
Эмсский � Пакнам 

( Pi..c :r: 
N�m) 

Пражский Миале 
( Mia Le) 

Хаолок ( Khao Lc$c) 

-- - - - - -
То1ПЦа Хаолок 

Ц>с) 

- -
( Khao 

-
Corolites haoi, Ат-

phipora sp. ,  Alveolitella 
cf. polenowi 

'I'hamnopora koloda-
ensis, 'I'. cf. s iavis 

Ло - Гам ( Lo- Gam) 

- - - - - - - -
Мраморизованные извест-

няки Шонгкам 
Amphipora sp. 

Favosites cf. mar-
kovskyi, Fav. cf. meso-
devonicus 

Favosites stellaris, 
Fav. kolimaensis, Fav. 
vilvaensis, Squameofa- То1ПЦа Коксо ( с 6'с Хо) 
vosites vanchienl s Fossopora cf. yenla-, 
spongiosus, s. ьа'оlа�- censis, F_avosites grega
censis, 'I'hamnopora ko- lis, Fav._ tarej

_
ae_nsis , 

. 
lodaensis,  т. beliakovi, S quameofavos1tes cecht
Cladopora yavorskyi,Pa cus, S .  va1:1chieni, 'I'ry
rastriatopora champun- plasma alta1ca, Т. aequa-
gonsis, Caliapora cf. Ь il is ,  Euryspirifer tonki-
elegans nensls, Parachonetes 

zeШ, D ic oelostrophia an
namitica, Pugnacina baoi 

\ 

1--- - - - -1-�-----+----------------1 
Лохков- Бакgун Свита Бакбун _(вЬ.с Bun) 1-. _ _ _ ? _ _ _ _ 
ский ( в.!iс Cym'ostrophia aff. ste- То1ПЦа ПиаФЬ!онг ( Pia 

i;;' Bun) h · S ) t; р ani, tropheodonta aff. Phu'o'ng 

i3 suЬinterstrlalis, Eospiri-
3 fer tinhi, Lingulella dus-

saulti � !------+--------------! 
g Шика Свита Шика ( S ika) 
[ ( Sika) Polybranchiaspis sp. 
о 

� 

То1ПЦа Фиакао ( Phia 
Khao ) 

? 
:r: ��--� r�,���- .� -�- -������-�-./'--/'...�А - - - - - - - - - -

Ордовикские известняки Силурийские ( ? )  отложения 
1 



Киньмон ( Kinh Mon) Шонгмуа ( S 6ng Mua) 
Нампиа ( N$.m 
Pia) 

Светло-серые известняки : Толща Банкай ( Ban Cai) 
к югу Суаншон- Quasiendo- Palmatolepis marginifera marginifera,  Р. 
thyra kobeitusana, Q. glabra glabra, Р. g. d istorta, Р. g. pecti
communis, Septatournay- nata, Р. minuta minuta, Р. m. schleizia, 
ella rauserae, в горе Hindeodella brevis, Palmatolepis gigas, 
Конвой - 'I'ournayella Ancyrodella nodosa, Polygnathus norma-jubra, Amphipora laxe- lis, Nanicella aff. uralica, Eogeinitzina d e
perforata, А. patokensis vonica., 'I'ikhinella multiformis 
minor 
- ·С;.;та Лошо;;-с Lo� S on)°+------..------------------�-------

Amphipora ramosa, Топша Ampbipora ramosa, А. angusta, А. rud is, Ас 

Stachyod es costulata, Банnаn tinostroma clathratum, S tachyodes  gracilis, S.  
S tromatopora concentri- verticulata, 'I'hamnopora nicholsoni, 'I'. polygo-
ca, 'I'hamnopora nichol- nalis, 'I'rachypora dubatolovi, C rassialveolites 
soni, 'I'. polygonalis, Al- crassus, С. cavernosus, Caliapora battersbyi, 
veolites admiraЬilis, 'I'ra- S coliopora d enticulata, Dendrostella trigemme, 
chypora dubatolovi, Grypophyllum isactis, Pseudomicroplasma fon-
Crassialveolites crassus, gi, S tringocephalus cf. burtini 

� - - - - - - - - - - - - - - - -Caliapbra battersbyi, ( Вал Favosites robustus, Pachyfavosites polymor 
Scoliopora denticulata, Рар) phus, Р. vietnamicus, 'I'hamnopora micropora , 
Dendrostella ·trigemme, ·/ Alveolites mauritanus, Crassialveolites crassus 
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описаны французскими геологами ГСИ как нерасчпененные девонские извест

няки ( calcaires devoniens ) и как эйфепьско-живетские ярусы в работах 

по региональной геологии /Геологи я . . .  , 1 96 5 ;  Tr'a.n Van Tr! et al., 1 97 7  /. 
Биостратиграфическое расчленение на горизонты проведено во всех разрезах. 
Н аиболее ясно гр8ница между горизонтами установлена в разрезах типов Ха -
панг, Шонгхием и менее четко - в отдельных разрезах типов Н ампиа и Кинь.
мои. Однако в некоторых разрезах, например Хоабинъ-Тули ,  Донгшон и К амтуи 
( провинция Тханьхоа ) ,  из-за слабой изученности четкая граница между горизон

тами Пакнам, Н амтат и Хапанг пока не проведена. 
В цепях отражения непрерывного процесса осадконакопления девонских из

вестняковых пород в регионе Бакбо Тонг-Зюи Тхань /Тонг Зюи Тхань, 1 98 0 /  
выделил надгоризонт Банпап, объединяющий три вышеуказанных горизонта. Этот 
надгоризонт имеет также большое значение при геолого-съемочных работах. 
Н адгоризонт назван по одноименной толще Банпап / Nguy�n Xuan В ао, 
1 97 0 / ,  стратиграфический объем которой соответствует вышеупомянутым гори

зонтам. У местно отметить, что во вьетнамской геологической литературе в о� 
сании известняков надгоризонта Банпап в северо-восточных районах иногда бы

ло использовано название Н аку�н /Зыонг Суан Хао, 1 97 3;  D u'dng Xutin 
Нао, 1 9 7  5/. Однако, как показано в главе II и в первом разделе настоящей 
главы, свита Н акуан соответствует лишь части надгоризонта Б анпап. Толща по
род этого надгоризонта на северо-западе Бакбо также называлась Мотом 

/ Phan C tf Tie'n et al., 1 9 7 7 / ,  однако, по Л. Дюссо / Dussault, 1 92 9 /, 
известняки Мотом соответствуют только горизонту Х аланг ( табл. 4 ) .  

КОМПЛЕКСЫ ФАУНЫ И С Т РАТИГ РАФИЧЕС КОЕ РАС Ч ЛЕНЕНИЕ ДЕВОНА 
В РЕГИОНЕ ВЬЕТ -ЛАОС 

КОМП ЛЕКСЫ ФАУНЫ В РАЗРЕЗАХ ТИПА Р АОКАЙ 

Низы разрезов девона 

Сложены мощными толщами терригенных пород, окаменелости встречаются 

редко и собраны в удаленных друг от друга обнажениях. Здесь установлены 
лишь кораллы Desmid opora sp. ,  D ohmophyllum sp. ;  брахиоподы D es
quamatia vijaica ( Khod.), Levenea aff. transversa Hou; криноидеи 
Lissocrinus curtus ( J. Dubat.) , Hexacrinites ( ? ) humilicarinatus 
Yelt. и трилобиты Praedechenella sp. 

Малочисленность окаменелостей, бедность видового состава не дает воз
можности вьщепения их в самостоятельный комплекс. 

Комплекс Calceola sandalina - Hexacrinites i1J 
humil icarinatus 

Включаются виды, установленные в средней части свиты Банжанг ( см. 
гл. II ).  Они представлены кораллами Calc eola sandalina ( Linn.) , S trin
gophyllum s p. ,  C ystophylloides sp. ,  E chyropora congiauensis 
Hung sp. n. ; брахиоподами Acrosp irifer sp. ,  Septalaria sp. ,  Chono
strophia sp. ,  Kayseria s p..; криноидеями Hexac rinites? humilic arina
tus Yelt., Н. ? tub erosus Yelt. и мшанками Fis tuliramus ngetinen
sis Mod z. 

Большинство из перечисленных видов и форм имеют стратиграфи ческое 
распространение в ни жнем девоне. Сходные виды и формы встречаются и в раз
резах типа Шонгка. Н а  основании присутствия Calceola sandalina ( Lin. ) , 
Hexacrinites ( ? ) humilicarinatus Yelt . и др . ,  а также по стратиграфи-
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ческому положению вмещающю' пород их можно сопоставить с отложениями, 

включающими комплекс Parastriatopora champungensis - Nowakia· 
z lichove nsis зпиховского ( эмсского ) возраста, региона Бакбо. 

Комплекс Heliolites porosus - C rassialveolites c rassus 

Относятся виды и формы верхней части свиты Банжанг. Комплекс можно 
условно разделить на две ассоциации. Первая включает в основном виды, ха
рактерные для нижнего девона: Favos ites cf. multiformis Dubat. ,  G ep
huropora cf. krekovensis Dubat. , Parastriatopora cf. d ob retzovi 
Dubat., Heliolites porosuE, ( Goldf.) , Н. aff. amЬigus Tchern. , Pa
raheliolites c f. hanusi K ettn. ,  Chaetetipora aff. sokolovi  Dubat. 
et Tong- D zuy, Trop id isct,tS c f. curvilineatus Conrad, Nuculoid ea 
cf. lodanens is B eush., Atrypa reticularis Lin. 

Второй ассоциации свойственны виды и формы среднедевонского обпика : 

Thamnopora nichols oni ( Frech) , Alveolitella cf. pole nowi ( Peetz) , 
Crass ialveolites c rassus ( Lec.) , С. cf. multiperforatus ( Sale�) , 
Spongophyllum halis itoid es E th., S tromatopora hupschi i  Barg. , 
S tachyodes sp. ,  Des quamatia c f. kurbesekiana Rzons. ,  D .  c f. 
lanceoides Rzons. 

Девонские отложения в этом районе включены в тектонически сложную 
геологическую структуру, а состав пород свиты Банжанг нередко изменяется 
по простиранию. Поэтому не ис ключена возможность включения в верхнюю под
свиту пород нижней с компонентами комплекса Calc eola sandalina - H e
xacrinites  ( ?  ) humilicaritus • Таким образом, по и меющимся данным, 
свиту Банжанг можно датировать в общем злиховско-среднедевонским возрастом. 

Комплекс Chonet ipustula orientalis -
Gypidula calceola 

В состав этого комплекса из нижних слоев топщи Куидат могут быть 
вьщелены следующие группы видов и форм. 

Группа 1. Виды эйфельско-живетского обпика: Crassialveolites cras
sus ( Lec.) , Gypidula calceola ( Frech) , G. Ь iplicata ( S chn. ) , 
Chaetetes aff. magnus Lec. 

Группа 2. Живетские виды : Clathroc oilina oЫiterata ( Lec.) , Tham
nopora cf. nicholsoni ( Frech) , S c oliopora dubrovensis Dubat., 
C oenites multus Tchud., с. dubatolovi Yanet, Pachytheca abdita 
Yanet, Heliolites ataiformi.s Dubat. , S tringophyllum isactum (Frech) , 
Denrd ostella trigemme ( QL1enst.) , S inosp ongophyllum conicum 
( VV-ang) , S .  planotabulatum Yoh. ,  Und ispirifer und iferus ( Roemer) , 
Desquamatia magna ( Gra:bau) , D .  kansuensis ( Grabau) , S pinatry
pa aspera ( Schloth.) , S tringocephalus burtini  D efr. , Floric rinus 
floreus ( Yelt.) . 

Группа 3 .  Эндемичные виды : Thamnopora polygonalis ( Mans.) , 
Alveolites admiraЬilis Ton.g- Dzuy, Chatetes aff. yunnanensis 
( Mans.) , lowaphyllum chucaense Khoa, 1.  med ium Khoa, Spina
trypa bod ini ( Mans.) , S. чuidatensis Zuong et Rzons. , Choneti
pustula orientalis Zuong e t  Rzons. ,  Gypidula vietnamica Zuong 
et Rzons. 

-

В составе перечисленных видов преобладают виды и формы, характерные 
для живетского яруса. И з  эндемичных видов некоторые широко р аспространены 

также в живетских отложениях региона Бакбо. Такими являются, например, 

Thamnopora polygonalis ( Mans.) , Alveolites admiraЬ il is Tong-
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D zuy. Учитывая присутствие в этом живетском комплексе некоторых эйфель
ско-живетских видов, а также стратиграфическое отношение их вмещающих от:
ложений в разрезе, можно сделать вывод о раннеживетском возрасте нижней 
части толщи Куидат. 

Комплекс Emanuella ronens is 

Многочисленный и разнообразный состав данного комплекса характерен 
для верхней половины толщи Куидат. В составе комплекса входят следующие 
группы видов. 

Группа 1 .  Виды среднедевонского облика: Actinostroma geminatum 
Lec., S tachyod es insignis Yav. , Crassialveolites cf. c rassus 
( Lec.) , S pinatrypa Ь istriata Tschern., S .  vassinensis Rzons. ,  At
rypa vulgariformis Alek., А. velikajae Nal., А. reticularis Lin . ,  
Athyris conc entricus B uch. 

Группа 2 .  Виды, характерные для живетского яруса: Thamnopora cf. 
nicholsoni ( Frech) , Alveolites aff. smithi Lec., Caliapora batter
sbyi ( М.Е.Н.) , Coenites cf. s implex ( Tchud.) , S coliopora formo
sa Tchud. ,  s. muricata Tchud. ,  Temnophyllum waltheri Yoh, S tri
ngoc ephalus burtini D efr. , Emanuella cf. c icer ( Ech.) , Е. takwa
nensis ( Kayser) , Gypidula cf. planisinosa Grabau, D esquamatia 
cf. desquamata ( S ow.) , Floric rinus floreus ( Yelt.) , S chyschcato
crinus cf. c reber ( J. Dubat.) . 

Группа З. Виды живетско-франского возраста : Amphipora ramosa 
minor. R iab., Id iostroma fil ilaminatum Lec. , Act inostroma Ь ifarium 
Nich., S tachyod es rad iata Lec., S .  caespitosa Lec. , Thamnopora 
polyforata Schloth. , Т. b oloni·e ns is Cos., Alveolites lemicus S mith, 
S coliopora d enticulata ( М.Е.Н.) , Amboc oella umbonata Conrad , 
Schizophoria aff. s triatula S chloth. 

Группа 4. Эндемичные виды: Gerronostroma mareitchevi Fler. , 
Remesia kettneri Tong- D zuy, Alveolites admirab ilis Tong- Dzuy, 
Hexagonaria bongbutensis Khoa, Temnophyllum? roz kowskae Khoa, 
Emanuella ronens is ( Mans.) , Muc rospirifer novosib lricus vietna
micus Zuong et Rzons. 

Группа 5.  Виды, встречающиеся в других странах во франском ярусе: 
Amphipora minima E rm., Alocystis polonicus Now., S chizophoria 
ivanovi  Tchern., Desquamatia zonataeformis Alek. 

Анализ перечисленных групп фауны показывает, что 90% видов ( 4 1  из 45 ) 
свидетельствуют о живетском возрасте вмещающих отложений. Виды групп 1 и 
З имеют более широкое стратиграфическое распространение, но не противоречат 
датировкЕ;! живетского возраста комплекса. Виды франского возраста (группа 5 )  
встречаются в самых верхах толщи Куидат. Таким образом, по составу фауны 
можно достаточно обоснованно сделать вывод о живетско-раннефранском возра
сте толщи Куидат. Одновозрастность комплекса Emanuella ronensis с 
комплексом S tachyodes rad iata разрезов типа Шонгка устанавливается 
по наличию -многих однотипных видов. Большая нижняя часть толщи Куидат со
поставлена с горизонтом Халанг региона Бакбо. Основой такого сопоставления 
является присутствие в обоих подразделениях таких видов, как Thamnopora 
nicholsoni ( F' rech) , Т. polygonalis ( Mans.) , Alveolites ad.mirabllis 
Tong- D zuy, Caliapora battersbyi ( М.Е.Н.) , S tringocephalus burti-

. ni Defr . Самая верхняя часть толщи Куидат, содержащая франские виды, мо
ложе горизонта Халанг. 

1 06 



Комплекс PalmatolepiБ triangularis - S tachyodes c ostulata 
Компоненты этого комплекса найдены в нижней части TOlПllИ Сомня, и пред

ставлены главным образом конодонтами, характерными для зон Palmatolep is 
gigas и Palmatolepis triangularis , а также некоторыми представителя
ми целентерат S tachyodes costulata Lec., S. paralleloporod,es Lec., 
S coliopora aff. d enticulata ( М.Е .Н. ) ,  'I'emnophyllum cf. lantenoisi ( Mans.) . Состав конодонтов хорошо датирует·-.· · раннефранский возраст комп
лекса, что согласуется и с данными по стратопоратам и кораллам, а также со 
стратиграфическим положением вмещающих пород, согласно лежащих на живет
ско-раннефранских отложениях, содержащих комплекс Emanuella ronensis. 
Элементы комплекса распространены также в разрезах типа Шонгка и в нижней 
части горизонта Токтат региона Бакбо, где развит комплекс Palmatolep is. 

Комплекс Palmatolepis marginifera 
Palmatolepis crepida 

Самый молодой комплекс фауны разрезов Раокай представлен лишь форма
ми конодонтов зон Palmatolepis crepida, Palmatolepis marginifera , 
характерных для нижнего фамена. Они найдены в верхней части толщи Сомня, 
что позволяет сопоставить эту часть толщи с известняками, с конодонтами зо
ны Palmatolepis marginifeгa в разрезах типа Шонгка и с верхней частью 
горизонта Токтат региона Бакбо . 

КОМПЛЕКСЫ ФАУНЫ В РАЗРЕЗАХ ТИПА КУБАЙ 

Низы разрезов 

Сложены терригенными породами красного цвета, распространены остатки 
беззамковых брахиопод Lingula; L. cf. cornea S ow., L. aff. hawkei  
Ronauld, L.  aff. loulanens is Mans., L .  cf. muongthensis Mans. 
Предст4вители Lingula позволяют сопоставить низы разрезов девона конти
нентальной фации в разреЭах типа Кубай со сходной в фациальном отношении 
свитой Шика региона Бакбо. 

Комплекс Emanuella rone nsis 

Второй компонент разрезов типа Кубай представлен известняками живет
ско-франского возраста, в которых установлено два комплекса. Первый ( Ema
nue lla ronensis ) вкmочает в себя кораллы и брахиоподы из самых низов 
TOlПllИ Кубай: C rassialveolites cf. crassus ( Lec.) , Gypidula cf. pla
nispinosa Grabau, "Atrypёl" cf. desquamata S ow., А. reticularis. 
L., Athyris concentricus B uch, S chizophoria Ьis triata 'I'schern., 
Sch. cf. s triatula ( Schloth .) , Emanuella ronensis ( Mans.) , Muc
rosp irifer novosiЬiricus v ietnamicus Zuong et Rzons. 

По сравнению с одноименным комплексом в разрезах типа Раокай приве
денный состав комплекса менее разнообразен, но в нем присутствуют все харак
терные для комплекса виды и в том числе вид-индекс Emanuella ronens is 
( Mans.) . 

Комплекс C yrtospirifer - Uctospirifer 

Основной объем TOlПllИ Кубай характеризуется комплексом C yrtospirifer -
Uctosp irifer. В составе комплекса выделяются следующие группы. 

Группа 1 .  Виды, распространенные как в живетском, так и ВО франском 
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ярусе: строматопораты Amphipora ramosa minor. Riab., А. rud is Lec., 
S tachyodes aff. crassus Lec., Actinostroma cf. papilosum Barg.; 
кораллы Cladopora vermicularis М'Сеу, S coliopora aff. d enticula
ta ( М.Е.Н.) ; брахиоподы Uctospirifer concentricus Ljasch., T.heo
dossia anossofi ( Vern.) , Sp inulic osta cf. spinulicosta Hall. 

Группа 2 .  Франские виды : строматорораты Tienod ictyon tschusso-
vens e ( Yav.) , Т. katavense ( Yav.) , S tachyod.es angulata Khrom. , 
S .  costulata Lec. ,  Amphipora laxeperforata Lec. ,  А. pinguis Yav. , 
А. patokensis Riab. ,  А. pervesiculata Lec.,  Atelod ictyon trauschol
d i  ( R iab.) ; кораллы Cladopora polonica ( S tas. et Now.) , Alveoli
tella densata ( Lec.) , Alveolites suborb lcularis Lamarc k, Alaiophyl
lum incomptum ( H ill et Jell) ; брахиоподы Cyrtospirifer suЫimis 
Ljasch., С .  echinosus Ljasch., С .  cf. tenticulum ( Vern.) , С. cf. co
noid eus ( Roemer) , С .  aff. calcaratus ( S ow.) , Uchtosp irifer naliv
kini Ljasch. 

Группа 3.  Эндемичные виды: Hexagonaria cf. lavali ( Mans.) ; Cyr
tospirifer zuongi Hong, Uctospirifer tanlamensis Hong. 

Группа 4. Виды, распространенные во франском и в фаменском ярусах: 
Cyrtospirifer postarchiac i Nal., C yrtiops is cf. graciosa Grabau. 

Кроме того, отсюда Доан Нят Чьюнг определил фораминиферы франского 
возраста: Archaelagena shoskinae ( Antr.) , Eogeinitzina cf. ind ige
na B yk. , Eonodosaria rara ( Lip.) , Multiseptida aff. c orallina B yk., 
Nanic ella c f. ovata Reitl., N. porrecta B yk., Parathurammina rad i
ata Antr., Parat ikhinella cf. cannula ( B yk.) , Tikhinella fringa B yk., 
Т. measpis B yk., Т. aequab llis Konoplin, Т. multiformis Lip., To
urnayrella puss ila Tc nuv. , Т. jubra Lip. e t  Pron. 

Перечисленные виды свидетельствуют в основном о франском возрасте вме
щающих пород. Виды групп 1 и 4 более широко распространены и не противоре
чат датировке франского возраста. 

Комплекс Yunnanellina 

Характерен для одноименных слоев известняков, распространенных к югу 
от р-на Кубай. Такие представители этого комлекса, как Yunnanellina han
buryi ( David.) , У. aff. triplicata Grabau, были найдены в фаменских 
отложениях Южного Китая. 

КОМПЛЕКСЫ ФАУНЫ В РАЗРЕЗАХ ТИПА ШОНГКА 
Комплекс Nowakia acuaria 

Представители встречаются в двух аналогичных флишоидных толщах Таи
чанг и Хуойни. В нижней части толщи Таичанг окаменелости не обнаружены, 
а в низах толщи Хуойни были определены формы силурийского облика (см. 
гл. II ) . Девонская фауна установлена лишь в верхних частях обеих толщ, где 
выделяется комплекс Nowakia acuaria. 

В толще Хуойни комплекс представлен Nowakia acuaria Richt. ,  N. 
N. cf. acuminata Ljasch., S tylioli na cf. fissurella ( Hall) , S. ех gr. 
nucleata Karp. , S triatostyliolina termierae · Lard .. , Monograptus sp. 
К нему также относится фауна, приведенная А.Е. Довжиковым и др. /Геология . . .  , 
1965 / : Nowakia acuaria Richt. ,  N. aff. elegans B arr., S tyliolina 
intermed ia B arr. и собранная Фан Шоном в верхней части толщи Таичанг : 
Nowakia cf. acuaria Richt., Erbenoceras cf. advolens ( Erb.) , Ane
toceras sp. ,  S trophochonetes. ех gr. tenuic osta ( Oeh.) . 
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Н есомненно, приведенные виды свидетепьствуют о раннедевонском, скорее 

всего, пражском возрасте верхних частей тотц Хуойни и Таичанг. Как сказано 
в гпаве II , нуждаются в пересмотре сборы тентакулитов Viriatellina cf. 
hollard i Lard. ,  1S tyliol ina cf. nucleata Karp., S tryatoliolina sp. ,  
Nowakia sp. ,  D istriatostylus cf. akakensis Lard. ,  которые быпи сде
ланы Н гуен Ван Хоанем на ппощади, закартированной им как тотца Хуойни 
( образцы 1 305/2 ,  1 502 / 1 ) ,  так как по закпючению В.К. Клишевича они дати
руют живетский возраст. 

Комппекс Calc eola sa ndalina - Hexacrinites ( ?  ) 
humilica'rinatus 

Видовой состав комппекса характерен дпя нижней части топщи Хуойпой и 
хорошо 'выражен в разрезах типа Раокай . В составе комппекса встречаются ( ? )  
Calc eola sandalina ( L.) , Hexac rinites ( ?  ) humilicarinatus Yelt. ,  
Н. ( ? )  sp. ,  S chischcatoc rinus songcaensis Huyen, Liss ocrinus 
sp., Euryspirifer sp., Ho\'vellella sp., S tropheodonta sp. 

Комппекс Heliolites porosus - Crassialveolites c rassus 

Тотца Хуойпой ( за искпю чением небопьшой нижней части ) характеризуется 
окаменепостями комппекса Heliolites porosus - C rass ialveolites c ras
sus, который распространен н в разрезах типа Раокай ( верхняя часть свиты 
Банжанг ) .  Здесь установлены нижнедевонские. и эйфепьские виды А te lod ic tyon 
guangxiensis Li, Favosites c f. goldfuss i  Orb., S quameofavos ites 
cf. kulkovi Dubat. , S .  sp. ,  Heliolites porosus Goldf. ,  Gloss ites 
sp. ,  S phenotus sp. Н аряду с ними встречаются среднедевонские виды и 
формы цепентерат S tromatopora concentrica ( Goldf.) , Act inostroma 
clathratum Nich.,  Thamnopora polygonalis ( Mans.) , Т. cf. polyfo
rata ( S chloth.) , Trachypora cf. dubatolovi  Tong- D zuy, C rassial
veolites c rassus ( Lec.) , Cal iapora cf. battersbyi  ( М.Е.Н.) , Sco
liopora d enticulata ( М.Е.Н.) , Natalophyllum rarum Tchud . ,  Choete
tes yunnanensis ( Mans.) . Приведенный видовой состав не противоречит 
закпючению о зпиховско-среднедевонском возрасте, сдепанному нами уже в ана

пизе одноименного комппекса разрезов типа Раокай. 

Комппекс S tachyodes rad iata 

В комппекс вкпючаются строматопораты и кораппы из нижней части свиты 
Намкан. Видовой состав комп пекса спедующий : Actinostroma expansum 
( Hall et Whitf.) , S tachyodes rad iata Lec. ,  S. caespitosa Lec. ,  S. 
vertic illata ( М'С оу ) ,  Amphipora ramosa minor Riab. , S trictostro
ma cf. irregularis ( Yav.) , Thamnopora b oloniensis ( Gosselet ) , 
�c oliopora d enticulata ( JVI.E.H.) . · 

У читывая стратиграфическое положение отпожений, вмещающих этот видо-
вой комппекс, и согпасное запегание . их на топще Хуойлой раннеживетского воз
раста, а также широкое распространение видов комплекса в других странах в 
высоких слоях живетских отложений, можно обоснованно датировать возраст 
рассматриваемого комплекса к ак  позднеживетский. По стратиграфическому поло

жению этот комплекс прибпизи тельно одновозрастен с комплексом Emanuella 
ronensis в разрезах типа Р аокай. 

Комплекс Palmatolep is triangularis - S tachyod es costulata 

Представлен строматопоратами и конодонтами, которые происходят из верх
ней части свиты Намкан. В его состав входят строматопораты франского воз-
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раста: Amphipora franca Erm., А. moravica Z uk. , А. laxeperforata 
Lec. , Paraamphipora ( ? ) rec ta Yav. , S tachyod es costulata Lec., 
S .  lagouiens is Gog. и франские конодонты зон Palmatolepis gigas, 
Р. triangularis: A ncyrognathus triangularis Young. , Palmatolepis 
g igas Miller et Young., Polygnathus xylus S tauf. , O zarkod ina sp. ,  
Palmalolepis cf. triangularis B isch. et  Z ieg. , Hindeod ella sp. ,  
Spathognathodus sp. 

Комппекс Palmalol� marginifera 

Вкmочены пишь конодонты из изопированных выходов известняков на запа
де р-на Нгеан ( см. гп. II ) . Опредепенные Фам Ким Нганом конодонты отно
сятся к зоне Palmalolepis marginifera фаменского возраста. 

КОРРЕЛЯUИ Я  СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

В РЕГИОНЕ ВЬЕТ-ЛАОС 

Регион Вьет-Лаос имеет спожную геопогическую раздробпенную структуру. 
Девонские отпожения здесь сипьно изменчивы фациапьно, по мощности и по со
ставу фауны. Стратиграфическое и биосrратиграфическое изучение их в этом ре

гионе гораздо спабее, чем в регионе Бакбо. И меющиеся материапы не позвопя
ют выделить унифицированные регионапьные подразделения (горизонты ) ,  как это 
быпо сдепано дпя девонских отпожений в регионе Бакбо. Ниже приводится лишь 

коррепяци я местных подраздепений на основе анализа комппексов фауны и по
спедоватепьности вмещающих пород ( табл. 5, 6 ) .  

Низы девонски х отпожений 

В регионе Вьет-Лаос хорошо отмечаются в разрезах типов Шонгка и Ра
окай, где находятся в непрерывной поспедоватепьности с силурийскими порода
ми. В широком ппане толщи Таичанг, Хуойни ( разрезы типа Шонгка) и Раотян 
( разрезы типа Раокай ) можно рассматривать как одновозрастные стратиграфи
ческие тепа. Бопее точное сопоставпение эти х  топш затрудняется недостатком 
материалов. Папеонтопогические данные , происходящие топько из средних час
тей толщ, указывают на пражский возраст толщ Хуойни и Таичанг и нескопько 
бопее. древний возраст топши Раотян. Низы нижнего девона в р азрезах типа Ку

бай представпены отпожениями красного цвета континентапьной фации толщи 
Танпам, скоррелированной с горизонтом Шика низов нижнего девона региона 
Бакбо. 

Усповность коррепяции толщ Таичанг, Хуойпой, Раотян и Танпам отража
ет и условность одновозрастности их нижних и верхних границ. Достоверно син
хронность установпена топько между Щ'!рхними границами топш Хуойни и Раотян 
по перекрытию их споями с комплексом Calceola sandalina - Hexacrini
les ( ?) humilicarinatus. 

Зпи ховско-раннеживетские отпожения 

К ним относятся топша Хуойпой (разрезы типа Шонгка ) и свита Банжанг 
( разрезы типа Раокай ) .  Они рассматриваются как стратиграфические аналоги, 

характерезующиеся сходным составом комппексов Calc eola sandalina -
Hexacriniles ( ?) humilicarinalus и Heliolites porosus - Crassial
veoliles crassus. 

Нижняя граница эти х подраздепений отбивается по появпению эпементов 

комппекса Calceola sandalina - Hexacrinites ( ?) humilicarinatus. 
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Т аб п и ц а  5. Распредепение фауны в стратиграфически.х nодраздепениях девона в регионе 
Вьет-Лаос 

Тип 
Стратиграфическое 

разрезов 

nодраздепение Шонгка Раокай Ку бай 

Вид и форма 

1 

Фораминиферы 

Archaelagena soshkinae ( An tr.) 
Eogeinitzina ind igena B yk. 
Е. d evonica Lip. 
Nanicella ovata Reitl. 
N. porrecta B yk. 
Parathurammina rad iata Antr. 
Р. insolita Sab. 
Р. aff. shishkatica Sab. 
Р. aff. cushmani Sab. 
Paratikhinella canulata, (.В yk. ) 
Septaglomospiranella rauseraE· Dain. 
Tikhinella aequalis :К'оn. 
Т. fringa Byk. 
Т. muЩformis ( Lip.) 
Tournayella pussila ( Tchuv. ) 
Т. jubra Lip. et Pron. 

Строматоnораты 
Actinostroma clathratum Nich. 
А. expansum ( Hall et Withf. ) 
А. crassepitalum Lec. 
А. Ь ifarium N ich" 
А. voivojense R iab. 
Amphipora franca Erm. 
А. laxeperforata Lec. 
А. moravica Zuk. 
А .  patokensis Riab. 
А. pervesiculata Lec� 
А. pinguis Yav. 
А. ramosa minor Riab. 
А. rudis Lec. 
Atelod ictyon incubonum Yav. 
В ifariostroma b ifarium ( Nich.) 
Clathroc oilona solida Yav. 
с.  oЫiterrata Lec. 
C lavid ictyon cubaiense Hung 
Flexiostroma flexuotum v. Kh alf. 
Hermatoporella porosum ( Lec.) 
ldiostroma caepitosum ( Winch.) 
Stachyodes angulata Khrom. 
s. caespitosa Lec. 
S. costulata Lec. 
s. crassum Lec, 
s. insignis Yav. 
s.  paralleloporoid es Lec. 
s. radiata Lec. 
s. verticilata ( М'Соу ) 
S trictostroma kolymensis ( Yav. ) 
S tromatopoi·a concentrica Goldf. 
s. hupschii Barg. 
Tienodictyon tschussovense Yav.) 
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П р о д о л ж е н и е  т а б n .  5 

1 1 2 1 з 1 4 5 6 1 7  1 8 1 9 1 10 
Табу пяты 

Alveolitella polenowi ( Peetz ) о 
Alveolites admiraЬilis 'I'ong-D zuy • 
А. lemnicus Smith о 
А. sub orbicularis Lam. о 
А. taenioformis Schlut. о 
А. tisch·noffi Dubat. о 
Aulocystis kheloensis 'I'ong- Dzuy () 
А. polonicus Nowinski о 
Caliapora battersbyi ( М.Е.Н.) () • 
Cladopora gracilis Lec. о 
Coenites dubatolovi Yanet о 
с.  fascicularis Rad. о 
с. multus 'I'chud. о 

· .С.  quydatensis 'I'ong- Dzuy • 
C oenites subramosus Lec. () 
C rassialveolites c rassus Lec. • • 
с.  cf. multiperforatus ( Salle� )  о 
Favosites multiformis Dubat. о 
Pachyfavosites vietnamicus 
Tong- Dzuy ) 

( Dubat. et о 

Paras triatopora d ibretzovi D ubat. о 
Remesia kettneri 'I'ong- Dzuy () 
Scoliopora denticulata ( М.Е.Н. ) • • () 
s. conferta 'I'chud. о 
s. dubrovensis Dubat. о 
s .  formosa 'I'chud. о 
s. muricata 'I'chud. о 
S quameofavosites kulkovi Dubat. о 
'I'hamnopora boloniensis ( Goss.) • • 
т. nichosoni ( Frech) • 
т. polyforata ( Schloth.) () • • 
т. polygonalis ( Mans. ) • • 
т. polytrematiformis 'I'ong- Dzuy • 
т. squameosepta 'I'chi о 
'I'rachypora d ubatolovi 'I'ong- Dzuy о 
Heliolites porosus ( Goldf.) () () 
Podolites obuti 'I'ong- Dzuy et The- () 
D zan 
Paraheliolites schandiensis ( Dubat.) () 
Chaetetes magnus Lec. о () 
с .  yunnanensis ( Mans.) () 
с. ( Litophylum) inflatus Lec. () 
Chaetetipora sokolovi Dubat. et Tong- о 
D zuy 
Pachytheca abdita Yanet о 
Р. alexeikimi Tong- D zuy et 'I'he- Dzan () 

Ругозы 

Alaiophyllum incomptum ( Hill et Jell) 
Calceola sandalina ( Linn.) о 
с ystiphylloid es kwangsiense Yoh () 
D endrostella trigemme ( Qнenst.) • 
Dohmophyllum sp. о 
Haplotheca aff. lac iniosa нш et ' · · 1 1  о 
Hexagonaria artica ( Meek) • 
н. bongbutensis Khoa () 
н. darwini ( Frech) () 
н. lavali ( Mansuy) () 
Heliophyllum aff. aiensis S oshkina о 
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П р о д о лж е н и е  т а б п. 5 

1 

Iowanophyllum chucaense Khoa 
I. rг.ed ium Khoa et Tong-D zuy 
Lindstroemiella truongsonensis Khoa 
S inospongophyllum conicum ( Wang) 
S. planotabulatum Yoh 
S pongophyllum halisitoides Etl1. 
S tringophyllum ad mirab lle Spass. 
s .  isactum ( Frech) 
Temnophyllum lantenoisi ( Mans.) 
Т. varium Khoa 
Т. waltheri Yoh 
Thamnophyllum germanicum S c rut. 
Т. khelopense Khoa 
Т. virgatum S oshk. 

Бивапьвии 

Archaeocurdium sp. 
Glossites sp. 
Nuc1.1loidea lodanensis ( B eus�1.) 
Sphenotus sp. 

Брахиоподы 

Amboc oelia umboлata C onrad 
Athyris concentricus В uch 
Atrypa esquamatia S ow. 
А. vulgariformis Alek. 
Chonetipustula orientalis Z uong et 
Rzons. 
C yrtiopsis graciosa Grabau 
Cyrtospirifer calcaratus ( S ow. ) 
С .  zuongi Hong 
С .  c onoid eus ( R oem.) 
С .  echinosus Ljasch. 
С. postarchiaci Nal. 
С. suЫimis Ljasch. 
С. tenticulum ( Vern.) 
Desquamatia d esquamata ( S o\V.) 
D. kansuensis ( G·rabau) 
D. kurbesekiana Rzons. 
D. magna ( Grabau) 
D. parazonata ( Kell.) 
D. ventric osa ( Kell.) 
D. vijaica ( Khod.) 
D. zonataeformis Alek. 
Emanuella c icer Eichw. 
Е. haugi Patte 
Е. plicata Grabau 
Е. ronensis ( Mans.) 
Е. takwanensis ( Kayser) 
Е. volhynica Kelus 
Е. tumida Ljasch. 
Gypidula Ыplicata ( S chnur ) 
G. calc eola ( Frech) 
G. planispinosa Grabau 
G. vietnamica Zuong et Rz ons. 
Levenea transversa Hou 
Lingula cf. c ornea S ow. 
L. aff. hawkei Rouault 
L. aff. loulanensis Mans. 
L. cf. muongthensis Mans. 
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П р о д о л ж е н и е  т а б п . 

5 1 

Mucrospirifer novosibiricus 
ZU:ong et Rzons. 

vietnamicuJ 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 
Schizophoria ivanovi ( Tchern.) 
Sch. striatulata ( Schloth.) 
S ch. Ьistriata Tschern. 
S eptatularia sp. 
Spinatrypa aspera ( Schloth.) 
S. quydatensis Zuong et L:: rons. 
S. vassinens is Rzons. 
S pinulicos ta spinulicosta Hall 
S tringocephlus burtiri Defrance 
Thed ossia anossofi ( Vern.) 
Uchtospirif<�r cf. concentrica Ljasch. 
U. nalivkini Ljasch. 
U, tanlamensis Hong 
Undispirifer und iferus ( Roemer) 
Yunnanellina hanburyi ( Davidson) 
У. aff. triplicata Grabau 

Мшанки 
Fistulipora bandjangensis Mod z. 

Fistuliramus ngetinensis Modz. 
Rhombopora mucbajensis Mod z. 

Тентакупиты 

Distriatostylus cf. akkaensis Lard. О 
N owakia acuaria Richt. О 
N. barrand ei B ouc. et Prantl О 
N. holynensis B ouc. О 
N. zlichovens is B ouc. О 
S triatostyliolites termierae Lard. О 
S tyliolina nucleata Karp. О 
Veriatellina cf. holardi Lard. О 

Криноидеи 

Floricrinus floreus ( Yelt.) 
Hexacrinites tuberosus Yelt, 
Н. humilicarinatus Yelt, 
Н. aff. argutus J, Dubat. 
Lissocrinus curtus ( J. Dubat.) 
Salairocrinus sp. 
S chyscatocrinus c reb er J. Dubat.  
S c h. songcaensis Huyen 
S tenocrinus Ь ifuriatus J. Dubat. 
Vietnamicrinus stukalinae Huyen 

Конодонты 
Acod ina' sp. 
A nc yrognathus triangularis Young. 
D iplod odella sp. 
H.indeod ella brevis B rans. et Mehl 
Н. suЫimis Ulr. et B ass. 
Ligonod ina sp. 
Nothognatella sp. 
Palmatolepis foliacea Young. 
Р. gigas Miller et Young. 
Р. glabra glabra Ulr. et Bass. 
Р. glabra elongata Helms 
Р. glabra pectinata Z iegler 
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О к о н ч а н и е  т а б n .  5 

1 

Palmatolepis minuta B rans. et Mehl 
Р. quadrantinod osa quadrantinosa 
Brans. et Mehl 
р. triangularis Sann. 
Polygnathus brevilamina B ra ns. et 
Me'h! 

\ Р. xylus S tauf. 
Spathognathodus staЬilis ( B rans. et 
Mehl 
Synprioniod ina alternata B ass. 

о 

о 

о 

о 
о 

о 

о 

Верхние же части обоих подразделений характеризуются компонентами комплек

са Heliolites porosus - Crass ialveolites crassus. 
Нужно отметить, что такое взаимоотношение этих двух комплексов еше не 

установлено, а в состав последней, возможно, внесены виды, происходmцие уже 

из вышележашей толши Н амкан (см. гл. II ) .  Неясным остается отношение меж

ду комплексами Calceola sandalina - Hexacrinites humilicarinatus 
и Helic lites porosus C rassialveolites crassus. Возможно, 

имеет место в стратиграфическом р аспространении перекрытие этих комп
лексов. 

В разрезах типа Кубай отложения, сходные со свитой Банжанг и толшей 
Хуойлой, не обнаружены. Здесь на толше красноцветов залегает толша извест
няков живетско-франского возраста. 

Живетские отложения 

Широко распространены во всех типах разрезов региона Вьет-Лаос. Как 
указано выше, живетские элементы находятся уже в верхни х частях толши Ху
ойлой ( тип .разрезов Шонгка ) и с виты Банжанг ( тип разрезов Р аокай ) .  К жи
ветскому ярусу здесь относятся основные объемы толш Кубай, Куидат и свиты 
Н амкан, хотя они, по-видимому, не являются полностью синхронными подразде
лениями. Корреляция в полном объеме свиты Н амкан и толши Куидат затрудня

ется тем, что в составе комппексов фаун Chonetipustula orientalis 
Gypidula calceola , Eman ella ronensis ( 'Г(,лша Куидат ) и Stachyo
des Rad iata ( свита Н амкав ) и меется мало общи х видов. Кроме того, в вер

хах толши Куидат встречаются только единичные франские виды, а франский 
возраст верхней части свиты Намкан хорошо обоснован фауной зоны Palmato
lepis triangularis - S tact1yodes соstulаtа.Представители видов этой же 

зоны характерны и для нижней части толши Сомня, согпасно перекрывающей 
толшу Куидат. Таким образом, граница между живетским и франским ярусами 
отсекает небопьшую часть тоmди Куидат ( разрезы типа Р аокай ) и более значи

тепьную часть свиты Н амкан. 
Сопоставление толши .Кубай с толшей Куидат и свитой Намкан тоже за

трудняется в связи с различием в составе комплексов фауны. Достоверно, что 
топько нижнюю часть толши, описанную в настоящей работе как отложения с 
комппексом Emanuella ronensis , можно сопоставить с верхней частью топ

щи Куидат. Таким образом, к франскому ярусу должна быть отнесена большая 
верхняя часть толши Кубай. 
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Т а б л и ua 6. Сопоставление девонских подразделений в регионе Вьет-Лаос · 
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- -- _...._ _.._ -- -- -- -- _.__ -- _...._ _ ..... -- -- _...._ _ ....... -- -- -- -- -
Известняки с Yunnanellina - Septaglomospiranella 

rauserae , Yunnanellina harburyi , У. triplicata 

Толша Кубай, D 2 gv - D 3 fr сЬ 

Верхняя часть - Tikhinella fringa, Tournayella jubra, 
Eogeinitziana devonica, Stachyodes costulata, Amphi
pora laxeperforata, А. patokensis, Tienodictyon tchuso
vense, Alveolites suborЬicularis, Alaiophyllum incomp
tum, Cyrtospirifer suЫimi s, С. calcaratus, U chtospirifer 
nalivkini, U .  concentricus, U .  tanlamensis 

Нижняя часть - Crassialveolites crassus, Scoliopora 
denticulata, Hexagonaria lavali , Emanuella ronensis,  
S chi zophoria Ьistriata, Sch.  striatula, Mucrospirifer no
vosiЬiricus vietnamicus, At.hyris concentricus, G ypidula 
planispinosa, De sguamatia desquamata 

� -- -� -.__ _ ....... __ _ � -� -� -� -� -� -.._ _.__ _.__ _- -- -- -� -� -
Толща Танлам, D 1 tl 

LinguLa cf. cornea, L. aff. hawkei, L .  muongthensis, 
L. aff. Loulanensis 



разрезов 

Раокай 

? 

- -- -- -- -- -- -- -- -- _..._ - ..._ -- -� -- -- -..... _.__ -- -- -- -- --- -- -- -- --

Толща Сомня, D3 xn 
В ерхняя подтолща - Palmatolepis marginifera, Р. glabra, Р.  g. 

pectinata, Р. minuta, Р. quadrantinodosa 

Нижняя подтопша - Palrлatolepis triangularis, Р. gigas, Icrino
dus alternatus, Stachyodes costulata, Scoliopora denticulata, 
Temnop.hyllum lantenoisi 

gv fr 
Толща Куищ�т, D2 - D3 qd 
Верхняя часть - Amphipora ramosa minor, Stachyodes radi

ata, S. caespitosa, Flexiostroma flexiosum, Alveolites admira
bllis, Scoliopora dentic1.,1lata, Temnop.hyllum waltheri, Stringo

_cephalus burtini, Emanuella ronensis, Schi zophoria ivanovi , 
Desquamatia desquamati. a 

Нижняя часть - Herma.toporelLa porosa, Thamnopora poly
gonalis, Crassialveolites crassus, Caliapora battersbyi, Dend
rostella trigemme, StringophylLum isactum, Undispirifer undife
rus, Desquamatia kansuensis, G-ypidula calceola, Chonetipu
stula orientalis 

Толща БанжаlП', D1-D 2 
ebg 

Верхняя часть - Parastriatopora dobret zovi, Crassialveolites 
crassus, S pongop.hyllum halisitoides, Heliolites pososu s ,  Des
quamatia lanceoides 

Нижняя часть - Calceola sandalina, Acrospirifer sp., Hexa 
crinites humilicarinatus, Н .  tuberosus 

Толща Раотян, D rc 1. 
Do.hmophylLum sp., Desquamatia vijaica, 

Levenea aff. transversa, Lissocrinus curtus, Hexacrinites hu
milicarinatus 



О к о н ч а н и е  т а б л. 6 

Типы разрезов Сис
тема Отдел Ярус 1------------
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Горизонты 
в регионе 
Бакбо 
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- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- --- -- -- _...._ -

Слои известняков - Palmatolepis marginife -
ra, Р. glabra, Р. perloba.ta schindewolfi, Р .  
rugosa trac.hytera Токтат 

---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

>со:: :s: :<: (.) 
f-Q) !Q 

� 
,....___ 

� :<: (.) ..а 

! >:s: (1) 
>:s: :s: :<: (.) (.) � (1) 

---

gv fr Свита Намкан, D2 -D3 nc 
Верхняя подсвита - Palmatolepis triangularis, Р. gigas, Р. foliacea., Ancyrognat.hus triangutatus, 

Polygnathus xylus, Amphipora franca, А. re
.cta, А. moravica, А. laxeperforata, Stac.hy
odes costulata, S. la.gowiensis 

Нижняя подсвита - Stac.hyodes radiata, S. 
caespitosa, S. verticilata, Amphipora ramosa 
minor, Actinostroma expansum, Scoliopora 
denticulata 

Толща Хуойлоi!, D1- D2hl 
Верхняя часть - Stromatopora conc entrica, 

Actinostroma clathratum, Thamnopora polygo
nalis, Trachypora dubatolovi, Crassialveolites 
crassus, Heliolites porosus 

Нижняя часть - Calceola sandalina, Squa
meofavosites kulkovi, Hexacrinites ( ? )  humi
licarinatus, Sc.hychca.tocrinus songcaensi.s;, 
Lissocrinus sp. 

Халанг 

Намтат 

Пакнам 

- - - - -

Толща Хуойни, S - D hn 2 1 
Nowakia a:ccua.ria, Stylio
lina fissurella., Striatosty
liolina termierae, Veriatel
lina cf. holardi 

Monograptus s p "  Pro
toleiosphaeridium angula
tum, Р. perfolium, Zostero
p.hyllum 

Толща Таи
чанг, s 2 :.... D1tc 

Nowakia 
accuaria, Er
benoceras cf. 
advolense, 
Anetoceras sp. 

\ 

Миале 

- - - - -

Бакбун 

� - - - -

Шика 



Верхний девон · 
К нему относятся тоmца Сомня, в разрезах типа Раокай; верхняя часть 

тотци Кубай и слои Yunnanellina, в разрезах типа Кубай; верхняя часть сви
ты Намкан и известняк� с конодонтами зоны Palmatolepis marginifera, в 
разрезах типа Шонгка. Франский возраст верхних частей тоmци Кубай и свиты 
Намкан и нижней части тоmци Сомня обоснованы вьnпе. 

К фаменскому ярусу в разрезах типа Раокай относится верхняя тоmца 
Сомня с комплексом Palmatolepis marginifera - Palmatolepis cripida,  
а в других типах разрезов (Кубай, Шонгка) эта тоmца обнаружена в виде 
отдельных выходов известняков, пока не привязанных к тому или иному мест
ному стратиграфическому подрнзделению. В разрезах типа Шонгка эти слои ха
рактеризуются конодонтами зоны Palmatolep is marginifera, что дает осно
вание для их корреляции с вер хней подтоmцей Сомня. 

Фаменский возраст известняков с Yunnanellina к югу от р-на Кубай 
устанавливается по брахиоподам, развитым также в фаменских отложениях Юж
ного Китая. 

Глава IY 
Основные черты палео гео графии 
� истории развития nалеобассейнов 
на территории Вьетнама в девонском периоде 

ФАЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ВО ВЬ ЕТНАМЕ 

Изложенные в предьщущи х  главах данные дают основание для фациального 
анализа и восстановления истории развития АВух палеобассейнов, располагав-, 
шихся в девоне в реги:онах Бакбо и Вьет-Лаос (север Чьюнгшонской горной це
пи и во Вьетнаме ) .  Имеющиес я материалы не позволяют достоверно судить о 
девонских отложениях на территории к югу от провинции Биньчитхиен (напри
мер, на площади К<?нтумского выступа и к югу от него ) .  

Различие между региона1vrn Бакбо и Вьет-Лаос по фациальному составу 
девонских отложений отмечалось в ряде работ /Геология . . . , 1965; Saurin , 
1 958 ; тбng- Dzuy 'I'hanh 1965,  1967 ; Ngo 'I'hub'ng San,  Reza
nov, 1 96 5 ;  'I'r�n Van 'I'ri et al., 1 97 7 ;  и др. /. Однако приведенные на
ми в предыдущих главах данные показывают очень сильную фациальную диqхререн
циацию. Фациальный анализ отложений в пространстве и времени имеет большое 
значение в палеогеографических реконструкциях палеобассейнов и в трактовке 
истории развития территории в девонском периоде. Этим вопросам и посвяшена 
настояшая глава. 

РЕГИОН БАКБО 

НИЗЫ НИЖНЕГО ДЕВОНА 

Нижнедевонские отложенRя региона Бакбо значительно диqхреренцированы 
по фациальному составу и моu ности. Для низов нижнего девона, соответствую
щих слоям Schellwienella praeunbraculum к горизонтам Шика, Бакбун, 
намечаются три площади осадконакопления: 1 )  северная и северо-восточная; 2 )  
северо-западная; 3 )  бассейн рек Ло и Гам (рис. 1 3  ) . 
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Р и с .  1 3 .  Фациально-палеогеографическая схема Северного Вьетнама в нача
ле раннего девона. 

1 - суша; 2 -6 - фации: 2 - континентальная; 3 - мелководная с преоб
ладанием терригенных пород, 4 - мелководная терригенно-карбонатных пород, 
5 - глубоководная с преобладанием глинистых сланцев, 6 - флишоидная; 7 -
местонахождение остатков бентоса ( а )  и и хтиофауны ( б ) .  

Н а  с е в е р н о й  ·и с е в е р о - в о с т о ч н о й  п л о щ а д я х, где -распростра
нены породы типов Шонгхием, Халанг и Киньмон, низы нижнего девона начина
ются обломочными красноцветными породами континентальной фации (�м. рис. 13 ). 
На более древних породах лежат базальные конгломераты с мелкими и средни-
ми галечниками полимиктового состава. Н аи большая мощность конгломератов 
набrоодается в разрезах типа Киньмон, особенно на прибрежных островах Шау
нам, Куанлан, Фыонгхоанг и др. / 'I'r'An Van 'I'r! et al. , 1 97 5/. Она умень
шается по северо-западному направлению, в разрезах Шонгкау? Чангса, Бакшон , 
Халанг и Д.онгван. Н а  конгломератах залегают красно-фиолетовые песчаники, 
алевролиты, реже глинистые сланцы, составляющие основную часть толщи До-
шон в разрезах типа Киньмон, свиты Шика в разрезах типа Шонгхием и нижней 
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части свиты Нанган в разрезах типа Халанг. Красно-пестрый цвет, косослоис
тость пород, а также быстрое изменение мощности слоев в пространстве ( это 
хорошо набmодается во всех разрезах, особенно в р-нах Донгван (р. Ньёкуэ ) ,  
Хапанг, Тханша, Дошон и др. ) являются четким свидетельством континентапь
нь1х условий осадконакоплений этих топш. Об этом свидетельствуют отсутствие 
в отложениях остатков морской фауны и присутствие фрагментов пресноводных 
рыб. 

В р а з р е з а х  т и п о в  Ш о н г х и е м  и Х а о п о к  согласно на свите Ши
ка континентальной фации лежат породы Бакбун, представленные переспаивани
ем глинистых и известковистых сланцев, красноцветных алевролитов, сланцев в 
нижней части и мергепей, сланцев в верхней части разрезов. Н аходки многочи
сленных окаменелостей комплекса Hysterolites wangi в р-нах Донгван, 
ЧанГса, Тханша, особенно появпение первых кораллов в слоях мергепей свиты 
Бакбун, свидетельствуют о мор ских условиях образования отложений. Однако 
предполагается, что в начале бакбунского времени на рассматриваемой терри
тории были лагунные условия рибрежного трансгрессивного моря, о чем сви
детельствует наличие красно-шзетных прослоев континентальной фации в нижней 
части бакбунского горизонта в р-нах Тханша, Бакшон и Донгван. 

В р а з  р е з а х  т и п  а Х а л  а н  г мощность . нижней части нижнего девона 
невелика ( 100-2 00 м ) .  Континентальная фация пород хорошо выражена ниж
ними слоями свиты Нанган, представленными мелкозернистыми конгломератами, 
гравелитами и песчаниками красно-фиолетового цвета. Мощность споев, особен
но грубозернистых, сильно варьирует в пространстве. Переход морских и кон
тинентальных пород этой свиты отмечается лишь находками многочисленных 
остатков фауны комплекса Hysterolites wangi, которые характеризуют 
верхнюю часть свиты, скоррепи.рованную с бакбунской свитой в разрезах типа 
Шонгхием. 

Континентальная фация хорошо выражена также в низах разреза.в девона в 
типе Киньмон, особенно в р-не Дошон, где в красно-фиолетовых песчаниках 
топши Дошон четко наблюдается косая слоистость.- По данным Чан Ван Чи и 
др. / Tr�n Van Tr\ et al., 197 5/, анапогичнь1е породы тоmци Дошон обнару
жены на о-вах Шаунам, Нгоквынг, Куанпан и Фыонгхоанг, где в топше преобла
дают грубозернистые породы и ее мощность достигает 600-700 м. Несомнен
но, что топша Дошон континентальной фации в этом регионе относится к низам 
нижнего девона, однако со свитами Шика и Бакбун она сопоставлена условно. 
В породах тотци Дошон найдены остатки ихтиофауны, но они не определимы. 
Морская фауна не обнаружена, а переход между этой тоmцей и вышепежашей 
топшей Зыонгдонг не набпюдае·rсs� ( см. гл. П ) . 

Характерная особенность континентальных пород низов нижнего девона -
их прерывистое распространение на севере и северо-востоке региона Бакбо. 
Видимо, они накапливались лишь в небольших впадинах, образовавшихся в кон
це ордовика и в сипуре. 

Н а  з ап а д е  Б а к б о разрезы девонских отложений начинаются мелко
зернистыми песчаниками свиты ШонгМуа (в разрезах типа Шонгмуа) .  В отличие 
от других районов здесь девонские отложения характеризуются согласными взаи
моотношениями с силурийскими. Мощность низов нижнего девона (свнта Шонг.
муа) на северо-востоке зоны Фансипан /Геология" . ,  196 5 /, т.е.  в разрезах -
по р. Муа, достигает 2 000 м и уменьшается к юго-западу в разрезе Хоабинь
Тупи до 1500 м. В разрезе Баннгам-Пинььюк уменьшается до 700 м / Nguy-

x � 
en Vinh, 1 9 7 7  /. 

В разрезах типа Нампиа, по северо-восточной окраине выступа Шонгмуа 
( см. рйс. 13 ) ,  осадки низов нижнего девона несогласно залегают на более 
древних породах, их базальные конгломераты лежат . .  на различных споях свиты 
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Бохиенг, что четко набmодается в прекрасном обнажении, описанном Буй Фу 
� -

Ми по берегу р. Да окопа устья руч. Наммок / Nguyen Vinh, 1 97 7  /. На 
6- 10-метровом спое конгпомератов распопожены кварцевые песчаники, гпини
стые спанцы и мергепи верхов тошци Нампиа. Мощность споев, соответствую
щих свите Шонгмуа, невепика ( меньше 200 м в Лайчяу, в верхнем течении 
р. Да и уменьшается до 100 м в разрезах Донг:шон и Камтуи в провинции 
Тханьхоа) .  Выше отмечено, что отпожения низов нижнего девона в разрезах 
типа Нам пи а отличаются от . их стратиграфических эквиваnентов в разрезах Шонг
муа грубозернистостью осадков из нижних слоев. Это , несомненно, связа
но с обстановкой накопления осадков, характерной для прибрежной зоны 
древнего моря к северо-востоку от выступа Шонгма ( см.  рис. 1 З ) .  Как в 
-свите Шонгмуа, так и тоnще Нампиа нижние спои характеризуются бедностью 
остатков фауны. Самое раннее появпение окаменепостей отмечается в верх-
них споях нижней подсвиты Шонгмуа в разрезах Хоабинь-Тули, Баннгам-Пиньы
ок . .  В анапогичных споях разреза Донгшон (провинция Тханьхоа) они представ-
пены немногочисленными сборами окаменепостей комппекса S chellwienella 
praeumbraculum. В других разрезах фауна обнаружена топько в бопее высо
ких слоях, на уровне комппекса Hysterolites wangi. 

В з о н е Л о - Г а м  , которая распопожена в центрапьной части региона 
Бакбо, низы нижнего девона слабо изучены и нижняя граница нижнего девона 
не установпена. Отпожения, рассматриваемые как низы нижнего девона, в рай
оне подвергались сипьному метаморфизму и представпены гпавным образом 
перекристаплизованными и серицитовыми сланцами, фиплитами, мраморами. 
Кремнисто-глинистые, кремнистые известняки и пелитовые известняки составля
ют в разрезах небольшую часть. Нгуен Кинь Куок, проведя геолого-съемочные 
работы в р-не Баккан, расчленил эти отложения на толщи Пиафыонг и Фиахао. 
Он оценивает их мощность в целом более 1000 м. Высокая степень метамор
физма пород и дробленая геологическая структура в районе затрудняют правиль-. 
ное восстановление последовательности слоев, поэтому не исключена возмож
ность ошибки в представлениях последовательности этих двух толщ ( Пиафыонг 
и Фиахао) .  Их стратиграфическое положение нуждается в дополнительном изу
чении. Потребуется также пересмотр выводов Нгуен Кинь Куока о присутствии 
эффузивных пород в нижнедевонских отложениях. 

ГОРИЗОНТ МИАЛЕ ( Mia Le) 
В гпавах 11 и 111 показано, что отпожения, отнесенные к горизонту Миа

пе, широко распространены в регионе Бакбо (рис. 1 4 ) .  К ним относятся ниж
ние спои тошци Зыонгдонг в разрезах типа Киньмон, свита Лыокхиеу в разре
зах типа Хаnанг, свита Миаnе и спои Енпак в разрезах типа Шонгхием, бопь
шая верхняя часть топщи в разрезах типа Ло-Гам и частично в разрезах типа 
Шонгхием, свита Баннгуон и верхняя часть тошци Нампиа · на западе региона 
Бакбо. Состав пород и мощность отпожений варьируют по разрезам, но все они 
представnены морскими фациями с обипьным составом окаменепостей, характер
ным дпя комппекса Euryspirifer tonkinensis. 

В разрезах типов Хаnанг и Киньмон, на восточных и северо-восточных 
окраинах региона, горизонт Миапе представпен топько терригенными породами 
(топща Зьюнгдонг и свита ,Лыокхиеу ) (см. рис. 14 ) .  Терригенные 

.
породы в раз

резах Киньмон более мощные, грубозернистые и бедны остатками фауны. Мощ• 
нос�ь свиты Лыокхиеу, споженной мелкозернистыми песчаниками, апевроnитами 
в разрезах типа Хаnанг, не превышает 200 м. Видовой состав комппекса бес-. 
позвоночных в ней менее разнообразен, чем в разрезах типа Шонгхием, но до
вопьно богат. Здесь встречаются гпавным образом представитепи брахиопод и 
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Р и с .  14. Ф\щиально-палеогеографи� 
ческая схема Северного Вьетнама в 
миалеское (пражское ) время. 

Усл. обоЭн. см. на рис. 13 .  

о 200км 

редкие формы трилобитов, мша ки. Горизонт Миале в разрезах типа Шонгхием 
характеризуется значительным изменением состава и мощности пород. Здесь 
характерный признак его - присутствие карбонатных компонентов. Н а  восточ
ной окраине зоны Шонгхием (в р-не Бакшон ) карбонатные компоненты появля
ются лишь в виде известковистых примесей среди сланце-в и алевролитов, пес
чаников. К западу в разрезах Чангса, . Тханша, Енлак, Коксо отмечаются изве
стковые сланцы, мергели

. 
и линзы известняков (начиная с нижних слоев этого 

горизонта ) ,  а к северу в нижней части свиты Миале на пачке черных глини
стых сланцев залегают также чередующиеся алевролиты, песчаники, сланцы и 
мергели. В целом вверх по разрезам количество карбонатных пород увеличива
ется. В разрезах типа Хаолок породы, соответствующие горизонту Миапе, пред
ставлены только известняками. Известковые компоненты появляются в самых 
низах в разрезах типов Ло-Гам и Шонгмуа, в толщах Пиафьюнг. Фиахао и в свите 
Шонгмуа на уровне, соответствующем горизонту Бакбун. Горизонт Миале в р-не 
Ло-Гам характеризуется также чередованием сланцев, алевролитов, прослоев из
вестняков и мергелей. На Западе, в разрезах типов Шонгмуа и Нампиа, нижние 
части разреза горизонта Миале представлены главным образом терригенными 
породами, за исключением верхних слоев толщи Нампна в верхнем течении Да 
и пачки известняков с многочисленными линзами в разрезах Шуойнё Шуойнюнг 
/Nguy@n Vlnh, 1977/.  
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Изменение состава пород, входящих в состав горизонта Миале, тесно свя
зано с изменением мощности тo1Illl и свит. Мощные тоmци набrоодаются в цент
ральном районе региона и на двух окраинах, гце распространены терригенные 
породы. На северо-восточной окраине мощность тоmци Зыонгдонг достигает 
600-800 м, мощность свиты Банн9'он на юго-западе региона такая же / Nguy
ln Quang Нс?-Р , 1 967 ;  Nguy�n Xuan В ао ,  1970/. Самые мощные 
Т01IlllИ набmодались в центральном районе - тоmца Коксо на западе зоны Шонг
хием и зоны Ло-Гам (не менее iOOO м ) ,  а также на северо-западе- ·поспедней 
зоны. В разрезах остальных районов, находившихся, видимо, в окраинных уча
стках папеобассейна Бакбо, мощность отложений уменьшается ·до 200 м в 
·разрезах типа Халанг до 100 м в разрезах Нампиа и 200-500 м в разрезах 
Шонгхием. 

В цепом можно отметить спедуюшие характерные черты отложений горизон
та Миапе: 1 )  отложения этого горизонта широко распространены в регионе 
Бакбо, местами они несогласно лежат на додевонских отложениях, например, 
в р-нах Хаопок, Банпау ( северо-западной окраине зоны Ло-Гам) ;  появление кар;
бонатных компонентов в разрезах и обилие бентосных организмов, при.сущих 
комплексу Euryspirifer tonkinensis. Во многих районах хорошо набmода
ются биостромы (Енпак, Чангса, Хаопок, Нампиа); З )  терригенные породы рас
пространяются главным образом на·. окраинах региона - в разрезах типов Халанг, 
Киньмон, Шонгмуа и Нампиа. В остальных районах карбонатные породы появля
ются с нижних споев и увеличиваются вверх по разрезам. 

НАЩ'ОРИЗОНТ БАНПАП 

Породы этого надгоризонта широко распространены в регионе Бакбо 
(рис·. 15 ). Они составляют свиты Накуан и Хапанг в разрезах типов Хапанг 
и Шонгхием, свиту Лошон и верхнюю часть T01IlllИ Зыонгдонг в разрезах типа 
Киньмон, большую часть тоmци Хаопок, тоmцу Банпап в разрезах типов Шонг
муа и Нампиа, а также большую часть мраморизованных известняков Шонггам. 

за· искmочением верхних споев тo1Illlи Зыо�гдонг (разреза типа Киньмон) 
надгоризонт Банпап представлен слоистыми известняками. Нижняя часть надго
ризонта, соответствуюшая горизонту Пакнам, представлена пелитовыми, темно
серыми известняками, которые лучше всего набmодаются в разрезах Хапанг , 
Донгван, Хоабинь-Тули, Нампиа и др. Средняя часть надгоризонта (горизонт 
Намтат ) обладает также сравнительно постоянным характером в составе пород. 
В разпичных разрезах породы этой части отличаются лишь слоистостью, в одних 
разрезах они представлены тонкослоистыми известняками, а в других - топсто
споистыми, более грубозернистыми. В разрезах типа Киньмон с нижней и сред
ней частями надгоризонта Банпап сопоставлены верхние спои тоmци Зыонгдонг, 
сложенные кварцитовыми песчаниками, алевролитами, сланцами и линзами изве
стняков в самых верхах тотци. 

Верхний компонент надгоризонта Банпап (горизонт Хапанг) набmодается и 
во всех местах распространения девонских отложений в регионе Бакбо ( см. 
рис. 1 5 ) .  Это слоистые известняки, а кремнистые известняки наблюдаются иног'
да в ассоциации с пачкой или прослоями кремнистых сланцев свиты Хапанг в 
разрезах типов Шонгхием и Хапанг, свиты Лошон в разрезах 'l'Ипа Киньмон; 
верюпrе спои толщи Хаопок в одноименном типе разрезов, верхняя часть толщи 
Банпап в разрезах типов Шонгмуа и Нампиа. Они, iюсомненно присутствуют 
также в верхних споях разрезов девонских отложений типа Ло-Гам. Кремнистые 
компоненты набmодались во всех разрезах горизонта Хапанг, в разрезах типов 
Хапанг, Шонгхием и Киньмон и представлены прослоями и пачками кремнистых 
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Р и с .  15 .  Фациапьно-палеогео
графическая схема Северного 
Вьетнама в банпапское время 
( эмс-живет ) . 

1 - суша, 2 - мелковод
ная фация карбонатно-кремнис-· 
тых и З - терригенных отложЕ!
ний. 

сланцев, а в ряде разрезов -
известняками с кремнистыми 
примесями. Известняки горизон
та Хапанг характеризуются оби
rm:ем целентерат, особенно стро
матопорат. Биостромы, спожениые 
главным образом ветвистыми стро
матопоратами, хорошо наблюда
ются во многих разрезах, напри
мер, в р-нах Ниемшон ( Хайфон), 
Лошон ( Киньмон-Хайхынг ) ,  Ха
ланг-Чунгхань ( Каобанг ) ,  верх
нее течение р. Да и др. Они 
давно обращали на себя внимание. 
исследователей и были описаны 
французскими геологами ГСИ 
как известняки с амфипорами 

о 100 200 JООкм 

/ B ourret, 1 9 22; Fromaget, 1952; Saurin 1 9 5 6, 1958  /. 
Известняки горизонта Хапанг темно-серые тонкослоистые, чем они от

личаются от верхнепапеозойских известняков светло-серого цвета, широко рас
пространенных также в регион�� Бакбо. Лишь в р-нах Хапанг (провинция Као ..:. 
банг) и в верхнем течении р. Д.а наблюдаются светло-серые толстослоистые . 
известняки горизонта Хапанг. Видимо, по этим признакам в отмеченных райо
нах известняки Хапанг рассматривались французскими геологами как верхнепа
леозойские / B ourret , 1 922 ; Fromaget , 1 952 /, а Е.Д. Василевская 
/Геология и др. ,  196 5 /  отнесла их к выделенной ею топще Е>анконг франско
го возраста. 

По сравнению с нижележащими отложениями горизонта Миапе в составе 
подгорИзонта Банпап карбонат ые породы распространены более широко. В го
ризонте Миапе они играют подчиненную роль в топщах, охарактеризованных 
ранее как терригенные / Saurin, 1 958;  Геология . . .  , 1 96 5/.  · За исключением 
верхних слоев топщи Зыонгдонг (типа Киньмон ) компоненты нвдгоризонта Бан
пап представлены известняками. В некоторых разрезах терригенные составы по'
род прЙС)rтствуют только в пепитовых известняках нижних слоев надгоризонта. 
Кремнистый состав пород часто наблюдается лишь в верхних частях надгоризон
та (горизонт Хапанг ) ,  лишь в р-не Донг ван они встречаются уже в самых ниж
них прослоях известняков, отнf!Сенных к нижней части надгоризонта. МощносТь 
нвдrоризонта Банпап менее изменчива, чем горизонта Миапе. Она составляет 
400-600 м, только в разрезе Донгван уменьшается до 2 00-2 50 м. 

ГОРИЗОНТ ТОКТАТ ( Т�с 'I'�t) 

Отложения, отнесенные к этому горизон� обнаружены в некоторых раз
резах девона в регионе Бакбо, но во всех разрезах распространение Их Оt'рани-
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чено топько на небопьших ппощадях. Они описаны выше в составе свиты Токтат 
(разрезы типов Халанг и Шонгхием ) ,  а также в споях известняков с Amphi
pora patokensis, Quasiendothyra communis в разрезах типа Киньмон. 

Кремнистый состав пород, образующих чередование тонких споев кремнис
тых известняков и сланцев,_ явпяется самой характерной чертой горизонта Токтат. 
Наибопее попные разрезы этого горизонта описаны на северной территории зо
ны Халанг - в р-нах Чунгхань и Бангка. Здесь мощность отпожения этого гори
зонта достигает 500 · м; в его составе встречаются кремнистые известняки и 
спанцы с марганцевыми примесями, а также маломощным пластом марганцевых 
руд. · Другая особенность отпожений горизонта Токтат в этом районе - распро
странение пестропопосатых известняков, споженных тонкими споями известия;.. 
ков красного, розоватого и зеленоватого цветов. Такие же известняки харак
терны д ля горизонта Токтат в разрезе Д.онгван. Мощность их не превышает 
200 м. 

В разрезах типа Шонгмуа пестрокрасные известняки не набmодались. Тол
ща Банкай сложена попностъю попосчатыми кремнистыми сланцами и известня
ками с марганцевыми примесями. 

В разрезе типа Киньмон к горизонту относятся слои известняков с Am
phip ora patokensis, Quasiendothyra communis , которые отличаются 
небопьшой мощностъю и отсутствием попосчатости и марганцевых примесей 
пород . 

Таким образом, отложения горизонта Токтат в регионе Еакбо распростра
нены значитепьно уже. В их составе заметно увеличивается количество крем
нистых примесей (кремнистые известняки, кремнистые спанцы ) .  Кроме того, 
отмечается появпение марганцевых примесей, которые в свите Токтат формиру
ют маломощные пласты марганцевых руд. Видимо, отпожения такого типа на
капливались в прибрежных зонах регрессивного папеобассейна Бакбо в самом 
конце девонского периода. 

РЕГИОН В ЬЕТ-ЛАОС 

НИЖНИЙ Д.ЕВОН 

Фациальная изменчивость девонских отложений в регионе Вьет-Лаос хоро
шо выражена в меридионапьном направпении. Континентальные отпожения низов 
девона в этом регионе наблюдаются лишь в самой южной окраине, примык� 
щей к Индосинийскому массиву. 

Топша Тантам сложена попимиктовыми конгломератами, гравепитами и пес
чаниками, апевропитами пестро-красно-фиопетового цвета. Они проспеживаются 
в виде небольших полос в самой южной части региона (см. рис. 13 ) . В разре
зах типа Кубай они распространены также в сопредепьных районах Лаоса. От
меченные особенности, а также неустойчивая мощность отпожений, превышаю
щая 100 м, и остатки беззамковых брахиопод позвопяют сопоставить эти кон
гпомераты с континентапьными отпожениями низов девона на севере региона 
Б8кбо (свита Шика и топща Д.ошон ) .  

Д.алее к северу низы нижнего девона представпены мощной топщей Рао
тян (мощность до 2 ООО м) ,  которая спожена главным образом терригеннь.1ми 
породами с немногочиспенными остатками морской ·фауны. В основании этой 
топщи иногда набпюдаются конгломераты небопьшой мощности. Однако, судя 
по отношению между толщами Д.айжанг ( S dg ) и Раотян ( D rc ) и стра-

2 1 
тиграфическим значением содержащихся в них окаменепостей, сипурийские и ниж-
недевонские отпожения в разрезах типа Раокай, скорее всего, образованы в 
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непрерывном процессе осадконакопления. Отмечается и уменьшение мощности 

нижнедевонских отложений ТОIШIИ Раdтян по направлению к И ндосинийскому 

массиву, находящемуся к югу от рассматриваемого региона. Если в районах 
типа Кубай, прилегающих к И ндосинийскому массиву ,  нижнедевонские разрезы 

заканчиваются маломощной толщей Танлам, то в разрезах типа Р аокай на мощ
ной толще Р аотян нижнедевонские отложения прослеживаются и в нижней чаС?
ти толщи Банжанг. 

На северной территории региона, в разрезах типа Шонгка, несогласие меж

ду силурийскими и девонскими отложениями не наблюдалось. Си лурийские поро

ды, видимо, развиты еще и в 1'ОЛщах Хуойни и Таичанг. В отличие от низов де

вона всех типов разрезов толши Хуойни и Таи чанг обладают большой мощ
ностью, флишоидной слоистостью мелкозернистых пород - алевролитов и глини
стых сланцев. Породы этих тоJnц характеризуются бедностью окаменелостей 
бентосной фауны. В них до сих. пор встречены лишь остатки планктонной фау
ны - тентакулиты, граптолиты и головоногие. Видимо, эти толщи образовались 
в глубоководных услови ях, неблагоприятных для жизни бентоса. 

Приведенные данные о распространении пород нижнего девона в регионе 
Вьет-Лаос свидетельствуют о четкой фациальной дифференциации в меридиональ
ном направлении. На юге, в разрезах типа Кубай, прилегающи х  к Индосиний
скому массиву, нижнедевонские отложения представлены континентальными фа
циями. Отложения имеют небоnьшую мощность и распространены локально. Да
лее к северу, в разрезах типа Раокай, развиты отложения прибрежных морских 
фаций - терригенные мощные толщи пород с остатками бентосных организмов. 

На самой северной окраине региона, прилегающей к выступу Шонгма, нижнеде
вонские отложения представлены мощными флишоидными толщами, образован
ными в непрерывном процессе силурийско-девонского осадконакопления. 

СРЕДНИЙ ДЕВОН 

На самой южной территории региона Вьет-Лаос, в разрезах типа Кубай, 
среднедевонские отложения представлены лишь маломощными слоями известня

ков с живетскими целентератами и брахиоподами. Эти слои принадлежат к ниж
ней части толщи известняков Кубай живетско-франского возраста. Таким обра
зом, на этой территории на бопьшом промежутке времени от позднего до конца 
среднего девона был перерыв р, осадконакоплении. 

В центральной части региона (в разрезах типа Р�окай ) средний девон на
чинается отложениями свиты Банжанг, сложенной главным образом терриген
ными породами большой мощности, достигающей 1000 м. В отличие от ниже
лежащей толщи Раотян, бедной окаменелостями , в породах свиты Банжанг час
то встречаются остатки бентосных организмов, особенно с середины свиты, 
где в разрезах появляются известковистые сланцы и мергели. Н аряду с ракуш
ками, состоящими из створок брахиопод и бивальвий, в проспоях мергелей и 

линзах известняков встречаются многочисленные полипняки кораллов, образую
щие иногда крупные биостромы . 

Содержания карбонатных компонентов в среднем девоне увеличиваютс_я 
вверх по разрезам. · Если в се редине свиты Б анжанг эти компоненты представ
пены лишь прослоями мергелей или небольшими линзами известняков ( разрез 
Хепоп ) ,  то в толще Куидат они играют уже большую роль. К арбонатные компо
ненты 0бразуют прослои и пачки известняков мощностью 60- 100 м. Обилие 
окаменелостей в разрезах тесно связано с увеличением карбонатных компонен
тов. В толще Куидат биостромы сложены остатками строматопорат, кораллов 
и в меньшей мере брахиопод и други х групп организмов. В терригенных поро
дах, особенно в грубозернистых, окаменелости встречаются гораздо реже. 
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Особенность среднедевонских отложений - сильное изменение состава по
род и мощности слоев в пространстве. Эти особенности характерны и для ниж
недевонских отложений, но в большей степени они -присущи толще Куидат. Мощ
ность толщи оценивается от 2 80 до 7 50 м. Изменение состава пород в прост
ранстве обусловливает разный - состав фаунистических комплексов , что затруд
няет корреляцию одновозрастных слоев топши. 

На северной окраине региона, в разрезах типа Шонгка, средний девон 
представлен верхами толщи Хуойлой и низами свиты Намкан. Здесь отмечается 
большая фациальная изменчнвость отложений. Мощные фпишоидные толщи нижне
го девона замещаются маломощными толщами терригенных и карбонатных по
род (мощность 

�
до 600 м) среднего девона. Окаменелости в них встречаются 

чаще, они имеют разнообразный видовой состав и отмечаются в большом коли
честве, особенно в карбонатных- породах. 

В среднем девоне в регионе Вьет-Лаос содержание карбонатных пород уве
личивается вверх по разрезам. Карбонатные породы играют заметную роль в 
живетских отложениях, которые на юге представлены лишь известняками толщи 
Кубай, в средней части региона - известняками и мергелями толщи Куидат. Кар
бонатные же породы в разрезах типа Шонгка распространены лишь на неболь
шой площади на западе Нгеан в составе толщи Хуойлой и свиты Намкан. 

ВЕРХНИЙ ДЕВОН 

Верхнедевонские отложения встречаются во всех трех типах разрезов де
вона в регионе Вьет-Лаос. В отличие от нижнего и среднего девона, где терри·
генные породы играют большую роль, в верхнем наблюдаются лишь известняки, 
иногда пепитовые. 

На юге региона, в разрезах типа Кубай, к верхнему девону относятся ос
новная часть одноименной толщи и слои известняков с Yunnanellina, мощ..; 
ность которых около 500 м. Топша Кубай характеризуется толстослоистыми 
известняками с обильными бентосными о'каменелостями франского яруса, а спои 
Yunnanellina - тонкослоистыми поnосчатыми известняками ф/iменского 
возраста. 

В середине региона, в разрезах типа Раокай, верхний девон представлен 
главным образом известняками толщи Сомня, возможно, и верхними споями 
толщи Куидат. Здесь породы характеризуются тонкосnоистостъю. Остатки бен
тос.ных организмов встречаются редко в верхних споях, �зраст которых дати
руется по конодонтам. В этом районе к верхнему девону' условно относится и 
толща Донгтхо, сложенная главным образом грубозернисТыми .терригенными по
родами, которые распространены полосой в северо-западном направлении. 

На северной окраине региона к верхнему девону относятся известняки, 
которые наблюдались лишь на западе Нгеан, в уезде Мыонгсен. Они входят в со
став свиты Намкан живетско-Франского возраста и слоев известняков с фаменски
ми конодонтами. Суммарная мощность их не превышает 400 м. Остатки бентосных 
организмов также встречаются редко только в верхах разрезов. 

Таким образом, девонские отложения · региона Вьет-Лаос обладают харак
терными особенностями. Нижний девон и низы среднего четко дифференцированы 
географически в трех описанных типах разрезов (Шонгка, Раокай и Кубай ) как 
по составу пород, так и по, редким, но своеобразным остаткам фауны. Этими же 
особенностями они отличаются от одновозрастных отложений региона Бакбо, что 
затрудняет их сопоставление. Начиная с живетского яруса, когда ропь карбонат
ных компонентов в отложениях значительно возрастает, остатки бентосной фау
ны в разрезах становятся обильными, а дифференциация по составу фауны двух 
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регионов Бакбо и Вьет-Лаос прекратилась. Для самых верхних частей верхне
девонских отложений в регионе Вьет-Лаос характерны бедные остатки бентос
ных организмов. 

БИОГЕО Г РАФИЧ ЕС КАЯ ХАРАКТЕРИС ТИКА ПАЛЕО БАСС ЕйНОВ 

О ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНLIИАLIИИ СОСТАВА ФАУНЫ 

ПАЛЕОБАССЕЙНОВ БАКБО И ВЬЕТ-ЛАОС 

/\" Проанализировав комплексы девонских кораллов, Тонг-Зюи Тхань / 'I'ong-
Dzиy 'I'hanh, 1 965,  1 967 / привел первые сведения о различии органиче
ского мира в девоне двух регионов - Бакбо и Вьет-Лаос. Полный состав из
вестных видов этих регионов, соответствующих двум палеобассейнам, изложен 
в главах 11 и III настоящей работы. Фауна нижнего и среднего девона в ре
гионе Бакбо характеризуется б6льшим количеством индивидов и разнообразием 
видового состава. В породах горизонтов Бакбун, Миале и надгоризонта Банпап 
встречаются разнообразные п_редставители древних организмов, особенно бентос
ных, например, строматопораты, кораллы, брахиоподы, бивальвии и трилобиты. 
Наибольшее обилие и разнообраэие характерно для фауны горизонта Миале, 
здесь кораллы и строматопораты нередко образуют биостромы. В отложениях 
горизонта установлено около 300 видов различных групп фауны. Биостромы на
блюдаются в р-не Енлак, в известняках Хаолок. В раннедевонских сообществах 
фауны в регионе Бакбо преобладают эндемичные виды, особенно среди брахио
под. В регионах Бакбо, а таюке Гуанси и Гуичжоу (Китай ) широко распростр�
нены местные виды Hysterolites wangi ( Нои) (в  Китае известен как 
Orientospirifer wangi Нои) , Eиryspirifer tonkinensis ( Mans.) , D i
coelostrophia annamitica ( Mans.) , S trophochonetes hoaЬinhens'ls 
( Mans.) , Para�honetes zeili ( Mans.) , C ymostrophia qиadrata 
Wang и др. ЭндеМичность бе:нтосной фауны региона Бакбо достигает максиму
ма в пражское вр�мя, соответствующее времени образования отложений горизон
та Миале. 

Иначе развивалась раннедевонская фауна в регионе Вьет-Лаос. Здесь от
сутствуют Eиrysp irifer tonkinens is ( Mans.) , Hysterolites wangi 
( Нои ) и многие сопутствующие им виды, например S chellwienella lan
tenoisi  ( Mans.) , Dicoelostroph ia annamitica ( Mans.) , Parachone
tes zeili ( Mans.) и др. ,  которые очень широко распространены в соседнем 
регионе Бакбо, за исключением немногочисленных представителей полипровин
циальных видов - Atrypa retic иlaris L. , Desqиamatia vijaica ( Khod.) 
и др. В этом регионе остатки раннедевонской бентосной фауны очень редкие. 
В породах часто встречаются остатки космополитных видов тентаку литов, грап
толитов и головоногих, которые очень редко отмечаются в одновозрастных от
ложениях региона Бакбо. 

Таким образом, нижнедевон ские фауны в регионах Бакбо и Вьет-Лаос су
щественно различаются систематическим составом сообщества и количеством 
представителей различных видов. Видимо, различие фауны этих двух регионов 
было обусловлено не только их изолированностью и расположением между ними 
поднятия Шонгма (см. рис. 13 ) ,  но и различными условиями среды в 

.
каждом 

палеобассейне. В конце силурийского и начале девонского периодов море покры
вало лишь низовье р. Да и бассейн р. Ка в виде заливов. В середине раннего 

. девона море быстро расширилось на всю территорию рассматриваемых регионов. 
В каждом из новых возникших палеобассейнов органический мир развился в за
висимости от палеогеографических условий. В бассейне Бакбо в начале девона 
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присутствовали полипровинциальные виды. В течение всего девонского периода 
здесь были благоприятные условия для жизни кораллов. В результате · происхо
дило быстрое развитие фауны. Возникали новые и новые представители, адапти
ровавшиеся в спеш�:фических условиях бассейна. Иначе развивался органический 
мир Вьетлаосского бассейна . Глубоководные морские условия на севере, обус
ловившие отложение мелкозернистых пород фпишоидного типа и сильнqе переме
щение моря на юге, где образовались мощные толщи грубозернистых пород, 
препятствовали развитию донных организмов. Препятствием для переселения 
бентосных организмов из Бакбо во Вьет-Лаос были, видимо, · крупные острова 
ш·онгма, а. также то, что морское население палеобассейна Бакбо не могло 
адаптироваться в неблагоприятных условиях бассейна Вьет-Лаос. В каждом 
упомянутом палеобассейне существовала сам0стоятельная фауна, однако насе
ление палеобассейна Бакбо по составу сближается с фауной типа llз51ньж0у 
( Z hiangzhou ) ,  а фауна Вьет-Лаос - с Нанъдан ( Nandan ) Южного Ки
тая / Wang Yu et al., 1 9 74,  1 9 78 /. 

К концу раннего девона и в среднем девоне различие видового состава со
обществ в фауне двух бассейнов уменьшается, и с конца среднего девона фау
на их становится единой. Характерная особенность ее - широкое распростране
ние тождественных или близких видов. 

ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Геологические и стратиграфические данные показывают, что в самом на-
чале девона море Бакбо располагалось в виде заливов в низовье р. Да. и в 
бассейне р. Ка, где оно существовало еще с силурийского периода. Морское 
население в этих заливах не было богатым. Установленные немногочисленные 
виды и формь'J различных групп организмов в начале девона являются представи
телями фауны средиземноморской палеобиогеографической области. Об этом сви
детельствуют такие виды, как Howellella merc uri ( Goss.) , S tropheo 
donta sublnters trialis Kozl., Schellwienella praeumb raculum Kozl., 
Nowakia acuaris R icht. и др. Отмечаются и некоторые представители Ал
тае -Саянской провинции, например Paras triatopora rzonsnickajae Dubat., 
Tryplasma karzevi B ulv. Принадлежность к средиземноморской области 
была унаследована с позднесилурийского времени ; здесь в фауне присутство'-
вали Retz iella weberi N ik. и представители родов Fard enia, Lissa-
trypa, Prota thyris и др. / Du'o'ng Xu�n Нао et al. ,  1 9  80 /. 

С бакбунского времени море Бакбо охватило всю территорию Северного 
Вьетнама. Морские условия в палеобассейне Вьет-Лаос, как показано выше, 
были неблагоприятны для развития донных организмов. Найденные немногочис
ленные окаменелости тентакулитов и головоногих не могут пока быть исполь
зованы для палеобиогеографического анализа. Ниже приведены главным обра
зом данные по фауне Бакбо, которая (начиная с бакбунского времени ) быстро 
развивалась как по видовому составу, так и по количеству индивидов. Одновре
менно она быстро приобретала спеш�:фические особенности сообщества, в кото
ром пышно развивались неоэндемичные виды, достигавшие максимального раз
вития в миалеское время. 

Видовой состав раннедевонской фауны региона Бакбо (Северный Вьетнам ) 
и одновозрастной региона Гуанси-Гуичжоу ( Южный Китай ) обладает большим 
сходством. Особенно большое сходство отмечается в видовом составе брахио
под миалеского горизонта Вьетнама и юцзянской формации Южного Китая. В 
них широко распространены представители Euryspirifer tonkinensis 
( Mans. ) и сопутствующие ему виды D icoelostrophia annamitica ( Mans.) , 
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Parachonetes zeili ( Mans.) , Cymostrophia quadrata Wang, Thie
mella communis Yin, Levenea d epressa Wang, Gravicalymene ma
loungkaensis ( Mans.) и др. /Grabau, 1 9 3 1 ;  Wang Yu et al. , 1 9 6 2 ,  
1 9 74,  1 9 78;  Hou Hong-fei, 1 9 5 9 ;  Mansuy, 1 9 1 9 ,  1 9 20 ;  DuЬ'ng 
Xuб.n Нао et al., 1 9  6 8 /. В составе кораллов встречаются и Многочислен
ные общие · Виды для этих двух регионов, такие как Favos ites yui Tchi, 
S quameofavosites cechic1.is Galle, S .  brusnitzini ( Peetz) , Emmon
s ia yenlacensis Fontaine (в Южном Китае последний вид описан под на
званием Emmonsia taltie nsis Yanet) и др. 

Близкий состав фауны раннего девона Северного Вьетнама и Южного Ки
тая, свидетельствует о сходстве морских условий этих двух акваторий и об ин
тенсивном обмене фауной между ними. Однако большая эндемичность фауны ниж
него девона в этих регионах затрудняет стратиграфическое сопоставление одно
возрастных отложений с аналогичными стратонами других регионов мира. 
Видимо, это обстоятельство является одной из основных причин ошибочной дати
ровки отложений с Euryspirifer tonkinensis эйфельским возрастом, широко 
принятой в работах многих исследователей / Grabau, 1 9 3 1 ;  Warig Yu, Yu 
Chang- ming, 1 9 6 2 ;  Hou Houng- fei, 1 9 5 9 ;  Saurin, 1 9 5 6 ,  1 9 5 8; Duting 
Xu�n Нао et al. , 1 9 68 ;  Геология • • •  , 1 965/. Другая заметная особенность 
раннедевонской фауны Северного Вьетнама обусловлена присутствием в ее сос
таве реликтоэндемиков как среди кораллов ( Holmophyllum, Pholid ophyllum, 
Rhizophyllum) , · так и брахиопод (Protathyris) . Представители этих ро
дов известны в более древних отложениях других регионов мира. Сходное об
стоятельство наблюдается и в составе фауны аналогичных отложений Южного 
Китая. Своеобразный состав раннедевонской фауны Северного Вьетнама и Юж
ного Китая позволяет относить палеобассейны, располагающиеся на этих тер
риториях, к самостоятельной палеобиогеографической Индосинийской провинции, 
вполне обоснованно установленной В.Н.  Дубатоловым ·и Н .Я .  Спасским /1970 / 
и В.Н. Дубатоловым /1972 / на основании изучения кораллов. В то же время 
она сообщалась с другими провинциями - Средиземноморской, Урало-Тяньшанъ
ской и Саяно-Алтайской. Между этими провин�.tиями происходил обмен видами. 
Об этом свидетельствует прису тствие общих родов и видов (см. табл. 2 ) . 

В составе кораллов нижне го девона общие виды для папеобассейна Бакбо 
и Средиземноморской провинции составляют не менее трети от всего состава. 
Общие формы брахиопод встр�чаются редко, однако известны многие характер
ные общие виды и среди них H owellella mercuri ( Goss.) , Acrospirifer 
primaevus ( S tein.) , Gloss inotoechia princ eps ( Barr.) , C ymostrop
hia stephani ( B a rr.) , Leptaeriopyxis bouei ( B arr.) , S tropheodonta 
inters trialis ( РhШ.) и др. Из бивальвий в том и другом палеобассейнах 
встречаются Actinod esma Jamellosa ( Gold.) , Pterinae laevis Goldf., 
Р. l ineata Gold f. и др. Сходство раннедевонской фауны Северного Вьетна

ма с Урало-Тяньшаньской и Саяно-Алтайской показано в ранее опубликованных 
работах Тонг-Зюи Тханя / 196t3 ;  TO'ng- D z uy Thanh, 1 9 65 ,  1 9 6 7 / .  

В составе фауны обнаруж ваются и некоторые общие формы с палеобассей
нами Австралийской провинции. Наряду с космополитами, которые встречаются 
как в Индосинийской, так и в Австралийской провинциях, в Бакбо жили такие 
австралийские формы, как представители рода Fossopora ,  виды Favosites 
nit idus Chapman, Caliapo1·a stelliformis ( Chapman) и ,  видимо, мно
гие из Favosites squamulae / Philip, 1960/. Как в Индосинийской, так и 
в Австралийской провинциях рано (в раннем девоне ) появились представители 
Calc eola, Hexagonaria и других кораллов, которые в Европе очень часто 
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встречаются уже в среднем девоне. Бпизость индоскнийской и австрапийской 
фаун в раннем девоне отмечалась и китайскими исследователями / Wang Yu 
et  al. , 1974/. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в раннем девоне И�щосинийская 
провинция играла роль связующего звена. Через палеобассейны этой провинции 
проходили пути миграшш морского населения океанов мира. Однако по соста
ву фауны И�щосинийская провинция бпиже к евразиатским провинциям. 

Начиная со среднего девона в Въетлаосском бассейне бентосная фауна 
очень разнообразна. Роль эндемиков в сообществе ослабляется, появляются 
многие представитепи космопопитных и попипровинциальных родов и видов. В 
живе.тское время в том и другом бассейнах преобладают космопопитные виды 
в составе фауны. Из кораллов широко распространены представитепи родов 
Thamn!)pora, Trachypora, Alveolites, Crass ialveolites ,  Caliapora, 
Scoliopora, Campophyllum, Charactophyllum, D endrostella, Grypo
phyllum, Hexagonaria, Macgeea, Spongophyllum, Thamnophyllum 
и др.; из строматопорат - Amphipora, S tachyod es,  Actinostroma, S tro
matopora, а также многие виды брахиопод. 

Следует отметить еще одно интересное явление - присутствие в одновоз
растных отложениях таких удаленных регионов, как Северный Вьетнам и Запад
ная Европа, широко известных видов Pachyfavosites polymorphus 
( Goldf.) , Thamnopora nicholsoni ( Frech) , Trachypora dubatolov i 
Tong- Dzuy, Caliapora battersbyi ( М.Е.Н.) , S colioporad denticu
lata ( М.Е.Н.) , Dendrostella trigemme ( Quenst.) , Emanuella tak
wanensis Kays., Е. cicer ( Eich.) , S tringoc ephalus burtini Defl. 
Наряду с этими космопопитами во Вьетлаосском палеобассейне встречаются 
представитепи местных родов, характерных только для Индосинийской провинции 
S оliреtrа, S inophyllum, Kwangsia, Paracrothyris , Leisoseptathy.:.. 
ris и др. /Fontaine, 1 9 6 1 ;  Wai:ig Yu et al. , 1 9 7 8  /. 

Вышеизложенные данные показывают, что начиная со среднего девона фа
уна бассейнов Северного Вьетнама и Южного Китая развивалась в единой Ин
досинийской провинции, хотя и в ее составе преобладают космопопитные и по
липровинциальные виды и роды. 

ГЛАВНЫЕ Ч ЕРТЫ ПАЛЕОГЕОГ РАФИИ И ИС ТОРИИ РАЗВИТИЯ 
ПАЛЕОБАССЕйНОВ В ДЕВОНС КОМ ПЕРИОДЕ 

БАССЕЙН БАКБО 

Начальный этап раннего девона 

Под на.чальным этапом рассматриваются главные черты развития палео
бассейна Бакбо в самом начале раннего девона - во время образования пород 
свиты Шонгмуа на юго-западе, свит Шика, Бакбун на северо-востоке и их 
стратиграфических аналогов в других районах региона. 

В начале девонского периода на территории палеобассейна Бакбо можно 
выделить две зоны осадконакопления: 1 ) континентальную и прибрежную, 
2 ) морскую (см. рис. 13 ) .  

Континентальные условия господствовали на северной и северо-восточной 
территории региона Бакбо, т. е. представляпи собою сушу. Последняя примыка
ла к континенту Катазия, который значительно расширился после каледонского 
горообразования. Он стал охватывать обширные территории - юго-восток Китая 
(провинции Гуанси, Гуа�щун ) ,  северо-восток региона Бакбо во Вьетнаме и, ви
димо, северную часть зал. Бак.бо (Тонкинский залив ) .  В центральной части это
го континента, Южном Китае, в начале девона накапливались мощные континен-
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тальные отложения (до 1000 м) тотци Ляньхуашань / Wang Yu, Yu C hang
ming, 1 9 7 4, 1 9 7 8 /. 

На севере и севеrо-востоке региона Бакбо в разрезах ·типов Шонгхием, 
Халанг и Киньмон, т.е. на южной окраине континента Катазия, в это время о� 
разовывались красноцветные породы толщи Дошон и свиты Шика, нижней части 
свиты Нанган и основания свиты Бакбун. Самые мощные (до 600-700 м )  кон
тинентальные отложения низов нижнего девона, сложенных грубозернистыми по
родами (конгломераты, гравелиты и грубозернистые песчаники ) ,  наблюдаются на 
северо-востоке региона Бакбо. Это свидетельствует, видимо, о долговременном 
существовании на данной территории в раннем девоне суши с контрастным рель
ефом. Мощность грубозернистых: отложений заметно уменьшается в северо-за
падном направлении. В северных районах региона Бакбо, в разрезах типа Шонг
хием, мощность континентальных отложений горизонта Шика не превышает 
200 м, а в разрезах типа Халанг составляет лишь несколько десятков метр_ов. 
Здесь горизонт Шика сложен гнавным образом красноцветными песчаниками и 
сланцами. Конгломераты наблюдаются в основании некоторых разрезов. И х  мощ
ность невелика (от нескольких дециметров до нескольких метров ) .  Они были 
образованы, видимо, в континентальных· условиях. 

Иная обстановка была в .другой зоне осадконакопления, находsnцейся на 
западе и юго-западе региона Бакбо, возможно, и на территории бассейна сов
ременных рек Ло и Гам. Здесь морской залив Шонгда существовал с силурий
ского периода. В средней части залива, занимавшей современную территорию 
низовья р. Да и правобережье р. Хонг, раннедевонское море было более глубо
ководным. Здесь образовалась мощная толща черных глинистых сланцев (мощ
ность до 1000 м )  нижней подсвиты Шонгмуа, бедной бентосными окаменело
стями. Подобная обстановка, возможно, была в это время и в районе современ
ного бассейна рек Ло и Гам, где образовались породы тотц Пиафыонг и Фиахао. 
Однако условия глубоководного моря существовали недолго. Уже ко времени о� 
разования нижней подсвиты Шо нгмуа этот участок залива стал блаГоприятным 
для развития бентоса. Об этом свидетельствует то, что в верхних слоях ниж
ней подсвиты Шонгмуа появляются органогенные известняки и ·первые остатки 
бентосных организмов (комплекс видов, сопутствующий Schellwienella prae
umbraculum) . 

К юго-западу палеобассейн Бакбо был ограничен северо-восточным скло
ном поднятия Шонгма, которое в девонском периоде ·сушествовало в виде ряда 
островов, протягивающихся в снверо-западном направпении i\ разделяющих бас
сейн Бакбо и Вьет-Лаос. В прибрежной зоне зал. Шонгда, вдоль поднятия 
Шонгма, в начале раннего девона отлагались маломощньtе терригенные отложе
ния - конгломераты и песчаники в нижней части тотци Нампиа; песчаники и 
глинистые сланцы Schellwienella praeumbraculum в 'провинции Тхань
хоа. Восстановление палеогеографических условий на северо-восточном участке 
зал. Шонгда (р-н Ло и Гам ) пока невозможно из-за нещ>статка материала, вы
сокой степени метаморфических пород и сложной геологической структурь!, ха
рактеризующейся многочисленны ми тектоническими нарушениями. 

С бакбунского времени от зап. Шонгда море наступило на север и на се
веро-восток, оно покрывало весь регион Бакбо. И на новом трансгрессивном 
участке, и на акватории бывшего зал. Шонгда морской бассейн Бакбо в бакбун
ском времени оказался мелководным, типичным шельфовым. 

В составе осадков преобладают, терригенные породы, принесенные с севера 
и северо-востока с континента Катаэия и с юго-запада о. Шонгма. 

Бентосная фауна в бассейне была малочисленной и эндемичные формы 
еще не играли заметной роли. Уникапьными были морские условия на северо
востоке бассейна в начале бакбунского времени.  Здесь море захватило терри
торию, где раньше располагалась пологая суша и накапливались континенталь-

133 



ные осадки (красноцветные породы горизонта Шика ).  Здесь, видимо, были ла
гунные условия. Береговая линия на протяжении раннего девона значительно 
перемещалась, море отступало с данной территории. Этими особенностями об
становки обусловилось чередование споев морских фаций и пачек континенталь
ных отложений в нижней части горизонта Бакбун. В остальных участках бас 
сейна море более устойчивое. В центральных районах ( на территории нынешних 
провинций Бактхай и Туенкуанг ) ,  а также на месте, где располагался зал. 
Шонгда в самом начале раннего девона, накапливались органогенные карбонат
ные породы. В низовье р. Д.а и в р-не Баккан нередко наблюдаются скопления 
остатков Hysterolites wangi ( Hou) , S trophochonetes hoablnhensis 
( Mans.) . 

Таким образом, на начальном этапе раннего девона территория региона 
Бакбо и северной части провинции Тханьхоа представляла собой единый бассейн, 
ограниченный на севере и северо-востоке континентом Катазия, а на _!9ГО-Зап� 
де - поднятием Шонгма. Эти данные показывают, что в девонско�.vх!ериоде зона 
Шонгхонг / Геология . . .  , 196 5/ не играла роли позитивной структуры, которая отме
чалась в геологическом развитии территории Вьетнама на более молодых этапах 
тектонического развития. Поэтому на обоих берегах р. Хонг в нижнем девоне 
были распространены сходные толщи сланцев большой мощности. Они, нееомнен
но, образовались в сходных условиях единого бассейна. Об этом свидетельству
ют также · находки остатков нижне- и среднедевонских отложений в зоне Шонг
хонг /Геология . . . , 1965; Tr&n Van Tr! et al., 1 9 7 5 1. 

МИАЛЕСКОЕ ВРЕМЯ 

Морские условия, существовавшие в конце бакбунского времени, сохрани
лись на акватории бассейна Бакбо и . в миалеское .время. Однако в различных 
участках бассейна были различные условия осадконакопления и существования 
бентосной фауны ( см. рис. 14 ) .  Большая часть акватории бассейна покрыта 
мелководным морем; с благоприятными условиями для жизни бентоса. К таким 
акваториям относилась центральная часть бассейна ( зоны Шонгхием, Ло-Гам ), 
где накаплиВ4�Ь карбонатные осадки. Увеличение органогенных карбонатных 
компонентов, нахождение остатков бентосных организмов вверх по разрезу го
ризонта Миале свидетельствуют/ о том, что во время накопления осадков гори
зонта Миале морские условия были благоприятны для жизни всех групп фауны. 
Это подтверждается также пышным развитием эндемичных организмов, о кото
ром говорилось в предыдущем разделе книги. 

В р-нах Енлак, Чангса впервые в девонском периоде образовались биогер.
мы, а в р-не Хаолок в миалеское время возникли рифы. Температура вод была 
высокой. Тепловодность обусловила. образование многочисленных биостромных 
и рифовых построек, сложенных из толстых раковин брахиопод, бивальвий, коло
ний мшанок и кораллов, Характеризующихся толстостенными я11ейками. 

Северо- восточная часть бассейна ( р-н Халанг и нынешний прибрежный 
район северо-востока региона Бакбо) в девонский период представл�ла собою 
прибрежную северо-восточную зону палеобассейна Бакбо. Сюда посту'пило боль
шое количество осадков с континента Катазия, берега которого, видимо, ограни
чивали на востоке зал . .  Бакбо - в архипелагах Koro и на юге Южного Китая. 
Мощная толща Зьюнгдонг, состоящая из грубозернистых кварцевых песчаников 
и гравелитов в р-не Кин'ьмон и на прибрежных островах зал. Халанг, образовы
валась, видимо, поблизости от берега континента Катазия. Предполагается, что 
на этом участке бассейна Бакбо в девоне вследствие ' периодического переме
щения берега моря, привноса большого количества терригенных материапов соз·-
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давались неблагоприятные условия дпя развития морской фауны. Так, в тоmце 
Зыонгдонг очень редко встречаются представитепи комплекса E uryspirifer 
tonkinensis, которые часто набmодаются в виде крупных скоппений в центрапь
ном участке бассейна Бакбо. Малочислен·ные остатки брахиопод, бивапьвий и 
других групп организмов в прибрежной зоне отмечаются часто в виде окатан
ных обломков. В р-не Хапанг отлагапись только терригенные осадки, принесен
ные с континента Катазия •. Видимо, море здесь отпичапось спабой гидродина
микой, о чем свидетельствует привнос более мепкозернистых осадков, а воды 
быпи менее мутные. Условия существования для коралловых биоценозов не бпа
гоприятствовапи, но и не препятствовапи развитию других бентосных организ
мов, например ракушняковых организмов. В породах свиты Лыокхиеу ракушеч
ники встречаются довольно часто и в большом количестве, а кораллы отсутст

В}'ЮТ. 
, Сходная обстановка набmодалась на юго-западе бассейна Бакбо в зоне, 

прилеr'ающей к о-вам . Шонгма. Здесь состав осадков аналогичен одновозраст
ным породам р-на Халанг. В них преобладаЮт терригенные материапы, прине
сенные с названных выше островов. В начапе миалеского времени как в при
брежной зоне вдоль о-вов Шонгма, так и на территории нынешнего низовья 
р. Да накаrщивв.Лись пески, а на дне моря жипи раковинные организмы. Корал
ловые биоценозы появЛs,�lJИСЬ топько в конце миапеского времени одновременно 
с накоппением карбонат�ых илов. Об этом свидетельствует присутствие просло
ев мергелей, известнякбв в верхнем течении р. Да и пачкн известняков Шуойньё 
в низовье этой реки. Остатки корапловых биоценозов часто набпюдапись в бас
сейне р. Да. Они разнообразные и обычно образовывапи биостромы, которые 
набпюдапись в р-нах Лайчяу, Шиньхо и рифы в р-не Шуойньё. Отмечается, что 
привнос терригенных материалов был интенсивным, о чем свидетепьствуют мощ
ные тоmци в низовье р. Да. Мощность свиты Баннгуо:н бопьше 600 м. В дру
гих районах юго-западной прибрежной зоны бассейна Бакбо мощность ми апес
кого горизонта сильно уменьшается и обычно не превьnuает 1 50-200 м. 

Учитывая все вьnuеизложе:н:ное, можно резюмировать: в миалеском времени 
палеобассей:н Бакбо представпял собою мепко- и тепловодное море, что способ
ствовапо интенсивному развитию бе:нтос:ной фауны. В бассейне осаждапись в ос
новном мепкозернистые породы и карбонатные илы. Вследствие привноса боль
шого копичества обломочных материалов, принесенных с прилегающего конти
нента Катазия и о-вов Шонгма, северо-восточные и юго-западные участки бас
сейна быпи благоприятными для развития коралловых биоценозов. 

БАНПАПСКОЕ ВРЕМЯ 

За искточением северо-восточного участка территория региона Бакбо в 
этом времени представпяла собою мелководный бассейн со сравнительно ровным 
дном. В бассейне отлагапись более однообразные осадки: гпинисто-карбонатные 
илы в 

. 
начапе банпапского времени и карбонатные в середине. О выровненном 

дне моря свидетепьствует широкое распространение тонкослоистых пепитовых 
известняков горизонта Пакнам, который обладает :наименьшей изменчивостью 
мощности во всех районах. Однообразный режим осадконакопления в· бассейне 
обусловил спабо дифференцированный состав горизонтов Пакнам, Намтат и осо
бенно Хапанг. Этот горизонт сложен пишь слоистыми, иногда кремнистыми 
известняками с обипием остатков целентерат (вкmочая и северо-восточный уча
сток палеобассейна ) .  

Видимо, окружающая суша. в это время была еще более выровненной и бОпь
шая ее часть находилась временами под водой . Как показано выше, в горизон-
те Пакнам (нижней части падгоризонта Банпап ) обломочнь1е материалы играют 
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подчиненную роль, а преобладают пепитовые известняки. Выше по разрезам в 
горизонтах Намтат и Халанг развиты только карбонатные породы. Это показы
вает, что принос осадков в море сильно уменьшился с середины баю!апского 
времени. 

Банпапское время в бассейне Бакбо характеризуется пышным развитием 
коралловых биоценозов. Роль ракушечных организмов, особенно брахиопод, уве
личилась. Они заняпи главное место в составе фауны миалеского вр�мени и уе>
тупапи только целентератам. Господствующая роль целентерат выражена ясно. 
Об этом свидетельствуют биостромы и рифовые постройки, сложенные главным 
образом скелетом строматопорат и кораллов. Они часто наблюдаются в гори
зонте Хаiханг, в р-нах Ниемшон (уезд Тхуингуен, Хайфон ) ,  Халанг-Чунгхань 
(провинция Каобанг ) ,  Тханша-Кукдыонг (провинция Бактхай ) ,  в верхнем тече
нии р. Да, на западе провинции Тханьхоа и ·многих других. Эти органогенные 
постройки уже давно известны в геологической литературе Индокитая как ам
фипоровые известняки / Fromaget ,  1 9 52 ;  Saurin , 1956,  1958/.  Отме
чаются и кремнистые компоненты в составе пород надгоризонта Банпап, напри,
мер, в р-не Донгван и особенно в горизонте Халанг на территории севера и 
северо-востока региона Бакбо. Они обусловлены, видимо, развитием в бассей
не микроорганизмов, характеризующихся кремнистыми раковинами, какими-то 
еще не изученными химическими составами морской воды. Уникапьный морской 
режим сохранился в северо-восточном участке бассейна до середины банпап
ского времени. Здесь накапливапись обломочные осадки верхней части толщи 
Зыонгдонг, образование которой приурочено к образованию карбонатных пород 
горизонтов Пакнам и Намтат. Предполагается, что в банпапское время на во
стоке еще сохранилась суша с довольно контрастным рельефом. Она являлась 
частью континента Катазия, расположенного в это время на нынешней террито
рии .восточной части зал. Бакбо (Тонкинский запив) и о. Хайнань . Оттуда об-· 
ломочные материалы приносились на северо-восточные участки бассейна Бакбо. 
К концу банпапского времени эти условия осадконакопления изменились. В бас
сейне накапливапись только карбонатные илы и остатки скелетов коралловых 
биоценоз (горизонт Халанг ) .  

такт АТСКОЕ ВРЕМЯ 

К этoiviy времени, прибпизительно соответствующему позднему девону, па
леобассейн Бакбо значительно сузился. Процесс уменьшения акватории моря Бак
бо начался, видимо, уже в конце халангского времени и продоrnкался в токтат
ское. Сокращение акватории моря устанавпивается по данным распространения 
верхнедевонских отложений (горизонт Токтат ) ,  ограниченных небольшими уча
стками на севере и юго-западе региона Бакбо. Сокращение акватории в поз� 
нем девоне произошло и на территории Южного Китая / JJю Хун-юн, 1 96 2 ;  
Wang et al., 1974, . 1978/ .  В бассейне с наЧала токтатского времени силь
но сократилось развитие бентосных организмов: исчезпи коралловые биоценозы, 
затем сократиnось развитие раковинных организмов. Роль карбонатных осадков 
сильно уменьшается, и начинают преобладать кремнистые. В большей части бас
сейна был небольшой перерьlв осадконакопления, а новый этап расширения мор
ского бассейна произошел в начале каменноугольного периода. 

БАС С ЕЙ Н  ВЬЕТ-ЛАОС 

РАННИЙ ДЕВОН 

Въетлаосский бассейн в девонском периоде был ограничен И ндосинийским 
континентом на юге и рядом о-вов Шонгма на севере. К западу и северо-запа-
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ду бассейн протягивапся по территории Среднего и Верхнего Лаоса и ,  видимо, 
дапее к юго-западу Китая (см. рис. 1 3 ) .  Пока неизвестно распространение 
бассейна к востоку, так как в настоящее время дно Восточного моря геопоги
чески еще не изучено. 

За искпючением юго-восточного района, припегающего к И�досинийскому 
континенту, территория регионн Вьет-Лаос покрыта девонским морем, которое 
существовапо здесь еще с сипурийского периода. В начапе девона обстановка 
в бассейне по направпению заметно изменипась. На юге в р-нах Куангчи, 
Хюэ и на соседних территорию( Лаоса, находипась часть Индосинийского кон
тинента, а усповия осадконакоппения быпи такими же, как на севере региона 
Бакбо. Здесь образовапись красноцветные породы континентапьной фации топщи 
Танпам, которые сопоставпяются со свитой Шика, распространенной на севере 
региона Бакбо. 

Срединные районы бассейна (ныне р-ны Куангбинь и Хатинь) в раннем 
девоне представпяпи собою прибрежную зону довопьно гпубоководного моря. 
Сюда приносипось бопьшое копичество обпомочного материапа с ИнДосинийско
го континента, что создапо, видимо, значитепьную загрязненность морской во
дъ1 и небпагоприятную дпя бентосных организмов среду обитания. Это подтвер-

ждается и данными геопогического развития района. Терригенные нижнедевон
ские отпожения здесь согпасно запегают на топще Дайжанг ( мощность бопее 
1000 м) сипурийского возраС'J:а. В топще Раотян и нижней части топщи Бан
�анг (суммарная мощность до 2 ООО м) редко встречаются остатки бентосных 
организмов. В топще Дайжанг набпюдаются граптопиты и редкие трипобиты, а 
в топще Раотян очень редко о мечаются окаменепости. К северу от бассейна 
Вьет-Лаос (ныне р-н Нгеан ) а западе р-нов Шонпа, Диенбиенфу и припегаю
щей территории Верхнего Лаоса в раннем девоне распопагапась прибрежная зо
на. Она простирапась вдопъ рЯда о-вов Шонгма (см. рис. 1 3 ) .  Здесь нижнеде
вонские осадки бопее мепкозернистые, а мсхцностъ их значитепьно меньше, чем 
одновозрастных отпожений в середине бассейна. Эта, видимо, связано с немного
чиспенными привносами с небопьшой ппощади поспеднего ряда островов. Фпишо
идные, мепкозернистые породы , содержащие окаменепости тентакупитов, гопово
ногих и граптопитов, отсутствие бентосных окаменепостей организмов, несом
ненно, свидетепьствуют о гпубоководных усповиях образования топщ Хуойни и 
Таичанг. 

Мапочиспенность бентосных организмов Вьетпаосского бассейна в раннем 
девоне и четкое разпичие между фаунами двух ( Бакбоского и Вьетпаосского ) 
бассейнов быпи обусловпены 'не поднятием Шонгма, а главным образом небпаго
приятным условием для жизни бентосных организмов во Вьетпаосском бассейне. 
Во Вьетлаосском бассейне наиболее широко распространены представитепи планк
тона (тентакулиты, граптопиты) и нектона (головоногие ) ,  которые встречаются 
в нижнедевонских толщах Хуойни и Таичанг. На юге, где темпы осадконакопле
ния грубозернистых обломочных материалов были большие, среда тоже не спо
собствовала интенсивному раэвитию данной фауны. Здесь установлены пока ред
кие представители космополитных и полипровинциапьных раковинных организмов. 

В конце раннего девона обстановка в бассейне изменилась. Море стапо бо
лее мелководным, что способствовапо развитию некоторых бентосных организмов. 
Об этом свидетепьствует появпение в разрезах верхнов нижнего девона проспоев 
и пачек карбонатных пород органогенного происхождения, содержащих немного
численные остатки бентосов. 

СРЕДНИЙ ДЕВОН 

Условия среды в бассейне стали более щиюобразными, бпизкими к успови
ям конца раннего девона. В это время море еще не распространилось на терри-
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торию р-нов Куангчи, Хюэ (северо-восточная окраина Индосинийского массива). 
В центре и на севере бассейна продоmкап накаппиваться обпомочный материап 
тоmци Банжанг и Хуойпой; в которых, однако, появпяются карбонатные компо
ненты с остатками бентосных организмов. Однако к середине среднего девона 
обстановка во Вьетпаосском бассейне сипьно изменипась, море стапо мепковод
ным, а усповия в нем бпагоприятство·вапи развитию донной фауны. Копичество 
терригенных осадков начинает уменьшаться, а карбонатных компонентов в эй
фепьских отпожениях (верхние части тоmц Банжанг и Хуойпой ) увепичиваться. 

В живетское время море нескопько расширилось. Оно покрыпо северо-во
сточную окраину Индосинийского континента (р-ны Куангчи, Хю э ) .  В бассейне 
накаппивались карбонатные осадки, а обпомочные материапы отпагапись в цент
рапьной части бассейна. Но и здесь ропь карбонатных осадков увепичивается, 
а в ко�це живетского века они стапи преобпадать. Живетские известняки набrnо
даются во всех типах разрезов девона в регионе ВьеТ-:.Лаос - в р-нах Куангчи, 
Куидат-Чукъа, на западе р-на Нгеан и на соседней территории Лаоса. Живет
ское время явпяпось этапом пьШiного развития бентосной фауны в бассейне 
Вьет-Лаос. Ведушую ропь стапи играть цепентераты, но и другие организмы 
(прежде всего брахиоподы) также быпи хорошо развиты. 

По таксономическому составу фауны среднего девона, особенно живетские, 
в бассейнах Бакбо и Вьет-Лаос быпи очень бпизки. 

Таким образом, намечается следующая закономерность: в морском бас
сейне Вьет-Лаос происходит постепенное изменение усповий среды, которая 
становится очень бпагоприятной дпя .жизни бентосных организмов. В обоих бас
сейнах развиваются сходные сообщества, в которых резко уменьшается ропь 
эндемичных видов и начинают преобпадать космопопитные и попипровинlJ}!аnь:
ные виды. 

Можно предпопожить, что в это время в бассейне сушествовапи остров
ные системы - поднятия типа Фухоат (см. рис. 1 5  ) . Это обусповипо образова
ние тоmци Куидат, в составе которой- преобпадают терригенные породы, а карбо
натные компоненты присутствуют топько в виде проспоев ипи пачек в ее верх
ней части. В средней части бассейна бопьшое количество обломочного матери
апа, видимо, образовапось в резупьтате процессов выветривания на островах. 
Вероятно, этим же быпо обусповпено сипьное изменение мощности и питопоги
ческого состава тоmци Куидат. 

ПОЗДНИЙ ДЕВОН 

Вьетпаосский бассейн в позднем девоне в основном не изменился (по срав
нению со средним) .  Он · остапся мепководным, а усповия благоприятствовали 
развитию целентерат. В питопогическом составе верхнедевонских отпожений 
преобпадают карбонатные породы. Многие острова, распопоженные в средней 
части бассейна, в среднем девоне были сильно эрозированы. Однако в начапе 
позднего девона некоторые из них еще сохранипись. В припегающих участках 
моря отпагапись грубозернистые осадки и захоронялись наземные растения тол
щи Донгтхо. Таким образом, можно объяснить небольшое распространение этой 
грубозернистой толщи на мапой площади среди обширного попя карбонатных по
род, бОгатых остатками цепентерат. Вьетпаосский бассейн был мепководным 
шельфовым морем до конца позднего девона, в котором развивались рифовые 
постройки. Лишь в южной части бассейна, припегающей. к Индосинийскому конти
ненту; в фаменское время накаппивапись терригенные осадки в виде гпинисто
карбонатных ипов. Во Вьетлаосском бассейне ( как и в бассейне Бакбо ) проис
ходил небольшой перерыв в осадконакоплении в самом конце девона. 
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Приложение 

Характерные виды фораминифер , 
КОНОДОНТОВ и брахиопод 

Фораминиферы описаны Доан Нят· Чыонгом ( D oan  Nhat 'I'ruong ) , ко
нодонты - Фам Ким Нганом ( Pham Kim Ngan ) , брахиоподы Нгуен Динь 
Хонгом ( Nguyen D inh Hong ) . При описании эти палеонтологи пользова
лись консультациями специалистов из ИГиГ СО АН СССР - О.И. Богуш, Р.Т. Гра
циановой, Е .А. Елкина, В.М. Задорожного, а также Дж. Талента ( J .  Talent ) 
из Австралии. На основании новых исследований авторов родовые названия неко
торых видов, приведенных в тексте настоящего тома, были уточнены. Эти уточ
нения указаны в описании самих видов. Изображения палеонтологических объек
тов! для которых не приведено увеличение, имеют натуральную величину. 

Т И П  PROTOZOA 

К Л А С С  Sarcodina 

П О Д К Л А С С  Foraminifera 

ОТРЯД Astrohizida 

С е м е й с т в о  Caligellid.ae ReiШnger, 1 9 5 4  

Род Archaelagena · Howchin, 1 888 

Archaelagena sheshmae ( Antropov} , 1 9 50 

Табл. 1 ,  фиг. 2 

О п  и с а н  и е . Раковины бутылкообразной формы, ·с длинным и узким гор
лышком. У стъе на конце горлышка. Стенка известковая темная, тонкозернистая. 

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр раковины 0 ,075-0 ,100, горльШiка 0,0 12-0 ,015 ,  
длина горльШiка 0,037-0 ,040 , толшина стенки 0,006-0 ,0 1 1 . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Верхняя часть толши Кубай (франский ярус ) , р-н 
Кубай, провинция Биньчитхиен. 

С е м е й с т в о  Uralinellidae Tchuvashov, Juferev et Z adorozh
nyi, 1984 

Рад Uralinella Е. Bykova, 1 9 5 2  
Uralinella firma Sab lrov, 1 9 7 4  

Табл. 1 ,  фиг. 1 

О п и с а н и е .  Раковины сферические, состоят из двух сфер, вложенных од
на в другую. Внутренняя сфера сообщается с внешней средой устьями, распола
l"ающимися на концах устьевых горлышек. Последние пронизывают большую сфе
ру, оканчиваясь на ее внешней поверхности небольшими сосочковидными возвы
шениями. Внутренний и внешний слои стенки известковые, темные, тонкие и тон
козернистые. 
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Р а з м е р ы, мм: диаметр большой сферь1 0, 36-0 ,54 ,  меньшей � 0, 14-
0,16 ,  устьевых каналов - О,2 Б-О ,30 ,  толшина стенки 0,009-0,0 12 . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть свиты Токтат (фаменский ярус ) ,  
р-н Токтат, провинция Каобанг. 

Uralinella augusta Sa.b lrov, 1 9 7 4  

Табл. l ,  фиг. 5. 

О п и с а н и е .  Раковины состоят из двух камер. Наружная многоугольно
перепончатая камера почти полностью обрамляет сферическую внутреннюю. От 
последней радиально отходят прямые устьевые каналы, достигающие угловых 
выступов внешней камеры, которые слегка выступают на поверхности. Стенка 
известковая, тонкая, тонкозернистая. 

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр внешней камеры 0 ,251-0,42 3, внутренней 
0, 103-0 , 12 5, каналов 0 ,02 5--0 ,035,  толшина стенки 0,006-0 , 0 1 1 . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть свиты Токтат (фаменский ярус ) ,  
р-н Токтат, провинция Каобанг. Средняя часть толши Банкай ( фаменский ярус ) ,  
низовье р. Да, Северный Вьетнам. 

Uralinella turkestanica Sablrov, 1 9  7 4 

Табл. I ,  фиг. 3 

О п и с а н и е .  Внешняя часть камеры многоугольная, внутренняя - сфери
ческая. Участки стенок внешней камеры между устьевыми возвышениями пря
мые или слабовыпуклъ1е. Устьевые каналы трубчатые, обычно достигают поверх
ности раковины, образуя устьевые возвышения. Стенка известковистая, тонкая, 
тонкозернистая. 

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр внешней камеры 0, 37-0, 39,  в'нутренней - 0 , 14-
0 ,15 ,  каналов 0,03-0 ,04, длина каналов 0 ,0 9-0 , 12 ,  толшина стенки 0,005-
0 ,0 1 1 .  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Верхняя часть свиты Токтат ( фаменский ярус ) ,  
р-н Токтат, провинция Каобанг. 

НАдСЕМЕЙСТВО Para thuramminid ea Е .  Bykova, 1 9 5 5  

С е м е й с т в о  Parathuramminidae Е .  Bykova, 1 9 5 5  

Род B ithurammina М. Maclay, 1 9 6 3  

B ithurammina latispinд. Truong, 1 9 8 2  

Табл. I ,  фиг. 4 

О п и с а н и е .  Раковина п икрепленная, двухкамерная. Обе камеры имеют 
устья, расположенные на широких, коротких конических выступах, число кото
рых обычно незначительно. Стннка тонкая, тонкозернистая, однослойная. 

Р а з  м е р ы , мм: у голотипа и других изученных экземпляров диаметр 
большей камеры 0 ,350-0,2 37 ,  меньшей - 0,262-0, 162 ,  толшина стенки 
0,004-0 ,012 .  

С р а в н е н и е .  От B itht�rammina dagmarae ( G-rozd ilova e t  Le-
b ed eva ) рассматриваемый вид отличается слабым развитием широких устье
вых выступов обычно коническ й формы. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхняя часть свиты Лошон ( живетский ярус ) ,  
р-н Киньмон, провинция Хайхы нг. 
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НДДСЕМЕЙСТВО Hippocrepinoid ea RhumЬler, 1 89 5  

С е м  е й  с т  в о  Earlandiid ae Cummirygs, 1 9 5 5  

Род Paratikhinella Reitlinger, 1 9 5 4  

Paratikhinella cannula ( Е. B ykova) , 1 9 5 2  

Табл. 1 ,  фиг. 6 

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, трубчатая, Камеры обособлены слабыми 
пережимами. Стенка тонкая, темная, однослойная. 

Р а з м е р ы ,  мм: дпина раковины 0,3 2, диаметр - 0,06, тоmдина стенки 
0,01 .  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Верхняя часть тоmди Ку бай ( франский ярус ) ,  р-н 
Кубай, провинция 6иньчитхиен. 

ОТРЯД Semitextulari idae 

С е м е й с т в о  Nanicellidae Furssenko, 1 9 59 

Род Nanicella Henbest, 1 9 35 

Nanic ella porrecta Е.  Bykova, 1 9 5 2  

Табл. I ,  фиг. 1 4  

О п и с а н и е .  Раковина сравнительно крупная, состоит из двух оборотов, 
высота последнего резко возрастает. Септы сильно изогнутые, особенно в кон
це последнего оборота. Стенка желтоватая, гомогенная, прозрачная. 

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр раковины 0,487-0 , 562 , начальной камеры 
О, 12 5-0, 13 7 ,  высота последнего оборота О, 1 7 5 .  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Ве.рхняя часть тоmци Кубай (франский ярус ) ,  р-н 
Мидьп�, провинция Биньчитхиен. 

Nanic ella tchernyshevae Lip ina, 1 9 5 0  

Табл. П ,  фиг. 1 ,  4 

О п и  с а н  и е . Раковина дисковидная с плоскими слабовыпуклыми умбипику
сами, состоит из 1 , 5-2 оборотов. Высота оборотов постепенно возрастает. На
чальная камера большая, шаровидная. Число камер в последнем обороте 10-11 .  
Септы слабо изогнуты в сторону апертуры. Стенка желтоватая, гомогенная , 
прозрачная. 

Р а з  м е р ы ,  мм: диаметр раковины О, 2 90-0 , 33 7, начальной камеры 
0,062-0 ,070, высота последнего оборота 0,09.  

Р а с п р  о стр  а н  е н и  е . Верхняя часть тоmди Ку бай ( франский ярус ) ,  р-н 
Мидык, провинция Биньчитхиен. 

ОТРЯД Nodosariida 

С е м е й с т в.о Nodosariidae E hrenb erg, 1 8 3 8  

П о д с е м е й с т в о  Nod osariinae Ehrenberg, 1838  
Род 'I'ikhinella Е. Bykova, 1 9 5 2  

'I'ikhinella multiformis ( Lip ina) , 1 9 50 

Табл. 1, фиг. 7 - 1 0 ,  2 5- 2 7  

О п и с а н и е .  Раковина кпиновидная, состоит из 4-10 камер. Камеры в 
начальной стадии эллипсоидные, сшпоснутые по оси, медленно увепичивающиеся 
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в размерах, в конечной - шарообразные. Септальные швы на поверхности рако
вины выражены отчетливо. Устье простое, округлое. Стенка раковины темная , 
тонкозернистая. 

Р а з м е р ы, мм: длина раковины 0 ,22 5-0 , 58 7 ,  диаметр - 0 ,08 1-0, 187,  
высота последней камеры 0,0 62-0 , 1 12 ,  топшина стенки 0,0 10-0,0 12 . 

Р ас п р  о с т р а н е н  и е .  В{!рхняя часть топши Ку бай (франский ярус ) ,  р-н 
Кубай, провинция Биньчитхиен; нижняя часть топши Банкай (франский ярус ) ,  
р-н низовья р .  Да. 

Tikhinella fringa Е. B ykova, 1 9 5 2 

Табп. I ,  фиг. 17 

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая, ширококлиновидная. Начальная камера 
шарообра'зная, последующие - эппипсоидапьные, медленно увеличивающиеся в 
сторону и быстрее в ширину. Стенка темная, тонкозернистая. 

Р а з м е р ы ,  мм: длина раковины 0 , 12 -0,25 ,  диаметр - 0 , 10-0, 112 , 
топшина стенки 0,0 12-0,012 . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть топши Кубай (франский ярус ) ,  р-н 
Кубай, провинция Биньчитхиен. 

Род E onodosaria Lipina, 1 9 50 

E onod osaria evlanensis Lip ina, 1 9  50 

Табп. П , фиг. 12, 13 

Оп и с ан и е • Раковина с11абокпиновидная, почти цилиндрическая, одноряд
ная, состоит из 3-6 округлых камер. Септапьные швы мало заметны. Стенка 
известковая, двухслойная: внутренний спой тонкий, темный, наружный - светлый, 
толстый, лучистый. 

Р а з м е р ы ,  мм: длина раковины 0, 387-0 , 500, ширина - 0,200-0,287,  
высота последней камеры 0,08 7-0, 090, топшина стенки 0,02 5-0,050.  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть топши Кубай (франский ярус ) ,  р-н 
Кубай, провинция Биньчитхиен; нижняя часть топши Банкай (франский ярус ) ,  
район низовья р .  Да, Северный Вьетнам. 

Род E ogeinitz ina L ipina, 1 9 5 0  

Eogeinitz ina d evonicc1 Lipina, 1 9 5 0  

. Табп. II , фиг. 9, 1 5 ,  16 

Оп и с ан и е • Раковина клиновидная, состоит из 6 камер. Камеры низкие 
и широкие (отношение высоты к ширине 0 , 37-0 , 40 ) .  Септальная поверхность 
прямая. Стенка известковая, д вухспойная. 

Р а з м е р ы ,  мм: длина р аковины 0, 562 , ширина - 0 , 2 52 ,  высота послед
ней камеры О, 137,  толщина с ·енки 0 ,035.  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е . Верхняя часть топши Ку бай ( франский ярус ) ,  р-н 
Кубай, провинция Биньчитхиен. 

П о д с е м е й с т в о  C olaпiell inae Furs enko, 1 9 5 2  

Multisept ida Е .  Bykova, 1 9  5 2 

Multiseptida aff. cora.ll ina Е. B ykova, 1 9 5 2  

Табп. I , фиг. 1 1-15 

О п и с а н и е . Раковина :�vuюгокамерная, однорядная, в начальной части кпи,. 
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нощщная, в конечной - Почти цилиндрическая. Число камер 7-9. Постепенно 
увеличиваются ширина и высота камеры. Вертикальные радиальные перегородки 
многочисленные, маленькие и низкие, их около 20.  Стенка двухслойная, тол
стая. Наружный радиально-лучистый светлый слой слабо сохранен. 

Р а з м е р ы ,  мм: длина раковины 0 ,375-0 ,400 , ширина - 0 , 12 5-0, 162 ,  
топщина стенки О,  О 1 5-0 ,О18 .  

Р а спр  о с т р а н е н  и е .  Верхняя часть топщи Ку бай (франский ярус ) ,  р-н 
Кубай, Танлам, провинция Биньчитхиен. 

Multiseptida anmaens is 'l'ruong, sp. n. 

Табл. I ,  фиг. 20 ,  2 1  

Название вида дано по горе Анма. 
Г о ло т и п  - экз . . № 9/150 А, верхняя часть топщи Кубай, франский ярус, 

гора Анма, провинция Биньчитхиен, Средний Вьетнам. Хранится в музее Инсти
тута геологии и минерального сырья, г. Ханой . 

О пи  с а н  и е . Раковина ширококлиновидная. Число камер 7-8 . Камеры низ
кие и широкие. В тангенциальном сечении видны 4-5 вертикальных радиальных 
перегородок. Септальная поверхность почти гладкая. Стенка тонкая, двухслойная. 

Р а з м е р ы ,  мм: длина раковины 0 ,250-0 ,287 ,  ширина - 0, 200 , толщи
на стенки 0,0 13-0 ,0 1 5 .  

С р а в н е н и е .  От других видов Multiseptida anmaensis sp. n. 
отличается ширококлиновидной раковиной. По форме последней описываемый вид 
напоминает Multiseptida sp. cf. corallina B ykova и М. · sp. из франских 
отложений Канады. Возможно, .они принадлежат к одному виду. 

Р ас п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть толщи Кубай (франский ярус ) ,  р-н 
Мидык, провинция Биньчитхиен. 

Mult iseptida sp. 

Табл. I ,  фиг. 16,  22, 24 

О п и с а н и е .  Раковина большая, клиновидная. Камеры выглядят как опро
кинутые чашки, их больше 6 .  Вертикальные радиальные перегородки многочис
ленные, большие, количество их 1 9-20 .  В тангенциальном сечении видны 5-6 
вертикальных радиальных перегородок. Стенка толстая, двухслойная. 

Р а з м е р ы ,  мм: Длина раковины 0 , 625 ,  ширина - 0,262 , толшина стен
ки 0 ,02-0 ,02 5.  

Р ас п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть толщи Кубай (франский ярус)., р-н 
Мидык, провинция Биньчитхиен. 

ОТРЯД Endothyrida 

С е м е й с т в о  'l'ournayellidae Dain, 19 5 3  

Род 'l'ournayella Dain, 1 9 5 3  

'l'ournayella ( Eotournayella) jub ra Lipina e t  Pronina, 1 9 6 4  

Табл. II , фиг. 2 ,  3 ,  5-8 , 1 О ,  1 1  

О пи  с ан  и е .  Раковина спирально-плоскостная, эволютная, с округлым 
периферическим краем. Пупочные впадины широкие, неглубокие. Число обороrов 
достигает 5.  Обороты навиты в одной плоскости или смешаны, иногда на конеч
ной стадии роста ось выпрямляется. Обороты подразделяются пережимами на 
длинные псевдокамеры. Количество их · в .nоследнем обороте достигает 7. Допоп:-
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нительные отложения в виде поперечных ваnиков. Стенка известковая, темная, 
тонкозернистая, одно- иnи трехслойная. 

Р аз м е р ы ,  мм: диаметр раковины 0 , 6 12 ,  третьего оборота 0 , 1 62-0 , 300, 
начальной камеры 0 ,02 5-0 ,035.  

3 а м е ч  а н  и е .  На основании исследования большого материала мы счита
ем, что по характеру своей изменчивости Tournayella ( E ot.) jub ra Lipi
na et Pronina и Т. ( Eot.) pusilla Tchuvashov принадлежат к опи
санному виду. 

Р а с п р о с т р ан е н и е .  Верхняя часть топщи Кубай (франский ярус ) ,  р-н 
Кубай, провинция Биньчитх.ием; нижняя часть тоmци Конвой (франский ярус ) ,  
р-н Киеан, г. Хайфонг. 

Род S eptatournayella Lipina, 1 9 5 5  

S eptatournayella raus erae rauserae. Lipina, 1 9 5 5  

Табл. II , фиг. 17 

О пи с ан  и е • Р акована ди.сковидная, плоскоспирапьная, с широкими пnос
кими слабо выраженными пупками. Начальная камера крупная, шаровидная. Об
щее число оборотов 3-3 ,5  высота их постепенно возрастает. Четкость обособ
ления псевдокамер увеличивается к последнему обороту, в котором насчитывае� 
ся до 12 низких псевдокамер. Стенка тонкозернистая, темная. Дополнительные 
отложения выстипают дно псевдокамер и вьшолняют их углы. 

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр раковины 0 ,40-0 ,72 ,  толщина - 0, 14-0,20,  
топщина стенки 0 ,00 5-0 ,01 .  

Р ас п р о с т р ан е н и е . Верхняя часть свиты Токтат (фаменский ярус ) , 
р-н Токтат, провинция Каобанг; средняя часть топщи Конвой ( фаменский ярус ) ,  
р-н Киенан, г. Хайфонг. 

С е м  е й  с тв о Quasiend othyridae Rosovskaya, 1 9 6 1  

Род Quas iend othyra Rauser, 1 9 48 

Quasiend othyra ( Eoe 1'1d othyra) communis c ommunis ( Rauser1 
1 9 48) 

Табл. 11 , фиг. 18 ,  19 

О п и с ан и е .  Раковина Нf�болъшая, наутилоидная. Число оборотов ,3-3,5 .  
Оси навивания ранних оборотов колебrоотся под разnичными углами. Последую
щие обороты навиты в одной ппоскости. Копичество камер в последнем обороте 
10-12 . Стенка однослойная. Хоматы массивные. 

Р аз м е р ы ,  мм: диаметр раковины 0, 33-0 , 52 ,  топщина - 0, 33-0 ,52 ,  
высота последнего оборота 0 ,.0 9-0 , 12 , тоmцина стенки 0,020.  

Р асп р о с т р а н е н и е .  Спои с Quasiendothyra , свита Токтат, р-н 
Токтат, провинция Каобанг; спои с Quas iend othyra , р-н Мидык, провин
ция Биньчитхиен. 

Quasiend.othyra (Quas iend othyra) konensis Lebed eva, 1956  

Табл. I I  , фиг. 22  

Оп  и с а н  и е . Раковина к1)упная, инвалютная, наутилоидная, слабосжатая 
с боков, Число оборотов 3-4. Обороты навиты в меняюЩихся плоскостях, в по
следнем насчитывается до 14 камер. Стенка толстая, двухслойная. Хоматы мас
сивные, края перегородок над устьем большей частью значительно утоmцены. 

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр раковины 0 ,65-0 ,7 1, топщина - 0 , 32-0,46,  
высота последнего оборота 0 , 1 6-0,2 50, толщина стенки 0 ,022-0 ,030 .  
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Р �с п р о с т р ан е н и е. Слои с Quasiendothyra, cвитa Токтат, р-н Ток
тат, провинция Каобанг. 

Quasiendothyra (E oendothyra) conferta ( Durki na) 

Табл. П ,  фиг. 20 

О п и с а н и е .  Раковина дисковидная, с узким или заостренным концом. 
ПупЮi широкие, шюские или слегка вьшуклые. Число оборотов 5, 2 .  Первые 
два с половиной оборота навиты почти в одной плоскости и повернуты на 90 ° 
к последующим. Стенка однослойная, темная, мелкозернистая. Хоматы узкие, 
высокие. 

Р а'з м е р ы .  мм: диаметр раковины 0,70, толщина - 0 , 17 ,  отношение тол
щины к диаметру 0,24,  высота последнего оборота 0 , 18 ,  толщина стенки 0 ,01-
0,02.  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Слои с Quasiendothyra, р-н Киенан, Северо
Восточный Вьетнам. 

Quasiendothyra ( Quasiendothyra) kobeitusana 
kobeitusana ( Raus er.) 

Табл. П , фиг. 2 1  

О п и с а н и е. Раковина крупная, наутилоидная, дисковидная, с широкой за
кругленной периферией. Первые один-два оборота навиваются с некоторым коле
бани�м, последующие - в одной плоскости. Высота первых оборотов увеmrчива
ется 'постепенно, последних - резко. Хоматы высокие. Стенка толстая, двухслой
ная с хорошо развитым внутренним радиально-лучистым слоем. 

Р аз м е р ы , мм: диаметр 0 ,82 5-0,875, толщина 0 ,3 12-0 , 350, отноше
ние толщины к диаметру 0, 35-0,42 , высота последнего оборота 0, 162-0,2 50, 
толщина стенки 0,022 . 

Р а с п р о с т р а н е н и е  . .  Свита Токтат, р-н Токтат, слои Quasiendothyra, 
р-н Мидык, Средний Вьетнам. 

Т И П  CONODONTA 

Род Ancyrod ella Ulrich et B assler, 1 9 2 6  

Ancyrod ella nodosa Ulrich e t  B assler, 19 2 6  

Табл. Ш , фиг. 9 

О п  и с ан  и е . Платформа крыло видная, с заостренным концом. Свободный 
лист зубчатый, по длине равен заднему гребню. Задний гребень прямой, зубча
тый. Зубцы, спившиеся со свободными вершинками, почти одинаковых размеров. 
На двух. боковых отростках наблюдаются по 2 ряда зубцов, в каждом ряду по 
4-5 зубцов. Нижняя сторона платформы с одним прямым срединным и двумя 
слабоизогнутыми боковыми килями. 

Р а с п р  о с т р а н  е н и е . Нижняя часть толщи Банкай ( франский ярус, верх
ний девон ) ,  низовье р. Д.а, Северный Вьетнам. 

Род B elodella E thington, 1 9 5 9  

B elod ella d evonica ( S tauffer, 1 9 40) 
Табл. Ш , фиг. 2-4 

О п и с а н и е  . Конодонты конические, тонкостенные, сильно сжатые, с тон:
ким резко изогнутым острием и глубокой базальной полостью. Поперечное се-
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чение основания линзовидное. Боковые поверхности гладкие, слабовьшУклые. 

Передний край ровный, задний •· острый, с маленькими прямыми более или 
менее одинаковыми зубцами , слившимися между собой . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть свИты Н акуан ( злиховсКИй ярус, 

нижний девон ) ,  р-н Донгван, провинция Хатуен. 

В elod ella triangularis ( S tauffer, 1 9  40) 

Табл. Ш , фиг. 5 

О п и  с а н  и е . Конодонты 1.'онкостенные, конической формы, с треугольным 
поперечным сечением основания. Зубчатый край усажен многочисленными ма
ленькими, прямыми, тесно сидsnцими зубчиками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть свиты Накуан ( злиховский ярус, 
нижний девон ) ,  р-н Донгван, провинция Хатуен. 

Род Hind eod ella Bassler, 1 9 2 5  

Hindeod ella prisc illa 

Табл. Ш , фиг. 1 

S tauffer, 1 9 3 8) 

О п и с а н и е .  Сложные гребневидные конодонты. Длинный задний отросток 
с серией чередующихся по величине плотно прилегающих друг к другу зубцов, 
наклоненных н азад. Передний О'l'росток короткий, прямой, несет несколько неоди

наковых зубцов. Главный зубец длинный , слабонаклоненный назад, прямой, по
степенно заострsпощийся вверх. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е .  Нижняя часть свиты Н аку ан ( злиховский ярус,. 
нижний девон ) ,  р-н Донгван, провинция Хатуен. 

Род O zarkod ina B ra son et Mehl, 1 9 3 3  

Ozarkod.ina d.enckmanni Ziegler, 1 9 5 6  

Табл. Ш , фиг. 6-8 

О п и с а н и е .  Конодонты сложные, тонкостенные, неправильно-треуголь
ной формы, с наклоненными назад и плотно прилегающими друг к другу зубца
ми. Передний отросток имеет высокие зубцы, которые по размеру уменьшают
ся вперед. Более мелкие зубцы заднего отростка по высоте также уменьша
ются к концу. Главный зубец расположен в средней части, высокий, широкий 

.и заостренный. 
Р а с п р о с т р а н е н и е .  

нижний девон ) ,  р-н Донг ван, 
Нпжняя часть свиты Н акуан ( злиховский 

провинция Хатуен. 

Род . Palmatolepis Ulrich et B assler, 1 9 2 6  

Palmatolepis gigas Miller e t  Youngquis t, 1 9 4 7  

Табл. Ш, фиг. 10, 1 1  

ярус, 

О п и с а н и е .  Платформа ' реугольная. Боковая лопасть хорошо развита, 
округленно-заостренная. Поверхность платформы на верхней стороне покрыта 
бугорками. Задний ее конец заостренный и слегка опушен вниз. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Нижняя часть толши Банкай ( франский ярус, верх
ний девон ) ,  низовье р. Д а, Северный Вьетнам. 
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Palmatolepis glabra d is toria B ranson et Mehl, 1 9 3 4  

Табл. Ш ,  фиг. 12-14 

О п и с а н и е .  Платфор1v:n ланцетовидная, сигмоидальная, с заостренньiм 
приподнятым задним концом. Поверхность платформы шагреневая. Гребень 
зубчатый, сигмоидально изогнут. На нижней стороне платформы набmодается 
тонкий киль. 

Р ас п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть свиты Токтат (фаменский ярус , 
верхний девон ) ,  р-н Токтат, провинция Каобанг. 

Palmatolepis cf. gracilis В ranson et Mehl, 19 3 4 

Табл. Ш. фиг. 1 5 ,  1 6  

О п  и с а н  и е . Платформа небольшая, короткая, узкая, ланцетовидная, с за
остренным задним концом. Передний гребень прямой, - с высокими слившимися 
зубцами. По краю платформы набmодается сла(>оокругленное ребро. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть свиты Токтат (фаменский · ярус, 
верхний девон ) ,  р-н Токтат, провинция Каобанг. 

Palmatolepis grac ilis s igmoidalis Z iegler, 1 9 6 2  

Табл. III, фиг. 19  

О п и с а н и е .  Ппатформа очеgь маленькая с ребрами по краям. Свободный 
лист зубчатый, очень короткий. ГJ?ебень сигмоидально изогнут, зубчатый. Вы
сота зубцов постепенно увеличивается ·К переднему краю. 

Р а с п р о с т р ан е н и ю .  Верхняя Часть свиты Токтат (фаменский ярус, 
верхний девон ) ,  р-н Токтат, провинция Каобанг. 

Palmatolepis marginifera marginifera Helms, 1 9  59 

Табл. III , фиг. 1 7 ,  18  

О п и с а н и е .  Платформа овальная, маленьких размеров. Внешняя час'IЪ 
ее узкая, с высоким парапетом по внеinнему краю. Парапет ПОДХОДИТ к задне
му концу и расположен параллельно гребню. Гребень сигмоидальный. Поверхнос;ь 
платформы шагреневая. 

Верхняя часть свиты Токтат ( фаменский ярус, 
провинция Каобанг. 

Р ас п р о с тр а н е н и е .  
верхний девон ) ,  р-н Токтат, 

Palmatolepis minuta minuta B ranson et Mehl, 1 9 34 

Табл. IV, фиг. 1 

О п  и с а н  и е . Платформа небольшая, ланцетовидная, почтИ плоская, верх
няя ее поверхность шагреневая. Свободный лист очень короткий. Гребень слегка 
выгнут, зубчатый . и прямой, после главного зубца следует ряд мелких. На ниж
ней стороне платформы набmодается высокий тонкий киль. 

Р а с п р о с т р ан е н и е .  Верхняя часть свиты Токтат (фаменский ярус , 
верхний девон ) ,  р-н Токтат, провинция Каобанг. 

Palmatolepis quadrantinod osalobata Sannemann, 1 9 5 5  

Табл. IV, фиг. 2 

О пи с а н  и е . Платформа округло-треугольная, слабовоimистая. Боковая 
лопасть хорошо выражена, имеет округлую форму. Гребень сигмоидально изогнут, 
зубчатый. Поверхность платформы шагреневая, с мелкими бугорками на перед-
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ней внешней,  а на некоторых экземплярах и на передней внутренней сторонах 
платформы. 

Р ас п р  о с т р а н е н  и е . Верхняя часть свиты Токтат ( фаменский ярус, 
верхний девон ) ,  р-н Токтат, провинция Каобанг. 

Palmatolepis c f. regularis Cooper, 1 9 3 1  

Табл. IV , фиг. З 

О п  и с а н  и е .  Платформа сигмоидаnьно изогнутая, с волнистой поверхно
стыо, внешняя и внутренняя ее стороны примерно равновеликие. Свободный 
пист короткий, зубчатый. Гребень сигмоидаnьно изогнут. Главный зубец в по
перечном сечении округлый. Поверхность платформы шагреневая. 

Р ас п р о с т р а н е н и е .  &эрхняя часть свиты Токтат (фаменский ярус, 
верхний девон ) ,  р-н Токтат, провинция Каобанг. 

Palmatolepis subperlobata B ranson et Mehl, 1934 

Табл. IV, фиг. 4, 5 

О п и  с а н  и е . Платформа треугольная, широкая, с хорошо выраженной вол
нистой, закругленной боковой лопастью и шагреневой поверхностыо. Гребень 
сигмоидаnьно изогнут. На нижней стороне наблюдается тонкий киnь. 

Р а с п р о с т р  ан  е н и  е .  Верхняя часть свиты Токтат (фаменский ярус 
верхнего девона ) ,  р-н Токтат, провинция Каобанг. 

Palmatolepis subrecta Miller et Youngquist, 1 9 4 7  

Табл. IV , фиг. 6 ,  7 

О п  и с ан и е .  Платформа субтреугоnьная, с заостренной боковой лопастью. 
Задний ее конец немного опушен вниз. Скульптура четко выражена бугорками 
по краевой части платформы. 

Р а сп р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть тоnши Банкай (фаменский ярус, 
верхний девон ) ,  низовье р. Да, Северный Вьетнам. 

Palmatolepis tenuipunctata Sannemann, 1955  

Табл. IV , фиг. 8 

О п и  с а н  и е . Платформа субромбоидальная, с приподнятым задним концом. 
Боковая попасть треугольной ф)рмы, слабо выражена. Поверхность платформы 
шагреневая. 

Р ас п р о с т р ан е н и е .  Верхняя часть свиты Токтат (фаманский ярус, 
верхний девон ) ,  р-н Токтат, провинция Каобанг. 

Palmatolep is triangula ris Sannemann, 1 9 5 5  

Табл. IV ,  фиг. 9 

О п  и с а н  и е . Платформа треугольная. Боковая ее попасть хорошо выра
жена, заостренная. Поверхность ллатформы равномерно покрыта бугорками. Зад
ний ее конец слегка загнут вверх. 

Р а с п р о с т р ан е н и е .  Нижняя часть тоnши Банкай (франский ярус, верх
ний девон ) ,  низовье р. Да, Северный Вьетнам. 
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Род Pand orinellina МШlег et Milller, 1 9 5 7  

Pandorinellina optima ( Moskalenko, 19 6 6) 

Табп. IV , фиг. 1 1-13  

О п и с ан и е .  Тонкостенные гребневидные конодонты с неодинаковыми пря
мостоящими и ппотно прилегающими зубцами. Наибольшая высота зубцов в пе
редней части. Боковые поверхности гnацкие. Базальная ямка неглубокая, отчет
ливо несимметричная, с овальными очертаниями. 

Р ас п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть свиты Накуан (зпиховский ярус, 
нижний девон ) ,  р-н J1онгван, провинция Хатуен. 

ТИП B RACHIO PODA 

С е м е й с т в о  Schizophoridae Schuchert, 19  29 

Род S chizophoria King, 1850  

Schizophoria ivanovi ( 'I'schernyschew, 1887) 

Табп. VI , фиг. 1 ,  3 

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, округnо-квацратная, равнодвояко
вьmукnая, замочный край прямой, равен половине наибольшей ширины раковины. 
Кардинапьные угnы округлые. Макушка брюшной створки небольшая, острая, за-. 
гнутая. Синус широкий, довольно глубокий, ясно выражен на передней половине 
створки; язычок относительно высокий, дугообразный . Спинная створка с узким 
возвышением, ясно выраженным на передней полови.не створки в виде большой 
скпацки. Поверхнuсть раковины покрыта тонкими рациаnьными ребрами и сnабо
заметными концентрическими пиниями. Зубные пластины в брюшной створке рао
ходящиеся. Мускульные отпечатки довольно глубокие, длинные, разделенные вы
соким миофрагмом и заметно отделены от внутренней поверхности створки. 

Р а с п р о с т р ан е н и е .  Верхняя часть топщи Куидат (франский ярус ) ,  р-н 
Куидат, провинция Биньчитхиен. 

С е м е й с т во Rhipid omellidae S chuchert, 1 9 1  З 
Род Salopina B oucot, 1 9 60 

Salopina longi ( Zuong, 19 80) 

Табп. V ,  фиг. 6 ,  12 ,  14  

О п  и с а н  и е . Раковина слегка поперечно вытянутая, замочный край не
сколько короче наибольшей ширины раковины. Замочные угnы округnо-квадрат
н ые. Наибольшая ширина отмечается на середине дnины раковины. Брюшная 
створка значительно выпуклая, наибольшая вьmукnость совпацает с пинией сим-
метрии, образуя пологий киль. fv\акушка острая, не заГнутая. А рея относи-
теnъно высокая, слабовогнутая. Зубные пластины короткие. Спинная створка бо
лее выпуклая, чем брюшная, с широким синусом. Замочный отросток двухлопаст
ный. Крупные пластины длинные, охва_тывающие мускульные отпечатки. По сере
дине мускульного поля проходит низкl1Я и широкая срединная септа. На поверх
ности раковины имеются очень тонкие ребра, число которых увеличивается пу
тем интеркапяции. 

Р а с п р о с т р  ан  е н и  е .  Горизонт Миаnе ( нижний девон, пражский ярус ) ,  
р-н Енпак, провинции Бактхай; р-ны Хапанг и Фиенгзиа, провинция Каобанг. 

З а м е ч а н  и е . В литературе вид был описан под ошибочным названием 
Aulacella ( ?) longi Zuong. 
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С е м е й с тв о  D ouvill inidae C aster, 1 9 39 

Род D ic oelostrophia 'Wang, 1955  

Dic oelostrophia annamitica ( Mansuy, 1 9 1 5) 

Табл. V ,  фиг. 8-10,  1 1 , 13 

О п и с а н и е .  Раковина выпукло-вогнутая, средних размеров, округло-тра
пециевидная. Синусы на обеих створках разделяют раковину на две лопасти. 
Замочный край прямой, немного короче наибольшей ширины раковины. Замочные 
углы с острыми, маленькими ушками. Вещество раковины с мелкими псевцопо
рами. Брюшная створка плоская в примакушечной части и вогнутая в остальной. 
Арея низкая, с тонкими зубчатыми штрихами, слабо выраженными. Синус лишь 
в передней половине створки. Отпечатки мускулов-закрывателей большие, длин
ноовальные, четко ограниченные с боков. Васкулярные отпечатки ясно выраже
ны в виде мелких раздвоенных сосудов. Спинная створка умеренно вьшуклая. 
Синус узкий, начинающийся от макушки. Замочный отросток двураздельный, под
держиваемый срединной септой. Две боковые септы выражены. Поверхность рако
вины покрыта угловатыми ребрами, количество которых увеличивается путем ин
теркаляции. 

Р а с п р  о с т р а н  е н и  е • Г ризонт Миале (нижний девон, пражский ярус ) ,  
Р- Н  Донгван, провинция Хатуен ; р-ны Чангса, Енлак, провинция Бактхай; р-н 
Камтуи, провинция Тханьхоа; р-н Туачуа, провинция Лайчяу; низовье р. Да. 

С е м е й с т в о  Stropheodontidae Caster, 1 9 39 

Род Mesod ouvillina 'Nilliams, 1 9  50 

Mesod ouvill iнa q,ff. · sub lnterstrialis ( Kozlowski, 1929 )  

Табл. V ,  фиг. 1 ,  3 ,  4 

О пи  с а н  и е .  Раковина небольшая, почти полукруглая. Замочный край пря
мой, равный наибольшей ее ширине. Арея с зубчатыми штрихами. Замочные 
углы острые. Брюшная створка значительно выпуклая, нвибольшаЯ вьшуклость в 
средней части. Мускульные отпечатки овальные, окруженные гребнями. Спинная 
с-rеорка плоская, внутри ее небольшие мускульные отпечатки ограничены плоски
ми гребнями. Септа короткаЯ, массивная. Замочный отросток двураздельный. По
верхность раковины покрыта очень тонкими ребрами цвух размеров, скульптура 
парвикостеллатного типа. Чис110 ребер увеличивается интеркаляцией. 

Р ас п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть свиты Шонгмуа (нижний девон ) , 
р-ны Хоабинь-Тули, Мыонгхуа, Шиньвинь (низовье р. Да).  

С е м е й с т в о  Orthotet idae Waagen, 1 9 84 

Род Irid istrophia Havlic ek, 1 9 6 5  

Irid istrophia aff. praeumbracula ( Kozlowski, 1 9 2 9 )  
Табл. V , фиг. 2 ,  5 ,  7 

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, полукруглая, замочный край прямой и 
равен наибольшей ширине р�овины. Замочные углы субквадратные. Брюшная 
створка почти плоская, макушка загнутая. Зубные пластины короткие, срединный 
валик узкий. Спинная створка слабовьmуклая. Замочный отросток двураздельный, 
фрахиофоры параллельны замочному краю. Септаnъный валик низкий. На поверх
ности раковины имеются тоню�е ребра, которые начинаются от макушки. Меж
реберные промежутки больше ширины ребер. Число ребер увеличивается путем 
интеркаляции. 
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З а м е ч а н и е .  
Schellwienella . 

Эти формы ранее были отнесены Зыонг Суан Хао к роду 
Мы полагаем, что описываемый вид принадлежит к роду 

Irid istrophia. 
Р а с п р  о с т р а н е н  и е . Нижняя часть свиты Шонгму а ( нижний девон ) ,  

р-ны Ванен, Хоабинь-Тули (низовье р .  Да ) .  

Се м е й с т в о  Gypidulidae Schuchert, 1929  

Род Gypid ula Ьiplicata ( S chnur, 1853) 

Gypidula Ь iplicata ( Schnur, 1853) 

Табл. V, фиг. 16 

О п и  с а н  и е . Раковина маленькая, округло-пятиугольная, умеренно и рав
новздутая. Макушка брюшной створки маленькая, загнутая. Вентральное возвы
шение выражено слабо, имеет вид короткой складки на передней половине створ
ки. Оно ограничено двумя мелкими углублениями. Спинная створка с неглубо
ким синусом, ясно выраженным у переднего края, в синусе имеются округлен
ные короткие складки. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Топша Куидат (живетский ярус - франский ярус ) ,  
р-н Куидат, провинция Биньчитхиен. 

Род lvd elinia And ronov, 1 9 6 1  

Ivdelinia nalivkini ( Andronov, 1961 )  

Табл. Vl ,  фиг. 4 

О п и с ан и е .  Раковина небопъших размеров, округло-пятиугольного очер
тания, вытянута в ширину. Замочный край прямой, короче наибольшей ширины ра
ковины. Брюшная створка сипъновздутая. Наибольшая выпуклость набпюдается в 
передней половине. Макушка большая, острая, загнутая. Вентральное возвьШiе·
ние высокое, начинается в примакушечной части створки. Он;о образовано двумя 
боlIЪШИми складками, которые у переднего края разделяются на четыре. Спин
ная створка слегка вздутая у макушки. Макушка мапенъкая, несколько выделя
ется над замочным краем. Синус начинается в примакушечной части створки. 
Он широкий, глубокий, ясно ограниченный, быстро расширяется в направлении 
к переднему краю. Я зычок высокий, трапецеидальный. В синусе отмечается одна 
складка, начинающаяся вблизи макушки. Кроме того, имеются 2-3 ребра на 
каждой стороне синуса и возвышения. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Свита Халанг ( живетский ярус ) ,  р-н Бангка, про
винция Каобанг. 

С е м е й.с т в о  Uncinulidae Rzonsnitkaya, 1 9 56 

Род Uncinulus B ayla, 1878 

"Uncinulus" yenlacensis Zuong, 1 9 60 

Табл. VI ,  qмг. 6,  7 

О п и с а н и е .  Раковина небопъшая, округло-пятиугольная, довольно взду
тая. Брюшная створка менее выпуклая, чем спинная. Макушка маленькая, воз
ВЬШiаJОщаяся, слегка загнутая. Синус ясно ограниченный, начинается от макуш
ки. По дну синуса проходят бопъшое срединное ребро и два меньших, ответвля
ющихся от него позднее. Синус заканчивается высоким трапецеидальным язы
ком. Спинная створка с возвышением, начинающимся от макушки. На возвьШiе;.. 
нии имеются два крупных ребра, разделенных глубокой срединной бороздой. Эти 
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ребра расщепляются каждое на два меньших. Имеются 5�6 простых округлен
ных ребер на каждой стороне от синуса и возвышения, которые начинаются 
вблизи макушки. Бороздки между ними округло-угловатые в сечении. У перед
него края на боковых ребрах имеются елкообразные штрихи . . 

Р а спр  о с т р а н е н  и е .  Горизонт Миале (пражский ярус, нижний девон ) ,  
р-н Енлак, провинция Бактхай. 

С е м е й с т во  Yunnanellidae Rzonsnitkaya, 1 9 5 9  

Род Yunnanellina Gгabau, 1 9 3 1  

Yunnanellina cf. hanl:iuryi ( Davidson, 1853) 

Табл. V ,  фиг. 1 5  

О п и с а н и е .  Раковина мелких размеров, поперечно-субпентагональная, 
двояковыпуклая, с неодинаковой вьmуклостъю. Замочный край изогнутый, коро
че наибольшей ширины раковины. Замочные углы закругленные. Вентральная 
макушка широкая, слабозагнутая. Синус составляет 1 /2 поверхности створки, 
начинается вблизи макушки. Язычок высокий, трапециевидный. Спинная створка 
довольно вздутая. Макушка маленькая, низкая; возвышение относительно высо
кое, ясно выраженное в передней половине створки. Скульптура на поверхности 
раковины состоит из угловатых ребер (в синусе - 2 , на седле - 3, на каждой 
стороне раковины по 2-4 ) .  Имеются струйки, начинающиеся от макушки и ясно 
выраженные на ребрах. 

З а м е ч а н и е .  Описанная форма близка к Yunnanellina hanburyi , 
но недостаточно хорошая сохранность нашего материала не позволила отожде
ствить их. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Толща Себангхиенг (верхний девон, фаменский 
ярус ) ,  р-н Кубай, провинция Биньчитхиен. 

Yunnanellina aff. triplicata Grabau, 19  31  

Табл. VI ,  фиг. 2 

О п и с а н и е. Маленькая раковина субпентагонального очертания . Замоч-
ный край изогнутый, равен 1/2 наибольшей ширины раковины. Замочные углы 
закругленные. Спинная створка сильновьшуклая; наибольшая выпуклость нахо
дится в ·передней половине ст1:1орки. Спинная макушка маленькая, слабо выра
женная. Седло ясно выражено в передней трети длины створки, довольно широ
кое, отчетливо отделено от боковых частей. На седле имеются угловатые реб-
ра и разделяющие их бороздки; сечение седла у переднего края трапецеидальное. 
Поверхность раковины покрыта радиальными ребрами, развитыми в основном у 
передней половины створки (на седле 4-5 ребер ) .  Боковые ребра менее углова
тые, число ребер на каждой стороне Б-6 .  Кроме то го, наблюдаю�ся струйки в 
задней половине створки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Толща Себангхиенг ( :фаменский ярус ) ,  р-н Кубай, 
провинция Биньчитхиен. 

Род Nayunnella Sartenaer, 196 1  

Nayunnella platiformis Hong, sp.  r • •  
Табл. VIII , фиг. 4 

Г о л о т и п  - экз. 8 /1 5.З, юг толщи Кубай, провинция Биньчитхиен, верх
ний девон, фаменский ярус. Хранится в музее Института геологии и минераль
ного сырья, г. Ханой .  
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О п и с а н и е .  Раковина мелких размеров, округло-пятиугольная, с равно
выпуклыми створками. Замочный край короче наибольшей ширины раковины, рас
положенной на середине ее длины, замочные углы округленные. Макушка брюш
ной створки высокая, острая, несколько загнутая и выступающая за замочный 
край. Синус неясно выражен, на его дне одна срединная складка, низкая, угло
вая, ограниченная угловатыми бороздками, равными ширине складки. Боковые 
ребра ясно выражены только на передней половине, они разделены широкими 
угловатыми бороздками. Спинная макушка низкая, широкая. Возвышение не вы
ражено, имеется лишь крупная складка низкая, угловатая, отделенная от боко
вых ребер широкими угловатыми бороздками. Сечение створки у переднего края 
зигзагообразное. Боковые ребра наблюдаются только на передней половине ра
ковины, слегка изогнутые, низкие. На передней половине раковины, на ребрах, 
имеются слабо выраженные знаки штрихов. Струйки выделяются на задней по
ловине створки. 

С р а в н е н и е  . Описываемый вид по форме раковины, характеру ребер в 
синусе и на седле близок к Nayunella synplica·ta ( Grabau) ( = Yunna
nella sinplicata Grabau) , но отличается равновыпуклыми створками, более 
плоской раковиной и низкими угловатыми ребрамJ1:. 

Р ас п р о с тр а н е н и е .  Толща Себангхиенг (фаменский ярус, верхний де
вон ) ,  р-н Кубай, провинция Биньчинхиен. 

С е м е й с т в о Chonetidae B ronn, 186 2 
Род Parachonetes Johnson, 1966  

Parachonetes zeili ( Mansuy, 1908) 
Табл. VIII , фиг. 1-3 

О пи с ан и е .  Раковина небольшая, вогнуто-выпуклая, полукруглого очер
тания. Брюшная створка сильно выпуклая. Арея с почти параппельными краями. 
Спинная створка умеренно вогнутая. Замочный отросток короткий, двураздельный . 
·поверхность раковины покрыта тонкими резкими ребрами, округлыми в сечении, 
начинающимися от макушки. В направлении к переднему краю число ребер уве
личивается путем дихотомии . У переднего края оно достигает 45-50. На поверх
ности ребер имеются очень маленькие иглы. В том случае, когда они не сохра
няются, наблюдаются мелкие овальные ямки. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Горизонт Миале (пражский ярус, нижний девон ) ,  
р-н Чангса, провинция Бактхай; р-н Донгван, провинция Хатуен; р-н Хапанг, 
провинция Каобанг; плато Туачуа, провинция Лайчяу; плато Камтуи, провинция 
Тханьхоа и в низовье р. Да. 

С е м е й с т во Atrypidae G ill, 1871  

_Род Mimatrypa S truve, 1964  

Mimatrypa desquamata ( S owerby, 1840) 

Табл. VI , фиг. 5 

О пи с а н и е .  Раковина средних размеров, округлого очертания. Замочный 
край короче наибольшей ширины, замочные углы· округлые. Брюшная створка 
умеренно выпуклая; макушка острая. Арея низкая, узкая. Синус не присутствует. 
Спинная створка сильно выпуклая. Макушка низкая, широкая. Возвышение неяс• 
но ограниченное. Ребра правильные, тонкие, число их увеличивается путем ин
теркаляции . Концентрические знаки нарастания слабо выражены. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Верхняя часть толщи Куидат (франский ярус ) ,  р-н 
Куидат, провинция Биньчитхиен. 
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Род Desquamatia Alekseeva, 1 9 60 

Desquamatia ventricosa ( Kelus, 19 39) 

Табл. VII , фиг. 1 

О пи  с а н  и е . Раковина большая, спинная створка более вздутая, чем брюш
ная. Замочный край короче наибольшей ширины раковины. Замочные углы почти 
квадратные. Брюшная створка умеренно выпуклая. Макушка маленькая, слабоза... 
гнутая. Синус едва заметный, язычок довольно высокий, дугообразный. Спинная 
створка весьма вздутая, возвышение неясно выраженное. На поверхности имеют
ся многочисленные, тонкие плоскоокруглые, дихотомирующие ребра. Число их 
на передНем крае достигает 1 1-12 на расстоянии в 5 мм. Концентрические 
знаки роста слабо выражены. Внутри брюшной створки имеются зубные пластины. 

Р а с п р  о с т р ан е н  и е .  Толща Куидат (живетский ярус - франский ярус ) ,  
р-н Куидат, провинция Биньчитх:иен. 

Род S pinatrypa S tain!Jrook, 1 9 5 1  

Spinatrypa asp era Schlotheim, 1 8 1 3  

Табл. VI ,  фиг. 8-11 

О п и с а н и е .  Раковина ш�большая или средних размеров, округлого очер
тания, двояковыпуклая. Замочн 1й край прямой, короче наибольшей ширины рако
вины, замочные углы округлые.  Макушка брюшной створки довольно большая , 
высокая, загнутая над макушкой спинной створки. Синус очень слабо выражен. 
Спинная створка более вздутая ,  чем брюшная. Макушка низкая, слегка загнутая. 
Возвышение неясно выражено. Поверхность створки покрыта грубыми радиаль
ными ребрами и концентрическими знаками роста. Число радиальных ребер уве
личивается путем дихотомии, редко интеркаляции. При пересечении ребер с кон
центрическими элементами скульптуры образуются утолшения. В брюшной створ.
ке имеются относительно массивные зубы. Зубные ямки глубокие и широкие, в 
спинной створке небольшие круральные пластины. 

Р ас п р  о с т р а н е н  и е .  Толша Куидат ( живетский ярус - франский ярус ) ,  
р- н  Куидат, провинция Биньчитхиен. 

С е м е й с т в о  D elthyri d idae Waagen, 1883 

Род Howittia 'I'alent, 1956  

Howittia wangi ( Hou,_ 1959 ) 
Табл. IV, фиг. 14-18 

О пи с а н и е .  Раковина маленьких размеров, поперечно вытянутая, умерен
но вздутая. Замочный край несколько короче наибольшей ширины раковины. За
мочные углы округленные. Брюшная створка умеренно выпуклая. Макушка загну
тая. Арея довольно высокая. Синус начинается от макушки и расширяется 
в направлении к переднему краю. По его середине проходит одна резко 
выраженная складка. В брюшной створке имеется очень низкий срединный валик 
(миофрагм) .  Зубные пластины развиты. На сmшной створке возвышение, начина
ющееся от макушки, разделяется глубокой бороздкой на два крупных ребра. БО
ковые ребра простые, угловат 1е около 10-1 1 на каждой стороне от синуса и 
возвышения. Микроскульптура состоит из тесно расположенных концентрических 
линий нарастания, на которых наблюдаются тончайшие короткие иглы. 

· 
З а м е ч а н и е .  Этот вид до недавнего времени во Вьетнаме был известен 

как Hysterolites wangi ( Hou). Однако его правильнее относить к роду Ho
wittia 'I'alent. 
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Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Горизонт Бакбун (нижний девон ) ,  р-н Чобо, ни
зовье р. Да; р-н Чангса, провинция Бактхай; р-н Донгхе, провинция Каобанг; 
р-н Ванлинь, провинция Лангшон; р-н Донгван, провинция Хатуен. 

Род Euryspirifer Wed ekind, 1925 

Euryspirifer tonkinensis ( Mansuy, 1908) 

Табл. VII, фиг. 2-4 

О п и  с ан  и е . Раковина больших размеров поперечно-треугольного очерта
ния. Ширина раковины превышает ее длину в два раза. Замочные углы очень 
острые. Брюшная створка умеренно выпуклая. Выпуклость более сильная в при
макушечной части . Макушка большая, слегка загнутая. Аре я невысокая, слабо
вогнутая, с почти параллельными краями. Синус начинается от макушки, по ме
ре приближения к лобному краю он быстро расширяется и углубляется, образуя 
дугообразный язычок. Спинная створка умеренно вздутая. Возвышение гладкое, 
округленное, высокое. Арея спинной створки линейная. Ребра на боках створки 
простые, округленные, широкие, число их колеблется от 6 до 10 на каждой 
стороне. Боковые ребра по резкости значительно уступают ребрам, располо
женным вблиЗи синуса. Поверхность раковины покрыта ясными концентрически
ми полосами. На  передней части каждой из них располагается правильный ряд 
мелких, коротких, направленных вперед игл. 

Внутри брюшной створки развиты тонкие, длинные, доходяшие до половины 
длины раковины зубные пластины. Мускульные отпечатки неглубокие, удлинен
но-яйцевидные, струйчатые, разделенные невысоким валиком. Внутри спинной 
створки видны септальные пластины. 

Р ас п р о с т р а н е н и е .  Горизонт Миале (нижний девон, пражский ярус ) ,  
р-н Енлак; р-н Чангса, провинция Бактхай; р-ны Халанг, Донгхе, провинция 
Каобанг ; р-ны Донгван, Дайтхи, провинция Хатуен; р-ны Камтуи, Донгшон, про.
винция Тханьхоа; плато Туачуа, провинция Лайчяу; в низовье р. Да; о-ва Нгок...: 
вынг, Тхуаконг, зал. Халонг. 

С е м е й с т во Athyrid id.ae М'С оу, 1 844 

Род Athyris М1  С оу, 1 844 

Athyris spiriferoid es ( Eaton, 1 83 1) 

Табл. VIII, фиг. 6 

О п и с а н и е .  Раковина довольно больших размеров, гладкая, поперечно 
выгянутая. Замочный край изогнутый . Брюшная створка умеренно выпуклая. 
Наибольшая вьшуклость находится на середине длины раковины. Макушка острая, 
загнутая. Синус начинается от макушки, резко выражен �а передней половине 
створки и оканчивается высоким дугообразным язычком. Возвышение спинной 
створки ясно выражено на передней ее половине. На поверхности раковины 
имеются резкие концентрические знв:ки роста. 

Р а с п р  о с т р а е н и  е . Горизонт Миале (пражский ярус, нижний девон ) , 
р-ны Куангко и Енлак, провинция Бактхай. 

С е м е й с т во  S tringocephallidae King, 1850  

Род S tringocephalus D efrance, 1 825  
S tringoc ephalus burtini D efrance, 1825  
Табл. VIII, фиг. 8 
О п и  с ан  и е . Раковина большая, гладкая, поперечно-овальная, почти равно

двояковьшукпая. Замочный край изогнутый. Арея отсутствует. Брюшная створка 
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умеренно вздутая; макушка загну тая (как кrnов) .  Септа высокая, длинная. В 
спинной створке также присутствует длинная септа. Замочный отросток мас
сивный, очень длинный, раздвоенный. 

Р ас п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть топщи Куидат (живетский ярус ) ,  
р-н Куидат, провинция Биньчитхиен; горизонт Халанг (живетский ярус ) ,  р-н Ха
ланг, провинция Каобанг; р-н Киньмон, провинция Хайхынг. 

С е м ей  с т  во  Ambocoellid ae Grabau, 1 9 3 1  

Род Emanuella Grabau, 1 9 2 3  

Emanuella plicata Gra.bau, 1 9 3 1  

Табл. VII, фиг. 5 

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, поперечно вытянутая, неравно
двояковьшуклая. Замочный край прямой, короче наибольшей ширины. Замочные 
углы прямые. Макушка брюшной створки загнутая; арея треугольная. Синус ед,.. 
ва заметный. Макушка спинной створки маленькая; арея низкая, узкая, возвы
шение слабо выраженное. У переднего края имеются короткие плоские ребра и 
слабо выраженные концентрические линии. 

Р а спр о с т р а н е н и е. Толша Куидат (живетский ярус - франский ярус ) ,  
р-н Куидат, провинция Биньчитхиен. 

Emanuella ronensis ( Mansuy, 1 9 1 3) 

Табл. VIII, фиг. 7 ,  9 

О п и с а н и е .  Раковина небольших и средних размеров, значительно взду
тая, округло-пятиугольная. Замочный край прямой, несколько короче наиболь
шей ширины. Замочные углы округлые. Брюшная створка с толстой загнутой 
макушкой . Арея вогнутая, средней высоты. Синус гладкий, округленный, начи
нается от самой макушки и расширяется по направлению к переднему краю. Он 
ограничен по бокам двумя большими округлыми складками и ·оканчивается вы
соким дугообразным язычком. Зубные пластины отсутствуют. Вместо них име
ются дельтиральные кили. Спинная створка с невысокой макушкой, арея линей
ная, возвышение гладкое, начинающееся от макушки, сильно приподнятые. В 
спинной створке имеются струйчатый замочный отросток, срединная септа, сеп
талий и круральные пластины. По каждую сторону от синуса и возвышения 
лежит по одной большой округленной складке. Боковая и передняя коммиссулы 
имеют зигзаговидное очертание . Микроскульптура состоит из концентрических 
линий нарастания. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Толша Куидат (живетский ярус - франский ярус ) ,  
р-ны Куидат, Чукъа, провинция Биньчитхиен. 

Род Ambocoelia Hall, 1 860 

Ambocoelia umbonata ( Conrad ,  1 8 4 2) 
Табл. VП, фиг. 6 

О п и  с а н  и е . Раковина маленькая, плосковьшуклая, продольно-овальная, 
замочный край прямой, равен или короче наибольшей ширины, замочные углы 
округлые. Синус присутствует на обеих створках. Брюшная створка сильно 
вздутая. Макушка довольно большая, загнутая. Синус линейной формы, начи·
нается от макушки и почти не расширяется в направлении к переднему краю, 
он отчетливо отделяется от боковых лопастей; арея широкая, вогнутая, удлинен
наs.� до замочных окончаний. Макушка спинной створки маленькая, подогнутая 
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под макушку брюшной створки; арея низкая, синус более широкий и глубокий. 
fv\икроструктура раковины состоит из тонких концентрических линий и ради
алъньrх струек. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Тотца Куида:т (живетский ярус - франский ярус ) ,  
р-н Куидат, провинция Биньчитхиен. 

С е м е й с т в о  Athyris inidae Grabau, 1 9 3 1  

Е.о8_ Athyris ina Hayasaka, 1 9  2 1  

Athyris ina s quamosa Hayasaka, 1 9 2 2  

Табл. VШ, фиг. 8-10 

О п и с а н и е . '  Раковина средних размеров, округло-пятиугольная, с почти 
одинаково выпуклыми створками. Замочный край короткий, изогнутый. Замоч
ные углы весьма округлены. Брюшная створка умеренно выпуклая. fv\акушка за
гнутая, приподнятая. Арея отсутствует. Синус начинается от макушки, неглубо·
кий, округленного сечения, заканчивается довольно высоким дугообразным языч
ком. Спинная створка с приплюснутой макушкой. Возвышение округленное, от
четливо выраженное только у переднего края. Поверхность раковины покрыта 
ребрами, число которых по каждую сторону от синуса и возвьП11ения достигает 
11 и сильно увеличивается дихотомированием. Ребер в синусе и на возвыше
нии 5-6. Концентрические знаки нарастания пластинчатые. · Внутри брюшной 
створки зубные пластины вогнуты, приближены к стенкам раковины, имеются з&
мочные пластинка и срединная септа. 

Р а с п р о с т р ан е н и е .  Свита Баннгуон (пражский ярус, нижний девон ) ,  
р-н низовья р. Да. 

С е м е й с т в о  Cyrtosp iriferidae Termier et Termier, 1 9 49 

Род Cyrtiopsis Grabau, 19 2 3  

Cyrtiopsis zuongi Hong, 1 9 8 4  

Табл. VIII, фиг. 5 

О п  и с а н  и е . Раковина субпятиуголъная, слегка продольно вытянутая, рав
нодвояковыпуклая. Замочный край прямой, равный 2 /3 наибольшей ширины, сов
падающей с серединой длины раковины. Замочные углы тупые и округленные. 
Брюшная створка сильновздутая. fv\акушка маленькая, острая, загнутая, но на
висающая над макушкой спинной створки. Арея довольно высокая, слегка вогну
тая. Синус неглубокий, начинается от самой макушки, быстро расширяется в 
направлении к переднему краю, где· он отчетливо отделяется от боковых частей. 
Я зычок высокий с округло-трапецеидальным сечением. Спинная створка довольно 
широкая, · макушка чуть выдается, но не выше замочного края. Возвышение 
широкое, высокое, полукруглое в сечении, ясно выражено от самой макушки, от
четливо ограничено с двух сторон. Поверхность раковины покрыта простыми реб
рами. fv\икроскульптура состоит из мелких струек и сосочков. 

С р а в н е н и е .  Описанный вид отличается от Cyrtiopsis grac iosa 
Grabau очертанием раковины, неглубоким синусом и наличием сосочков. 

Р а с п р о с тр а н е н и е .  Верхняя часть тотци Кубай (франский ярус ) ,  р-н 
Танлам, провинция Биньчитхиен. 
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Род Uchtospirifer Ljaschenko, 1 9 5 7  

Uctospirifer tanlamensis Hong, 1 9 8 4  

Табл. VII, фиг. 7 

О п  и с а н  и е . Раковина с едних размеров поперечно вытянутая, неравно
двояковыпуклая. Замочный край прямой, короче наибольшей ширины раковины, 
расположенной посредине. Замочные углы округлые. Брюшная створка сильно 
вьшуклая. Макушка высокая, с тонкой загнутой вершиной, Арея треугольная, 
довольно широкая, слегка вогнутая. Нижняя часть гладкая. Синус широкий, за
нимает 1 /З поверхности створки, ясно ограничен. Язычок синуса умеренно вы
сокий. Спинная створка умеренно выпуклая. Макушка широкая, несколько выда'-· 
ется, незагнутая. Возвышение широкое, низкое, плоскоокруглое, оно отчетливо 
отделяется от боковых частей глубокими бороздками. В синусе и на седле име
ются дихотомирующие у переднего края ребра, на которых есть мелкие иг
лы. Кроме того, на поверхност раковины видны ясно выраженные концентриче
ские линии нарастания. 

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от Uchtosp irifer arla
nensis ( Ljasch.) малоэагкутой брюшной макушкой, глубоким синусом, низ
ким седлом и отсутствием концентрической линии роста. 

Р а с п р  о с т р а н  е н и  е . Верхняя часть толщи Ку бай ( франский ярус ) ,  р-н 
Танлам, провинция Биньчитхиен . 



Табпица 

Ф и г .  1 .  Uralinella firma Sablrov. 
Экз. 44/150А, xlOO , поперечное сечение, верхняя часть свиты Токтат ( фаменскиА 
ярус ) ,  р-н Токтат, провинция Каобанг. 

Ф и г . 2 .  Archaelagena sheshmae ( Antropov) . 
Экз. 34/ 1 50А, х7 5, продольное сечение, верхняя часть топщи КубаА (франскиА ярус ) ,  
р-н КубаА, провинция Биньчитхиен. _ 

Ф и г .  3. Urallinella turkestanica Sab lrov. 
Экз. 4 1/ 1 50А, xlOO, поперечное сечение, верхняя часть свиты Токтат ( фаменскиА 
ярус ) ,  р-н Токтат, провинция Каобанг. 

Ф и г .  4 .  B ithurammina latispina Truong sp. n. 
Экз. 1/150А, х7 5. 
Гопотип, поперечное сечение, верхняя часть свиты Лошон, живетский ярус, р-н Киньмон, 
провинция Хайхынг. 

Ф и г .  5. Uralinella augusta Sablrov. 
Экз. 45/150А, xlOO , поперечное сечение, верхняя часть свиты Токтат (фаменскиА 
ярус ) ,  р-н Токтат, провинция Каобанг. 

Ф и г .  6 .  Rapatikhinella cannula ( Е. B ykova) . 
Экз. 18/ 130А, xlOO, продопьное сечение, верхняя часть топши КубаА, франскиА ярус, 
р-н КубаА, провинция Биньчитхиен. 

Ф и г .  7-10, 18, 2 5-2 7. Tiklinella multiformis ( Lipina ) . 
7 - экз. 6 / 1 50А, х10 5, продопьное сечение, верхняя часть топщи КубаА, франский ярус, 
р-н Мидык, провинция Биньчитхиен; 8 - экз. 2 1 /1 50А, х10 5 ,  продопьное, тот же воз
раст, р-н КубSА, провинция Биньчитхиен; 9 - экз. 2 3/ 1 50А, xlOO , продольное, там же; 
10 Экз. 2 2/ 1 50А , xlOO, продопьное, там же; 1 8  - экз. 1 9 / 1 50А, х 85; nро
допьное, верхняя часть топщи Кубай, франский ярус, р-н Кубай , провинция Биньчитхиен; 
2 5  - экз. 10/ 150, xllO,  продопьное, там же; 26 - экз. 1 9/ 1 50А, xl O O, продопьное 
р-н Мидык, провинция Биньчитхиен. 

Ф и г .  1 1-15. Multiseptida aff. corall ina Е. B ykova. 
11 - экз. 40/ 1 50А, х95, продопьное сечение, верхняя часть топши КубаА, франский 
ярус, р-н КубаА, провинция Биньчитхиен; 12 - экз. 38/150 А, х95 ,  поперечное, там же; 
1 3  - экз. 38А, х9 5, скошенное поперечное, там же; 14 - экз. 3 9/ 1 50А, х95 ,  продоль
ное, там же; 15 - экз. 39/150А, х95, продопьное ( тангенциальное ) ,  там же. 

Ф и г .  16, 2 2 ,  2 4 .  Multiseptida sp. 
16 - Экз. 6 / 1 50А , xlOO,  поперечное сечение, верхняя часть топши КубаА ( франскиА 
ярус ) ,  р-н Мидык, провинция Биньчитхиен; 2 2  - экз. 5-150А, xlOO , продольное, там 
же; 2 4  - экз. 7/ 150А, х10 5 ,  продольное, там же. 

Ф и г .  17.  Tikhinella fringa Е. B ykova. 
Экз. 19/ 1 50А, х146, продопьное сечение, верхняя часть топщи Кубай, франскиА ярус, 
р-н КубаА, провинция Биньчитхиен. 

Ф и г. 1 9 ,  2 3. Multiseptida sp. 
1 9  - экз. 5 / 1 50Д, х105, продопьное сечени_е, верхняя часть топши КубаА, франскиА 
ярус, р-н Мидык, провинция Биньчитхиен; 2 3  - экз. 8 / 1 50А, х10 5, продольное, там же, 

Ф и г .  2 0 ,  2 1. Mult iseptida anmaensis Truong sp. n. 
20 - экз. 9 / 1 50А, xlOO, гопотип, продопьное сечение, верхняя часть топши КубаА, 
франскиА ярус, р-н Мидык, провинция Биньчитхиен; 2 1  - экз. 7 /1 50А, xlOO, продопь-
ное, там же. 
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Табпица П 

Ф и г .  1 , 4 . Nanicella tchernyshevae Lipina. 
Экз. 12/ 1 50А, xlOO, медианное сечение, верхняя часть ТО11Щ}{ Кубай, франский ярус, 
р-н Мидык, провинция Биньчитхиен; 4 - аксиальное, шlI!lф 47 / 1 50А, xlOO, верхняя 
часть тотци Лошон, живетский ярус, р-н Чангкень, г. Хайфон. 

Ф и г. 2 ,  3 ,  5-8, 1 0, 1 1 . Tournayella ( E otournayella) jubra Lipina et Pronina. 
2 - экз. 2 4/150А, xlOO, мед11анное сечение, верхняя часть тотци Кубай, франский 
ярус, р-н Кубай, провинция Биньчитхиен; 3 - экз. 2 9/150А, xlOO, аксиальное, там 
же; 5 - экз. 30/1 50А, xlOO, аксиальное, там же; 6 - экз. 2 9/ 1 50д, · аксиальное, 
там же; 7 - экз. 3 1/ 1 50А, х1 20, аксщ111ьное, там же; 8 - экз. 34/ 1 50А, xlOO, 
медианное, там же; 10 - экз. Э2 /150А, xlOO, аксиальное, там же; 11 - экз. 
3 1 / 1 50А, xlOO , аксиальное, там же. 

Ф и г . 12 , 13. E onodosaria evlanens is Lipina. 
12 - экз. 18/150А, х68, продоnьное сечение, верхняя часть тотци Кубай, франский 
ярус, р-н Кубай, провинция' Биньчитхиен; 13 - экз. 20/150А, х7 5, продопьное, там же. 

Ф и г .  14. Nanic ella Porrecta Е. B ykova. 
Экз. 13/150 А, х80, медианноЕJ сечение, верхняя часть тотци Кубай, франский ярус, 
р-н Мидык, провинция Биньчитхиен. 

Ф и г .  9, 15, 16. E ogeinetzina Lipina. 
9 - экз. 36/ 1 50А, xlOO, продольное сечение, нижняя часть тоnши Банкай, франский 
ярус, низовье р. Да; 15 - экз. 37 /1 50А, xlOO , продоnьное, там же; 16 - экз. 
15/ 150А, xlOO, франскиА яо/с, верхняя часть тоnши Кубай, провинция Биньчитхиен. 

Ф и г .  17.  S eptat ournayella l Б oseptatournayella) rauserae rauserae (Lipina) . 
Экз. 2 5/ 1 50А, х70, медианное сечение, верхняя часть свиты Токтат, фаменский ярус, 
р-н Токтат, провинция Каоf5анг. 

Ф и г .  18, 19. Quasiend othyra ( E oquasiendothyra) communis ( Rauser) . 
18 - экз. 46/150А, xlOO, медианное сечение, спои с Quasiendothyra , р-н Ми
дык, провинция Биньчитхиен; lH - Экз. 2 6/ 1 50А, xlOO, аксиальное, спои с Quasi
end bthyra , свита Токтат, р-н Токтат, провинция Кl!'обанг. 

Ф и г .  20.  Quasiend othyra ( Eoenod othyra) conferta D urkina. 
Экз. 15/ 150А, xlOO, аксиальное сечение, спои с Quasiendothyra , тоnша Конвой, 
р-н Киенан, г. Хайфон. 

Фи г .  2 1 . Quasienq othyra ( Qtiasiendothyra) kobeitusana kob eitusana Rauser. 
Экз. 42/1 50А, xlOO, аксиальное сечение, спои с Quasiendothyra, свита Токтат, 
р-н Токтат, провинция Каобанг. 

Ф и г .  22 . Quasiendothyra ( QJ.asiendothyra ) konensis ( Lebed eva) . 
Экз. 43/ 150А, xlOO , аксиальное сечение, спои с Quasiend othyra, свита Токтат, 
р-н Токтат, провинция Каобанг. 

Табnица Ш 

Ф и г .  1. Hind eod ella prisc illa ( S tauffer) . 
Обр. 64/2 , х60, известняки Т11фай, нижняя подсвита Накуан, эмсский ( зnиховский ) ярус, 
р-н Донгван, провинция Хатуен. 

Фи г .  2-4. B elod ella d evюnica ( Stauffer) . 
Обр. 64/2 , х60, там же, возраст тот же. 

Ф и г .  5. B elod ella triangulari!> ( Stauffer) . 
Обр. 64/2 , х60, там же. 

Ф и г .  6-8 . Ozarkod ina d enckmani Z iegler. 
Обр. 64/2, х60, там же, возраст тот же. 

Ф и г .  9. Ancyrod ella nod osa Ulrich et B assler. 
Обр. 2 2 ,  х60, тоnша Банкай, верхний девон, низовье р. Да. 

Ф и г .  10 (а,  б) , lJ. . Palmatolepis gigas Miller et Youngquist. 
Обр. 2 2 ,  х60 ,  там же, возра01· тот же. 

Ф и г .  12 (а, б)- 14. Palmatolep is glabra d is toria B ranson et MehL 
Обр. F 106,  х60, свита Токтат, верхний девон, р-н Т9ктат, уезд Чунгхань, провинция 
Каобанг. 

Ф и г .  15, 16. Palmatolepis c f. gracilis B ranson et M ehl. 
Обр. 43/6, х60, там же, возраст тот же. 
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Ф и г .  1 7 ,  18.  Palmatolepis marginifera margi nifera Halms. 
Обр. F106, х60,  там же, возраст тот же. 

Ф и г .  1 9 .  Palmatolepis gracilis sigmoidalis Z iegler. 
Обр. 43/6, х60, там же, возраст тот же. 

Табпица IV 

Ф и г .  1 .  Palmatolepis minuta minuta B ranson et Mehl. 
Обр. Fl06, х60, свита Токтат, верхний девон, р-н Токтат, уезд Чунгхань, провинция 
Каобанг. 

Ф и г .  2 .  Palmatolepis quadrantinod osalobata Sannemann. 
Обр. F 106, х60, там же, возраст тот же. 

Ф и г . 3. Palmatolepis c f. regularis C ooper. 
Обр. Fl06 , хбО ,  там же, возраст тот же. 

··· 
Ф и г .  4 ,  5. Palmatolepis subperlobata B ranson et Mehl. 

Обр. F l06 , х60, там же, возраст тот же. 
Ф и г .  6, 7 .  Palmatolepis subrecta Miller et Youngqulst. 

Обр. 2 2 ,  х60, ТО11Ща Банкай, верхний девон. р. Муа, низовье р. Да. 
Ф и г .  8. Palmatolepis tenuipunctata Sannemann. 

Обр. F 106, х60,  свита Токтат, верхн
'
ий девон, р-н Токтат, уезд Чунгхань, провинция 

Каобанг. 
Ф и г .  9. Palmatolepis triangularis Sanneman n. 

Обр. 2 0 ,  х60, то11Ща Банкай, верхний девон, низовье !?· Да. 
Ф и г .  1 1-13.  Pandorinellina optima ( Moskalenko) . 

Обр. 64/2 , х60, известняки Тифай, нижняя подсвита Накуан, эмсский (зm�ховский ) 
ярус, р-н Донгван, провинция Каобанг. 

Ф и r .  14-18. Howittia wangi ( Hou) . 
14-16 - экз. 20-2 1/153, брюшные створки, свита Шонгмуа, горизонт Бакбун, нижний 
девон, пос. Чобо, низовье р. Да; 17 - 2 2 .а/ 1 53,  спинные створки, горизонт Бакбун, 
нижний девон, пос. Донгхе, р-н Донгхе-Фукхоа, провинция Каобанг; 1 8  - экз. 2 3а/ 153,  
спинные створки, свита Бакбун, нижний девон, пос. Ванпинь, р-н Биньжа, провинция 
Лангшон. 

Таблица V 

Ф и г . 1, 3, 4. Mesodouvillina aff. sublnterstrialis ( Kozlowski) . 
1, 3 - экз. la/ 1 53,  брюшная; 4 - спинная створки, х2 ,  верхи нижней части свиты 
Шонгмуа, р-н низовье р. Да. 

Ф'и г .  2 ,  5, 7 .  Iridistrophia aff. praeumbracula ( Kozlowski) . 
2 ,  7 - экз. 16/153, спинные; 5 - брюшные створки, там же, возраст тот· же. 

Ф и г .  6 ,  12 , 14. Salopina longi ( Zuong.) . 
Экз. 2а/ 1 5 3  ( 6а - брюшная, 6б - спинная створки, 6в - вид сбоку, 6г - вид спереди ), 
спои Енлак, горизонт Миале, пражский ярус, нижний девон, пос. Енпак, уезд Нари, про
винция Бактхай; 12 , 14 - экз. 3а/ 1 53, ядра и отпечатки брюшных и спинных створок, 
там же, возраст тот же. 

Ф и г .  8-10, 1 1 ,  13.  Dicoelostrophia annamitica ( Mansuy) . 
8 - экз. 4 а/ 1 53, брюшная створка; 9 - экз. 5а/ 153; брюшная створка; 10 - экз. 
6а/ 1 53,  спинная · створка; 13 - экз. 7 а/ 1 53 ,  спинная створка, горизонт Миале, праж
ский ярус, нижний девон, р-н Донгван, провинция Хатуен, р-н Чангса, провинция Бактхай. 

Ф и г .  1 5 .  Yunnanellina hanburyi ( Davidson) . 
Экз. 8 в/ 153 ( 15а, 1 5б - �пинная створка, х5 ) ,  то11Ща Себангхиенг, фаменский ярус, 
верхний девон, южная окраи"!а пос. Кубай, р-н Кубай, провинция Биньчитхиен. 

Ф и г .  16. Gypidula Ьiplicata ( Schnur.) . 
' 16а-16г - экз. 9а/ 1 5 3 ,  ра.'ilnичные попожения раковины; 16д, 16е - спинная створка, 
х3; нижняя часть то11Щи Куидат, живетский ярус, средний девон, пос. Чукъа, уезд Хьюнr
хе, провинция Нгетинь. 
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Табпица VI 

Ф и г . 1, 3. Schizophoria iva novi ( Tschernychev) . 
la-lд - экз. l la/ 153,  разnичные положения раковины, нижняя часть тоmци Куидат, 
живетский ярус, средний девон, пос. Куидат, р-н Куидат, провинция Биньчитхиен; 
3а-3г - экз. l Oa/ 1 53 ,  разnичные положения раковины, там же, возраст тот же. 

Ф и г .  2 .  Yunnanellina aff. triplicata Grabau. 
Экз. 8а/ 1 53 (2а - спинная створка, 2б ·- то же, х5 ) ,  тоmца Себанхиенг, фаменский 
ярус, верхний девон, пос. Кубай, р-н провинции Биньчитхиен. 

Ф и г .  4. Ivd elina nalivkini ( Andronov) . 
Экз. 00/ 1 5 3  ( 4а-4г - разnичные положения раковины, х2 ), свита Хапанг, живетский 
ярус, средний девон, с. Еjангка, р-н Хаnанг, провинция Каобанг. 

Ф и г .  5. Mimatypa desquamata ( Sowerb y) . 
5а-5д - экз. 1 3а/1 53, разnи ные положения раковины, тоmца Кубай, живетско-фран
ский возраст, пос. Кубай (к ю от него ) ,  р-н Кубай, провинция Биньчитхиен. 

Ф и г .  6, 7. "Unc inulus" yenlacensis Zuong. 
6а-6г - экз. 14а/ 1 53, разnичные положения раковины, х2 ,  спои Енпак, горизонт Миа
nе, пражский ярус, нижний девон, пос. Еnнак, уезд Н ари, провинция Бактхай; 7 - экз. 
2 в/ 1 53, спинная створка, х2 ,  там же, возраст тот же. 

Ф и г .  8 - 1 1 .  Spinatrypa aspe ra S chlotheim. 
8 - экз. 1 5 а/ 153,  спинная створка; 9а, 9б - экз. 16а/ 1 5 3, брюшная и спинная створ·
ки соответственно; lOa, 10б ·· экз. 17в / 153,  брюшная и спинная створки соответствен
но; 1 1  - экз. 17а/ 153, брюШ11ая створка, xl,  тоmца Куидат, живетско-франский возраст, 
пос. Куидат, р-н Куидат, провинция Биньчитхиен. 

Таблица VII 

Ф и г . 1. D esquamatia ventric osa ( Kelus.) 
la-lв - экз. 19а/ 1 5 3, разпичные положения раковины, тоmца Куидат, живетско-фран
ский возраст, пос. Куидат, р- Куидат, провинция :Бинъчитхиен. 

Ф и г .  2-4. Eurys pirifer tonki ensis ( Mansuy) . 
2 - экз. 14а/ 153,  брюшная створка; 3 - экз. 26а/ 153, спинная створка;· 4а, 4б -
эк.з. 2 5а/ 153, брюшная створка и микроструктура раковины соответственно,, х5, гори
зонт Миаnе, пражский ярус, нижний девон, р-ны Хаnанг (Каобанг ) ,  Енnак (Еактхай) .  

Ф и г . 5 .  Emanuella plicata G·rabau. 
5а-5д - экз. 2 7а/ 1 53, различные положения раковины, низы тоmци Куидат, живетский 
ярус, средний девон, р-н Куидат, провинция Биньчитхиен. 

Ф и г . 6. Ambocoela umbonata ( C onrad.) 
6а-6д, экз. 2 8 а/ 153,  различные положения раковины, там же, возраст тот же. 

Ф и г . 7. Uchtospirifer tanlam ensis Hong. 
7 а-7 д - экз. 2 9а/ 153,  разпичные положения раковины, верхняя часть тоmци Кубай, 
франский ярус верхний девон, с. Танnам, р-н Летун, · провинция Биньчитхиен. 

Ф и г .  8-10 .  Athyrissina squa mosa Hayasaka. 
8а-г - экз. 30а/ 1 5 3 ,  различные положения раковины; 9,  10 - эк.з. 3 1 а/ 153,  х5 
(9а - спинная створка, 9б - ·о же спереди, lOa - брюшная створка, 10б - микро
скупьптура раковины ) ,  свита Баннгуон, горизонт Миаnе, пражский ярус, нижний девон, 
с. Мыонгньё, р. Шуонньё, низ�mье р. Да. 

Таблица VIII 

Ф и г . 1-3. Parachonetes zeiJ.i ( Mansuy) . 
1 - экз. 33а/ 1 53, брюшная створка; 2 - экз. 2 5в/ 153, брюшная створка, х2 ;  3 -
экз. 2 5с/ 1 5 3 ,  микроскупьnтура раковины, х5, горизонт Миаnе, пражский ярус, нижний 
девон, с. Молинъням, г. Тхайнгуен, провинция Бактхай. 

Фи г . 4. Nayunella platiformis Hong. sp. n. 
4а-4д - экз. 8-153.  (гоnотип ) ,  различные положения раковины, х3, тоmца Себангхиен, 
фаменский ярус, верхний девон, р-н Кубай, провинция Биньчитхиен. 

Ф и г .  5. C yrtiopsis zuongi Hong. 
5а-5д - экз. 2 9в/ 1 53, различные положения раковины, верхняя часть тоmци Кубай, 
франский ярус, верхний девон, с. Танnам, р-н Летун, провинция Биньчитхиен. 
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Ф и г. 6 .  Athyris spiriferoid es ( Easton) . 
· 6а-6в - экз. 3 1а/153,  разпичные поnожения раковины, спои Енnак, горизонт Миаnе, 

пражский ярус, нижний девон, с. Банню8н, р-н Куангко, провинция Бактхвй. 
Ф и г . ·  7.," 9. Emanuella ronensis ( Mansuy) . 

7 а - экз. 30а/153,  брюшная створка;. 76 - спинная створка, 9а- 9г - экз. 28в/ 153, 
разпичные положения раковины, нижняя часть тоnши Куидат, живетский ярус, средний 
деоон, �н Куидат, провинцirя Биньчитхиен. 

Ф и г .  8. S tringocephalus burtini D efrance. 
8 а-8 в  - экз. 32 а/153,  разпичные положения раковины, нижняя часть тоnши Куидат, 
живетский ярус, среДНИЙ девон, �н Куидат, провинция Биньчитхиен. 
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Русская транскрипция имен 

и · гео граФических названий 

Буй Фу М и  - Bui Phu Му 
Данг Ч а н  Хуен - D�ng 'I'r&n Huyen 
Динь Минь М онг - Dinh Minh M9ng 
Доан Ки Тюи - D oan Ку Th1,1y 
Доан Нят Ч ыонг - Doan Nh�t TruЬ'ng 
Зыонг Суан Хао - Du'o'ng Xuan Нао 
Ле Зюи Бать - Le Duy B ach 
Нгуен Ван Тьен - Nguy�n Van Chieii 
Нгуен Ван Хоань - Nguy&n Van H1)anh 
Н гуен Винь - Nguy�n Vlnh 
Нгуен Динь Хое - NguyJn Dinh Нс�е 

д х w • � 
Нгуен инь онг - Ngulen D.inh Hong 
Нгуен Дык Кхоа -Nguyen Dvc Khoa 
Нгуен Кинь Куок - Nguy�n Kinh С,_uб'с 
Нгуен Суан Бао - Nguy@n Xuan В ао 
Нгуен Суан Зыонг -NguyJ'n Xuan Du'dng 
Нгуен Тхе Заи - N guy�n 'I'he' Dan 
Нгуен Т хом - Nguy�n 'I'hdm 
Нгуен Тыонг Чи - Nguy�n Tu'ong ·I'ri 
Нгуен Хыу Хунг - Nguy�n HJu Hung 
Та Хоа Фыонг - 'I'.;э. Ноа Phu'o'ng 
Та Хоанг Тинь - Т.;э. Hoang Tinh 
Тонг Зюи Тхань - Tбng Dzuy Thaнh 
Фам Ван К.Уанг - Ph.;э.m Van Q...iang 
Фам Динь Л онг - Ph.;э.m Dinh Long 
Фам З юи Тхонг - Pham Huy Thong 
Фам Ким Нган - Ph�m Kim N gan 
Фан Шон - Phan S dn 
Хоанг Нгок Ки - Hoang Ng9c Ку 
Хоанг Суан Тинь - Hoang Xuan 'I'tпh 
Чан Ван Чи - Tr'д.n Van 'I'ri 
Чан дык Л ыонг - 'I'r'fu. DU'c. Lu'o'ng 
Чан Тинь - Tr'д.n 'I'inh 
А нма - An Ма, с. 
Ат!!к - А Cr.ooc, с. 
Бакбо - Е/5.с Bq,  регион 
Бакбун - В �с Bun, с. 
Баккан - Е �� Cc;tn, пос. 
Бактхай - В ас 'I'h8.i., пров. 
Бакшон - В�с S dn, пос. 
Бангка - B�ng Са, пос. 
Банжанг - Ban Giang, с. 
Банкай - Ban CAi , · с . 
Банконг - Ban Cdng, с. 
Банлау - Ban L&u, с. 
Банмонг - Ban Mong, с. 

Банлунг - Ban Luhg, . с. 
Баннгам - В9.n Ng�m; с. 
Баннгуон - �an �guon, с. 
Банпап - Ban Рар, с. 
Бантанг - Ban Tang, с. 
Бантхан - Ban 'I'han, с. 
Бантханг - Ban Th&ng, Bah Thang, с. 
Бантхок - Ba.n Th6c, с. 
Бантяо - Ban Chao, с. 
Банхом - Ban Hom, с. 
Баолак - Вао Lac, р-н 

Бахе - Ва Khe, с. 
Биньчитхиен - Binh 'I'ri Thien, пров. 

/ . 
Бихньой - B1ch NhcH, с. 
Бонгбут - B�ng B1,1t, с. 
Бонгшон.- B�ng Sdn, с. 
Ботао - Во Тао, с .  
Бохиенг - Во Hieng, с. 
Ванен - V.;э.n Yen, р-н 

Ванлинь - V9n Linh, р-н 

Вантянь - V9n Chanh, с. 
Воньяй - Vo Nhai, уезд 

Гам - Gam, S бng Gam, р. 

Гуэ - Hue', г. 
дайду - D;;э.i Du, с, 
Дайжанг - D.;э.i Giang, с. 
Дайтхи - D.;э.i Th!, с. 
Даниенг - Da Nieng, пер. 
Деонганг - D eo Ngang, пер. 
Диенбие нфу - Di�n Bien Phu, р-н 

Динька - ·Di'nh Са, р-н 
Донгван - D'C3ng Van ,  р-н 
Донгле - D�ng Le, пос. 
Донгтхо - D8ng 'I'h9, с. 
Донгхе - D6ng Khe, пос, 
Донгхой - D'Clng Hdi, пос, 
Донгчиеу - Dong Tri�u, уезд 
Донгшон - D8ng Sdn, с. 
Дошон - D8 Sdn, п-ов 

Е нбаи - Yen Вау, г. 
Е нлак - Yen L;;э.с, пос. 

Е нминь - Yen Minh, с. 
Зуенхай - Duyen НЛi, р-н 
Зыонгдонг - Du'ohg D<$ng, с. 
Камло - Cam Lc$, пос, 
Камгуи - c&rh Thuy, уезд 
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Камтхыонг ,.. cgJi Thu'9'ng, с, 
Каобанг - Сао B�ng, пров, 
Катданг - Cat D�ng, с.  
К ауронг - cau RC3ng, с.  
Киенан - Ki6n An, уезд 
Кинтутяй - :кin Tu Chai ,  с, 
Киньмон - Kinh Mon, р-н 

К оксо - Со'с Х8 ,  с. 
Коми - С.о Mi, с. 
Конвой - C on Voi, Nui Con Voi, гора 
Конкуонг - Con Cuong, с, 
Контум - Kon Тит, плато 
Кото - Со то, о. 
Куанба - Q..tdn Bq., уезд 
Куангбинь - Q..tёl.ng Bi'nh, п ров. 
Куанген - Q..tdng Yen, пос. 
Куангко - Q..tJ.ng СВ, с. 
Куангнинь - Q.tang Ninh, пров. 
Куангчи - Q..tJ.ng Tr!, пров, 
Куангуен - Q..tJ.ng Uyen, пос, 
Куанлан - Q..tan L<;u1, о, 
Кубай - Cu Bai, с, 
К уидат - Q..ty Dq.t, уезд 
Куичяу - Q..ty· Chau, пос. 
Кукдыонг - Cuc Duьhg, пос. 
Л а нгдан - Lang Dc:ir., с. 
Л а нгде н - Lang D en, с. 
Л а нгняп - Lб.ng Nh?Po с, 
Л а нгтянь - Lang : Chanh, с, 
Л а нгшунг - Lang Sung, с. 
Л аокаи - Lao Сау, г, 
Лахе - La Khe, с. 
Летюи - L-% Thuy, уезд 
Ло - L8, S 8ng L&, р, 
Лошон - Lt'5 S dn, с. 
Лунгко - Lung Ccf, с. 
Л ыокхиеу - Luc?'c Khis'u, с,  
Мапиленг - Ма Р( Leng, с, 
М иале - Mia Le, с, 
['\ идык - Му D u'c, пос. 
М олиньням - Md Linh Nhaт, с, 
Мотом - Мо Тош, с, 
Мукбай - Мус Eai, руч. 
Муойной - Мuс;н N 9i, с, 
Мыонгсен - Mu'дng Xen, уезд 
М ыонгте - Mu'ang Те, уезд 
Н акуан - Na Q..tan, с. 
Н аман - Na Man, с, 
Н амкаи - N$.т Сау, с, 
Намкан - N�т C.in, с, 
Н аммуой - N�т Mu9i , с. 
Н амныа - N$.m Nu'a, с. 
Намо - Nб. М9, с ,  
Н ампиа - 1"$т Pi'a, руч. 
Н амтат - N$.m Tat, с, 
Н анган _ ]';а Ngan, с. 
Н атум - Na Тит, с, 
Н аханг - Na Hang, уезд 
Нгахай - Nga Hai, с. 
Нганшау - Ngan Sau, руч. 
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Нганшон - Ngan Sоп, р-н 
Н геан - Ngh� An, пров. 
Нгетинь - Nghe TTnh, пров. · Нгоквынг - N g9c Vtlng, о, 
Нгоклак - Ng9c L<?-c, о. 
Нгонрао - Ng9n Rao, гора 
Ниемшон - Ni&т Sdn, Ni�т Sdn, с. 
Н иньбинь - Ninh Bihh, р-н 
Н у йдео - Nui D eo, гора 
Н оо нгзиа - No9n

_,g D!a, с.  
Нуйтик - Nui Tich , гора 
Нуйшат - Nui S at, гора 
Н ыокхай - NuЬ-c Hai, пос. 
Н ьёкуэ - Nho Q..te: р. 
Н ячанг - Nha Trang, г. 
Паксум - Pi5:c Suт, с, 
П апей - Papei, с, 
Пиаоак - Pia oei:c, с. 
П иафыонг - Pia Phu'dng, с. 
Пиньыок - Pinh U'dc, с. 
Путюот - Pu Chш$t, с. 
Раокай - Rao C.:\.i, р. 
Раотян - Rao Chan, р. 
Саефинь - Xit Е Phfu, с . 
Себа нгхиенг - Х@ Bang Hieng, пос. 
Сомконжау - Хот Con Giau, с, 
Сомлоп - Хот Ldp, с, 
Соммаи - Хот Мау, с, 
Сомня - Хот Nha, с, 
Суаншон - Xu�n Sdn, гора 
Таичанг - Тау Trang, с ,  
Такхоа - Т<?- Khoa, р-н 
Танлам - T�n L�т, с, 
Тасинтханг - Та Xin Thdng, с, 
Тафин - Та Phfuh, с, 
Тиенхой - Ti�n H<$i, пос. 
Тифай - Chi Phai, с, 
Тоиат - Т бс Tat, с, 
Тонг вай - Tor.g Vai , с, 
Туачуа - Tt.la ChLta, с. 
Тупи - Tu Ly, пос. 
Туенкуанг - Tuy�n Q..tang, г. 
Тукофинь -'Гu СВ Phfuh, с. 
Тхайнгуен - Thai Nguyen, г, 
Т хакжиенг - 'Гhас Gi�ng, с, 
Тханша - Th'an Sa, с. 
Тханьлаиг - Thanh Lc:ing, с. 
Тханьхоа - Thanh Ноа, пров. 
Тхойсань - 'Гhoi Xanh, о. 
Т хуаконг - Thua Cd"ng, с. 
Тхуингуен - Th&y Nguy@n, уезд 
Тхьюнгтьеу - Thu'9'ng Chieu, с, 
Тылак - Тй' L<?-c, с, 
Фансипан - Phanxipan, гора 
Фиаден - Phia Den,  с, 
Фиахао - Phia Khao, с ,  
Ф ие нгзиа

. - Phi�r.g Dia, с.  
Фиенгкам - Phieng С�т, с. 
Фуданиенг - Phu Da Nieng, с, 
Фукхоа - Phyc Ноа, пос, 



Фухоат - Phu Hoq.t, р-н 
Фупуок - Phu Pu�c, с ,  
Фыонгхоанг - Phu'9hg Hoang, о .  
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