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ВВЕДЕНИЕ 

Табуляты в разрезе силура и нижнего девона Подолии являются 
одной из многочисленных групп органического �шра. Они широко рас
nространены практически по всему разрезу и наиболее многочисленны 
и разнообразны в комковатых известняках, биосчюмах и биогермах. 
Отсутствуют здесь табуляты только в относительно глубоководных фа
Циях и фациях заеоловеиных лагун, которые в общем разрезе занимают 
nодчиненное положение. 

Первые краткие сведения о табулятах Подолии даны П. Н. Венюно
вым [1899]. В начале ХХ в. наиболее полные сведения о них появились 
лишь в стратиграфических работах. Монографическое описание табулят 
Подолии начинается только с 50-х годов. В настоящее время уже имеют
ся многочИсленные публикации, посвященные описанию отдельных ви
дов табулят,- Thecia podolica Sok. [Соколов, 1 955а ], Favosites kozloшskii 
(Sok.) = Pachyfavosites kozlowskii Sok. [Соколов, 1 955а ; Тесаков, 1 968], 
Desmidopora alveolaris Nicl1. [Тесаков, 1 968], Tiverina vermiculata Sok. 
et Tes. [Соколов, Тесаков, 1 968], Paleofavosites moribundus Sok., Parast
riatopora coreaniformis [Гриценко, 1 972]; 1 1  видов сирингопорид [Чуди
нова, 1971 ]; нескольких вндов фавозитид [Нлааманн, 1 961]. 

Наиболее полное исследование табулят Подолии проведено Ю. И. Те
сановым [ 1971  ] ; им 1\юнографичесни описано 20 видов, относящ:ихся н 
Thecia Eclw. et Н., Laceripora Eich\v., Calamopora Golc!f., Mesofavosites Sok., 
Favosites Lam., Squameofavosites Tcl1erп., JV!ultisolenia Fritz, Riphaeolites 
У anet, Syringolites Hinde. ;некоторые из этих видов переописаны как: 
иллюстрации для характеристики видов табулят с разным географическим 
и стратиграфическим распространение�r и разной из�rенчивостыо [Теса
нов, 1 978]. Н ним относятся: Desmidopora alveolaris N icJ1., Syringolites 
kunthianus Hinde, Tiverina vermiculata Sok. et Tes., Thecia minor Rom., 
Favosites gothlandicus Lam. . 

Эта работа является продолжением начатых исследований по табу ля там. 
Она включает монографическое описание не изученных в Подолии та
булят и, кроме того, содержит дополнения н ранее описанным видам. 
Дополнения пре;-нде всего касаются новых местонахождений и номенкла
турных вопросов, а таюне энологии и стратиграфичесного распростране
ния видов. 

Всего проанализировано 44 вида табулят и некоторых ордовинених 
гелиолитоидей. Работа выполнена с позиций популяционноr.о, биоце
нотичесного и биостратиграфического анализов. Она содержит сведения 
об экологии :и фациальной приуроченности видов табулят и их сообществ. 
Проведен биостратиграфический анали;� с разработкой местной и общей 
шкал по табулятам в :интервал-зонах,. что позволяет пересмотреть основы 
сопоставления по табулятам разрезов разных регионов между собой и 
рааных разрезов с общей стратиграфической шкалой. 

· 

В основу монографии положен материал ·многочисленных ноллеi<ций 
О. И. Никифоровой (сборы 1 940, 1 9Ll7 , 1963 , 1 964, 1965, 1 967 , 1 970 гг.), 
Б .  С. Соi<олова (сборы 1 947 ,  1 949, 1 961 , 1 963, 1 967 гг.), Ю. И .  Тесанова 
(сборы 1 957, 1 965, 1 967 , 1 969, 1 970 гг.), В. А. Сытовой (сборы ;!.957 , 1961 ,

' 

1 963 гг.), И. И. Чудиновой (сборы 1 96 1  г.). Все эн3юшляры табулят были 
расшлифованы и классифицированы. Исключение_ составили только си-
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рингопориды, которые переданЬr И .  И .  Чудиновой (ПИН., Москва) дю1 
изучения их в общем комплексе сирингопорид Советского Союза. 

Использованы :материалы по лцтологии и фация:м, любезно предостав
ленные Н .  Н .  Предтеченеким (ВСЕГЕИ, Ленинград) . Эти данные и сов
местные работы с Н .  Н .  Предтеченеким во многом позволили расширить 
исследования по табулятам. Опорный разрез силурийских и нижнеде
вонсюiх отложений Подолии, а также послойная корреляция многочис
ленных разрезов, составленная Н .  Н .  Предтеченским, явились основой 
для всех щшеонтологических, экологических, биоценотических и био
стратиграфпческих построений по табулята!II. 

Исследование табулят проводилось по единой методике, предусмат
ривающей изучение вида на популяционном:, а сообществ на биогеоцено
тичеСКОl\1: уровнях, в ·реЗул.ьтате чего у многих видов изучена фенатипи
ческая изменчивость, пок·азаны пх расселение в бассейне и приуроченность 
к фациа.rrьньш зонам бассейна .  Впервые достаточно полно выявлены со
общества, их систематический состав , структура и приуроченность к 
фациям. 

ШЛифы сделаны в шлифовальных мастерских ВНИГРИ, кафедры па
леонтологии ЛГУ, ИГиГ СО АН СССР. Фотографии шлифов выполнены 
в фотоJiабораторияХ: кафедры палеонтоJiогии ЛГУ и отдела палеонтоло
гии и стратиграфии ИГиГ СО АН СССР. Чертежи оформJiялись в карт
секторе ИГиГ . Большую помощь при поДготовке монографии оказали 
сотрудники лабqратории nалеонтологии и стратиграфии палеозоя ИГиГ 
Г. В. Луговцова и А. П. Строите.rrева. 

Привязка изученных энземпляров дана в Перечне местонахождений 
табулят ПодоJiии (см. Приложение}. 

КолJiек..ция хранится в. 'Новосибирске в riа.леонтоJiогическом отделе
нии :чузея ИГиГ СО АН СССР под .М 735� 



МЕТОДИНАИССЛЕД ОВАНИй 

В монографии охвачены палеонтологичесний, биоценотический и 
биостратиграфический аспенты в изучении табулят Подолии . Работа 
построена на основе послойно собранного палеонтологичесного :материала 
из более чем 150 обнажений (рис. 1 ) .  Причем была поставлена задача 
проанализИровать и раснлассифпцировать все имеющиеся в нолленции 
нолопии табулят-. Стратиграфичесная привязна исследованных полипня
нов дана к привычной, широко распространенной схеме стратиграфии ,  
опублинованной О. И .  Никифоровой и др. [ 1968 ; Опорный разрез . . .  , 1 972 ] .  
Эта схема принималась нами и ранее при оnисании фавозит:ид Подолии 
[Тесанов , 1 971  ]. В настоящее вре:�rя входят в прантину местных исследо
ваний и другие схемы, одной из ноторых является схема П .  Д. Цегель
нюна [ 1980а,б ,  1981 ] .  Поэтому в табл.  1 ,  помимо лринимае:мой схемы с 
современной· трантовной понятпй местных , региональных и общих стра
тиграфичесних nодразделений, приводится соотношение ее со схемами· 
Ю. И .  Тесанова [ 197 1 ] (cxe�ra приведена для преемственности исследо
,ваний табулят) , П .  Д. ЦегельiiюRа [ 1980а,  б, 1981 ] и Н. Н .  Предтечен
Сiюго (неопубликованный вариант, с разрешения автора) . Корреляция 
обнажений, . из ноторых происходят табуляты, дана Ю. И. Тесановым 
[ 1971 ] и О. И .  Нинифоровоll: и др. [ 1968 ; Опорный разрез . . .  , 1972 ] .  Ус
ловные обозначения но всем иллюстрациям приведены на рис. 2. Все изу-· 
ченные табуляты привяЗаны н опорному разрезу, · составлеюiОJ\IУ 
Н .  Н .  Предтечененим -с участием авторов (ptic. 3-5).  Исследование вьшол
нено с учетом современных представлений о популяционном, биоценоти
чесно:м n биостратиграфичесню� анализах и проводилось в следующем 
по рядне. 

1 .  На основе литологичеСRОГО и тафономичесного методов в наждом 
изучаюrом разрезе выявлялпсь геотемы (слои , линзы, биостро'мы, биогер
мы и т .  д . ) .  Геотема преставляет собой однородное подразделение по ли
толог:ии п тафоценозу или разнородное, включающее разные фации,  но 
объединенные доминирующей лито.логичесной или тафономичесной парцел
лой. Границы геотемы .бывают резкие ,  связанные с приостановной осад
конанопления, со .сменой и сдвпгом фаций, _ либо постепенные - в случае 
постепенной смены фаций (из:�rенение литологичесного илИ тафономиче
сного доминанта) .  Таним образои,. слой может быть монофацпаJ):ЬН:ЫМ 
либо nолифациальным и внлючать в . себя гнезда, прослои . После вы
явления по разрезу геотем проводится литологическое и тафономиче-
ское их описание (см. рис. 3, 4). 

· 

2. При тафономичесно:м описании геотем сни�rались следующие па
раметры: систематичесний состав (групповой и видовой), ноличестно 
бионтов (групповое и видовое) , размеры, форма, плотность захорQнений 
бионтов (групповая и вИдоваЯ) ,  тiш захоронения (автохтонный, аллохтон
вый) .  По возможности наблюдения велись на уровне в:dда. Rогда в поле
вых условиях нельзя точно установить :видовую или родовую пр:Инадлеж
ность; эти парю .. rетры обобщались д�я групп близних по морфологnп ви
дов или родов . В :монофациальной геотеме названные пар-аметры сипма
ются в общем для геотемы. В полифациальной геотеме, кроме общих за
кономерностей, по этим параметрам характеризуются и более мелкие 
nодразделения (минрофаци'и) , а ю.rенно гнезда, линзы, прослои . Эта харю{
теристика необходима для восстановления струнтуР.ы вида и видовых 
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Рис. 1. ·Схе щ:tтJРJССIШЯ на рта месторож,f\спий 
табулят в верхпеордовикских, силурийсн:их 

и ни
ж

педевонских отJrо
ж

епиях Подолии. 



1. Типы пород по вещественному составу 

� Известнflк 1 { :[ * lдоломит глинистый 
р::::::;::::i:1 Известнflк доломитовый r=t=i=l Мергель t:п:::::::D и доломитистый � 

1 ::=-:::.-:::.1 Аргиллит 

. 1.::::-.-=l глина 

/Т} Т !извесmнRк глинистый 

�Доломит 
pc:;;::::I:1 Доломит извест15овый tr:::::п:J и изаестковистыи 

=-;i--; N.ергель доломитовый 

� Мергель глинистый. 

1=_: =_:� Алевролит 

� Гип'r:" и ангидрит 

� � 
Долерит 

2. Стру
_
ктурные и минералогические особенности пород 

� Известнflк . trtt:'±1 детритовый. � Оолиты p:::;:::r:::j Известняк � 

� � рекристаллизованныи . -
� Известнflк . • a:l%1 Известняк клас'!'ический:� Вторичнаfl t::c::::d детри тистыи -- а- псесриmовыи, � доломитизация 
� Извес тняк биоморсрный; 0 6- псаммитовьн] а� Кремниевые конкреции: 
� значками обозначены вeдy- p::;::I;:I:J ИЗвестняк тонко- и = а- чернЬtе, · 

шие органические ocmamкutr::::r::'::d скрытокристаллический 6- белые 
� Известнflк сгустко_вый и � Известняк ме!_lкокри- 0 г-.-::;71 а -пирит 
� микроводорослевыи L:::J:::::::::1 сталлическии · iL:::...Z.J 6 -глауконит 6 

З. Текстурные особенности пород 

Е===1 Toлcmaf/ и средняf/ � горизонтальнаf/ 
слоистость 

� Тонкаfl и микро·� горизонтальнар 
слоистость 

� Тонкослоистое � чередование пород 
� КОСО >! � СIJОистость 
� 13ол.�истоf/ 
� слоистость 
� Крупная l:::::::::::::: комковатость 

�Мелкаfl 
� комковатость 
� Бугристое t=:::::J наслоение 

� Следы оползанщ:т 

� Стилолитовые швы 
� Желваковистые прослои 1 Q vl Каве рньl l.S2_§_J и отдельные :ж:елваки 

� Линзы Е3 Знаки р>�би 

В Трещин ы усыханиfl � Сле ды перерыва 

�-Ходы илаедав 

4. Полеантологическая характеристика 

.:= Строматопороидеи 
..".. Массивные колонии табул>�m 

:::3 Ветвисты� колонии табул>�т 

"""' Одиночные ругазы 

� а {беззамковые 
-ф

брахиопо ь1 замковые 

С7 Остракоды 

<!J7.Пелециподы 

Грtmтолитьt 

Звриптериды 

канодонты . 

Рак_овиннаfl срауна без 
разделени>1 на группы -� Колониальные ругозь1 

� Мшанки 
,.-.. 5tJJopocли 
� Сmоаматолиты 

� 
m 

6 Гастроподы 

А ТриЛобиты 
= Наутилоидеи 

0 Криноидеи 

uv 

-=D Тентакулиты, корнулиты 

- Конулярии 

Распределение экземпляров 
Кривая на колонках отра• ' 
жает отнасительнию 

· 

устойчивqсть порао 
к выветриванию 

а разрезе: 
единичные 
p�iiкue 
частые 
многочисленно!� 
обильные 

Рис.:2. Условные обозначения Ii иллюстрациям. 

сообществ , а также принад�ежности. их к определенному типу фаций 
(см. рис .  5). 

3. Установление видовых популяций .. Вначале по каждой геотеме, 
а затем по смежным геоте:мам прослеживается непрерывность -популя
ционных населений, т . е. особей одного вида, живущих в одно и то же 
время. По непрерывнос;ти популяционных населений во времени и в про
страпстве (насколько поЗволяли латеральные наблюдения) устанавли
вались видовые популяции. Момент зарождения популяции отмечался 
по первым ее основателям, а вымирание - по полному исчезновению по
пуляционных населений в пределах исследуемого биотопа (см. рис. 3). 

4. Установление сообЩеств (таксоценов) табулят. При рассмотрении 
7 



· Соотношени е nринuмае1110й страти графической .схе 

Общая стратиграфическая ш�ала Принймае�tая схема Подолии l ' 

1 Q 
.. ;;, Уровни nоявления ( +) :;;: "' Формация Свпта "' о; Q � видов граптолитов s· "' "' ... 1:( ;;: 1:( ' u "' ::;: ... о о u о 1:!: � u -

r' Иваnевекая 

Чорт.ковская 

� о . 
Лохков + k! onograptus "' uniformis 0:: Богдавовсная Q) 1=:1: ro 

' :::: · <) "' "' Митновская S' Р-. о 
Тайновекая ( =Худыrюв-� 

С!ШЯ) 1 

Дзвевиrородскан 

Пржи:дол + Monoc!imacis· ultimus 0:: о; Ратковекая :::: <) "" 
� Верхвня :::: 

!=! Вайтклифф + N eocucullograptinae 
u 

Исановсюiя Р-. о 
>д< I-Iиrнвня !=! 

"' c<S 
о � 

Лейвтвардив l + Saetograptu� leint-� 0::: Гринчунекал 1=! шardinensis о; >, :::: 1 
н � ...... "' 

Бривджвуд + Pгistiograptus tumes- "' 
Сокольенан Е-< о 

t.) cens � -
Р-. - е: о 
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Рис. 3. Опорный разрез силура Подолии и распространение. табулят. 

совместного существования видовых популяций выбирался вид доми
нант и по его распространению (возрастному и латеральному) устапав
ливалисЬ границы распространения сообщества (таксоцена).  Под таксо
цепом понимается совокупность видов одной группы органического мира, 
в частности табулят, живших на одном биотопе в течение определенного 
времени. Границы таксоцепов .могут быть �еткие - при резкой смене 
доминантов, либо их резком исчезновении , и нечеткие - при плавной 
замене одного доминанта другим. Название таксоцепа (сообщества) дается 
по виду доминанту (см. рис . 5) .  

5 .  Установление фаций (от  микро- до магнофаций) .  Ведется по об
щему анализу литологических ,  тафономических и палеонтологических 
(биологических) данных (см. рис . 3, 5). 

· 6. Установление цикличности осадканакопления (от циклита до 
магноциклов) .  Проводится также по общему анализу литологических. 
тафономических , палеонтологических и фациальных . данных (см .. рис. 5). 

7. У становление местных стратиграфических подразделений (пачек, 
подсвит, свит, серий) .  Проводится на основе анаЛизов литологических, 
тафоно:иических , палеонтологических ,  фациальных и циклических дан
ных . Основньiм подразделением считается свита. При установлении мес'!'-
10 
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ных стратиграфических подразделений основное внимание уделяется общ
ности литологических , тафономических и фациальных данных и возмож
ности их картирования на 'основе общих критериев их выделения и чет
кости границ . . В практике выделения стратиграфических подразделений 
силура Подолии исторически сложилось выделение горизонтов и слоев. 
Учитывая, что Подолия представ.1яет собой один стратиграфический район 
(одну фациальную зону) , эти стратиграфические таксоны. должны полу
чить другой ранг наименований: -горизонты Подолии - серии, а слои -
свиты. В дальнейшем при латеральном изучении всего прибалтийского 
седиментационного бассейна или его частп некоторые из этих подразде
лений, возможно , могут стать стратотипами региональных или субрегио
нальных стратиграфических подразделений. До настоящего времени та
кой работы·· не проведено. Еще нет достаточных данных дfiЯ обоснования 

. . . 1 1  
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самоетоятельности ·волыно-Подольского бассейна от общего периконти
нентального бассейна,  располол.;енноrо на территории Западно� Европы, 
общими для которого принимаютел региональные стратиграфические под
разделения силура со стратотипаып в Эстонии . Выделение серий и свит 
с новымИ наименованиями только потому, , что они ранее были названы 
горизонтами и слоями , а таюне при частичнЬм пересмотре их объемов, наи 
кажется нерациональным (см. табл . 1 ,  рис. 3) .  

· 8 .  Лабораторное и зучение популяций. Проводится в про:Цессе и после 
технической .обработки палеонтологического материала (препарпровки 
и химической обработки поверхностей колоний, приготовлепил с�рий
ных пленок и шлифов) . Исследование начинается с изучения отдельных 
нолоний, зaтel'II популяционных поколений и населений и зак.анчивается 

·12 
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общей характеристикой популяции- . Табуляты - колониальные организ
мы, поэтому уже на стадии изучения колонии начинает<;я изучение- не 
только возрастной, но и групповой колониальной изменчивости - зооидов . 
В наждой нолонии рассматриваетсЯ вариация всех признанов , устанавли
вается пх зависимость и проводится морфофункциональный анализ .  В пре
делах популяции могут быть установлены мутанты и экологические морфы. 

9. Установление принадлежности популяций R одному виду. После 
анализа всех популяций проводител их сравнение и выявление имещщи
:мися палеонтологическими и экологическими 11rетодами групп популяций, 
относящихся R одному_ виду. Основным методом при установлении такой 
принадлежности является прослеживанИе непрерывной или волновой 
изменчивости с объяснениеы ее экологией популяций. 

13 



П р о д о л ж е н и е р И с. 3 

9 :4,9 

8 1,0 
7 1,0 

' 1 

1 1 
V) 
:::з . (/) (J :::з .__, '(:s � 
'С::: (:! 
� l. 
"' "<-J � V) "<-J <::> ::::, l. 

11 2,2 <:)., Q.. 
"> (\J V) "<-J . .., v 
V) ...., 
С> . ..., 
::. ...... 

� 
(J 
<..> 

<-) 

8 1 1, 8 1 

10.  Отнесение популяций или групп ропуляций к конкретным (ранее 
установленным или к вновь устанавливаемым) видам. Проводится всеми 
известными в палеонтологии методами . После чего дается монографиче
ское описание всех видов . 

1 1 .  "У становление возрастного и латерального_ распространения ви
дов (по популяциям и общего).  Для этой цели на каждый частный.разрез 
наносятся местонахождения популяций и фиксируется общее стратиграфи
ческое распространение вида. Далее· это распространение nоказывается 
на профилях, построенных при непосредственных наблюдениях, или по 
серии известных разрезов и снважин . По установленным местны м  би:озо
нам производится · принидка возраста местных стратИграфичесних под
разделени;й относительно общих биозон и общей стратиграфической шка
лы (см. рис. 5) .  
14 
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12. "Установление местных биогоризонтов и местных интерзон, Под 
биогоризонто:м понимаются поверхности (границы) биостратиГрафических 
подразделений, отмеченные вре:.ненем исчезновения и временем .появле
ния видов, под интерзоной - интервал отJюжений ,  заключенных между 
двумя биогоризонтами [Международный . .. , 1978 ] .  

Согласно стратиграфическому районированию (участок, район,  суб
регион,  ·регион, планета) биогоризонты и интерзоны соответственно под
разделяются на  конкретные ,  м�стные, субрегиональные, . региональные 
и планетарные (общие). Принцип выделения этих подразделений одноти
пен, отличаются они друг от друга лишь площадью распространения. 
Так , конкретная интерзона и биогоризонт распространены на конкрет
ном уЧастке, т .  е. практически в одном разре:з-е . Местные биогорИзонты 

15 
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и интерзоны отмечаются только по площади латерального распространения 
свит, т .  е. в одном районе . 

Для текстовой записи характеристики биогоризонтов и интерзон 
в работе приняты следующие условные . обозначения. Знаком плюс .в 
скобках ( +) отмечается l\Юмент появления вИда (видов), минус в скобках 
(-) - мом�нт исчезновения вида (видов) ,  косьiм штрихом 1 - раздел, 
по кото'рому происходит смена между ·исчезающими и появляющимися 
видами , а тире с точками ....;- - интервал от нижней до верхней границы 
интерзоны, т .  е. интервал между двумя смежными бiюгоризонт�ми. 

Для фиксации биогоризонтов имеется три варианта: 1 )  по появлению 
вида (видов).  Биогоризонт ( +) Favosites gothlandicus и другие виды; 
2) ·по исчезновению · вида (видов) . Биогоризонт Favosites gothlandicus 
16 
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и другие виды ('- ) ;  3) по исчезновению вида (видов) и по появлению вида 
(видов).  · · 

Биогоризонт Subalveolites panderi и другие виды (- )/ ( +) Tuvaelites 
hemisphericus и- другие виды. 

Для фиксации И,Jiт,ерзон имеются четыре в арианта: 1 )  по появлению 
видов на нижней и верхней границах. Интерзона Subalveolitella repentina 
и друг_ие виды ( + ).7 ( +) Subalveolites panderi и другие видЫ ; 2) по появле
нию видов на нижней границе и исчезновению видов на верхней границе. 
Интерзона Subalveolitespanderi и другие виды ( +  )7(-) Thecia minor minor и 
другие виды ; 3) по исчезновению видов на обеих границах . Интер3она 
Thecia minor minor и другие виды (-)7(-) Thecia,'minor podolica и другие 
виды; 4) по исчезновению видов на . нижней границе и появлению видов 
2 Б, С, Соколов, Ю. И, Тесаков • 17 
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н а  верхней границе. Интерзона Tl2ecia minoг podolica и другие виды 
(- )- ;-(+) Tl2ecia minor spinosa и другие виды . · 

Ес.ли нижня!J: и верхняя границы интерзоны охарактеризованы ис
чезновением и появJiением многих видов, то запись такой интерзоны ·при
обретает вид, как , например,  в cJiyчae Х пJiанетарной ,табуJiятовой ин
терзоны cиJiypa (см .  табJI.  4) :  Desmidopora alveolaris, Thecia confluens (- )/( +) 
Baгrandeolites boweгbanki ,  Л1esofavosites bonus, М. konovskiensis -:- Halysi
tes catenularius, Multisolenia toгtuosa ( -)/( + )  Laceripora cribrosa , Parast:: 
riatopora mutaЬilis, Squameopora hidensis. Такая запись обозначает: 
1 )  D .  alveolaris, Th. confluens исчезают на нижней границе интерзоны; 2) В.  bo
werbanki ,  М. bonus, М. konovskiensis появдяются на нижней границе ин
терзоны; 3) исчезающие и появJiяющиеся 'виды на нижней границе ин-
f8 
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терзоны отмечают нюlший биогоризонт; 4) Н. catenularius, М. tortuosa 
исчезают на верхней границе интерзоны; 5 ) L.  cribrosa , Р .  mutaЬilis по
являются на верхней границе интерзоны; 6) исчезающие и появляющиеся 
виды на верхней границе пнтерзоны отмечают верхний биогоризонт; 
7) В .  bowerbanki ,  JYI. bonus, JV[. konovsl•iensis, Н. catenularius, М. tm·tuosa 
составляют комплекс видов совместного местонахождения только в этом 
интервале, т. е. в интерзоне. Ранг биогоризонтов и интерзон укаЗывается 
пояснительными слова11ш (конкретный, местный, субрегиональный; ре
гиональный, планетарный) (см . рис . 5, табл.  4) .  

13. Установление региональных биогоризонтов и региональных ин
терзон. Проводится тем же способом, что и местных биогоризонтов и интер
зон, только за нижнюю границу появления и верхнюю границу исчезно-
2 *  1 9  
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вения--вида пр�нимается самый низкий уровень появления и самый высо
киji уровень Исчезновеiiия вида в регионе . 

14. Установление· общих биогоризонтов и общих интерзон. Общие 
биогоризонты устанавливаются по самым низким пределам появления 
и самым. 'высоким пределам исчезновения видов , известных на современ
ном уровне исследований по всем регионам. Истинное появление вида 
связано с его ф:И'логенетическим возникновением, а истинное исчезнове
ние - с его полным вымиранием. Общие биогоризонты и интерзоны увя
зываются с общей стратиграфической шкалой. Она , по н.ашему мнению, 
должна содержать всю иерархическую гамму стратиграфических под
разделений от системы до формации (свиты) или ее частей, на осщ:ше ко
торых выделены все :t;Iодразделения в стратотюiах (см. табл. 4) . 
20 
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15 .  'УстановленИе границ общих стратиграфиtJес:них родразделений. 
Проводится путем сопоставления :местных,  региональных и общих питер
зон и их границ. Пересчет местных и региональных интерзон по отноше
нию к интерзонам других районов и регионов,  а таюr'е :н интерзонам об
щей СтJ1ат:Играфичес:ной ш:налы позволяет nри э:нологичес:ном нонтрале до
статочно точно устанавливать возраст рассматриваюrых о тложений . и 

границ общих статиграфпчес:них подразделений . Чем достовернее состав
лена стратиграфичес:ная ш:нала :иптерзон , .тем точнее можно установить 
норреляцию с ней вновь вi.тделенных местных интерзон. Э:нологичес:ний же 
контроль за:нлючается в анализе .Фю\иальпой приурочепности видов и 
сообществ , в:нлюченных в интерзоны разных стратиграфичесюrх ра,йонов 
и регионов (см .  табл. 4 ) .  
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1 6 .  Установление латераJi ьного распространения видов в бассейне 
и приуроченности их к фацияы . П роводится двумя способами . Первый 
:заклшчается в непосредственном просJJеrJ.;иващш фациаJiьного профиля 
древнего с-едиментационного басс'ейна и в установлении в нем JJатераль
ного распространения вида , а второй -. в развертывании: вертикальной 
nоследовательности фаций одного стратиграфичесного paЙQJia на лате
раль. При втором. способе вначале в разрезе определяются границы об
щей биозоны вида . Зате1vi на лдеали:зированный профиль бассейна р-аз
JJосятся все фации ,  развитые в пределах установленной общей биозоны. 
Далее на этот профиль выносятся данные , характеризующие вид: при:уро
ченность к фацию.I , количество , размер,  фор�rа колоний и типы захороне
ний. В результате этого опреде.rrяется латеральное распространение вида 
22 
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по профилю бассейна ,  его плотность населения, форма колоний и их раз
меры в каждой фациальной зоне. Учитывая, что в пределах общей био
зоны одного стратиграфического района (разреза) обычно нет всего юi
бора фаций бассейна ,  для установления истиннОI'О распространения ви
да в бассейне необходим анализ как можно большего числа разрезов.  
:Кроме того,  ну}т>но учитывать время становления фации , т .  е .  образова
ния благоприятной для вида энологической ниши и время миграции вида 
(см. рис . 6, 7) .  · 

· 

1 7 .  Анализ развития вида в бассейне . При восстановленном седи
ментационном бассейне возможен полный анализ развития в нем видов 
во времени и пространстве. Здесь могут быть восстановлены: приурочен-, 1 • 

ность тех или иных жизненных форм вида к фациальным зонам, полная  
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'изменЧивость вида , пути миграции и появления в его пределах мутант
·ных и экологических форм.  Особенно важен анализ появленця феноти
riичееки� признаков , обусловленных генотипичееко.й изменчивостью, т. е .  
евязанньiХ е эволюционными процеееами. При развитии вида д·анные при
знаки могут нивелироваться, либо приобретать вее большую и большую 
инди:видуальноеть, в результате чего может произойти иреобразование 
вида. При ана.ч:изе разреза одного стратиграфического района еетеетвен, 
но,  что вее эти параметры можно установить только частично , по тем 
участкам, к которым были приурочены · полипняки . 

1 8. Установление. возрастного и латерального распространения ео
·общеетв (такеоценов) .  Проводится обычной фиксацией границ до?>ш:нан
тов как в стратиграфической последовательности ; так и по .ттатерали . 
24 
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l{онкретпые сообщества nри.урочены к конкретным биотоnам. Тиnы и 
виды сообществ со своим видом-индексом могут часто nовторяться . При 
рассмотрении уровней развития сообществ их удобно нумеровать араб
скими цифрами , а с�rену сообществ по латерали обозначать буквами 
(см. рис. 3--:-5).  . 

19.  'Установление приурочеюiости сообществ (таксоценов) к фаци
альным зонам. Анализ фаций позволяет установить nриуроченноеть того 
или иного сообщества (таююцена) к коннретно:му тиnу фаций. В структу
ре сообщества могут быть отмечены ·состав, nлотность nос'еления, размеры 
и фор�ш бионтов (см. рис . 5,  таб.iJ: .  2 ) .  

20. 'Установление тиnов сообществ (таксоценов) .  ПроисходИт по 
домJtнантным видам· сообщества .  Причюr . в них могут быть в ы-

25 
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делены подтипы сообществ по субдоминантным видам и р-азновидности 
по рбщему 'группово�rу составу сообщества, а также по коди�ественному 
соотношению особей разных видов. �становление типов сообществ и их 
разновидностей важно для дадьнейшего восстановдения по табудятам 
фаций и опредедения и.х места в других седиментационных бассейнах 
(см. табд . 2 ) .  " 

2 1 . �становление развития сообществ (таксоценов). Латерадьная 
цепь (биокатена) . сообществ связана с условиями обитания, т. е. с их 
экологией. Э:кол01�:ические биокатены характеризуют развитие сообществ 
по всей датеради бассейна. Они могут быть установлены тодько в· преде
лах одной интерзоны, так как ранее и позднее ее сменяется видовой состав 
сообществ. Та:ким образо�'f , экологическая бИ:окатена тю<же может быть 
проележена во времени толr.ко в одном интерваде, за:Кюоченном между 
двумя биогоризонтами. Во времени сообщества мигрируют всдед за фа
циямu и при этом изменяются эволюцион.но. Эволюционное развитие со
обществ связано с эволюционным развитием и со становлениеi\I видов как 
эдификаторов сообществ. Те и другие рубежи в развитии сообществ ван{ны 
для выявленИя стратиграфических рубежей разного ранга. 

Примимаемая метододогия выраа\ена в конкретном материале, изло
:н;енном в монографии.  �чи1ъшая, что методология и методы исследова
ния фор]\[ ировались в процессе про'водимых Исследований, в этой работе 
еще не все вопросы освещены равноценно. Кроме того, методология сов
ременных палеонтологических, экологических, биоценотических и био
стратиграфических: исследований требует целенаправленного отбора ма
териала с фиксацией 1\[Ногих· параметров уже на первых этапах полевых 
работ. 

Для проведения иссJrедований по заданпой программе необходима 
однотипная фиксация · хотя бы следующих: параметров : границ геотем 
(слоев), литопшов, тафоценозов, состава органических остатков, их раз
:меров , ноличестна и форм бионтов. 

ОПИСАНИЕ КОРАЛЛОВ 

К Л А С С ANTHOZOA 

ПОДКЛАСС TAB U LATA 

ОТРЯД HA LYS!TIDA SOKOLOV 

Нолании цепочечного реже цепочечно-:компактного сложения. -Но
раЛлиты эшшпсоидально�цилиндрические, реже цилиндрические и при
зматические. Соединены непосредственно друг с другом или посредством 
промежуточных трубок и пузырчатой ткани; в случае компактного сло
жения liЮгут срастатьсW" четырьмя сторонами. Ме;t-;ду цепочками образу
ются дакуны различных размеров и очертаний от цилиндрических и' 
призматических: до извилистых - лабиринтных:. Эпитека по:крывает це
nочки кор�ллитов снаруш и ,  в liiec тax соединения караллитов отсутствует. 
Стенки фиброзные и ламеллярные. Септальные образования представлены 
обычно 1 2  рядами шипиков. Днища полные, FОризонтаJrьные, вогнутые 
или выпуклые. Горизонтальные структуры в промежуточных трубках: 
представлены полными диафрагыами, располагающиыися значительно ча
ще днищ. П узырчатая ткань образована диссепиментами, иногда несу
щими вверху шипики. Иногда диссепименты выстилают частично или 
полностыо внутреннюю поверхность щ>раллита. Разрастание колонии 
nроисходит путем бокового и промен; уточного почкования по пери:ферии 
:и внутри колоnии. 

Т и п  о в о е с е ы е й  с т в о Halysitidae М. E d \vards et Haime, 
·1 850 (типовой род Halysites Fiscl1er vоп Wal dlleim , · 1 8 1 3) .  
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С о с т а в .  Достоверно в отряде Halysitida прини;о.rаетсл толыю 
семейство Н a lysitidae. Семейство Н exismiidae SoJ,olov , 1 950 , nредставлеп
ное родами Hexismia SoJ,olov, 1949 и Labyrint ites Lambe , 1906, рассматри
в ается в этом отряде условно . П роисхождение родов еще не выяснено.  
Labyrintites описан неудоВJrетворительно , и н е  исключено , что окажется 
синонимом Catenipora . Hexismia, основанная на типовом виде Н. compacta 
(Romin.ger) , 1876, включает , по-видимому, виды из разных филогенети
ческих ветвей . Таким , вероятно , явдяетсл Н. regulaгis Sokolov, 1955,  
·Rоторый п о  своему_ строению ,  Rроме компактности колонии, близок 1� 
Scl�edo_halysites Hamada, 1 '957 .  Тиnо вой же вид Hexismia обладает Rомпакт
ной I{Олонией, наличием соединения кораллитов по типу Catenipora и ,  
кроме этого ,  по типу Cystihalysites Tchernycl1ev, 1 941 . . 

3 а м е ч  а н u я .  Родоначальным для отрЯда явился Catenipora, Rото
рый,  види11ю , произошел от Nyctopora Nicholson, 1879, через Vacuopora 
Sokolov et Tesakov, 1963 и · Tollina Sokolov, 1949. Последние три рода 
х арактеризуются трабеRулярной структурой , а таюне септальными реб
рами, что позволлет р ассматривать их в составе семейства Billingsariidae 
Okulith ,  1936. К Billingsш·iidae, воз11Юrl\НО , относится еще один (новый) 
род, промежуточный между Tollina и Catenipm·a , а именно,  обладающий 
однородными цепями мономорфныл кораллитов, <шаратрабеi{улярноЙ>> 
структурой стенки и септальными ребрами . В то же в ремя представители 
Tollina, обладающие ламеллярным лихенариоидным строением стенки , 
а таюн.е представители Catenipm·a со вторичным неполным сЛиянием ши
nов в nродольных рядах относятся нами н отряду Н alysitida . 

В о з р а с т .  Верхи среднего ордовика - лудловекий я рус сил ура . 

С е :м е й с т в о Halysitidae Ed,vards et Haime , 1 �50 
Р о д Catenipom Lamarck, · 181 6  

Catenipoгa Lamarck, 1816 :  Lamю·ck, 1816 ,  с .  207 . 
? LaЬirinth ites Lambe, 1906 : Lambe, 1906 · с .  327. 
Palaeolиlysites Tchern.ycl1ev; 1941 : Чернышев, 1941 , с. 36. 
Quepora Sinclair, 1955:  Sinclai1· ,  1955, с. 96. 
Eocatenipora Hamada, 1957 : Hamada,  1 957 , с.  398 . 
Catenipшa (Holocatenipm·a) У й ,  1960 : Yu, 1960, с .  98 . .  
Т и п о  :iз о й в и д.  Catenipora escharoides Lamarck,  1816 .  Верхний 

о рдовик - нюi;ний силур , венлок . Северная Америка,  Европа, Средняя 
Азия ,  Сибирь ,. Северо-Восток СССР ,  Япония, Китай, Австралия. 

Д и а г н о з.  Колония слоа;ена эллипсопдальными ,. округло-эл
липсоидальными , реже округленно-угловатьпш · кораллитамп , н епосредст
венно сросшимися друг с другои n образующими за11<шнутые и незамкну
тые цепочR и .  Струнтура стетши фиброзная. Септальные образования пред
ставлен ы  шишшами . Число рядов шипиков обычно 1 2 .  Днища 'гориqо н-
тальные, выпуRлые, вогнутые. . 

В о з р а с т .  Верхний ордовик - нюi;ний силур, венлок.  
3 а 111 е ч а н  п я .  Введенные в сиi-юпимиRу рода являютел субъектив

ными синони:чами ; все они основаны на р азных типах . Palaeohalysites 
был выделен Б .  Б .  Чернышевым [ 1 94 1 ] из рода Halysites на основании 
отсутствия промежуточных трубок, т .  е. полностыо соответствует диаг
нозу Catenipoгa Lamarck. Quepora, выделенный Г. Сию{лером [S iвclair, 
1955 ] по ·отсутствию септальных образований, таюне не мож ет счит_аться 
самостоятельным родом .  Длина шипов зависит от эколЬг1.1:чесRих усло
вий либо индИвидуальных особенностей коJrонии и подвержена сил ьной 
вариации,  поэтому не может быть устойчивым родовым признаком . Кроме 
того ,  Rак представляется, все кораллы семейства Н alysitidae обладают 
с ептальным аппаратом, развитие его у неRото рых Rолоний не всег
да четRо проявляетс я .  Eocatenipora [Hamada, 1 957 ] х арактеризуется не
замянутостыо некоторых Цепей Rораллитов в петли . Кан ПОJ\азал Е .  Ею
лер [Bнehler ,  1955 ] ,  х ализитиды размножаются двумя способаr.пi почко-

28 



вания - промежуточным (внутриколониальным) и боковым. Первый спо
соб д•ает увеличение кораJrлитов в цепях , второй - наращив-ает колонию 
в ширину и увеличивает число петель внутри .колонии .  Если преобладает 
боновой способ бесполого размножения и условия среды не позволяют 
цеnям кор�ллитов быстро соединяться в петли, то образуются кодонии, 
:которые относятся к Eocatenipora. Оба способа бесполого размножения · 
встречаются в пределах одной I<олонии, поэтому Eocatenipora _ вряд ли 
может считаться самостоятельным родоы. Подрод Н olocate1�ipom для бес- -
септальных <<мономорфиых>> (без промежуточных т_рубок) ха.туизитид пред
ложен Юй Чан-миноы [У  й ,  1960 ] взамен названия Quepora Sinclair, 
1 955 на основании того , что в Quepora включаются и: представители с на
личием мезокораллитов (промежуточных трубок) по типу Halysites. Ис
следования Е .  Бюлера Шнehlet', 1955 ] подтвердили , что типовой вид 
Quepora quebecensis (Lambe) является !lюноморфным. Поэтому название 
Holocatenipora излишне. 

· 

Labyrintites [Lambe, 1906 ] . характеризуется угловатыми караллита
ми с компактным сложением в колонии. Этот мономорфный род очень 
близок по своей характеристике к Catenipom. У разных представителей 
Catenipora характер сложения колонии значительно меняется и не исклю
чено , что Laby1·intites может оказаться крайней формой Catenipora с ком
пактньш сложением кораллитов. Призматические очертания коралли- 1 
тов Labyгintites, по-видимому, связаны в основном с компактностью сло
жения, о чем свидетельствуют при:зматические кораллиты у типичных 
представителей Catenipora, расположенные в узлах , соединяющих три 
или четыре цепочки . Первоописание Labyrintites - неудовлетворительно, 
поэтому Е .  Б юл ер [ Bнehler, 1 955 ] рекомендует это название ire уПотреб
лять.  По его мнению, Labyrintites llfoжeт и не относиться к хализитид·ам. 

Catj!nipora escharoides Lamarck, 1816 

Табл. I ,  фиг. 1 -7 

Catenipom escharoides Lamarck, 1816:  Lamarck, 1816,  с .  207 ; Thomas,  
Smith, 1954, с .  25. . 

Г о л о т и п. Catenipora escharoides- Laщarck, 1816, . с .  207, происхо
дит из делювия, береГ Балтийского моря .  Утерян. · 

Н е о т и п. Catenipora escharoides Lamarck, 1816 избран Х .  Тома
сом и С. Смитом [Thomas, Smith, 1 954 ] обр.  М 4 из коллекции Бро
мелл в Палеонтодогическом институте, Упсала, Швеция ; описан и изоб-
ражен Брамеллом [.Вromel l ,  1728, с. 412 ] .  , · - ' 

Д и а г н о з . Корадл цепочечный, мономорфный. Rораллиты эл
липсоидальные, о,кругло-эллипсоидальные, реже округло-призматические . . 
Структура стенки фиброзная. Септальяый аппарат представлен типи
ками , которые 'могут отсутствовать.  Днища полные горизонтальные, ' 
несколько в·огнутые и выпуклые . 

.М: а т е р и а л .  15  колоний хорошей сохранности, представляющие 
выборку из - одного местонахождения - двухметрового пласта моло
донских И313ВСТНЯIЮ В .  

О п и с а и и е .  Н.олонии уплощенные и клиновидные небольших· 
и средних размеров .  Высота самой большой колонии 200, диаметр 230 мм. 
Лануны поЛигональные до . разных лабиринтных очертаний. Цепи состо
ят из 1 -30 норалJ]итов в одной стороне цепи. :Кораллиты э'ллипсоидаль
ные, онруглые или значительно вытянутые . Длина нораллитов нолеблет
-ся от 1 ,5 до 2,3 мм; ширина от 0 ,9  до 1 ,5 мм. Стенни имеют фиброзную 
струнтуру. Толщина стенон меняется от 0 , 15  до 0,45 мм, толщина перего
родон :между нораллита:ми - от 0 , 15  до 0,65 мм. Сеп-rальные шипы тон
Rие, хорошо развиты в отдельных нораллитах , где достигают централь
ной зоны нолонии ; в большинстве же нораллитов они развиты слабо . 
Днища горизонтальные, нанлонные, вогнутые и реже выпунлые ; . отстоят 
друг от друга на расстоянии 0,2-2,0 мм. 
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И з  м ё н,ч и в о с т ь .  Имеющиеся экземпляры обJiадают незна
читеJiьной изменчивостью в отношениi:J формы Rолонии,  Rоторая варыi
рует от уплощенной лепешко- до полушаро- и клиновидной (коЛония по
степенно расширяется от основания ;  верхiiяя поверхность Rолон:ии 1'0-
ризонтальная иJiи слабо округлена) .  Rораллиты :имеют удлиненную, 
эллипсоидальную, .  правильно эллипсоидальную или почти Rруглую фор
му. Значительно варьирует ±олщина стенки - от 0 , 15  до 0,45 мм и особен
но толщина стенки межДу смежными RО·раллитами - от О, 15  до 0 ,65 м�r. 
Вариация длины септаJ!ьного аппарата незначительная,  хотя в некото
рых кораллптах шипики слабо развиты, а в других они достигают центра 
Rораллито в .  

Изменчивость вида в общем не изучена , таR как все виды. ранее вы
делены с типологических позиций. 

3 а :м е ч  а н и я .  Анализируя признаки , предлагаемые для обосно
вания выделения видов у Catenipora, можно прийти в выводу, что все 
они зависят от индивиДуальных особенностей или усло вий обитания . Основ
ные из них следующие: форма лаRун и их · размеры, форма караллитов 
и их размеры, толщина стенRи и длина шипов,  а таюке величина расстоя-! 
ния между -днищами . На основании этих признаков выделено в настоя
щее время около 100 видов.  Ревизип хализитид, проводимые Б. Фишер
Вензоном: [ Fischer-Bensoв ,  1871 ] ,  Р .  Этериджем: [Etheridge, 1904 ] ,  
Х .  Йабе [ УаЬе, 1915 ] ,  Е .  Бюлером [Buebler, 1955 ] ,  Э .  Р .  Rлааманно�I 
[Klaamann , 1966 ] ,  основаны также на анализе этих признаков и праюичес
RИ не затрагивают биологической сущности вида , а также исторического 
их развития ,  nоэтому все могут рассматриваться предварительными . 
Имеющийся подольекий материал , происходящий только из одного го
ризонта верхнего ордовика, Н!Э позволяет дать какой-либо обоснованной 
ревизии видов Catenipora, т.ак как изучаемая популяция была в значитель
ной степени :изолированной и при однообразНЬJХ условиях конца моJrодов
ского времени сохранила довольно устойчивый фенотип. Rроме тоГо , 
почти у всех видов Catenipora не описана структура стенки, анализ ко
торой, по-видимому, позволит более обоснованно выделять внутриродо
вые таксоны. 

Отнесение изученной подольекой популяции к Catenipora eschm·oides 
Lam . основано на неотипе, предложенном Х ,  То.хrасом и С. Смитом [Tlю
mas, Smith , 1954 ] .  Описанные экземпляры отклоняются от неотипа только 
Rол:ичественными признаками . Они обладают большими размерами ко
ралл:Итов ( у  пеотипа 1 ,0 х 0,7)  и более толстыми стенками (у неотиnа в 
среднем 0 , 17  :мм) .  

М е с ·Т о н а х о ж д е н и е .  Все экземпляры происходят из верхней 
известняковой пачки молодоnекой свиты р .  Днестр:  правый берег под 
с. Грушевцы, экземпляры : Н-6313, С-636а , С-6322а, в, д, С-6323б, д, е ,  
С-63а, ж ,  з ,  Т-7031-2 , Т-7032 ; левый берег , 500 м ниже с .  Студеница, 
эRз. Т-65107-2 ,3 ;  устье р .  Рестево,  эка . С-634 ; р. Тернава, с. Rитайго
род, экз . т-703. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  и с т р а т и г р а ф и ч е с к о �  р а с 
л р о с т р а н е н и е .  Подолия, верхний ордовик ; ашгильский ярус ,  
молодонекая свита .  Эстония, от  верхнего ордовика, аш.гильского яруса,  
слоев набала До нижнего силура, низов веялокского яруса,  горизонта 
лани . . Сибирская платформа, от верхнего ордовика1 долборекого горизоir
та до нижнего силура ,  лландовери . Северо-Восток СССР, от верхнего 
ордовика , ирюдийсRого горизонта до нижнего силура,  лландовери . Rи
тай, от верхнего ордовика до нижнего силура . Япония, от верхнего ор
довика до нижнего ,силура.  Швеция, о .  Готланд, нижний силур.  Сенер
иал Америка, от верхнего ордовика до нижнего силура. 

? о д Halysites Fischer von Waldheim , 1813 

A lyssites Fiscl1er von Waldheim, 1813: Fiscl1er vов Waldheim, 1813 .. 
с .  387 . 
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Halysites Fiscl1er von Waldl1eim, 1813: Fischer von Waldheim, 1826, 
с .  15; Thomas, Smith ,  1954. 

Ptychophloelopas Lud\vig, 1866 : Lud\vig, 1866, с. 236. 
Acantohalysites Hamada, 1957 : Hamada, 1957 , с. 404. 
Т и п о в о й в и д. Н alysites catenularius (Linnaeus, 1 767). Силур, 

средний лландоверийский - лудловекий ярусы Скандинавии, Европы, 
Арктики , Сибири , Средней Азии , Казахстана ,  Северо-Востока СССР, 
Японии , Китая, Австралии , Северной Америки . 

Д и а г н о з . Коралл цепочечный. Кораллиты эллипсоидально-ци
линдрические, соединены 1посредством промежуточных трубок. Структу
ра стенки ламеллярная. Септальный аппарат представлеtr . типиками . 
Днища полные и неполны�, горизонтальные ,  вогнутые, реже выпуклые. 
Диафрагмы в промежуточных ' трубках полные . 

С о с т а в .  Нуждается в пересмотре. Типологических видов более 35. 
Достоверным является Н alysites catenularius (Linnaeus ,  1 767) .  Кю{ пред
ставляется ,  основными признаками при разграничеции видов хализитес 
будут структура стенки и строение септального аппарата .  

С р а в н е н и е .  Halysites Fischer von Waldheim отличается от  Ca
tenipora Lam. наличием промежуточных трубок между кораллитами . и 
ламеллярной етруктурой _стенки . РоД Schedohalysites Hamada, 1957 в от
личие от Н alysites имеет участки цепей с промежуточными трубками и 
без них . У Cystihalysites Tcl1ernychev, 1941 в отличие от Halysites между 
кораллитами развита пузырчатая тRань. Hexismia Sokolov ,  1949 (и его 
абсолютный синоним Densoporites Hamada, 1957) отличается от Halysites 
соединением кораллитов как посредством промежуточных трубок, так и 
без них . Кроме того , как По!{азал Е .  Бюлер [Buehler, 1955 ] ,  между ко
раллитами у типового вида развита пузырчатая ткань . 

3 а м е ч а н и я .  Ptychophloelopas Ludwig, 1866 является предста
вителем хализитид; название не · употребляется, как и вее родовые назва
ния Людвига, из-за их громоздкости и необоенованной систеиатики [ Lang 
е .  а . ,  1 940 ] .  Acanthohalysites Hamada, 1957 - субъективный синоним 
Halysites. Т. Хамада [ Hamada, 1957 ] полагал , что Halysites не имеет сеп
Тальных шипов , а Acanthoha lysites обладает ими . Во-первых , как представ
ляется, все хализитиды имели септальные образования, а, во-вторых , 
Х .  Томас и С. Смит [Thomas, Smitl1, 1 954 ] избрали леотип для рода 
Halysites, обладающий септальными шипами . · 

В о з р а с т .  Силур, средний лландовери - лудловекий ярус . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Северная Америка ,  Европа,  Азия, Ав

стралия. 

Н alysites catenularius (Liнnaeus) , 1 767 

Табл. 1 1 ,  фиг.  1-8;  табл . I I I ,  фиг. 1 -5 

Tublpora catenularia Linnaeпs, 1 767, с .  1 270. 
Н alysites catenularius Liннaeus:  Thomas, Smi tl1 , 1954 . 
Г о л о т и п (по монотипу) .  Tublpora catenularia Linнaeus, 1 767, 

с. 1 270 ( = Millepora . . .  concatenatis Linнaeus, 1 745, с .  34, фиг .  Х Х ;  1 749 , 
с .  103,  табл . IV, фиг .  ХХ) .  Утерян. 

Н е о т и п . Halysites catenularius Linnaeus избран Х. То�tасом и 
С. Смитом [Thomas, Smith, 1954 ] ,  обр . .N'� 1 ;  коллекция Бромелл в Па
леонтологическом институте Упеала ,  Швеция [Bromell ,  1 728, с. 411 ,  
фиг.  5 ] .  

Д и а г н о з .  Колонии цепочечные . Караллиты эллипеоидально
цилиндрические,  цилиндрические,  реже угловатые, соединены друг с 
другом посредством промежуточных трубок . Лакун.ы различных . очерта-
ний. Длина цепей разная. Стенка ламеллярная . Септальные образова
ния представлены обычно 12 рядами коротних или длинных типиков . 
Днища в корраллитах полнь!е, горизонтальные, вогнут'ые, реже вьшук-
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лые. ди·афрагмы в щюмежуточных трубках полные, расположены зна
чительно чаще днищ. 

М а т е р и .а л. 78 экземпляров хорошей сохранности из черченских 
слоев китайгородского горизонта. Одна коЛония происходит uз теремцов-
ской пачки основания кнтайгородс'кой серии . . 

О п и с а н и е .  Полинняки уплощенной леп�шковидной и полусфе
рической формы, небольшие и средних размеров. Образованы замкну
тыми и неза11шнутыми цепочками кораллитов .  Цепочки насчитываЮт 
от 1 до 15 кораллитов. Лакуны от цилиндрических до лабиринтных .. Ко
раллиты округло- и эллипсоидально.-цилиндрические. Максималь,ный 
диаметр корашштов у разных колоний от 1 ,2 Х 1 ,3 (экз . Т-5737-7) до 
1 ,8 Х 2 ,0  мм (экз. Т-6737-8, Н-4973в ) .  Структура стенок ламеллярная.  
Максимальная толщина стенок караллитов от 0,24 (экз . Т-5737-8) до 
0,48 мм {экз . Н-4973в ) .  Толщина перегородок между кораллитамн: и про
межуточными трубками от 0,04 мм до полного заполнения промежуточ
ной трубки . Очертания в:Исцерального пространства промежуточных тру
бок · прямоугольные, звездчатые (с четырьмя углами, если промежуточ
ная трубка соединяет два кораЛлита,  и с пятью углами , если соединяет 
три кораллита) , круглые, восьмерковидные. Длина поперечного сечения 
промежуточных трубок от 0,2 до 0,8 мм. Промежуточные трубки диафраг
мированы полными диафрагмами, но на некоторых участках роста могут 
быть полностью . заполнены стереоплазмой за счет утолщения стенок И ре
бер, вдающихся в их полость. ПерегороДки ·между nромежуточными трубка
ми и ·кораллитами имеют, как правило·, фиброзную; или четко выраженную 
трабекулярную структуру. Центр расхождения фибр в трабекуле иногда 
бывает четко выражен. Некоторь�е трубекулы несут ребра с четко выра
женным срединным швом. В зависимости от формы трабекул в промежу
точных rрубках возникают структуры разнообразных очертаний [балки, 
по Hamada,  1959 ] .  Морфафункциональное значение этих структур пока 
остается неясным. Трабекул в перегородке обычно две, каждая из них 
может нести ребро . Иногда трабекулы сливаются и несут единственное 
ребро, обращенное либо в полость кораллита, либо в полость промежуточ
ной трубки . Полное слияние трабекул создает видимость фиброзности. 
Фибр� не всегда четко видны и в некоторых случаях стенка кажется ла
меллярной:. Сiштальный аппарат в кораллптах развит слабо . Днища пол
ные и неполные, гориз�:штальные, вогнутые, иногда выпуклые и наклон
ные. Минимальное расстояние между днищами ·о , 1  мм, максимальное 
до 1 ,0 мм. Диафрагмы в промежутоЧных трубках чередуются от 0 , 1  до 
0,5 мм. 

И з  м е н ч и в о с т ь. Значительно проявлЯется , в размерах коло
ний,  караллитов и промежуточных трубок, толщине стенок караллитов 
и перегородок между караллитами и промежуточными трубками. В зна
�ительной вариации формы межстенных структур (балок) слагают пере
городки между караллитами · и промежуточными\ трубками. Сильно 
менлютея длина и ширина <<септальных элементОВ>), которые несут пере
городки , между караллитами и промежуточными трубками. 

Предш�ствующее описание относилось к представителям вида из 
черченских слоев китайгородского горизонта .  Единственный экземпляр 
(Т-72231/6-5) ,  происходящий из верхней части теремцовской пачки , об
Jrадает мелкими караллитами (0,9 Х 0,6 мм) , утолщенной стенкой до 0 ,25 мм 
и ее ламеллярной структурой. Промежуточные трубки почти полностыо 
заполнены стереоплазмой, шипики хорошо р азвиты, на днищах тонким 
слоем иногда отложена стереоплазма, расстояние между днищами 0 , 1-
0 ,7  мм. 

с' р а в н е н и е. Все виды это.го рода выделены на основании коли
чественных признаков .  Других видовых ·критериев не указывается . По.э
тому в настоящее время род может считаться монотипически11с 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Все экземпляры (кроме одного) проис
ходят из черченской свиты китайгородской серии ; устье р. Мукша, с. Вол . 
СлобоДка, Н-7418а, С-616/1 , С-6333а, б ,  Т-5737-3, 7 ,  8, Т-5737б , р .  Днестр, 
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левый берег, под с .  Субоч1 Т-65105; р .  Днестр,  правый берег , под с .  l'ру
шевцы, Т-65125-1 ; р .  Тернава, у шоссе (обн. 1 2) ,  С-4960/1 ,  С-�960-1 ; р �  Тер
пава, с. Rитайгород, экз. Н-64095-2 , Н-6495к; р. Смотрич, с. Черч, 
Н-4973в- 1 , 2 ,  Н-6497а ;  теремцовская пачка китайгородской серии, р .  Руд
ка,  с .  Теремцы, Т-72231/6 ; р .  Днестр,  1 км ниже с .  Мукша, Т-7049�1 ,  
Т-7050- '1 ,  Т-7053-1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ;  р .  Баговичка, 300 м - 2 км выШе устья , 
Т-7073-2 , 3, Т-70110,  Т-7011 2 ,  Т-701 14- 1 ,  2 ,  3 ;  р .  Днестр, Т-70116- 1 ,  2 ,  4 ,  
Т-701 '17-8, 9 ,  Т-701 19-1 , Т-70120-1 , Т-70121-1 , 2 ,  Т-70123-1 , 2 .  Образцы 
из других местонахождений : Т-7040-1 , 2, 3, 4 ,  5 ;  Т-70�5-1 , 2 ;  Т-70160-3, 
4, 5; Т-70161-2,  5; Т-70162, Т-70163, Т-70165, Т-701 66, Т-70181 , Т-70183-1 , 
2 ,  3, 4, 5 ;  Т-70185-1 ,  4 ;  Т:.-70186-3, 5 ,  6 ;  Т-70187-1 , 2 ;  Т-70188-1 ;  Т-70189-1 ,  
2 ,  3 .  

Г е о г р � ф и ч е с к о о  и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е  р а с 
н р о - с т р а н е н и е .  Силур, средний лландовери-л:удл:овский ярус / Се
верной Америки, Европы, Азии, Австралии . 

Р о д Cystil2alysites Tchernychev., 1941 
1 

· Halysites Fischer von Waldlle im, 1813:  N iclю1so п ,  1879, 226 (part . ) ;  
Fischer- Benson ,  1871 , с .  14  (part . ) ;  E theridge, 1904, с .  1 5 ;  Amsden, 1949, 
с .  94 ( part . ) ;  Buebler, 1955, с .  21 (part . ) ;  J ul l ,  1962, с .  326 (par t . ) .  ' Cystihalysites Tcl1ernycllev, 1941 : Чернышев, 1941 , с . . 70;  Соколов , 
1955а , с•. 253, 255, рис . 81 [по Чернышеву ,  1 941 ] ;  D u ncan, 1 956,. с .  222; 
I-Iamada,  1957, с .  397 ;  Norford , 1962,  с. 34 ; Stumm, 1962 , с .  6 ;  Соколов, 
Тесаков ,  1963, с .  101 ; Sutton ,  1964, с .  452 ; Scrutton,  197 1 ,  с .  219 .  

Т п п о в о й в и д .  CystihaZ'ysites mira;Ь ilis Tcherнyclшv,  1941 . Си
лур , верхний лландовери - лудловекий ярус . Сев�ро-Восток СССР, север 
Средней Сибири (Сибирская платформа) , Советская {\рктика, Швеция, 
Ангшш, Украина (Подолия) , средняя и северная части Северной А!'.юрики . 

Д и а г н о з .  Колония цепоqечная. Rораллиты эллипсоидально-ци
линдриqеские. Стенка ламе�лярпая.  Между караллитами разви.та ценен
химап r,ная пузырчат·ая ткань, представленная диссепиментами , выпук
лые стороны которых обращены вверх. Иногда диссепименты выстилают 
внутреннюю полость кораллито в .  Перегородна мешду - караллитами и· 
цененхимой отсутствует . t . С о с т а в .  Монотипичесний · род, представJiенный одНИ)'! видом 
Cystihalysites mirabllis Tcherнychev, · 1941 . 

С р а в н е н и е .  От Catenipora La'm . отличается наличием ценен
химальной пузырчатой ткани между кораллитами . У Halysites Fiscl1 .  
караллиты соединенЪ! посредством промен;уточных т.рубок,  а у Cystiha
lysites Tcherн. между караллитами развита · пузырчатая цененхима ; дис
сепименты, кроме того , могут в ыстилать и часть внутренних полостей 
·кораллитов.  Границы караллитов и промежуточных трубок у Halysites, 
а также Schedohalysites Наш. наilrеЧен.ы перегородкаии . У Cystilшlysites гра
ницы с пузырчатой тканью отмечаются. боковыми сторонами диссеnи
ментов . 

3 а м е ч а н и я .  Первоначально предиавители Cystihalysites вклю
чались в Halysites Lam . (смотри синонимину). В настоящее время Cysti
halysites прочно вошел в палеонтологическую литературу.  Диагноз, 
предлоа-:енный для рода Б. Б .  Чернышевым [ 1 941 ] ,  подвергся пекоторо
му изменению И добавлению,  о чем отмечали Б. Норфод [ Norford , 1962 ] 
и в особенности И .  Саттон [Sut toн,  1964 ] .  Б .  Б .  Чернышев считал , что 
Cystilшlysites характеризуетсЯ четкой внутренней перегородкой, разде
ляющей нора.цлиты и пузырчатую тнань , В настоящее время доназа.но, 
что эта <<стенка>> образована боковыми сторонами диссепиментов , нале
гающими друг на друга. 

Широкая непрерывная изменчивость количественных признанов не 
позвоJшет наметить по ним накИе-либо реальные натегор:Ии . Не исклю
чена возможность, "!ТО в пределах Cystihalysites наметятся нескол�ко ви
дов ,  нот,орые будут отличаться наличием или отсутствием диссепиментов во 
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внутренних полостях :кораллитов,  а таюне стру:ктурой степ:ки . Эти приз:
на:ки еще слабо изучены и совсем не изучена их вариация. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Род у:казывается из · силура Северо
Восто:ка СССР, Советс:кой Ар:кти:ки, Швеции,  верхнего лландовери -
нижнего венло:ка Сибирс:кой платфор�ш, венло:ка - лудловс:кого яруса 
Подолии, вепло:кс:кого яруса Англии и среднего силура средней п север
пой ч:астей Северной Амери:ки . Верхнюю границу распространения рода 
в Северной Амери:ке установить трудно из-за неясности привяз:ки и :кор
реляции местных формаций с единой стратиграфичес:кой ш:калой . 

Cystihalysites miraЬilis Tcl1ernycl1ev , 1941 

Табл . IV,  фиг. 1 -6 ;  табл. V ,  фпг . 1 - 7 ;  табл . V I ,  фиг .  ·1 -10 

Halysites catenular·ia Linn . :  N i c l1olsoн,  1879,  табл . X I ,  фиг .  1 а .  
Halysites nexus Davis,  1 885 : Davis,  1885 (1887) ,  табл . 67 , фиг . 4 ,  5 ;  

Buehler , 1 955, с .  45 , табл.  7 ,  фиг .  4 ,  5 ;  J ull ,  1 962 , с .  327 , фиг .  1 ,  Е .  
Halysites sp. : Etl1eridge , 1 904, с .  39 , табл.  I X ,  фиг .  5 ,  6 .  
Halysites catenularius var.  lata Tcl1ernychev, 1937 : Чернышев , 1937а,  

с .  99, табл . Х,  фиг . За,  б .  
-

Cystihalysites miraЬilis Tcl1erп ychev , 1941 : Чернышев , 1 941 , с .  70,  
табл . I I ,  фиг .  5-7 , табл . I I I ,  фпг . 1 -6 ;  S tasinsk a ,  1 967 , с .  58, табл . I X ,  
фиг. 1 ,  3 .  

' 

Н alysites catenularia broшnsportensis A msden , 1 949: Amsden, 1 949 , 
с .  94 , табл.  XVI I I ,  фиг . 1 -3 .  

Halysites brownsportensis Amsden , 1949: Buehler, 1955, с .  65 , табл. 9 ,  
ф:иг . 4-6,  табJI . 10 ,  фиг .  6 ;  J u l l ,  1 962 , с .  327 , фиг .  1 ,  D. ' 

Halysites encrustans Buehler ; 1955: Bпebler , 1 955 , с .  66, табл. 10 ,  
фиг .  1 -5 .  

Halysites infundibulifoгmis Buebler ,  1 955: Buehler, 1955, с .. 6 7 ,  табл . 1 ,  
фиг .  1 ;  табл . 2 ,  фиг .  1 ;  табл. 3 ,  фиг . 6 ;  J н l l ,  1 962,  с .  327 , фпг .  1 ,  F .  · 

; Halysites magn itubus Buehler, 1955 : Buehler ,  1 955 , с .  68, табл . 1 1 ,  фиг . 
1 -3. 

Cystihalysites cavernosa (Fisher - B enson) , 187 1 :  Hamacl a ,  1 957 ,  
с .  414 ,  без изображения . 

Cystihalysites cavemosa var. reti cнlata  (Fisher - Benson , 187 1 ) :  H a
m a d a ,  1 957 , с .  425, без оnисания , название дано в инде:ксе .  

Cystihalysites bгoшnsportensis (Amsden , 1 949) :  Ham a d a ,  1 957 ,  с .  4.03 , 
те:кст. табл . 1 ,  рис . 8 ;  текст. таб.:J . 2 ,  рис . С ;  Scrutton , 1971 , с .  220, 
табл . 5, фиг .· 1 -4 .  

Halysites magn itubus Buebler , 1955 ,  foгm a 1 :  J п l l ,  1962 , с .  327,  
фиг .  1 ,  А. 

_ 

Cystilиlysites magn itubus (Bu ebler) : N orford , 1962 , с .  34 , та б л .  Х ,  
фиг .  4-8.  

Cystihalysites s p .  1 :  Norford , 1962 , с .  36 , табл . X I ,  фиг .  1 -3 .  
Cystihalysites sp. 2 :  Norford , 1 962 , с .  3 6 ,  табл . X I ,  фиг .  4 -9 .  
Cystihalysites s p .  cf. С.  amplitubulata (Lam be) :  Stum ш ;  1 962 , с .  6,  

табл . 4,  фиг .  3-5.  
Halysites agglomeratus H a l l :  Jпll ,  1962, с . . 327 ,  фиг .  1 ,  G. 
?Halysites compactus Rominger : J u l l ,  1962 , с .  327 , фиг . 1 ,  Н .  
Halysites latus Tchernychev : J п l l ,  1 962 , с .  327 , фиг .  1 ,  В .  
Halysites miraЬilis (Tche1·nycЪeY ) :  J ui i ,· 1 96�, с .  327 , фиг. 1 .  С .  
Cystihalysites nexus ( D avis ) :  Stu m m ,  1964 , с .  79,  табл.  80 , фиг .  1 1 - 13.  
Cystihalysites dragunovi SokcloY et Tesak o Y ,  1963 , Со:колов ,  Теса:ков , 

1963, с .  103 , табл.  X X IV, фиг .  1 ,  2 .  
Cystihalysites liber SokoloY e t  TesakoY , 1 963 :  Соколов , Тесаков ,  1 963 , 

с .  102 , табл.  X X I I I ,  фиг . 5 ,  6 .  
Cystihalysites шestшoodensis Sutto n ,  1 964 : Sutto n ,  1 964 , с .  4.53 , табл . 74 , 

фиг . 1 ,  2 .  ' . 
Cystihalysites Ьlakewayensis Sutto n ,  1964 , S u tton,  1964, с .  456, табл . 74 ,  

фиг .  3-7 ; Stasinsk a ,  1967 , с .  59 ,  табл .  IX,  фиг .  4 .  
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f о л о т и п. Экз . .J\1'� 7/5957 , Cystilщlysites miгaЬilis (Черн ышев , 1 941 , 
· с . 70, табл .  1 1 ,  фиг .  5-7) .  Проис.ходит· п з  силурийс·ких от.lОrhений Восточ

ного ' Верхоянья , среднее течение р. Хандыги . Хранится в Центральном 
гео.цогическом музее , г. Ленинград. 

Д и а г 1i о з .  Полиш-IЯЮI цеnочечн ые. Караллиты элJшпсондально
цилиндрические .  Стен ка ламеллярная . Между коралшпаып развита пу
зырчатая ткань .  Граница каралл итов с пузырчатой тканью о-пrечается 
боковыми сторонами диссепииентов .  

М а т е р и а л .  Происходит и з  четырех частей Сt1 J1 урнйского разре
за .  Тринадцать колоний - из черченской свиты китайгородской серии, 
одна - из нИжней части конавекой свиты , многочисленн ые - нз низов 
сокольекой свиты и верхней части грннчукской свнты ыалпновецкой 
сери и .  

О п  и с а н и е .  
из  китайгородского 
горизонтов .  

Дается отде.1ьно дл я экземп.пяров,  проис:х однщих 
(популяция А) н :\t аJшновецного (популяJ �ия Б ,  В) 

П о п у л я ц и я А (черченсная св1па) .  1-\оJюни и  сроднн х  раз:\rеров, 
уплощенные,  раз�rером до 300 х 50 :\Ш. Цепн нораш1итов обы чно зюшну
тые . Л акуны от округлых до лабпринтовiJдны х .  Кораллнты эл.тrипсои
дальпо-J (илиндрические .  Мю>с.ималън ый ди аметр нораллитов от 1 ,7 х 2 ,0  
до 2 ,3 х  2 ,5  м м .  Стенка люrеллярная . Гранпцы нораш1итов с пузырчатой 
тканью иногда четние (не исключено, что в ;этих СJiучаях нлrеется нор:\rаль
ная перегородка) , в основном они неро вные ,  создаютсн боновьшп сторо
н ами диссепиментов ,  налегающих друг на друга. Количество днссепн:мен
тов по ширине и длине цепи колеблется от "1 до 4. Иногда норас'Jлпты отде
ленЬI друг от друга только одни�r рядоsr днссепиментоn .  На стенках ко
ра:ллитов диссетнrенты �единичные . Длина зоны н узырчатой тнанн 0,5-
0 , 7  мм.  Шишши отсутствуют лпбо CJJ aбo н амечаются . 1 fa  выпун.;юй по
верхности диссепиыентов ш ипию1 еднничные,  обычно появляютсн при 
стереоплазматичесноы утолщении днссепимептов . Днища полные п не
полные , большей частью горизонтальные или вогнутые .  Расстоя ние :меж
ду ними 0 , 1 -1 ,8 M:\r. Диссепименты лш рино:q. 0 ; 1 -0,5  :шr , высотоil 0 , 1 -
0,4 мм . Все нолании происходят и з  :\JRСсп ю'rых глини стых пзвестняков . 

П о п у JI я ц и я Б (сонольская свита ) .  Происходит нз сююй ниж
ней части СОJ{ольсюiХ сло·ев . Изученная выборка взнта из '1 :\1 прослоя 
глинистых желтовато-серых ,  неснолько ко:мноватых пзвестняков , пере
nолвенных колониями хализитид и фавознтид, непрерывно С:\rеняющ:их 
друг друга по всюrу р азрезу. Колопии полусферические ,  п ногда уi:шо
щенные,  диаметром до 1 ,2 и высотой до 0,4 м. Образованы однорядными 
цепями нораллитон ,  иногда пезю,1 ы кающJн1исн . Корал.ппты э.lЛ Jшсои
дально-цилиндричесние, с максимальным диаметром 'кораJJ Jш тов в разных 
колониях от 2,0 х 2 ,0  д6 2 ,3  х 2,5 liillf . Стенки обычно средпей тошцин ы  от 
0 ,20 до 0 ,50 мм . Струнтура стенки ·ламеллярная . Днища ·горизонтальные 
и иногда выгнутые ,  интервnл чередования 0 , 1 -2 ,0 мм . lПипюш х орошо 
р азвиты , длиной до 0,3 ,  реже 0,4 мм . Между нораJши тами шrеетсн зон а 
пузырч атой ткан и ,  сложенн ая вздутымн диссеnиментами различных раз
меров . Граница с корашiитом намечается сторонами днссепи:\I ентов ;  са
мостоятельной перегородки не обнаружнваетсн . На выпуклой- nоверхно
сти диссепиментов часто имеются шиповатые выросты . 1Пир:п н а  пузырча
той тнани нолеблетсн от 0 ,2  до 1 ,5 мм . 

П о п у л я ц и я В (гринчунсная свита) . Колонии небо:IЬШI JХ  р аз
меров до 30 х 120 l\HI . Сложены длинными , параллеJJьн о ндущюrи цепоч
н ами , часто оканчивающими ен CJieпo . В про цессе роста обычно изгибаются 
и стелю тся по с убстрату .  Соединенин J �епей непрочньjе , веледетвне чего 
в захороненном состоянии встречаются отдельные I \епи: корал.;�итов или 
обломки нолоний.  Лак уны в ытянуты и л абиринтовидные.  Такое строение· 
колоний связано , по-видимому, с условиями обитания в сильно заыутнен
ной воДе и на мнгких грунтах . Почти все I>олонии приурочеf!Ы h глини
стым прослоям комновато-глинисто-известняновой толщп грпнчунсних 
слоев малиновецкого горизонта .  1-\ораллиты эл.лиnсоидально-J \ПЛ индри-
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ческие с максимальным диаметром в разных колониях от 1 ,8 Х 1 ,8 до 2 ,3 х 
Х 2 ,5  мм. Стенка ламеллярная. Максиr.ш.11ьная толщина стенки у разных 
колоний от 0,24 до 0 ,48 мм. Днища полные и неполные, обычно горизон
т альные или вогнутые. Расстояние между днищами 0 , 1 - 1 ,0 мм. Септаль
пые шипы в некоторых колониях практически отсутствуют, в других хо
рошо развиты ,  и единичные шипы достигают центра кораллитов.  Ширина 
зоны пузырчат'ой ткани от О ,5 до 1 ,  7 мм. Диссепиr.�енты мелкие и средних 
размеров. Мелкие диссепименты развиты, как правило, в ноЛониях с тол
стостенными :кораллитами . Шипики на диссепиментах редние. 

И з м е н ч и в о с т ь. Энземпляры из малинове 1 �ной серии харанте
ризуЮтся в общем более толстыми стеннами , значительным развитием 
септального аппарата и большей длиной зоны пузырчатой тю:ши . �роме 
того , встречаются ;:шземпляры с неснолько меньшими диаметрами норалли
тов . Все эти признани не являютсЯ постоянными . Тан , имеются нолопии 
Иди части ноJrоний, аналогичные По морфологичесному строению ноло-
ниям и3 нитайгородсной серии . , 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Черченсная свита нитайгородсной се
рии , р. Днестр: левый .берег у устья 'р .  Мунша,  эка . Т-5737-1 , 6; правый 
берег против с. Вол. ·Слободка, энз . Т-70167 ; правый берег между устьями 
рек Баговичка и Myюri:a, CJRЗ , Т-70122-1 , 2 ,  Т-7055 ; Левый берег против 
оврага с. Н агорияны, энз. Т-70156; р .  Баговична,  300 м от устья , левый 
береГ, экз. Т-70190-1 , 2, Т-70194-1 , 2, 3, 4; р. Смотрич, девый берег , с. Черч, 
экз. Т-6940-2 ; ноновсная свита малиновецкой серии ; р .  Смотрич , левый 
берег , с. Цвюшев цы,  эка . Т-70173 ; сокольс1шя свита малиновецной серии, · 
р .  Смотрич, между с .  Пудловцы и I' . Наменец-Подош,сний , нарьер , экз . .  
Т-6936-1 , 2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  10 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 6 ,  20 , 25 ; гр и nчунсная �ви
та малиновецной серии : р .  Днестр , под г .  }I\лаnец, :ж з .  С-4 91 39/14,  
С-6327в, Ст-5740-45, 55, Т-65147-4 , Т-6501 55 ,  Ч-63'1 33�2 ; р.  Днестр, 
с . · Малиновцы, ю�: з .  Т-65172-5,14 ,16; р. Днестр, ·  против с .  Г ринчун , 
эю . Н-6327з ;  р .  Збруч, с .  Исаков i (Ы,  эка . Т-65191 . 

Р а с п р 9 с т р а н е н и е .  Венлок Англи и ,  неНJJОI<-лудловсний 
ярус Подолии,  верхний лландовери - нижний вeHJIOI\ Сиб ирской nлат
формы. На Северо-Востоне СССР и в Советеной Арнтине уi<азан из силура 
без более точной привязни . В Северной Америке б ы л  пшроко . распростра
нен в среднесилурийсное время . Н аибо1:ее молодые представитеди про
исходят из нишней части формации Найзер . 

О Т Р Н Д FAVOSITIDA 

ПОДОТРНД FAVqSITINA 

С е м е й  с т в о . Theciidae Edwards et Haime, 1849 

. Тецииды в Подолии nредставлены двумя родами - Thecia FI Lace
ripora . Род Thecia вилючает здесь три вида, стратиграфичесни располо
женных од�н над другим, род Laceripora - один вид . Ввиду того , что все 
виды Thecia (minor, saaremica , confluens) и Laceripora aibrosa уже доволь
но подробно описаны ТТесанов\ 1 971 , 1978 ] ,  в этой работе приводятся толь
но общие замечания и дополнения к ранее известным х арантери'стикам.  

Р о д Thecia Rominger,  1876 

Thecia minor Romiпger , 1876 

П о п у л я ц и я А.  Thecia minor forma minor Rominger. Табл.  V I I ,  
фиг . .  1 -4 .  Верхняя часть демшиненой свиты. 

· О б щ и е з а .м е ч а. н : и  я .  Описание формы дано ранее [ Тесанов , . 
1 971 , ·с .  1 2 ,  табл . I ,  фиг. 1 - 6 ,  табл. I I ,  фиГ. 1 - 5 ;  1 978, с .  138, табл . X X IV, 
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фиг .  1-4 ] .  Характерным для этой · формы является : чисJrо септ к ратное 
1 2  и появление септ второго порядка;  распоЛожение довольно толстых 
трабекул , сос\-авляющих; скелет вертикально ;  неровности типа выступов 
и бугорков на внутренних краях септ образуются удлинением пучков 
фиб р ,  отходящих перисто от центральных частей трабекул . Очень харак
терньr соединительные кан алы,  а также вогнутые днища.  В кораллптах 
со r.л або утолщенными скелетными эле1'trентами · днища иногда создают во
ронкообразные трубки , имеющие самостоятельные диафрагмы . 

Автохтонное захоронение полипияков в неnрерывной nоследователь
ности разреза метрового прослоя глинис"Еых комковатых известняков 
верхней части демШинекой свиты , где nроисходила неnрерывная смена 
поколе'ний , поЗволяет установить -здесь nопуляцию.  Высокоорганизован
ные колонии вида, появляющиеся сразу в большом количестве н а  фоне 
однородной · палеогеографиче()кой' обстановки , свидетельствуют о быст
ром заселении биотопа в результате инграции 'вида из смежных р айонов.  
Развитие популяции на· этом биотопе было ирервано изменением физиr;о
географ ческих· условий - заиление участка бассейна ,  видимо , при не
которой регрессии моря .  Об ЭТЮI свидетельствуют nереверн утые колонии:, .  
лежащие на поверхности пачки 5 ,  вьпне которой происходит резкая смена 
нормально-морских известняковых осаднов си:лыю глинистыми разностя
ми пород nачки 6, песодержащих табулят. 

П о п  у л я ц и я Б. Thecia тniмr f.  podpUca Sokolov.  Табл.  V I I ,  
фиг .  5-8.  Нижняя часть · мар ьяновской свиты . 

О б щ·и е з а м е ч а н и я .  Описание формы дано ранее [Тесаков ,. 
1 971 , с .  1 3 ,  табл . I I I ,  фиг .  1 -6 ;  1 978, с .  139,  табл .  X X I V ,  фиг .  5-6;  
табл .  X XV, фиг .  1 ,  2 ] .  Для· форлtы х арактерна тонкая структура скелет
ных элементов , однако дополнительн ые сбор ы  материала , произведенные 
и.з стратотипического обнажения китайгородской серии в с .  Китайгород 
из пачек 1 и 2 марьяиовекой свиты , nоказы в ают,  что Thecia тninor f .  podo
lica имеет значител ьные вариации толщины вертикальных скелетных эле
ментов не только зонально,  но и 'по всей длине nолилияка в разных. коло
ниях . Благодаря этому в колониях , обладающих утолщенньшп скелет
ными элементами, отмечаются нОJзые качества .  Наиболее четюtе пз ннх -
наJшчие соединительных каналом ,  а также более выраженной ншповато
сти септ.  Первое иачество сильно сблюl\ ает 11-rорфологию описанных попу
ляций Th. тninor f. podolica с Th . тn ino1· f. тninor Roтn . ,  что свидете:п ьствует· 
о близости этих популяций и о возмо�tшой принадлежностн п х  к одному 
виду. Разобщенность названных поп уля ци й в стратиграф11чесной поСJiет 
довательности · пачкой 6 демшинекой свиты , а танже .неполнота палеонто
логичесиого м атериала не позволяют изучить полную нз�rснчнность . По
этому эти популяции условно  относятся к одному виду, но 1:\ разным 
форм-ам.  

ДополiппеJiьные сборы вил юча ют следующие образцы : р .  Тернава 
под с . . Кита.й:город , эиземпляры Т-701'1-1 , 2 и Т-7018 из верх ней части пач
ки 1 марьяиовеной свиты ; Т-701 2-1 и з  нижней части , Т-701 9-1 11з средней 
ц Т-7037-1 ,  2 Из верхней •IacпJ n ачr;и 2 мар ьяиовеной свиты , н п таПгород
ской серии , .венлона.  

П о п  у л я ц и н В .  Thecia тп iпог j .  spinosa f .  л .  Таб·.,l . V I I I ,  фиг .  1 -
9 .  Верхняя часть ,\Iарьяновской с в н ты . 

· 

Г о л о Т· И п .  Экз. Т-7052-1 , табл.  V I I I , фиг . 1 -Lt . П одо.'ш я ,  левый 
берег р .  Днестр, обнажщ-Iий ме'"дУ устьями рен Багови чи а  п М укша.  Си
лур , венлакский я рус , верхи кпта:йгородской серии , верхняя часть марья-
новской св иты . Хран ится в м узее И Ги Г .  . 

д и а г н о з .  Основная чер·rа фор�! Ы  - утоJiщенн ый. снс:t ет ,  постро:... 
енный , K a J{ предстанляетс я ,  дн у�ш генерациями трабеиу.п . Трабекулы 
стенки и септ Jпrеют перистое строеиле с осевым центро�t . Второй ттш тра
бенуJI обычно ВЬШОЛННеТ проие;"утки между сеnтам:и И Ч i\CТJ I '!HO ВИСЦе
·раJIЬНОе пространство .  Септы Jfногда шиповатые , основную масс у шипи
нов дают пучии фибр второго пша трабекул . Число септ кратно 1 2 ,  при
чем встречаются караллиты с 32 септаыи .  
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О п и с а н  и е .  ПолипнЯiш сре;.(IШ .\: и крупных размеров . Встреча
ются: ушющенные лепешкавидные колонии диаметром 600 мм при в ысоте 
'100 м�r и уплощенные полусферы размером 450 х 1 1 2  мм, н асчитывающие 
до 10 зон роста и полусферы 500 х 300 м м .  1-\.о раллиты со слабо ут�лщен
н ыми Сl\елетн ышr элементами , звезД чатые, ди аметром 1 ,0-1 ,5  1нм .  У тол
щенн ые I<a p aJJJ!иты имеют окр угленное висцеральное пространство , реже 
непр,авильно-звездчато е .  Висцерал ьное пространство иногда полностью 
з апопнено сr<еш3тн ыми обр азов ани ями . 1-\о раллиты вначале стелются по 
с убстрату н юrе ют тонкое альвеошпо пдное строение,  часто такие зоны 
повторн ются неоднократно (до 10) .  Стеrши кор аллито в ,  тю< же как и сеп
т ы ,  зона п ьно бывают утоненные, в основном же по всей длине роста коло
н ии они )тто Jrщен ы (почти до полного заполнения ВИСl\ерального простран
ств а ) .  Структура стенок и септ трабеi< уJшрн а я ;  в некоторых колониях от
четшiво набл юдается их перистая стр уктура с центральной осью . Утол
щен и е  с келета создается также вторьш т ипом трабеi< ул (бакул) без види
мой структур ы .  Этн трабен улы обычно осветлен ы ; . в ыполняю т  централь-
ные частн корашт итов , либо меа.;септальные пространств а .  Они несколько 
тоньше стенн ы .\: и септальных трабекул и ч аще распо лоn\ены под углом 
к вертнк:=�:Iьн ьш скелетным трабек улюr . П учi<И и х ,  отклоняясь в цент
рал ьr:r ые частп кор аллитов , выходят во внутренние полости , образуя ши
поватую структуру. Основные септы либо ро вные во вй утренних зонах ко
р алmпов , .тш б о  зазубрены , реже шипов атые . Из соеДинительн ы х  образо
ваний развиты по р ы  и соединительные каналы, выпо.нняющие одну и ту 
же ф ун к ц и ю .  Соединительные каналы разви ты · при утолщенном снелете , 
они окр углого ппп эллипсоидального сечения . Ди аметр соединительных 
образований от 0 , 1 0  до 0,22 мм . Возмо;-юш , септы имеют перфор аци ю ,  но 
из-за уто.тrщенностп скелетных элюrенто. в н аличие этого признака устано
вить определенно не удаетс я .  Септал ьный аппарат двух типо в .  Септы раз
виты .\:Орошо,  дли н а  их: достигает д В У-' третей р адиуса нораллита . Вн ут
ренн не концы и �rеют иногда выступы ,, образо в анные пучками фиб р ,  а тан
же штшюш . Н.оли чество септ кратно 1 2 ;  обыqно их 1 2 ,  но встречаются ко
р аллптi.r и с болыппи колиqество:м септ, редно до 32. В торой тип селталь
иого аппарата представлен шипн нюrи , связанными со - скелетным вещест
вом, по-в tщп люм у ,  второй генераци и ,  тан как 'оно в большинстве случаев 
з апо.'Iннет пространства между септюrи , · а иногда выстилает полностыо 
внутренн юю полость кораллито в .  Шипики многочисленные, д.Jiинные, 
образ уют с плетени я в централ ьной зоне нораллита. Они направлены не
скольно ввер х .  Днища горизонтальн ые,  неполные , в основном вогн утые.  
Ч асто вороннооб разные , образ ующие осевую дудку с самостояте.тrт,ныии 
диафраrма.шr . 

И з м е н ч и в о с т ь .  П роявляется незначительно в максималь
ном диаметре кар аллитов как в отдельн ы х ,  тан и в разiн,тх колони я х . Зн а
чительнан вариация н амечается в форма х утолщени� скелета . Обычно все 
полипня:кп с утолщенным скелетом.  Однако есть I<олопии,  в ноторых име

_rотся зош,r с нормальной толщиной стенон и септ , кроме того , в одной из 
кqлошrй с оотношение этих зон обратное. Н а мечается вариаци я и по сте
пени заполнения. висцеральной полости нораллита скелетным веществом 
второй генера цпи . В некоторых полилияках оно пранти <IеСr<и полностыо 
отс утствует,  н абл юдается либо в. отдеJrьных кор аллитах , либо только в 
некоторых частях кораллито в .  В то же время отмечаются колони и ,  в ко
торы х почти все коралдиты имеют этот признак.  Скелетное вещество в та
ких колонпнх часто выполняет всю полость висцерального пространства 
кор аллнта . з а  псншочением самой центрадьной части . Развитие шипиков 
н аходится в пря:-.юй з ависимости от развития с недетиого вещества второй 
генераци и ,  хотя в популяции В они , как правило ,  хо рошо развиты почти 
во всех колония х .  

С р а в н е н и е .  Популяция В и меет много общего с популя t (иями 
А и Б ,  но развптие шипиков и скелетного вещес-тв а второй. генер ации не
сколько отличает группы друг от друг а .  Эти признаки , а также структура 
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-скелетных элюrентов и развитИе септ до 32 позволяют обособить данную 
форму в пределах вида Th. minor. _ 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Подолия, левый берег р .  Днестр , между 
устьюr рек Баговичка и :Мукша, венлакский ярус ,  китайгородская серия , 
в ерхняя часть марьяиовекой свиты . Экземпляры : Т-7052-1 (голотип) , 
Т-7052-2 , 3 ,  4 ,  5 ;  Т-7053-2 , 3 ;  Т-7058-1 ,  Т-701 51-1 , Т-70124-1 , Т-701 1 6-3, 
т -701' 1 7  -10.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е и 
п р  о с т р а н е н и е .  

с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с-

Подоли я ,  венлоr<ский ярус, верхння часть китайгородской серии , 
верхи ма.рьяновсr<ай свиты . 

Тl�ecia saar·emica Klaama n n ,  1 961 

Табл. I X ,  фиг . 1 -9 

О б щ и  е з а м е ч  а н и я .  Ошrсание, данное ранее [Тесаков, 1 971 , 
с .  1 4 ] ,  относится в основном к фор�rюr вида, происходящим из коноnекой 
-свиты малиновецкой серии (табл.  I V, фпг . 1 -6 ;  табл.  V ,  фиг . 1 �4) и от
части I\ единичным экземплярам и.з мукшинекой свиты (табл.  V I ,  фиг .  1 -
4) .  Последующюrи нашими работами установлено широкое распростра
нение nредставителей вида в мукшинекой свите как в биогермны х ,  так и 
в межбиогермных фациях. Их изучение позволяет более подробно охарак

·теризовать р азвитие вида в мукшинекое время. На территории Подолии 
в мук шинекое время существовал, по-видимому, единый популярий, 
представленный многочисленными слабо изолированнымl1: популяциями. 
Вид развивалея в основном в биогермю:, иногда удаленных друг от друга 
на значительные расстояния ,  поэтому формы, происходящие из разных 
биогер�юв,  по-видимому , можно рассматрпвать в качестве представите
.лей разных популяций. В то же время биогермные популяции имели тес
н уЮ связь посредством форм, тироко распространенных и в м:ежбиогерм
-ных фациях , также благоприятных ДJIН жпзни вида . 

Наибо.гrее широко распространенными: из жизненных форм колоний 
как в биогермах , так и в межбиогермных фациях являются ленточные 
(до 3-5 мм в толщину) постройки , инкрустирующие с убстрат (табл.  I X ,  
фиг . 1 ) .  Как правило , колонии образуют массовые скопления ,'�а в биогер
мах онн слагают краевые зоны . В биогер�шх , кроме того , имеются корко
видные I{Олонии,  достигающие до 2 ,5 см толщины (табл.  I X ,  фиг . 2, 3) .  
В некоторых гнездах биогермов развиваются колонии к"орковидные, с не
nравильными и;;:ш нороткпми пальц·еобр азн ыми выростами (табл . I X ,  
фиг. 4 ,  5 ) .  Колонии , происходящие н з  ме<J.;биогермных фаций ,  обладают не• 
'сколько меныtпнr диа:vrетро:\I кораллнто в .  Структура скелетных элемен
тов трабекулярная. Приче�r наблюдаются р азличия структур в разriых 
колониях , а тают.;е в одной. Чаще эти различия связан ы ,  по-видимому, 
·со вто рirчн ы�r пз.,rенением снелетного вещества.  Тан , в пеiюторых участ
нах колоний хорошо видна трабекуля рная струнтура септ с перистым р ас
полоа.;ениеы фибр (табл . I X ,  фиг . 7) .  В данном С,'Iучае трабекулы толстые, 
плотно п рплегающпе друг к другу. У таютх экзеипляров часто набшода
ются теиные зоны в середине трабекул  (таб.тr . I X ,  фиг .  6 ) .  В других J{ОЛО
ниях от�rечаются более тонкпе трабен улярные структуры (табл . I X ,  
фиг .  8 ,  9) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Все энземп.гrяры происходят из мукшин
екой свпп,r .  Р .  Днестр: левый берег, 1 юr ниже уст ья р. М уюни , межбио
гермная фация,  Т-7051-2 ,  3, 4, 8, '17, Т-7094, Т-7096;  правый берег , про
тив с. Вол. Слободна ,  Т-70169-1 , 3, 4, 9 (биогерм) ,  Т-70 1 70 (межбиогерм
ная фац:ин ) ;  прав ьrй берег , устье р .  С урша, Т-70195-1 , 2 ,  3, 4, Т-700195 .  
Р .  :М унша,  левый берег , 1 ю.i о т  устья , бо.11ьшой биогерм,  Т-7085-1 , Т-7086-
2 ,  4, 1 1 ,  '14, ·1 5 ,  1 9 ,  20. Р. Баговичка , левьтй берег , 300 м от устья , при
биогер_,rные фацпи , Т-7065-1 ,  4, 8 ,  Т-7066-3 , 4, 10 ,  '14, т�7076-1 1 ;  350 м 
от устья,  биогер�r, Т-70103-7 , Т-70105- 1 ,  3, 4 ,  Т-70106-1 , 2 ,  Т-70107 ; 1 км 
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от устья, Т-7077-1 , 3, Т-7078-1 , 4 ,  5 ,  6 ,  7 (мешбиогермные фации) , Т-7082-
5 ,  7 ,  8 ,  9, 1 2 ,  14 (биогермные фации) .  , 

г е о г р ·а ф и  ч е с к о е и с т ]Э ,а т и г р а ф и  ч е с к о е р а с-
п р о с т р· а н е н и е. Подолия ,  мукшинекая евита и низы �шлпновецRой 
серии (Rоновская свита ) .  Прибалтика, . ягарахуский горизqнт .  Чехосло
вакия , в разрезе Нозел , отложениях , относящихся к венлону. 

Thecia confluens (Eicl1\vald) ,  1854 

Табл . Х ,  фиг .  1 -4 

О б щ и  е з а ·м е ч  а н и я .  Описание вида приведено ранее [Теса
нов , 1 971 , с. 1 6 ,  табл . V I ,  фиг . 5-9 ] .  Здесь обращается внюшние на струк
туру сне.тrетных элементов нолою1.й и распространение вида . Струнтура 
скелетных элементов .четко видна в перифер.ической зоне норал,1 а .  Он а 
трабекулярная (табJI . Х ,  фиг .  1 ,  2 ) .  Трабекулы массивные с неявным nе
ристым сложением фибр,  плотно приле['ают друг к другу . При уто.ТJщении 
снелетных Элементов в nериферической зоне коралла на днищаs появля
ются вздутия или :нороткие трабе:нулярные столби:ни (табл . Х ,  фиг.  3) .  
В центральной зоне коралла струнтура фиброзная с видюrьш срединным 
швом и расnоложением фибр вверх под угдом 60° .  П ри утоJiщеншt с:неJiе
та по зоне средин�ого шва (:на:н ·бы раздвигая стен:ну) вклиниваются новые 
трабе:нуды, а фиброзная структура стенки переходит в трабеRулярную 
(табд. Х, фиг. 4). Ветвистая природа коралла связана,  по-вид1вю:.r у,  с ге
нотипом , так ка:к этот призна:к сохраняется у вида при 1кизни в различ
ных фациальных обстанов:ках . Вид распространен :как в биогер�щх , тан JI 
в :межбиогермных фациях . Его .распространение связано с нютп1ей полови
ной :мукшинс:кого горизонта. В биогермах он встречаетсЯ союrестно с нор
новидными :колониями Thecia saaremica Klaamanп . Ранее Т!� . confluens 
была встречена в. Подолии только в бйогермах муншинекой свиты (энз .  
Т-6721 1-1 ) .  

. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Р .  Баговичi{а ,  1 км выше устья , :меж
биогермная фация,  экз.  Т-7079-2 , 3 ,  4 ,  9, 1 1 ,  1 2 ,  Н-70182-4 

· Р о д Laceripora E ichwal d ,  1854 

Laceт:ipora cribrosa Е ich\vald ,  1854 

Таб л .  Х ,  фиг . 5-8 

О б щ и  е з а  м е ч а н и я .  Описание вида дано ранее [Тесаков, 
1971 , с. 1 7 ,  табд . V I I ,  фиг .  1 -6 ] .  Здесь приведены дополннтельные све
дения о структуре снелетных эле�rентов ,  септальных образованиях и рас
пространении. Септы, ка:к рт:мечалось и ранее , развиты в nер:ифернческой 
зоне :коралла ,  од�ако J,�меются экзеып.Ляры, где септы вы ра!f>ены п в цен'r
ральной зоне (табл . Х ,  фи г. 5 ) .  На!} и в периферической Частп , в центраJiь
ной зоне септ шесть .  Струнтура скелетных элементов (как стенок,  так и 
септ) фиброзная , с четко выраженным срединным ·шво�I , чаще шов не ви
ден . Иногда намечается четкий шов в средней частн септ (таб.-r . Х ,  
фиг 6 ,  7 ) :  УтоJiщение скелетных элементов происходит з а  счет уд�шнения 
фиброзных лучнов в етен:ках и септа х ,  а таюг;е отложени я фпброзной сте
реошшзмы н а  днищах (табл . Х ,  фпг. 8) .  В J{Ораллитах редпо отмечаются 
соединительные образования типа солений,  т. е. соедпня ющпе два проти
воnоложных кораллита . 

· М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Описаннан Ю .  И. Тесаковьш [1971 ] 
заросль Laceripora cribrosa nри дополнительном изучении проележена 
по простиранию по р. Смотрич вплоть до г. Н аменец-Подольског.о . Нро:ме 
того , уточнено ее местонахождение в разрезе - сокольс:кая свита , в 4 м 
от :кровли коновс:кой свиты . В районе г .  Каменец-Подольского выше по 
разрезу от этой заросли на nротяжении 4 м встречено таюне несколыю 
уровней с представителями этого вида . 
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- С е м е й  с т Ii о Favositidae Dana, 1846 

Р о д Pavosites Lam arck, 1816 ,  sensu lato 

Послойное изучение китайгородской серии позволило установить 
несколько новых уровней с развитием представителей рода Favosites [Те

саков , 1 971 ] .  Полученный дополнительный материал еще раз показывает 
сложность взаимоотношений между подродами Calamopora , Mesojavosites, 
Favosites, а таюне родом 1\!fultisolen{a. Подтверждае;гся прежнее представ
лени-е о том ,  что в одном ориктоценозе колонии этих подродов обычf!О име
ют одинаковые вариации количественных признаков , соотношение же 
расположения пор в углах , n углах и на гранях и на гранях :кораллитов 
наСТОJIЫ\0 разнообразно , ЧТО зачастуiо трудно устаНОВИТЬ К :КaKOJIIY ПОД
роду относится тот и:Jш иной экземпляр.  Н юЕс дается описание рода по 
принятой _ ранее классификации. 

Подрод Mesofavosites SokuJov,  195'1 

}1 ' Favosites (Mesofavosites) ех gr. dua lis SokoJov,  1951 

Г о л о т и п . Экз . 35 [Соколов 1951 , табл.  X X I I ,  фиг .  1 --.5 ] .  Эсто
ния,  мыза Поркуни .  Ашгишr , С.'IОИ поркупи (F2 ) ,  ни;юiяя часть. Музей 
ВНИГРИ . 

Д и а г н о з .  Впд характеризуется всеми приз'иаками подрода.  
О п и с а н и е : Ннже приводятся описания представителей вида 

из разных слоев юттайt·ородской СJЩТЫ. Два из них происходят из ниж
ней и верхпей частей теремцовской пачки , третий - и� марьяиовекой 
свиты и четвертый - нз черченской свиты китайгородской серн н .  

"У р о в е н ь  I (табл.  X I ,  фиг .  1 ,  2 ) .  Полипник уплощенный, диа
метром 40, высотой 10 :мм .  Корышиты поЛигональные, однородные , редко 
округленные в углах . Диаметр I<ораллитов в колонии от 2,0 до 2 ,7  мм. 
Стенки прямые, толщиной до 0,3 мм . Структура ламеллярная, в ·  местах 
развития шипиков переходИт , по-видимому, в фиброзную. Поры мелкие 
(до 0 ,19  мм;) , редкие . СоотноШение стенньtх и угловых пор примерно оди
наковое . Днища горизонтальные, несколько выпуклые или приподнятые 
у :краев , интервал чередования О, 1 -0,7  мм . На днищах хорошо развиты 
шипи:ки . СептальнJ>rе тлипики :короткие, но .л-шоrочисленные . · 

М е с т о н а х  о ж д е ;н и е .  Р .  Руд:ка, с .  Теремцы, базальный пласт 
теремцоJЗской пачки китайгородской серии, экз . Т-7223"1/3 .  

У р о в· е н ь II (табл . X I ,  фиг .  3 ,  4) .  Полинняки небольтих разме
ров, диаметром до 50 ми при высоте д6 30 мм. Колонии полусферичес:кие, 
иногда толлиноидные с хорошо выраженной эпитекой .  Кораллиты· поли
гональные или несколько округленные в углах , часто неправильной по
лигональной формы , сильно дифференцированные, диаметром в одной ко
лонии от 1 ,0 до 2 ,0 l\IM .  Стенки довольно тонкие, толщиной до 0 , 13  мм. 
Струнтура стенки ламеллярная .  Поры :круглые, диаметром О ,  15-0,18 мм. 
Преобладают стенные поры. Днища горизонтальные, несколько вогнутые, 
реже выпуклые, интервал чередования 0,1 - 1 ,3 мм. Наблюдается слабая 
зональность.  Illипики короткие, встречаются редко . 

М е с т о н а х  о i-1> д е н и е .  Р .  Рудка ,  с .  Теремцы, верхний пласт 
теремцовс:кой пачки юпайгородской серии , экз .  Т-72231/6-1 ,  3, 4 .  

У р о в е н ь  I I I  (табл . Х I , . фиг . 5-8) . Колонии средних и крупных 
размеров ,  диаметром до 300 :мм при высоте 150 мм. Караллиты в одних 
колониях полигональные, в других полигональные и нескол.ько онруглен
ные в углах :кораллитов .  Максимальный диаметр в колониf!Х колеблется 
от 1 ,0 до 1 ,5 мм . -Б большинстве :колоний. караллиты варьируют от 1 , 1  до 
1 ,3 ·мм. Имеются колонии с группиров:ками караЛлитов от 1 ,0 до 1 ,2 и от 
1 , 2  до 1 , 5 мм (табл . X I ,  фиг .  7). Стенка умеренной толщины, от 0,1 до 
0 , 15  мм. Структура стеJ:ши ясно дамеллярная . Поры , как правило,  до·воль
но мел:кие, их поп�речник варьирует в разных колониях от 0 , 15  до 0,22 мм. 
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Угловые поры в количественном отношении резко преобладают. Днища 
горизонтальные, косые, несколько вогнутые или выпуклые. Демшинекие 
представители характеризуются слабой эональностыо днищ, с вариацией 
рассто я ни я между ними от 1 ,  О до О, 7 - 1 ,2 мм.  У черченских экземпляра в 
зональность выражена отчетливо . Хорошо выделяются зоны, где днища 
отстоят друг от друга не более чем на 0 ,7  мм, и зоны с разряженными дни
щами до 1 ,8 мм. Та ш:е закономерность улавливается и в отношении сеп
тальных шипов .  В зонах с утолщенным скелетом шцпы грубые, длинные, 
наиболее отчетливо развиты у черченских представителей. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Р .  Днестр,  левый берег , против оврага, 
с .  Нагорьяны, верхняя часть мар'ьяновской свиты, эка. Т-70149-1 , 2 ;  
между устьями рек Баговички и Мукши, верхняя часть че·рченской свиты, 
эка. Т-7059-1 .  Р. Днестр, правый берег, против с. Бол. Слободка, верхи 
черченской свиты, эка . Т-70164-1 . 

С р а в н е н и е. Вид принимается без учета мелких градаций ко
личественных приэнаков.  1-\. Favosites (Mesofavosites) dualis , по-видимому, 
относятся все многочисленные типологические <шиды>> этого подрода , об
ладающие ламеллярной структурой стенки. Вид нуждается в ревизии. 

Подрод Favosites Lamarck ,  1816 

Favosites (Favosites) gothlandicus Lamarck, 1816 

Представители этого вида описаны ранее [Тесаков, 1971 ] .  Здесь при
водятся дополнительные сведения о распрос.транении вида в китайгород
ской , борщевекой и чортковской сериях . 

1-\.итайгородская серия. Вид встречен на  шести уровнях . 
У р о в н И I ,  I I  (табл . X I I ,  фиг. 3, 4) .  Полипняки: средних раз-

• меров,  диаметром до 70 мм при: высоте до 25 мм. Караллиты полигональные, 
несколько дифференцированные . Диаметр крупных караллитов 2 , 1 -
2 , 3  мм . Стенки зональна утолщенные (до 0,3 мм) . Структура стенки неясно 
ламеллярная, с четко выраженным срединным швом. Поры 1\ШЛкие, попе
речник 0 , 16-0,22 мм, округлые или несколько эллиnсоидальные, рас
полагаются в 1 -2 ряда . Днища горизонтальные или слегка вогнутые, 
чередуются эонально, с интервалом от О, 1 до 2,0 мм. Септальные ши:пИ:ки 
развиты эонально . В темных зонах они многочисленные, но обычно ко
роткие. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. I уровень - 2 , 1  м от основания реетев
екой свиты китайгородской серии, руч.  Окунь (левый�приток р .  Тернава) ,  
с .  Китайгород, 30 м выше каменного моста ,  ' эка . Т-704-1 ,2 .  II  уровень -
1 ,3 м от основания демшинекой свиты китайгородской серии , р .  Тернава ,  
левый берег , с .  1-\.итайгород, эка . Т-705-1 .  

У р о в е н ь I П  (табл . X I I ,  фиг . 5 ,  6) .  Полипинк полусферический, 
диаметром '150 :шr при высоте 70 мм. Караллиты расходятся радиалБно от 
центральной части основания колонии .  Они дифференцированные по вели
чине , диаметром до 4,0 мм. Стенки тонкие, толщиной до О, 7 мм, прямые. 
Структура, видимо , л.амеллярная. Поры встречаются редко , поперечник 
0,36 мм. Днища ровные, горизонтальные, несколько выпуклые или вогну
тые. Шипики наблюдаются редко , короткие . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Китайгородская серия, эка . Т-70200, 
р. Тернава, с .  Rитайгород. 

· 

У р о в е н ь  IV.  Описан ранее [Тесаков, 197 1 ,  с .  36 , табл . X XV, 
фиг . 1 -6 ] .  Здесь дано уточнение стратиграфического положения некото
рых экземпляров.  Эка.  Т-5733- 1 ,  2 и Т-65124-6 ,14  распространены в ин
тервале '1 ,4-'1 ,8  м от кровли демшинекой свиты китайгородской серии .. 

У р о в н и  V -VI I (табл . X I I I ,  фиг .  1 -8).  Экземпляры средних 
размеров.  Караллиты полигональные, среднедифференцированные по ве
личине . Максимальный Диаметр караллитов в разных колониях колеблет
ся от 1 до 2 , 5  м:vr. Поры соответственно с увеличенИем размеров каралли
тов увеличиваются от 0 , 1  до 0,24 мм; они округлые, располагаются в 1 -
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2 ряда. Стенка средней толщины обычно О, 15 мм, иногда зональна утолще
на.  Структура- стенки ламеллЯрная. Днища горизонтальные, вогнутые, 
чередуются зонально, с интервалом 0 , 1 -0,7 мм.  В некоторых полипняках 
они -зональна могут расходиться до 2 ,5  мм. Пlипики хорошо развиты только 
в темных зонах . Имеется экземпляр (Т-7057-2) , в котором периодиче.ски 
появляется септа типа описанных у экземпляров из малиновецкой серии 
[Тесаков, 197 1 ,  табд . X X X I X ] ,  и экземпщrры с клиновидными типиками. 

М е с т о н а х  о. ж д е н и е .  V уровень, средняя часть марьяиовекой 
свиты (17 ,5-15,5  м от кровли) китайгородской серии , экз . Т-70126-1 , 
2, 3, Т-70128-5 , 7 ,  Т-70129- 1 .  V I  уровень, средняя ЧаGть черченскоn свиты 
( 13 ,5-12 ,5  м от кровли) китайгородской серии : экз . Т-7057-2 , 3 ,  р. Днестр ,  
левый берег между устьями рек · Баговичка и Муюпа;  ЭI{З.  Т-70159, 
р. Днестр ,  правый · берег против с. Бол. Слободка. V I I  уровень, 4 м от 
кровли черченской свиты китайгородской серии , экз . Т-70193, р .  Баго
вичка, левый берег , 300 J\I от устья. 

В борщавеком гор;изонте па ранних стратиграфичесi\ИХ уровнях и 
на раЗНЫХ участках встречено четыре КОЛОНИИ , КОТОрЫе ПО СВОему облику 
могут быть отнесены таюн:е к Favosites gothlandicus (табл . XIV,  фиг.  1 -8) . 
Стенки у всех экземпляров тонкие, караллиты дифференцированные, ко
лонИи небольтих размеров (до 30 мм) полусферы. Некоторые экземпляры 
обрастают толстые стебли криноидей. 

В чортковской серии найдена к·олония диаметром 50 мм, полусфера, 
караллиты дифференцированы, стенки тонкие, поры диаметром до 0,3 мм, 
днища обычные, типики слабо развитые (табл . X IV, фиг .  9-10) .  ' 

Местонахождение экземпляров приведено в описании палеонтологи
чесRой табл . X IV. 

Р о д  Multisolenia Fritz,  1937 

Т и п  о в о й  в и д - Multisolenia tortuosa Fritz [ 1937 , рис . 1 - 6 ) .  
l\анада. Сев . Онтарио, о .  Манн. Силур, венлоR, лакпортекая формация 
( = Palaeofavosites mil'aЬilis Tchern. :  Чернышев , 1937б , табл . I l ,  фиг . 1а-с) .  

О б щ и  е з а  м е ч  а н и . я .  Основной признак рода - наличие со
лений, соединяющих противоположные Rораллиты в случае Rомбинации 
караллитов по четыре с одним общим углом. В идеальном случае солении 
располагаются срубообразно , тем самым поочередно соединяют разные 
пары Rораллитов .  Этот призшш надежно определяет представителей рода 
праRтичесRи всегда . ОднаRо среди ориктоценозов совместно с представи
теJrями Calamopoгa встречаются формы, обладающие редRими содениями. 
Учитывая, что все остальные признаки , вплоть до Rоличественных , одно
типны, а солении редки, бывает трудно установить истинную принадлеж
ность. подобных эRзеl\шляров к тому или другому роду. Не исRлючено , что 
солении поЯвляются в развитии табулят неодноRратно и в разных филоге
нетичесRих ветвях , поэтому объединение в .один род всех представителей, 
обладающих солениями , по-Jшдимому, не совсем правомочно . 

В Подолии мы имеем дело J{aR раз с таRим случаем. На фоне обилЬного 
развития мелRоячеистых представитеJiей Calamopoгa alveolaris Go�df. и 
Mesofavosites dualis Sok. встречена одна Rолония,  обладающая солениями . 
Принадлежиость ее к родам Multisolenia или Calamopora оRончательно 
подтвердится после дополнительных сборов материала .  В настоящее время 
можно говорить о монотипичности Multisolen ia .  В синонимику М. tortuosa 
входит 34 видовых и подвидовых названий . 

· 

? Multisolenia ? t ortuosa Fritz ,  1937 

Табл. X I I ,  фиг .  1 ,  2 

О п и с а н и е .  Н.олопия полусферическая, диаllштром 300 мм при 
высоте 150 мм. Караллиты вначале стелются по субстрату, затем, отги
баясь вверх , идут параллельна друг другу. Караллиты пескольRо округ-
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ленные в углах либо полигональные. Диаметр караллитов в колонин от 
1 ,0 до 1 ,5 мм . Стенка тонкая, зональна утоJiщенная до 0 , 1.2 мм. Струюура 
ее ламеллярная. Угловые поры хорошо развиты ,  поперечник 0 , 18-0,21 мм . 

. Солении обычно развиты зонально ,  по отношению к угловым порам не
многочисленные. Поперечник солений до 0 ,45 мм. Днища горизонтальные 
или несколько вогнутые, чередуются зонально , интервал чередования 
0 ,1 -0,5 мм, а в зо·нах с разряженными днищами до 1 ,5 мм. 'СептаJiьные 
шипики развиваются также зонально . В светлых зона.х они единичные, 
обычно короткие. В темных зонах хорошо развиты, - игло-, сосковидные, 
с широкой поверхностью прикрепления ,  несколько напоминают септаль-
ные образования Priscosolenia. 

· 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Р .  Днестр ,  правый берег , против с .  Бол . 
Слободка,  китайгородская серия , черчеi1ская свита , 2 , 1  м от кровли , 
экз . Т-70168. 

Р о д  Squameopora Preobrazl1eнsky, 1967 

Р о д  установлен Б. В. Преображеuским {1967 , с. 7, 8 ] . 
Т и п  о· в о й  в и д Squameopora l�idens�s (Кашеi) ,  1955 . Лектотип 

избран В .  Н .  Дубатоловы�I, А. Б. Ивановсiшм [ 1977 ] по Т. Хамада [ Ha
m ada, 1 959, с .  208 ] .  

Sql,),ameopora hidensis K amei ,  1955 

Табл. XV, фиг. 1 -6 
Favosites hidensis K a.inei:  1 955, табл . 3 ,  фиг .  4 ,  табл . 4 ,

· фиг . 7 ;  Hamada,  
1959, с .  208, табл . 16,  фиг .  1 -12 .  

Д и а г н о з .  Полипники цилиндрические. :Кораллиты расходятся ра
диально вверх , отгибаясь, нормально открываются 'к поверхности . Диа
метр караллитов до 1 ,5 мм. Поры в центральной зоне эллицсоидальные 
и круглые; в перифермческой зоне круглые. Днища нормальные. Сеп
тальный аппарат представлен толстьнiи сквамулами в периферической 
зоне колонии . Стенки на периферии утолщены, имеют неясно фиброзную 
структуру. 

О п и с а н и е .. Полипники ци.пиндрич,еские, диаметром до 20 мм, 
иногда у основания наблюдаются горизонтальные разрастания.  Корал
литы с максимальным диаметром в р<;iзных колониях от 0,9 до 1 ,5 мм, вна
чале расходятся радиально "Вверх , а затем, резко отгибаясь , утолщаются 
и нормально выходят к поверхности полипняка. Стенки в начале роста 
тонкИе,  с неленой структурой.  В периферической зоне они утолщены до 
0 ,5  мм и приобретают неясно фиброзную структуру .  'Поры в централыюй 
утоненной зоне колонии обычно эJшипсоида.льные и крупные (до 0,4 мм) .  
В периферической зоне поры частые, J{руглые, расподожены в 1 -3 вер
тикальных· ряда .  Располагаются поры пq граням кораллитов, иногда 
СМеЩеНЫ К углам ;  ИМеЮТСЯ едиНИЧНЫе 'угловые ПОрЫ. Днища В ОСН013НОМ 
гори-зонтальные, нескоJIЬКО выпуклые или вогну.тые, часто заходят до 
середины пор и расположены на одинаковых уровнях в смежных ко рал
литах . Септальный аппарат в виде СRвамул развит хорошо тольRо в пе
риферичесной зоне колонии. Снвамулы имеют перистую струнтуру, рлспо
лагаются часто против друг Щ:)уга в - соседних нораллптах над пора11ш. 
Они толстые, достаточно д.;тиi-шые, с широним основанием. 

М е с т о н а -х · о ж д е п и е. Р. Смотрич ,  г. :Каменец-Подольский, 
малиновецная серия,  верхння часть Iщi-ювской сниты,  энз . Т -70178-1 , 2 ,  
4 ,  5 .  

Г е о г р а ф я ч е е н о е  и с т р а т и г р а ф и ч е с R о е  р а � 
i1 р о с т' р а н е н и е .  В Японии вид распространен в . нижнем -девоне, 
в ПодолИи 

.
- в лудловеком .ярусе.  
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· Р о д Riphaeolites У anet ,  1955 

Ripltaeolites sokolovi Уанеt ,  1955 

Табл . XVI ,  фиг. 1 -6 

Riphaeolites sokolovi Уавеt: Со1юлов, 1955а, с .  344, табл . 8, фиг . 1 ,  2 ;  
Ннет , 1956, с .  33 ,  табл . 8, фиг . 2 ;  197 1 ,  с .  34, табл . V, фиг .  1 .  

Riphaeolites abuti Yanet : Янет , 195G, с .  36, табл . 8 ,  фиг .  1 ,  табл . 9 ,  
фи г .  2 ;  1971 ,  с .  34 , табл . V, фиг. 2 .  ' 

Г о л о т и п. Экз . 186, 187/270, хранится в Уральском геологическом 
управлении, г .  Свердловск . Изобрашеи Б. С. Соколовым [ 1955а, табл . . 8, 
фиг . 1 .  2 ] ,  Ф. Е .  Янет [1956, с .  33 , табл . 8, фиг . 2 ] ,  В .  Н .  Дубато.ловым, 
А. Б .  Ивановским [ 1 977 , таб.л .  18,  фиг .  2 ] .  

· 

О. п и с а н и е .  Полпппяки корковидные , стелющиеся по субстрату, 
диаметром до 70 мм при то.тrщине 7 . l\HC Кор ал литы идут паралле'льно от 
. широкого основания колонии.  \Они относительно равновеликие, диаметром 
до 1 , 2 мм. Стенки на ранних стадиЯх тонкие; утолщены равномерно на всем 
протяжении роста корашштов .  Утодщение стенок наблюдается и :;�а счет 
септальных шипов, которые очень часто слиты основаниями . В результате 
чего образуется своеобразная перистая (типа паратрабекулярной) · струк
т ура екеJrетных элементов .  Септ:шьные трабекулы (шипики) направлены 
от стенки косо вверх и расположены иногда симметрично в смежных ко
раллитах . 

Поры многочисленные, располагаются по граням караллитов в не
скоJrько вертикальных рядов или хаотически . На одной грани наболюда
ется до трех рядов пор .  Диаметр пор Jюлеблется от 0 , 1  до 0,2 мм. Днища 
частые горизонтальные, выпуклые или несколько · вогнутые, часто непол
ные. На днищах развиты бугорки, шипили ; имеются иногда отложения 
стереоплазмы. 

М е с т о н а х  о ж д е п и е. Р.  Днестр,  против с .  Волковцы, верхняя 
часть давенигородской свиты снальекой серии ,  экз . Т-6535-1 ,2 .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е  р а с 
и р о с т р а н е н и е .  Широко развит в нижнем .s;евоне Урала .  В Подолии 
в самых верхах силура, прашдольсний ярус , верхи снальекой серии . 

... 

Р о д Scalites gen. et sp. n .  

Т и n о  в о й в и д. Sc�l ites tchernovi (Barskaja) , 1965. Распространен 
на территории Но�оземельской тундры, Подолии , Сибирской платформы 
в пржидольсном я.русе силура и лохковсном ярусе девона. 

О б щ и  е з а м е ч а н и я .  Представители этого рода ранее отно-· 
сились [Барсная, 1965, с .  97 ,  табл . XIX,  фиг . 1 ;  Тесанов ,  197 1 ,  с .  58, 
табл. LV, фиг .  1 -8 ;  табл . LVI , ф�г .  1 -5 ]  R Riphaeolites tch.ernovi Barskaja 
и [Тесаков , 1 971 , с. 57, табл . LI I I ,  фиг .  1 -8 ;  табл . LIV, фиг .  1-6;  1·982, 
с.  1 16 ;  табл . IX, фиг .  4 ;  табл . Х, фиг .  1 -3 ] к Riphaeolites prostratus Te
sakov.  Последующие исследования выявили две существенные морфоло
гические черты указанных видов,  которые свидетельствуют о том, что эти 
виды существенно отличаются от типичных представителей рифеолитид, 
и поэтому они обособлены в самостоятельдый род. Основное отличие 
Scrilites от Riphaeolites зюшючается в струнтуре скелетных элементов. 
У скалитов она тонкофиброзная', в поперечном сечении радиальная, в про

·дольном нескоЛько перистая или в общем ламеллярная иноГда с мощным 
отложением стереоплазмы как на стенках , так и на днищах, коралли
тов .  У рифеолитон структура стенки перистая. Кроме того , колонии того 
и другого· рода отличаются габитусами полипнюш и построены принци
пиа.льно различно . Представители Scalites обладают инкрустирующим по
липняком, в случае развития в условиях Jrагунного типа и комковатым 
полипияком с пальцеобразными выростами, при развитии в нормально
морских условиях . Колонии Riphaeolites имеют обычный уплощенный или 
полусферический габИтус, свойственный J{Олониям типа Favosites. 
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Видовой состав . Два вида: Scalites tchernovi (Barskaja) , 1965 ; S .  pro-
s tratus (Tesakov) , 197 1 .  

· 

Scalites tchernovi (Barskaja), 1965 

Табл . XVII ,  фиг. 1-6 ;  табл . XVI I I ,  фиг. 1 - 1 3  

Riphaeolites tchernovi : Барская:  1965, с .  97, табл . XIX,  фиг. 1 ;  Те
саков, 1971 ,  с .  58, табл. LV, фиг. 1-8 ;  табл . LVI ,  фиг. 1 -5.  

Описание дано ранее [Тесаков,  1 971 ] .  Здесь приводятся только до
полнительные данные по форме роста коm:онии, в связи с чем значительно 
расширяется характеристика вида . Прежде уже отме�алось, что полиi:rня- . 
ки вида и.меют корковидную форму и инкрустируют субстрат ; кроме того, 
на верхней поверхности колонии име}Отся <<шишкообразные Или пальце
образные наросты>> [Тесаков, 1971', с. 58 ] .  Однако величина этих наростов 
ранее не была определена и отдельные длинные обломанные ветви не отож
дествлялись с плоскими полипняками этого вида. Допо.[Jнительные наблю
дения показали, что величина ветвистых выростов на корковидной коло
нии иногда достигает 3-4 см при диаметре ветвей от 5 до 20 мм. Диаметр 
коралrлитов в центральной зоне полипняка Iюлеблется от 0,2  до 1 , 4  мм, 
на периферии он несколько увеличивается. Стенки имеют обычную для 
вида структуру. Они сильно варьируют от очень тонких до полного запол
нения стереоплазмой всего кораллита .  Поры, .днища, септальные образо
вания обычные, как и у колоний, Иllшющих пластинчатое строение .  Разные 
вариации коJюний даны в табл . XVI I ,  XVI I I .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Р .  Мукша, _ с .  Мукша: верхи устьевекой 
свиты, в 2,5 ниже кровли, экз . Е-681-1 , 2, 3, 4; осыпь мукшипекой сnиты 
( ? ) ,  экз . Т-70201 ,  скопление многочисленных обломков ветвей колонии. 
Р .  Днестр, с .  ДзвенигорО'д, экз . С-61 18/1 , 2. Р .  Збруч: г .  Гу
ков, · экз . С-49185 , С-49185/1 ,2 ;  С-49186;7, с .  Скала-Подольская, экз. 
Ст-5752/57, 58 ; Ст-5753б, Ст-6143-5, 6 ,  7 ,  8; Н-6339 г-2, 3 ,  4; Н-6486и-1 ,  
2 ,  3 ;  Т-72219/14-1 , 2 ,  3 ,  i, 5 ,  6, 7 ,  8 ;  Т-72219/17-1 , 2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  10.  
Экземпляры с рек Днестр · и Збруч происходят из раrnковской и дзвени
городской свит скальской серии. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е  р а � 
п р о с т р а н е н и е .  Вид широко распространен на островах севера СИ
бири в пржидольс.ком ярусе. На Сибирской платформе он встречен в луд
ловекик и нижнедевонских отложениях . В Подолии отмечается в веялок
ских (?)  отложениях мукшинекой и устьевсiюй свит . Широко распростра
нен в лудловских отложениях ПодолиИ (рашновская и дзвенигородская' 
свиты) .  

Р о д- Favosipoгa Stasinska, 1967 

Т и п  о. в о й  в и д. Favosipora clausa · (Lindstrom) , 1865 избран 
А.  Б .  Стасинекой [Stasinska, 1967, с. 100 ] .  этот род помещен ею в отряд 
A uloporida семейства Romingeгi idae , по-видимому, на основании расхож
дения кораллитов в периферической · зоне колонии . R роду Favosipora 
очень близко стоит Xenoemmonsia Leieschus, 1971 ,  отнесенный автором 
рода к семейству Emmonsi idae. Единственным их отличием является на
личие у некоторьLх представителей Favosipora расхождения кораллитов на 
поздних стадиях роста колонии. Выделение массивно сЛоженных коло
ний в са�юстоятельный род при такой значительной вариации форм роста 
колонии у типового вида Favosipora представляется нецелесообразным. 
Подольекие представители Favosipora clausa, так же как и Xenoemmonsia, 
обладают в основном массивным сложением полипняка. Правда, они от
личаются соотношением расположения пор .  'У, подольских форм поры 
расположены преимущественно в углах кораллитов. Возмщкно, здесь от 
силура (Favosip(Jra clausa) к девону (Xenoemmonsia aassima) намечается 
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подобный Afesojavosites - Favosites ряд в развитии пор .  Таким образом, 
таксономический ранг рассматриваемых совокупностей форм может окон
чательно быть решен при установлении их филогенетических отноШЕiJНИЙ. 
Нормальные фавозитоидные поры и септальны� образования свидетельст
вуют в пользу отнесения этих т аксонов к. Favositidae. 

Favosipora clq,usa (Lindstrom),  1865 

Табл_. X I X ,  фиг. 1 - 6 ;  табл. ХХ, фиг .  1 -8 

. Favosites clausus Lindst;rom:  1865, с .  12 ;  1896, с .  7 ,  т абJr . 1 ;  фиг. 9-12 ,  
табл.  2 ,  фиг .  13-18.  

Vermipora clausa (Lindstrom) : N iclюlson, 1879 ,  с .  1 1 3 ,  т абл . 6 ,  фиг .  ( 
Favosipora clausa (Linds�rom) : Stasinska , 1967 , е .  100, табл . · 13 ,  

фиг .  1 -4.  . 
О п и с а н и е .  Пол.ипняки мелкие, желnакообр.азные или вытянутые 

вверх . Диаметр желваков до 20 мм, вытянутых колоний до 15 ыы. 1\ора;т
литы расходятся радиально вверх или . радиально от центральной части 
основания колонии ; в желваковых колониях образуется иногда несr<олько 
центров роста .  Караллиты н а  ранних стадИях роста обьrчно тонкостенные, 
затем приобретают утолщенный скелет (стенки и септальные образования).  
Диаметр караллитов в разных коло�иях доs:тигает 1 , 2-1 ,8 мм. Почти все 
коралJJИТЫ постепенно расширяются к периферии. Стенки на  ранних ста
диях в поперечном сечении имеют IШI< бы зернистую струr<туру, которая 
создается срезами многочисленных септальных шипов ,  толщина стенок 
здесь до 0 ,2 мм. На поздних стадиях роста толщина стенок ·увеличивается, 
иногда почти до полного заполнения висцераJiьного пространства .  Утол
щение идет главным образом за счет расширения ·оснований .септальных 
элементов . Обычно .толщина сте�ок на  периферии колонии 0,4 мм при диа
метре кораJшитов 1 , 6  мм. Структура стенок здесь перистая, фибры и сеп
т альные трабекулы направлены вверх под углом к срединно:му шву. Сеп
т альные трабекулы погружены в склерепхиму стенки . Поры располагают
ся в углах кораллитов , на начальных стадиях роста ;  при утолщенци ске
лета поры появляютсЯ и на гранях караллитов в нескольно подчиненно�I 
по но-личеству отношении к угловым норам. Диаметр пор 0, 15-0,3 мм. 
Днища фавозитоидного типа горизонтальные, косые , слегка вогнутые или 
выпуклые, в н ачале роста караллитов среднее расстояние между ними 
соответствует диаметру нораллита.  На конечных стадиях или зональна 
намечается сгущение днищ до 0 , 1-0,2  мы. На днищах здесь иногда отла
гается стереоплазма, образуются бугорки и шищши . Септальный аппара'1.1 
nредставлен шипикаiш круглыми , длинными или широкими , иногда уп-
лощеннь�ми . Они ;часто достигают центра кораллитов. ' 

М е с т о н а х  о ж д (3 н и е .  Н.олонии вида встречаются в Подолии 
на трех разрозненных стратиграфИческих уровнях . Единичные колонии 
найдены в низах мукшинекоЙ свиты,  эка . Т-651 29-1 , 2, 3, р. Днестр, под 
с .  Субоч ; Т-7065-6, обн. Н-166 .  Основная масса Iюлоний происходит из 
коновекай свиты ма.!)'иновецкой серии : экз . Т-65141- 1 , 2, Г-6319-6, 7 ,  
р .  Днестр ,  с .  Устье; экз . Т-651 10-3, р .  с�rотрич, с .  Цвиклевцы ; эка .  Ст-
5767-93, Ст-5768а,  б, р .  МуюИа, г. Ка:менец-Подольский ; и другие место
на�ождения экз . Т-6939-2 , 3, 5, Ст-6143-2 , Ст-61250-2 , 31 6, Ст-61478, 
С-49117 .  Несколько энземпляров встречено в скальсной серии рашков
сной свиты: энз .  Н-640102-6, 7, р . . Днестр , у с. Волковцьr ; эка . Н-35 л, м, н ,  
р .  Днестр,  у с .  Лригородон . . 

Г е о г р а ф и Ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н  е н и е .  Вид широко распространен в Швеции , на  о .  Гот
ланд в висби (венлок). В Подолии встречается в муншинекой свите ·(вен
лак), малиновецкой серии, коновекай свите (лудJюв)  и в рашковсной свите 
скаЛ�сщ>й серии (пржидол). 
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С е 1\t е ii: с т в о Syringolitidae Waagen et Wentzel , 1886 
Р о д Syringolites I-Iinde, ·1879 

Syringolites kunthianus (Lindstrom),  1896 

О п  и с а н и е ц.ано ранее [Тесаков,  197 1 ,  с. 60, табл . LVI I ,  фиг. 1 -
7 ;  табл . LVI I I ,  фиг .  1 -8 ;  табл . L I X ,  фиг. 1 ---:-5] . Здесь приводятся до
полнения цq местонахождению и распространению вида в Подолии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Тернава;  левый берег , с .  Китайгород, 
экз . Т-709-1 и осыпь этой пачки Т-708, де.шi:rИнская свита, 1 ,5 м ниже кров
ли ; Т-7010-1 , марьяновекая свита, 0,4 м выще подошвы;  Т-7014-1 , 2 ,  
марряновекая свита, 2 , 8  м от основания ; Т-7017-2 , марьяновекая свита,  
4,9 м от основания .  Р .  Днестр,  правый берег , под с .  Грушевцьt, экз . 
Т-7033-1 ,  2 ,  3 ,  демшинекая свита, в интервале 2 ,  3 - 1 , 7  м · от кровли ; выше 
Марьяновки , экз . Т�70132-,1 ,  2, де�инская свита,  в интервале 2 ,3-

1 ,5 м от кровли,  ЭI\З .  Н-172-15 .  

· Р о д Roemeтia Ecl wards _et I-laime,  1851 
Roemeria injundibulifera (G old f Llss) , . 1826 

Табл . XX.I ,  фиг .  1 -5,  табл . XX I I ,  фиг .  1 - 5  

Саlаторога injundibulijeтa G o ldfпss: Gol dfuss, 1826, с .  7 4 ,  табл . 2 7 ,  
фиг. 1а ,  Ь .  

Roemaia injundibulijeтa (Gol dfuss) :  Lecom p te ,  1936, с .  68, табл . X I I ,  
фиг. 1a- i (см. СИНОНИМИRу) . 

. 

Г о JI о т и п . Calamopom injundibulijera G o ldfuss, 1826, с .  78, 
табл . X XVI I ,  фиг .  1 а ,  в; переописан Lecomp te ,  1936, , с. 68, табл , ХЛ, 
фиг . 1 a _:_ i .  Средний девон,  эйфель Германии .  

Д и а г н о з .  Пошшняк массивный , иногда со  свободно расходя
щимиен кораллитами на периферии колонии . Форма полипинка кустистая, 
жел�аковая, реж� неправ'ильно-цилиндричес�ая . КоралJ}иты округленные 
в углах , свободные - цилиндрические, в массивной упаковке - непра
шрrьно-полигонал ьные или неправильно-альвеолитоидные . Стенки· толс
тые, структура волокнистая . Поры в угл;ах и реже на гранях кораллитов. 
Днища воронковидные,' иногда формируют центральную дудку, в которой 
образуются .самостоятельньrе диаграммы. Септальный аппарат представ
лен типиками . 

О п и с а н и е .  Полипники массивные. На периферии кустистьiх ко
лоний кораллиты иногда свободно расходятся .  Колонии комковатые или 
кустисто-ветвистые, рещш полусферические . Ди�метр полусферичеСI{ИХ 
колоний (в коллекции) обычно не превышает 50, а диаметр пучков в вет
вях - 10 мм. Кораллиты в массивном сложении колонии неправильно
полигональные, обычно окруГJrенные · с одной ·стороны или полулунные 
(альвеолитоидные) .  Диаметр кораллитов одинаковый и в центральной 
части колоний, и в периферической. Максимальный диаметр кораллитов в 
разньL� колониях колеблется от 1 ,5 до 2 ,5  мм. , Мелкие коралл:Иты в раз
ных колониях образ·уют все переходы от 0 , 5  мм до крупных . Стенки ко
раллитов толстые . Максимальная толЩина их  в разных колониях. варьи-

. рует от 0 ,25 до 0,35 мм. Тоньше 0 , 2  мм стенки редкие .  Структура стенок в 
поперечных сечениях шлифов волокнистая.  Волокна идут параллеJrьно 
�рединному шву. В продоJrьных сечениях структура стенки перистая. 

· Воло'кна отходят от срединного шва вверх под углом о,коло 45° или не
сколько меньше. Поры крупные , с·оединяют два смежных кораллита, обыч
но по углам, НО иногда и по граням кораллитов .  Минимальный диаметр 
пор в разных колониях 0 , 1 5-0,25 ; максимальный 0,30-0,45 ·мм. Днища 
достаточно частые (0,3-0,7 мм) по всей 1шлонии ,  воронкообразные. Об
'разуют• центральную дудку диаметром до 0 ,4  м:м, n которой имеются ред
вие диагра�мы, обычно выпу1шые .  Дудка иногда через поры из одного 
кораллита проходит в другой 'кораллит . Септальный аппарат представлен 
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редКИМИ, реже ЧаСТЫМИ ШИПИКа:r.ш ДЛИНОЙ ДО 1/4 ЧаСТИ диаметра коралли
тов·. Шипики иногда многочисленны и на днищах . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Р .  Днестр ,  у с .  Трубчин, скальекая 
серия, верхняя часть рашковской свиты, экз . Т-65160- 1 ,  2, 3, 4, 5, 6; 
Н-6438/14-4, 5, 6 .  

Г е - о г р а ф и  ч е с  к о е и с т р а т и г р а ф и  ч е с  к о е р а с-
п р о с т р а :n е н и е. Вид широко распространен в среднедевонских от
ложениях Европы . В Подолии его представители наблюдаются в пржn:
дольско:м ярусе, скальской серии, верхах рашковской с.виты. 

С е l\I е й  с т в о Micheliniidae Waagen et Wentzel , 1 886 
Р о д Holacanthopora Le Maitre, 1954 

Holacanthopora fascialis (Le Maitre) , 1952 

Табл . ХХJП , фиг .  1 -6 

Holacanthopom fascialis (Le Мaitre) : 1952, с .  80, табл . 4, фиг .  3-8;  1954, 
с. 1668, рис . 1 в тексте . 

Г о л о т ид. Michelinia (Ethmoplax) fascialis Le Maitre, 1952 , табл. 4 , . 
фи г .  3-6, экз . 27, низы эйфельского яруса девона Северной Африки. 

Д и а г н о з . :Колонии полусферические или вытянутые вверх . Rо
раллиты крупные, полигональные . Стенки толстые, ламеллярные, 
с погруженными в них типиками. Поры частые, крупные, типа каналов.  
Днища горизонтальные и пузырчатые. Септальный аппарат в виде шиnи
ков, погруженных в склеренхиму стенки и вдающихся в полость корал
литов.  

О п  и с а н и е .  Полипняки мелкие, уплощенные полусферы .  В кол
лекции имеются только начальные стадии полипияков диаметром до 20 мм 
и высотой до 8 мм. Н.ораллиты полигональные с максимальным диаметром 
в разных J{Олониях до 4',5-6,0 мм. На начальных стадиях роста корал
литы достигают диаметра не более 2 ,5  мм. Стенки достаточно толстые � 

от 0,4�до 0 ,6  мм. Взрослые кораллиты имеют стенки такой же толщины. 
Структура стенки ламеллярная (I{онцентрически-слоистая),  с подворотом 
слоев к септальным шищшам. В скЛ:еренхи�rе стенки погружены типики, 
кот0рые или полностью погружены в склеренхиму, или'вдаются в полость 
кораллитов до 0,5 мм.  Септальные типики частые, сплошь пронизывают 
склеренхиму стенки . Соединительные образования представлены порами 
диамщром 0 , 15 до 0,3 мм. Поры '�:астые. Из-за большой толщины стенок их 
длина иногда ;Jначителыiо превышает диаметр,  отчего они приобретают вид 
поровых каналов. В начальных стадиях полипияков днища не наблюда
лись.  Характерная структура стенки -позволяет отождествлять имеющи'еся 
экземпляры с типичными представителями рода Holacanthopora . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Подолия, средняя часть борщевекой 
серии нижнего девона : экз.  Н-6494б, нижнее течение р .  Циганская (при
ток р .  Ничлава) ; экз . Н-65109/6-1 , 2 ,  3 .  

Г е о г р а ф и  ч е с  к о е и с т р а т и г р а ·ф и  ч е с  к о е р а ,с
п р о с т р а н е н и е. Подолия:, нижний девон, борщевекал серия, сред
няя часть митковекой свиты. Северная Африка, девон, низы эйфельского 
яруса. 

ПОДОТРЯД THAMNOPORINA 

С е :м е й с т в о Pachyporidae Gerth, 1921 
Р о д  Parastriatopora Sokolov,  1949 . 

1 
Т и п  о в о й  в и д. Parastriatopora mut'aЬi lis (Tchernychev) ,  1937 , 

изб ран В .  Н .  Дубатоловьш, А.  Б .  Ивановским [1977 , с .  66 ] .  При перво
описании рода (Соколов , 1949, с. 86) типовой вид не был указан.  Позднее 
[Соко лов , 1955а, с .  520 ] типовым видом избрана Parastriatopora rhizoides 
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Sok. 1949. �читывая, что голотип Parastriatopora rlzizoides утерян, В .  Н .  Ду
батоловым и А.  Б .  Ивановским был предложен [ 197 7 ]  неотип ДJIЯ этого 
вида, а именно, Striatopora mutaЬilis Tchernychev, 1 937 , экз . 212 .  В виду 
этого название Р. rhizoides становится недействительным, а типовым: ви
дом является Paratriatopora mutabilis ('rфernycl1ev), 1 937 . ' 

Parastriatopor.a mutabil.is (Tchernycl1ev),  1 937 

Табл. XXIV, фиг. 1 -8 ;  табл.  X XV, фиг. 1 -8 

Striatopora mulaЬilis Tchernychev: Чернышев , 1 937а,  с .  90, табл. 8 ,  
фиг .  1 ;  Соколов ,  1 949, с .  8 6 ,  табл . 8 ,  фиг . 8 .  

Parastriatopora rhizoides Sokolov: Соколов , 1949 , с .  86, табЛ. 8 ;  фиг . 6 , .7 ;  
1 955а ,  с .  175 ,  табл.  22 ,  фиг . 5 ,  6 ;  1 955б; с .  32, табл . 50,· фИг . 2 -4 ;  Ч у
динова, 1 959, с . 46, табл. 3 ,  фиг .  2-5; табл. 4 , фиг. 1 -9; табл. 5 , фиг. 1 --6 ;  
табл.  6 ,  фиг. 1 ,  2 ;  табл . 7 ,  фиг . 1 -3 .  

Parastriatopora tungusica Sokolov: Соколов , 1 955а, с .  1 76 ,  табл . 23, 
фиг. 2 .  

. 

Parastriatopora tcl�ernychevi Sokolov: Соколов , 1 955а ,  с .  373,  табд. 22, 
фиг. 7; Соколов ,  I.Гесаков , 1 963 , с. 61 , табл . 8, фиг .  5, 6. ' 

Г о л о т и п . Striatopora mutaЬilis Tchernychev, 1 937 , с .  90 , табл.  8 ,  
фиг. 1 ,  экз. 212 .  Хранится в центральном геологическом музее, коллек
ция 52g5. Происходит с Северной Земли, руч. Матусевича,  силур . 

. Д и а г н о з . Полипники цилиндрические,  иногда ветвящиеся. Rо
раллиты полигональные. В центральной ·  зоне тонкостенные, радиально 
вверх под угЛом расходящиеся . В пернферической зоне резi<о отгибаются 
и нормально выходят к поверхности полiшняка. Стереопдазматическое 
кольцо хорошо развито . Поры на гранях и в углах кораллитов . Септаль
ный аппарат в виде шипиков намечается или хорошо развит. Днища нор
маЛьные: . 

О .п � с  а н и е .  Полипняюi цилинДрические,. массивного сложения ,  
иногда дихотомически ветвящиеся, диаметром до 2 5  мм. Обломки длИной 
до 50 мм. Основание колоний не изучено. В колониях хорошо развито 
стереоплазматическое кольцо, которое, как правило , занимает 1/2-1/3 
часть радиуса колонии. Имеются также юные кустьi, у которых стереоплаз
матическое кольцо отсутствует (табл. XXV, фиг . 3, 4) или только намеча
ется (табл. XXV, фиг .  5 ,  6) .  Rораллиты радиально вверх расходятся в 
центральной части колонии,  затем, резко отгибаясь , нормально откры
ваются на поверхностl!. МаксимальнtiЙ диа:метр караллитов в центральной 
(без стереоплазматического утолщения) зоне У. разных колоний от 0 ,9  до 
1 ,4 мм. Диаметр чашечек достигает 2 ,'5 мм, реже более . После перегиба ко
раллиты, как правило , полностыо заполн.ены ламеллярной стереоплаз
:мой ,  отложивпiейся на днищах кораллитов . Заполнение стереоплазмой в 
большинстве караллитов происходит резко . Стенки в центральной части 
колонии тонкие, не более 0 ,04--0,07 мм. На перифериir они утолщаются,  
до 0 ,40 мм. Структура стенок ламеллярная .  Поры в центрiшь·ной зоне ко:: 
лонии соединяют смежные караллиты как по граням , так и :в углах . В ко
личественном отношении преобладают стенные поры. Диаметр пор 0 , 15-
0,22 мм. Поры имеются и в центральной, и в перифериЧеской (утолщенной) 
зонах. нолонии. Днища в центральной зоне колонии тонкие, отстоят друг 
от друга на расстоянии 0 , 1 -2,0 мм, они .обычно горизонтальные И нrсноль
ко косые. В периферической зоне крлонии днища расположены более час
то и сильно утолщены стереоплазмой. В то же время , когда стереоплазма 1 полностью заполняет караллит непрерывно на  значительном участке, или 
во всей периферической зоне (зона кольца) ,  здесь днища не образуются . 
Септальный аппарат пр.едставлен шипика�ш (табл.  ХХУ, фиr. 7 ,  8) .  Они 
грубь!е, · редкие,  или многочисленные , часто загнуты вверх по ходу роста 
кораллита. Располагаются на общем основании или друг против друга в 
смежных кораллитах . В септальных образованиях часто отмечается сре
динная линия . В некоторых колониях септальные образования практ':и'че-
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ски отсутствуют или плохо наблюдаются. Размножение происходит вну
тричапiечны�1 Почкованием . Почни и юные :норалли,ты большей частью 
крупные , иногда толъ:но несколь:но меньше материнених :нораллитов . Вид 
нуждается в ревизии. . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Большинство :жземпляров происходит 
с р .  Збруч, г .  Сатанова; из средней части со:нольс:ной свиты малиновецкой 
серии: Т-652-2 , 3; Т-654-1 , 3, 4; .Т-6504-1 , 5 ,  6 ,  7 ;  Т-655-6 , 10, 1 1 ,  1 2 ,  14,  
1 7 ;  Т-656-5 , 8 .  Э:нз .  Т-65177-2 - р .  Днестр, 0 ,5 :и м  НИ/не с .  Гринчук, воз-. 
раст тот же.  Э:нз . Т-65168 - р .  Днестр , 0 ,8 :им ниже с .  Малиповцы,  возраст 
тот же. Э:нз .  Т-71·28-1 ,  2 ,  3-р.  Смотрич у с.  Цибулев:на, возраст тот же. 
Э:нз. Т-6936-1 , 2, 4 - р. Смотрич у с. Пудловцы ,  возраст тот же .  Экз. 
Н-49105а-1 , Н-49105-2 . 

Г е о г р а ф · и ч е с :н о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с
я р о с т р а н е н И е .  Типичен для _лландонерийс:них - лудловених от
ложений Сибирской платформы и островов севера Сибири. В Подолии 
встречается толы<о в середине лудлонекого _ яруса, малиновецной серии, 
со:нольс:ной свите . Вид_, вероятно , . широ:но распространен на всех . :нон-· 
тинентах . Нуждается в реви зии ареала распространения и времени су
ществования. 

Род Thainnopora Ste ininger, 1831 

. Т и п о в о й в и д. Thamnopora madreporacea Steininger , 1831 . К роду 
относятся представители ветвистых табулят ,  обладающих 'JОль:но фиброз- , 
ной (радиалыiО-водоюшстой) с:нлеренхимой стенки . 

Tlиmnopora таdгерогасеа Steininger, 1831 · 

Табл. XXVI , фиг. 1 -8 ;  табд.  XXVI I ,  фиг. 1 -4 ;  табл . XXVII I ,  
фиг. 1 -8 

Thamnopora madreporacea Ste·ininger : 183 1 ,  с .  1 1 ;  1834 , с .  338.· ·• 

Favosites duЬia Ed\\rards et Haime : 1851 , с .  243. 
<<Favosites duЬia>> Edwards et Haime: Lecompte, 1936, с .  103, табл. 10, 

фцг. 2. . 
Thamnopoгa sarmentosa Y anet : Дубатолов и др. ,  1968, с .  84 , та6л. 36, 

фиг. 1 .  
:м а т е р и а л .  В Подолии представители рода' Thamnopora встре

·чены нами толь:но на одном стратиграфичес:ном уровне - тайновс:ная сви
, та борщевеной сериц (девон) . В коллекции имеется одна смешанная 
выборка из трехметровой пачни темно-серых глинистых детритоных извест
няков.  Расшлифовано 20 :жз .  Среди полипиянов намечаются разновид
ности . Первая представлена толстостенными, другая - более тонностеи
ными ,постройнами. Для п�рвой наиболее харантерно фиброзное строение 
стенни с перпендикулярным расположением фибр н срединной линии. 
Вторая разновидность харантеризуется большим развитием фибр перисто, 
т .  е. неснольно под углом к срединной линии . В то же время между эти11-rи 
разновИдностями имеются и переходные формы. Поэтому и более тонко
стенная разновидность относится условно :н виду Th. madreporacea. 

О п и с а н и е. ПолипнянИ цилиндрические, иногда ветвящиеся. 
Диаметр ветвей до 10 мм. Караллиты отходят радиально вверх от цент
ральной части колонии, постепенно отгибаясь, и неснольно носо или нор
мально открываютс.�J на поверхность. Стенна фиброзная, постепенно утол
щенная к периферии . Поры располагаются на гранях кораллитов. Их 
поперечник примерно 0 ,2  мм. Днища горизонтальные, иногда неснолько 
:носые . РаспоЛожены в большей части равномерно по всей длине коралли
тов . Средний интервал между днищами равен половине диаметра дорал
литов. Септальный аппарат представлен корот:ними, а иногда достаточно 
длинными коническими шипинами или бугор:нами . Шипики , :нак правило, 
расположены ре дно . 

4* 

Р а з  н о • в и д н о с т ь А (табл. X XVI ,  фиг. 1 -8;  табл. X XVII ,  
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фиг .  1 -4) . Диаметр колоний до 10 мм. Максимальный диаметр коралли
тоl! в разных колониях от 0,8 до 1 ,5 мм� Стенки с перпендикулярным раз
витием фибр к шву, но на периферии, фибры иногда расположены перисто. 
Толщина стенок от О, 15 до 0 ,3  мм, реже больше. Поперечник пор в раз
ных колониях колеблется: минимальный от 0 , 12  до 0 , 15  мм, максималь
ный от О,  15 до 0,22 мм. Септальный аппарат развит в основном в виде бу
горков или единичных шипиков .  Встречаются колонии и с длинными ти
пиками . Экз . Т-6515-1 1 ,  13 ,  15 ,  16,  17 ,  20, 23, 24. 

Р а з  н о в и д н о с т ь Б (табл.  X XVII I ,  фиг. 1 -8). Диаметр ко
лоний обычно не превышает 8 мм. Нораллиты диаметром О,�-1 , 2  мм. 
Стенки толщiшой обычно не. более 0.30-0,25 мм, но иногда на периферии 
достигают 0 ,3  мм. Фибры в стенках . часто расположены перисто и группи
руются в пучки, которые удлиняются ,  образуя шипики, вдающиеся в 
полость кораллитов , 

Диаметр пор от О, 12  до О, 18 мм. В среднем поперечник пор равен 
0 , 15. мм. Септальный . аппарат развит в виде шипиков , которые чаще всего 
возникают на конечных стадиях роста кораллитов. Экз . Т-6515-12, 18 ,  
21 , 22, �2,  33 , 35 ,  36, 38 ,  39 ; Н-6317-4. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Нарьер, левый берег р. Тайна, ниже 
плотины в с .  Мазуровка, тайновекая свита, борщеnекая серия. 

Г е о г · р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с · к о е р а с
п р  о с т р а н е н и е. Вид широко ·распространен на всех континентах 
в нижнем и среднем девоне . В Подолии он встречен в тайиовекой свите 
низов нижнего девона . 

Р о д Striatopora Hall ,  1851 

Т и п о в о й в и д. Str iatopora flexuosa Hall.  · Ревизия рода и типо
вого вида дана В .  Оливером [Oliver, 1966, с. 448-454 ] ,  с переизучением 
коллекционных 11-Iатериалов Г .  Холла [Hall,  1851 ] .  

Stl'iatopora flexuo'sa Hal ] ,  1851 

Табл. XXIX,  фиг.  1 - 10 ;  табл . · ХХХ, фиг . 1 -10 

Striatopora flexuosa Hall :  1851 ,  с .  400 ; 1852 , с . 156, табл. 40в, фиг. 
1а-�;  Wells, 1944, с . 260, табл . 40, фиг. 1 ,  2; Hill, Stumm, 1956, фиг. 352 , 
5а-в ;  Lafuste, 1959, с .  85, табл. 1 .  фиг. 1-3,  рис. 1 ;  Oliver, 1966, с .  452 , 
табл. 68, фиг. 1-7 ;  табл: 69, фиг. 1 -5 ;  табл. 70, фиг. 1 ...:_6 ;  табл. 7 1 ,  
фиг. 1 -6. 

О п  и с а н и е . . IIолипняки цилиндрические, ветвящиеся, диамет
ром до 15 мм, образуют иногда заросли. Нораллиты в Центральной зоне 
Rолонии обычно тонRостенные, с направлением роста под углом вверх , за
тем отгибаются и косо, а в колониях с большим диаметром нормально от
крываются к поверхности полипня'ка. Стенки ламеллярные. В централь
ной зоне тонкие, к периферии значительно утолщенные, вплоть до пол
ного заполнения внутренней зоны кораллитов .  Соединительные образова
ния представлены порами , которые в большинстве случаев (особенно в 
осевой зоне развития кораллитов) находятся · в углах кораллитов, в р.е
зультате чего форма караллитов округляется. Единично здесь встреча
ются солении,  соединяJ9щие не смежные, а противоположные Rораллиты.  
Поры имеются и на гранях кораллитов, но они в основном развиты толь
ко на поздних стадиях роста коралл:итов. Днища горизонтальные, наклон
нЬте, иногда несколько вогнутые или выпуклые. В центральной зоне ко
лонии чередуются с интервалом, равным диаметру или двум диаметрам 
кораллитов, реже более. На зрелых стадиях роста караллитов днища рас
полаг.аются либо также редко, как и в центральной зоне колонии , либо 
образуют сгущения. Ногда стереоплазматическое утолщение стенок хо-
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pomo выражено , днища располагаются обычно редко или отсутствуют . 
Септальный аппарат развит слабо , в виде типиков, которые наиболее 
ясно выражены только в зонах с утолщенными скелетными элементами. 

В коллекции из Подолии имеются экземпляры этого вида с несколь
ких стратиграфических уровней: мукшинского, устьевского, сокольского , 
рашковского и дзвенигородского . 

У р о в е н ь  1 .  Мукшинекая свита (табл . XXIX,  фиг . 1 -10) . Диа
метр караллитов в разных колониях колеблется от О, 7 до 1 ,  6 мм. Тол
щина стенок сильно варьирует от тонких (в юных экземплярах) до полно
го заполнения висцер·ального пространства у �екоторых колоний. Обычн0 
толщина стенок на периферии достигает половины диаметра кораллита .  
Поры в основном в углах кораллитов ,  достаточно многочисленные, диа
метром от 0,20 до 0,26 мм. Стенные поры развиты только на последних ста
диях роста кораллитов, единичны. Септальный аппарат слабо развит. 
Экземплярьi: С-49137 ; Н-6331в-1 ; Т-67212-2 ; Т-7051-5 , 1 6 ;  Т-7067-1 ; Т-7074-2 ; 
Т-7082-14;  T-7Q94-2, 3 ;  Т-7097-0, 1 ;  Т-7097- 1 ,  2 ;  Т-70102-4 ; Т-70104-1 , 3 ;  
Т-70170-1 , 2 ;  Т-70170-1 , 2 ,  3 ,  4 .  . 

. 
У р о в е н ь  1 1 .  Устьевекая свита (табл , ХХХ, фиг. 1 ,  2) .  Развит 

около 2 м выше подошвы горизонта .  Колонии мелкие, диаметром до 5 мм. 
Караллиты диаметром 0, 7 - 1 ,3 мм. Стенки в периферической зоне утол
щенные до 1/3 или 1/2 диаметра кораллитов. Поперечник пор как в углах: ,  
так и н а  гранях караллитов от О, 1 2  до 0,24 мм. Септальный аппарат раз
вит слабо . Экз . Т�7090-5, 7, 10;  Т-7091 . 

У р о в е н ь  1 1 1 .  Сокольекая свита малиновецкой серии (табл. 
ХХХ, фиг.  3 ,  4) .  Колонии диаметром до 10 мм. Кормлиты 
диаметром в разных колониях до 0,8- 1 , 3  мм. Поры развиты в углах 
и на гранях кораллитов.  В разных колониях их соотношение неодинаково. 
Диаметр пор от О, 15 до 0,24 мм. СтереоплазматиЧеское утолщеiJие .корал
.литов на периферии часто бывает полным. Септальные mипикц короткие 
в зоне утолщенного скелета.  Экземпляры Т-650200-1 , 3 ;  Т-7133-2, 9, 10,  
1 1 ,  12,  14 ;  ПК-7121 1/9. 

. 

У р о в е н ь IV. РатковекаЯ свита скальекай серии (табл. ХХХ, 
фиг .  5 ,  6 ) .  Несколько цилиндрических I<ОJiоний диаметром до 20 мм. Ко
раллиты диаметро.м О, 7-0,9 мм. Утолщение стенок равномерное, до 1/3 
диаметра кораллитов . Поры в углах и на гранях караллитов редкие,  в 
поперечнике в среднем 0,2 мм. Днища равномерно расположены по всей 
длине кораллитов .. Чередуются с интервалом около одного диаметра ко
раллитов. Септальные типики у единичных колоний короткие, но достаточ
но частые. Экземпляры: С-49118/ 1 ,  С-49118-1 , 2, 3 ;  Н-6339г-1 .  

У р о в е н ь V. Давенигородская свита скальекай серии (табл. ХХХ,. 
фиг. 7 -10) .  Колонии цилиндрические, ветвящиеся диаметром до 
15  мм, иногда с шИроким корковидным основанием. Караллиты 
диаметром 0,8-1 ,0 мм. Стенки на периферии утолщенЫ не более чем на 
половину радиуса кораллитов . Поры в yгJiaX и на гранях караллитов 
редкие, диаметром 0, 15-0,22 мм. ДниЩа в центральной зоне располага
ются значительно реже, чем в периферической части колонии. У кусти
стых полипияков с широким основанием днища · в большинстве случаев 
вогнуты. В этих же зонах намечается развитие . септального аппарата в 
виде . ТОНКИХ длинных mишшов , иногда напоминающих ·чешуи . Такие 
экземпляры отнесены к виду условно , но на основании имеющихся перв
ходных форм. Экземпляры: Т-6531-1 ,3 ;  Н-6346д-5. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н  е н и е .  США, силур ,  ниагарская группа.  Подолия, вен
лок ( мутинекая свита(- пржидол (дзвенигородская свита скальекай 
серии). 1 

Р о д  Taxopora Sokolov, 1 961 

Taxopora Sokolov gen. nov . :  Дзюбо , Миронова ,  1961 ,  с .  68 ; Шарко
ва ,  1964, ".; . 20. 
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Т и п  о в о й  в и. д .  Taxopora xenia S�kolov, 1 961 (описан адесь__, 
таб.л .  XXXI-XXXV). Распростра·нен в Подолии, Алтае, Салаире, Rа-
аахстане в верхневеялокском подъярусе - лохковском ярусе. · 

· Д и а г н о а .  Полипники ветвистые, обрааованы тонкими, длинны
ми, редко рааветвлЯющи14ися nеточками . Rораллиты мелкие, косо откры
вающиеся к riо'верхности полипняка. В осевой аоне караллиты субполи-'
гональные, в основном с овальным наружным контуром . . В. центральной 
части ветви караллиты располагаются линейно , отходя от срединной ли
нии ;  которая бывает либо прямой, либо ломаной, а также звеадчато.  Чаш
ки треугольного очертания ;  самым острьiм углом направленные к осно
ванию ветви. В пределах ветви караллиты ориентированы линейно , рас
полагаясь в смежных рядах в шахматном порядке. Общее стереоплаама
тическое утолщение развивается диетальна и приурочено в основном к 
в�ешним стенкам кораллитов . Rораллиты центральной nолости nолипня
ка обычно обладают тонкими, но иногда и силЬно утолщенными стенками . 
п'ериферический край колонии всегда . несет стереоплазматические утол
щения. Стенка ламеллярная ,  в .краевой зоне иногда может nереходить,  
видимо , в фиброзную. Срединный шов в стенке выращен хорошо . Поры 
единичные, мелкие. Септальные образования не наблюдаются. 

О б щ и  е , з а м е ч  а н и я. 'Диагноз рода Taxopora вnервые дан 
Б .  С. Соколовым в работе П .  С .  Дзюбо и Н .  В .  Мироновой [ 1961 , с .  68 ] .  
:К сожа:лению, тиnовой вид нового рода, nроисходящий и а . Подолии, до 
сих пор не опубликован. В настоящей работе этот nробел всiс.nолняется. 

Р а r. п р о с т р а н е н и е .  Верхи венлока - низы . лохковского 
яруса. 

Taxopora xenia Sokolov ,  1961 

Табл. XXXI,  фиг. 1 -8 ;  табл . XXXI I ,  фиг. 1 - 1 0 ;  табл . XXXI II ,  
фиГ. 1-15 ;  табл . XXXIV, фиг. 1 -1 9 ;  табл . XXXV, фиг. 1 -10 

. 
Taxopora xвnia Sokolov gen. et sp.  n. :  Дзюбо , Миронова, 1961 , с .  68 

(без оnисания).  . 

Taxopora altaica Mironova : Дзюбо , Миронова, 1961 , с .  68, табл . 8 -
14,  фиг. 2 .  

Taxopora salairica Mirono va: Дз'юбо , МИронова, 1 961 ,  с .  68', табл . 14, 
фиг.  3 ,  рис . 2 в тексте. 

Taxopora crassa Scharkova:  Ш�ркова, 1964, с. 20, табл. V, фиг. 1 .  
Т и п о в а я п Q п у л я ·Ц и я .  Обр . 36. Подолия, левый берег 

р. СмотриЧ, 2 км выше г. :Каменец-Подольского. Выборка происходит 
из малиновецкой серии , 2 ,5-3,0 м от подошвы сщ{ольской свиты. 
Музей ИГиГ. 

. 

О б щ и  е з а м е ч  а н и я .  Описание Taxopora xenia Sokolov, 1961 
ранее не было оnубликовано . Здесь оnисание · вида дается впервые. Не
смотря на то , что описания ·и изображения Taxopora altaica Mironova, 
1 961 , Т. salairica Mironova, 1961 и Т. crassa Scha:rkova, 1 964 были опубли
кованы раньше, чем Taxopora xenia Sokolov,  in l it . ,  видимо , нет основа
ния заменять Taxqpora xenia Sok. как типовой вид рода, так как Н. В. Ми
ронова и Т. Т. Шаркона были анакомы с оригинальным материалом, 
изученным Б. С. Соколовым, и этот вид признавали как типовой .  В настоя
щей работе охвачен весь подольекий материал, на основе которого выде
Jiялась Taxopora xenia Sok. 

О п и с а н J:I е. Род является 11юнотипичным. Благодаря этому при
ведеиное описание рода nолностью отвечает описанию типового вида -
Taxopora xenia Sok. В виду того , что в подольеком разрезе nредставители 
вида на разных стратиграфических уровнях имеют некоторые рааличия 
в :количественных признаках , ниже д�ется их количественная хараRте-
ристиК!J. , по этим уровням. · 

М у к ш  и .н с :к а я с в и т а (табл.  X X X I ,  фиг . 1 -8) .  Веточ:ки ди
·а:метром от · 1 ,3 до 3,0 мм, длиной до 50 мм и более. Диаметр :кораллитов 
от 0,15 до 0,60 им. Поры единичные, мелкие. Толщина стенки:� от 0,04 в 
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центральной части колонии и до 0,37 мм на периферии. ДниЩа единичные. 
Септальный аппарат не наблюдается. Экземпляры: Т-7051-7, 18 ;  Т-70(}9:.4; 
Т-7077-3 ; Т:-7078-2 ; Т-7080-4; Т-7082-14;  Т-7093-1 , 2 ;  Т-,7094-3 ; Т-7097-2, 3 ;  
Т-7098 ; Т-7099 ; Т-70101-2 ; Т-70102-1 ; Т-70103-5, 6 ;  Т-70153 ; Т-70170-3, 15 .  

У с т ь е в с к а я с в .и  т а (табл. XXX I I ,  �иг.  1 -3). Веточки ди
аметром от 1 ,0 до 3 ,3 мм. Максимальный диаметр кораллитов у разных 
колоний от 0,3 до 0,6 мм .. Толщина сrrенок сильно варьирует (как в цент- • 
ральноЙ зоне, так И ПО периферии КОЛОНИИ) ОТ 0,04-0,07 ММ ДО ПОЛНОГО 
заnолнения висцерального пространства. Поры и днища· единичные. Сеп
тальный аппарат не наблюдалс!I. Э15земпляры: Т-7089-8 ; . Т-7091-4; 
Т-70133-5, 6, 7, 8, 9, 10; Т-7089-5; Т-7091-4. , . 

R о н о в с к а я с в и т а (табл . XXX I I ,  фиг. 4-10; табл . XXX I I I ,  
фиг .  1 -7).  Диаметр ветвей о т  0,8 До 6,0 мм. Максимальный диаметр ко
раллито� от 0,3 до 0,8 мм. Иногда встречаются чашечки 1 ,0 мм в диамет
ре .. Стенки обычно утолщены как в центральной части колонии, так и на 
ее периферии , часто · до полного заполнения в;и:сцерального пространства.  
Иногда встречаются колонии с 0,03 мм толщиной стенок кораллитов · в· 
центральной зоне . Поры мелкие, единичные. Только в одной колонии 
встречены поры 0,12 мм, расiюлоа{енные · достаточно ч;асто. Днища еди
ничные. Септал'ьные образования не наблюдались. Экземпляры : С-49111-1 ; 
С-49112-1 ; Н-63251-1 ; Т-65110-1 ; Т-65130-3 ; Т-65140-1 , 2 ,  3 ;  Т-65141:..8 ,  13 ;  
Т-65194�1 , 1.1 ,  1 7 ;  Т-7123-1 , 2 ,  5,  6 ,  8 .  

. 

С о к о л ь  ·с к а я с в и т а (табл .  XXX I I I ,  фиг. 8-15) .  Диаметр 
ветвей 1 ,8-4,0 мм. Максимальный диаметр кораллитов 0;2-0,6 мм .. 
Стенки обычно несколько: утолщенные. Поры единичные, мелкие. Днища 
единичные. Септальные образования не набJiюдались .  . Экземпляры: 
С-61 111-5 ; С-6327а, з ,  и ;  Сж-5729-16 ;  Ст-5745-42 , 44; Ст-5767-9 ; Т-65146-1 ; 
Т-65152-1 , 2 ,  5 ;  Т-65172-13;  Т-65191-16 .. 

Г р  и н ч у  к с к а я с в и т а  (табл. XXXIV, фиг. 1-11) . Диа:метр :Ветвей от 
1 ,0 по 5,0 мм. Максимальный дИаметр кораллитов от 0,2 до, 0;5 мм. 
Стенки тонкие и утолщенные. Септалыrые образования пе наблюдались. 
Экз. :  С-6111 1-5 ,  С-6327-а,з.и, Ст-5729-16, Ст-5745 -42 ;  44, Ст-5767-9 , 
Т-65152-1 , 2 ,  5 ,  Т-65172-13,  Т-65191-16. 

Д з в е н и г о р о д с к а я с в и т а (табл. XXXIV, фиг. 12 ,  13).  
Диаметр ветв_и 2 ,5  мм. Диаметр кораллитов 0,3-0,5 мм. Толщин.а стен
ки 0,10-0,22 мм. Поры и септальные образования не наблюдались. 
Экз .' Т-6525-4. 

Т а й  н о в с к а я с в и т а (табл . XXXIV, - фиг.  14-19;  
табл . X XXV, фиг ;  1 - 10).  Диаметр ветвей 1 ,0--5,0 мм. Максимальный диа
метр- кораллитов в разных колониях от 0 , 15  до 1 ;10 мм. Стенки обычно 
утолщены . . В некоторых колониях центральная зона сложена тонкостен
нЫми кор·аллитами (толщина С1'енки 0,03-:--0,04 мм) . По периферии тол
щица стенок сильно увеличивается, · достигая толщины, равной висце
ральному пространству кораллитов, иногда более. Поры и днища единич
ные. Септальные образования не обнаружены. Экземпляры: Т-6515-1 , 3 ,  
4 ,  5 ,  6,  ' 7 '  25,  26,  27' 28,  29,  30,  31 .  

И з  м е н ч и в о с т ь .  Проявляется практически по всем пр-иЗН!l
нам. Ветви колоний обычно единичные, либо дихотомически вет;вящиеся. 
Диаметр ветвей варьирует от 1 ,0 до 6,0 мм. Rораллиты в осевой зоне от 
субполигональных до альвеолитоидных , в периферичеокой - от трех
угольных до альвеошtтоидньп:: , высота их обычно превышает ширину. 
Диаметр кораллитов в осевой зоне нолеблется от 0,3 до 0 ,5  мм, в перифе
рической - от. 0,5 до 1 , 1  мм. RораллитЬr в осевой зоне либо расположены 
лИнейно с фиксируемой срединной линией в полонии, либq звездчато рас
ходятся из единого центра. Между тем и другим расположением норалли
тон имеются все переходы. Выход кораллитов на поверхность происходит 
под углами от 35 до 45°. · В этом случае обычно хорошо развита нижняя 
губа чашечек. На фоне общего дистаJ):ьного утолщения- стеНОI\ набЛюда
ется значительная вариация толщины стенок в пределах центральной 
зоны. Диагнозы, данные для Taxopora altaica Mironova, Taxopora 

55 



salairica Mironowa [Дзюбо и Миронова, 1961 ] и Taxopora crassa 
Scharkova [Шаркова, 1964 ] ,  nолностью отвечают характеристике описан
ного . вида, вследствие чего все они включены в состав Taxopora xeriia. 

М е с т о н а х  о ж д .е  н u: е. Подолия, nовсеместно в мук,шинской, 
устьевекой свитах малиновецкой серии , дзвенu:городской свите скальекай 
серии и тайловекой свите борщавекой серии . Номера образцов,  содержа
щих вид, даны nри оnисании nопуляций, происходящих из· разных стра
тиграфических подразделений. Точная привязка экземПляров .к местно
сти и слоям дана в приложениях [Тесаков,  1971 ; и здесь ] .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Подолия, верхний венлок - низы лохковского 
яруса, мукшинекий горизонт - тайнинекие слои борщевекого горизонта. 
Салаир, баскунчаксная свита .  Алтай, венлок, чагырсная свита .  Н.азахстан. 

ПОДОТРЯД A L VEOLlTI-NA 

С е �� .е й с т в о Al ve:olitidae Duncan, 1872 
Р о д  Subalveolites Sokolov, 1 955 

Subalveolites panderi Sokolov, 1 955 

Таб:л . XXXVI ,  фиг .  1 -6 

Subalveolites panderi Sokolov, 1 955: Соколов ,  1955а , с .  186, рис. 43, 
табл. XXXI,  фиг .  1,  2 ;, Клааманн , 1 961 , с .  85,  табл . V I I I ,  фиг .  5; Клаа
манн, 1964, с .  85, табл. XXV, фиг. 1 -3 .  

Subalveolites eiclLwaldi Sokolov, 1955 : Сонолов,  1955а , табл. XXXI·, 
фиг. 3 ;  Клааманн, 1961 , с .  86 ;  I-\лааманн, 1964 , с .  86, табл . XXV, фиг. 4-6. 

_ Subalveolites sokolovi K laamann, 1961 : I-\лааманн, 1961 , с .  86, табл. I X ,  
фиг .  1 ,  2 ;  I-\лааманн, 1 964, с .  87,  табл . XXV, фиг .  7 ,  8 .  

Г о л о т и п. Обр . 49/599 [Сонолов ,  1955а, табл . XXXI , фиг . 1 ,  2 ] .  
Эстонская ССР, о .  Сааремаа, б�Эрег моря у дер .  Яани. Силур , либо верхи 
лландовери (ада'верский горизонт) ,  либо низы венлона (слои лани) .  Му
зей ВНИГРИ, Ленинград. 

Д и а г н о з. I-\ораллиты уплощенные.  Септальные образования в 
виде шипиков . 

О п и с а н и е .  Полипi-Iяюi раз'ных размеров , обычно полусферы, 
чаще уплощенные, диаметром до 350 �iм при высоте до 10 :м11r . I-\ораллитц 
уплощённые, полусферической формы в nоперечном сечении, иногда при
обретают вытянуто-эллипсоидальное сечение . Высота караллитов у по
дольских экземпляров от 0 ,10  до 0 ,30 мм, . ширина 0 ,5___.:.0,8 мм. У эстон
ских представителей размер поперечного сечения -кораллитов достигает 
0 ,5  Х 1 ,2 мм. Стенки тонкие, обычно по всей длине кораллита ,  хотя на' 
ранних стадиях роста и зонами они могут утолщаться . Толщина стенок 
колеблется от 0,03 до 0 , 10 мм. Поры выражены слабо . Днища расположе
ны по всей длине караллита равномерно либо с неясно выраженной зо
нальностыо .  Интервал между ними от 0,2 до .3 ,5  мм. Днища перпендику
лярны к стенкам нораллитов ,  иногда наклонны, чаще имеют вогнутую 
форму. Септальный аппарат представлен одиночными шипинами. Очень 
редко имеются бугорки на лежачей стенке кораллита. 

И з  м е н Ч и в о с т ь .  Проявляется в размерах колоний от мелних 
до крупных . Форма караллитов варьирует от слабо до сильно уплощен
ной ; полулунные нораллиты в пределах колониИ обычно единичные. I-\о
раллиты расположены незакономерно или в неноторьL-х: колониях группи
руются один над другим в вертикальные ряды. Толщина стенок варьиру
ет незначительно . Значительная вариация наблюдается в развитии сеП
тальных шипов.  Шипики хорошо выражены и многочисленны обычно в 
колониях с нрупными нораллитами ,· в неноторых нолониях они практи
чески отсутствуют . 
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С р а в н е н и е. Описанные экземпляры полностью отвечают харак
теристике вида . По сравнению с голотипом они . имеют несколько мень
ший диаметр караллитов и слабое развитие септального аппарата . Учи
тывая изменчивость количественных признаков у подольских фор;-.r, 
а также эстонских (S.  panderi ,  S .  eichwaldi, S .  sokolovi) , представляется, 
что все они связаны единой вариацией этих признаков и составляют раз
ные морфологические формы в пределах Subalveolites panderi Sokolov. 
Сравнение с другими видами рода и их ревизия в данной работе не про
водятсЯ.  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р .  Тернава ,  левый берег , с .  Китайго
род, марьяновекая свита ,  совместно с Syringolites kunthianus Lindstr. 
Экземпляры : Т-7012-2, в 3,4 м от основания свиты;  Т-7015-1 , 2, в 4 ,2  м 
от основания ; Т-7028, в 9 , 1  м от основания и Т-7021-1 , 2 ,  в 1 1 , 1  м от ос
нования марьяноnекой свиты .  Эюемпляры Т-7012-2 ; Т-7015-1 , 2 отно
сятся, без сомнения, к одной видовой популяции, видимо , к ней же отно
сится и экз . Т-7028, хотя между этими образцами в 4-метровом интервале 
находок пока не· сделано . Все количественные показатели этих экземпля
ров однотипны. От них несколько отличаются экз . Т-7021-1 , 2 с мелкими 
и более уплощенными караллитами и несколько уплощенной стенкой. 
Экз. 7021-1 , 2 является как бы переходным звеном к новой серии экземп
ляров , составляющих вид, относящийся уже к другому роду Tuvaelites 
Chekhovich , 197 1 .  Началом этой серии является экз . Т-7022-1 , 2, 3, на-
ходящийся в 0 ,5 м выше экз . Т-7021-1 , 2 .  

· 

С т р а т и г .р а ф и ч е с к о е и г е о г р а w и ч е с к о е · р а с
п р  о с т р а н е н и е .  Эстония,  веялокский ярус , слои яани . Подолия, 
веялокский ярус , китайгородская серия, низы марьяновСJ{ОЙ свиты.  

Р о д Subalveolitella Sokolov ,  1955 

Т и п  о в о й в и д . .  Subalveolitella repentina Sokolov [Соколов,  1955а, 
с . 186, табл . XXXIV, фиг .  4, 5 ] .  Сибирс:Кая платформа, верхний лландовери. 
Подолия, верхний веплок . 

Д и ,а г н о з .  Полипнюш вытянутой, пальцевидной или ветвистой 
формы. Кораллиты мелкие, имеют параллельный вертикальный рост, за
тем, отгибаясь под острым углом, выходят к поверхности полипняка. 
В широкой oceвoj:i зоне кораллиты правильно полигональные или не

. сколько альвеолитоидные, обычно тонкостенные. В периферической зо-
не стенки сильно утолщаются . Rораллиты открываются чашечками угло
вато-полулунного очертания . Днища тонкие, довольно редкие. Поры мел'
кие·. В перифермческой зоне намечаются шипики. 

В о з р а с  т .  Верхи лландовери - венлок. 
• 

SubalveoШella repent�na So]шlov, 1955 

Табл. XXXVII ,  фиг .  1 - 13 ;  табл .  XXXVI I I ,  фиг .  1 -14;  табл . XXXIX,  
фиг. 1 -6.  

Subalveolitella repentina Sokolov : Соколов,  1955а, с .  f86, табл . XXX IV, 
фиг .  4 ,  5; Соколов ,  Тесаков, 1963, с .  67,  табд . XI, фиг .  4, 5. 

Г о л о т и п. Обр. 64б . Сибирская шштформа , р . . Мойеро, силур , 
ллавдовери . Хранится в :музее ВНИГРИ, коддекция 54/599. 

Д и а г н о з .  Вид обладает всеми признаками рода . Род моно
тиаичный . 

О п  и с а н и е .  Подипилки вытянутой вверх цилиндрической фор
мы, иногда дихотомически ветвятся дибо образуют кустистые - формы. 
Диаметр кустистых форм достигает иногда до 100 мм при высоте 70 мм. 
Диаметр отдельных ветвей значитедьно варьирует от 2 до 10 мм. Наибо
лее распространены ветви диаметром около 4-5 мм. В осевой зоне . корад
.литы мелкие,  правидьно полигонадьные или нескодько альвеодитоидные . 
Ддаметр к·ораллитов здесь варьирует от О, 1 5  до 0 ,67 мм. При диаметре 
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.ветвей до 4 мм кораллцты центральной зоны, обычно не более 0,3' мм. Все 
нораллиты в центральной зоне имеют вначале вертикальный рост, парал-

. лельный осям ветвей колонии. R перифериИ они постепенно отклоняются 
и выходят к поверхности полипилка под острым углом. Открываются ко
раллиты на поверхности ветвей угловато-сдавленными, округлыми илИ 
несколько альвеолитоидными чашечками, диаметр которых обычно не 
превышает О, 7.-0,8 мм. Толщина ко раллитоn сильно варьирует и в цент
ральной зоне кораллитов, и на их периферии. Эти вариации характерны 
как для тонковетвистых полипняков,  так и для толстоветвистых . Толщи
на стенок си;льно меняется у колоний с мелкими и круПными кораллита
)IИ . В тонковетвистых колониях кораллиты по всей длине тонкостенные. 
Обычно тонкостенные кораллиты находятся только в центральной части 
колонии. Имеются колонии, у которых толщина стенок резко возрастает 
(до полного заполнения кораллита стереоплазмой) уже на ранних стадиях 
роста. В крупноветвистых колониях кораллиты тонкие в центральной ча-

. сти и · утолщенные в периферической . В этой серии полипияков встреча
ются и ветви с хорошо · развитым стереоnлазматиЧеским кольцо�! 
(табл . XXXVI I I ,  фиг . 1 1 ) . 

Поры мелкие, располагаются в углах и реже на гранях корашrитов. 
Редко наблюдаются соединительные образования, напоминающие соле
нии . Поперечнl'JК псJр варьирует от 0,04 до 0,22 Nrм ,  обычно поры диамет
ром 0 , 12  мм. Днища тонкие, горизонтальные или слабо наклоненные. 
Большинство днищ прямых , но встречаются слабовогнутые и слабовы
пуклые днища. Частота днищ увеличивается к периферии . Среднее рас
стояние между днищами колеблется около 1 ,О мм. Б зонах ветвей с хорошо 
развитым стереоплазматическим утолщением днища редки или совсем от
сутствуют. Септальные образования развиты слабо . Наблюдаются только 
редкие короткие грубые шищши в nерифер:ической части ветвей колонии . 

М е с т о н а х  о' ж д е н и е. Р .  Мукша, с .  Бол . Слободка, мукшин
екая свита,  экземпляры: Т-7051-6, 9, 15 ;  Т-7086-12 ,  1 3 ;  Т-70169-8, 10 ;  
Т-70170-1 , 3 ,  1 5 ;  Т-70170-12-2, 5 ;  Н-6319с-2; Н-32г. Р .  Мукша, ле.вый 
берег, с .  Слободка, устьевекая свита (нижняя часть), экз . Т-7087-2 ; 
Т-7089-10 ;  Т-7091-2 ; 3 .  Р .  Днестр ,  левый берег, 1 км ниже с .  Бол . Сло
бодка, мукшинекая свита, экз . т..:7О95-1 ; Т-70191-1 . Р. Днестр ,  правый 
берег, против с .  Бол. Слободка, мукшинекая свита, экз .  Т-7099; Ст-63910 .  
Р .  БаговИчка, при:устьевая Часть, мукшинекая свита,  экз . Т-7065-1 , 2 ,  
4 ,  5,  7 ,  9 ,  10 ;  Т-7066-8, 9 ,  12 ,  1 3 ;  Т-7080-1 ,  2 ,  3 ,  4 ;  Т-7082-1 , 4 ,  6 ;  Т-7084- 1 ;  
Т-70103-6, 7 .  Р .  Днестр-, правый берег; у с .  Грушевцы, мукшинекая свита,  
экз . Т-65129б-1 . Р.  -Днестр ,  экз. Т-7067-1 ,  Т-7077-4, Т-7078-2, Т-7079-6.  

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е и _г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Сибирская платформа, · верхний лландовери. Подолия, 
венлок (мукшинская и устьевекая свиты). 

С е м е й с т в о Coenitidae Sardeson, 1896 . 

Р о д  Tuuaelites Cheklюvich, · 1 97 1 -

Tuuaelites Cheklюvich ,  1971 :  Чехович, 1 97 1 ,  ·с .  1 62 .  . 
Т и п о  в о И в и д . · Tuuaelites hemisphericus (Tchernycl1ev) ,  1 937 .  

Силур:  верхний венлок - лудлов Центральной Тувы и Тарбагатая, луд
.ч:ов Джунгарского Алатау, венлок .:__ пржидольский я:рус Подолии. 

Д и а г н о з. Полипилки полусферические .до корковидных. !\орал
литы стелются по субстрату и друг над другом. Rораллиты сжатые, 
сплюснуто-эллипсоидальные, серповидные, уплощенно-полусферические. 
Устья и висцеральные пространства серпо- и щелевидные, уплощенно
полусферические. Ст�нки утолщаются главным образом к периферии. 
ПорЬr располо�нены на боковых сторонах кор алшtтов .  Д нища расположе-

. ны нормально к стенкам и косо . Септальный аппарат представлен одним 
продольным гребнем на лежачей стороне кораллита. Иногда раз.виваются 
два прилиnа (сильно утолщенных валика гребня) на верхней стороне ко-
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раллита, расположенных симметрично по отношению к Гребню нижней 
стороны кораллита. Редко могут присутствовать- шипы. 

О б щ и е з а м е ч а н И я .  В Подолии род представлен больШим 
количество�r экземпляров ,  распространенных от марьявовекой свиты ки-. 
тайгородской серии ДО конца силура. Впервые его представители появля
ются в марышовекай свите ( экз .  Т -7022) в 1 1 ,6 м выше кровли свиты 
и в 0 ,5 м выше представителей Subalveolites panderi, описанных в этой 
монографии. 

Следует заметить, что первые представители Tuvaelites в Подолии 
очень тесно связаны по морфологии с распространенными ниже Subal
veolites. Отличительная черта их - появление септального гребня и очень 
редко приЛ:ивов, утолщение скелетных элементов и еще большая утол
щенпасть кораллитов .  Эти признаки здесь проявЛяются еще не отчетливо , 
и в · некоте·рых участках щщоний морфологический облик сохраняется 
почти субальвеолитоидный. Выше по разрезу экземпляры приобретают 
вид, типичн�iй для Tuvaeolites. Имея такое морфологическое соотношение 
в стратиграфической последовательности, можно предnолагать IIРОИС
хожденч:е Tuvaelites от Subalveolites и именно от вi;да S .  panderi, а рубеж 
1 1 , 1- 1 1 ,6 м от основ,ания марья.новской свиты условно считать рубежом 
появления Tuvaelites. 

· 

Tuvaelites hemisphericus (Tchernycl1ev) ,  1937 

Табл. X L ,  .Фиг. 1 -7 ;  табл. X L I ,  фиг .  1 - 1·2 ;  табл. X�I I ,  фИг. 1-10; 
табл. X LI I I ,  фиг. 1-6; табл. XLIV, фиг� 1 - 1 2 ;  табл. XLV , . фиг. t-9 

A lveolite; hemispharicus Tchernychev, 1937:  Чернышев, 1937б, с .  14, 
табл. 1 ,  фиг. 6 ,  табл. 1 1 ,  фиг. 2; Ч ехович ,  1 97 1 ,  с. 1�3, табл. X XXVII ,  
фиг.  1 -4. 

Scoliopora septosa Scharkova, 1963: Б арская и др. , 1963, с. 156,  
табл. XXIV, фиг. 4-7, табл. X XV ,  фиг. 1 -5.  

Scoliopora angusta Schat·kova, 1964: Шаркова, 1964, с .  24,  табл. V I ,  
фиг. 1 .  • 

Г о л о т и п . A lveolites hemisphericus Tchernycl1ev, 1937 [Чернышев, 
1937б, табл. 1, фиг.  6; табл . 1 1 ,  фиг. 2 ] .  Центральная Тува,  р. Элегест, 
левый бер·ег, ниже устья кл . Анчаги. Верхний силур . Храпилея в ЦГМ, 
Ленинград. Утерян во время блокады Ленинграда в 1941 г . .  

Н е о т и п. Обр. 12/9957 (избра.н Чехович, 1971 ,  табл. XXXII ,  
фиг. 1 ) .  Центральпая Тува, левый берег р .  Элегес1.', ниже устья лога Он
кажаа . Силур, лудловекий ярус . Хранится в ЦГМ, Лепинград. 

Д и а г н о з. Совпадает с родовым. Один вид. 
О п ·и с а н и е. Представители этого ви11:а в Подолии многочислен

ны, хотя распределены в разрезе перавноценно . Наиболее многочислен
ны они в малиновецком, а также скальском горизонтах . В последние 
годы больш()е количество колодий пайдепо в марьяиовекой и черЧ:енской 
спи-r.ах китайгородской серии. В мукшинекой свите встречены единичные 
колонии вида, а .в устьевекой находки отсутствуют . Учитывая нахожде
ние вида в большом стратиграфическом интервале, ниже приводится опи
сание в сравнительном аспекте по отдельным стратиграфическим уровням, 
включающим выборки с различной сте.ценью изменчивости морфологиче
ских признаков .  

У р о в е н ь I .  10,5 м от основания марьяиовекой свиты китайго
родской серии . Колонии полусферич'еские, иногда сильно уплощенные 
и ' многоярусные, диаметром до 500 мм при высоте до 150 мм. Н.ораллиты 
стелются параллельна субстрату или несколько приподняты_ вверх. В ос
нованиях: колонии, а также в зонах омолаживания они полулунные, тон
костенные н, иаК" правило ,  большего диаметра - размером до 1 ,0 Х 0,6  мм. 
В других частях колонии караллиты щелевидные, обычно вьiтя'нуто-эл
липсоидальные, с несколько вогнутой лежачей стороной стенки и выпук
лой верхней. Модальный размер караллитов 0,6 х 0,2 мм. · Стенки слабо-:, 
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равномерно утолщенные ; практически никогда не наблюдается полное за
полнение висцерального пространства. Толщина стенок от 0 ,03 до О, 10 мм. 
Поры расположены на боковых стенках кораллитов довольно редко . 
Диаметр их обычно 0 , 12  мм. Днища расположены перпендикулярно стен
кам или' несколЬко наклонно, обычно плоские или вогнутые,  реже выnук
лые. Раеполагаются по длине кораллита, как пр;э.вило,  группами в .2-3 
днища или равномерно по всему кораллиту. Интервал между днищами от 
0 , 1  до 3,0 мм. Септальный базальвый гребень достаточно хорошо , развит 
в большинстве кораллитов,  хотя и незначитель�о ;возвышается над дежа
щей стенкой. ЭI\З . Т-7022-1 ,  2 ,  3 .  

У р о в е н ь I I .  13 ,4  м от  осно�ания марьяиовекой свиты кит.айго
родской -серии .  Кодопия уплощенно вытянутая, размером 350 х 60 мм. 
В отличие от выше описа,нной популяции (уровень I) сильно развит ба
зальный септальный гребень, а также более резко выражены два верхних 
прилива, располагающихся на верхней стенке симметрично по отноше
нию к септальному гребню . Септальный гребень хорошо развит даже на 
ранних стадиях роста I\оралла .  За счет хорошо развитого септального 
гребня, сильно вдающегося в полость кораллита; висц�ральное простран
ство приобретает вид птицы .с оnущенными крыльями. МодашJНые разме
ры кораллитов 0 ,60 Х 0,25 мм. Общий скелет такж.е несколько утолщен . 
Толщина стенок варьирует в пределах от 0,03 до 0, 15  мм. Утолщение ске
лета идет за счет утолщения собственно стенок,  а иногда, ·по-видимому, 
за счет отложения стереопла,змы второй генерации. Экз . Т-70137-1 . · 

У р о в е н ь I I I .  22,4 м от основания марьяноской свиты китайго
родской серии. Колонии полусферические, размером до 250 Х 130 мм. 
Характерной их особенностью является сложение из очень уплотненных 
щ·елевидных кораллитов; за счет чего септальный базальный требель на
мечается очень слабо в некоторых кораллитах, а наибольшее утолщение 
скелета создает видимость почти полного заполнения висцеральното про
странства. В то же вре111:я имеются участки колоний с уплощенными полу
луннЬrми' кораллитами , с хорошо развитым базальным септальным греб
нем. Модальный размер кораллитов 0 ,5  Х О, 1 мм. Стенки толiциной от 
0,03 мм до полного заполнения висЦерального Пространства. Экз. 
Т-70145.  

У р о в е н ь · IV.  Верхняя часть (10 м) марьяиовекой свиты китайго
родской серии . Колонии уплощенные, полусферы диаметром до 400 мм, 
а также корковидные и многоярус.ные. Обнаруживают полное морфологи
ческое тождество популяции из средней части марьяиовекой свиты (уро
вень I l ) ;  !{роме того , значительнее развита -многоярусная зональность,  
связанная с утолщением и утонением скелета .  Экsемпляры : Т-65128-1 , 2 ,  
3 ,  4;  Т-7041-1 , 2 ;  Т-7042-2: 

. 

у р о в е н ь v. Нижняя часть черченской СВI�ТЫ китайгородской 
серии, 7 .м от основания. Колонии различных размеров . Большинство 
колоний диаметром около 200 мм. Широко развита ·зональность .  Боль
шинство колоний имеет эллипсоидально вытянутые кораллиты с модаль
ным размером 0,50 х 0, 1 7  м:м и слабо утолщенным скелетом. Таким обра
зом, этот таксоцеп стоит между таксаценами I и I I I  уровней. В то же вре
мя здесь встречаются колонии с набором признаков из всех ранее описан
ных таксоцепов и, кроме тото, колонии небольтих размеров,  инкрусти
рующие поверхность субстрата тонкими корками . Экземпляры: Т-7054-
1 ;  2 ;  Т-70125-1 , 2 ;  Т-70180-1 , 2 ; · Т-7058-2 ; Т-701 15-1 ; Т-70117-1 , 6 ;  
Т-70118-4. . 

У р о в е н ь  V I .  Верхняя часть (2-3 м от кровли) черченской сви
ты китайгородской серии. Этот уровень х арактеризуется колонИями 
средних размеров с уплощенными полулунными кораллитами . Наиболь
шее сходство намечается с таксоцено?!f, развитым Fia · уровне 1 1 .  Кроме 
того, здесь имеются колонии с более сильным утолщением скелетных эле
ментов . Так, у экз . Т-701 61-3 с модальным диаметром висцерального про
странства кораллитов 0 ,60 Х О, 15 мм толщина стенки достигает 0,24 мм. 
Некоторые внутренние по�ости кораллитов полностью заполнены ст?рео-
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nлазмой. Септальный гребень, как правило, хорошо развит . Экземnляры: 
Т-7061-1 ; Т-70184-2, 4,  5, 6; Т-70160-1 , 2, 3; Т-701 1 1 .  

"У р о в е н ь V II .  Средняя часть мукшинекой свиты (межбиогерм
нал фация) . Мелкие комковатые колонИи, образованные нарастанием тон
ких инкрустирующих корочек . Модальный размер караллитов 0,5 Х 
0,2 мм; стенки средней толщины. Септальный гребень развит хорошо . 
Экз. Т-7079-7, Т-7066-2 . . 

"У р о в е н Ь V I I I .  Коновскал свита малиновецкой серии . Экземп
ляры с узким висцеральным пространством караллитов характеризуютел 
утолщенным скелетом и слабо развитым септальным ;zебнем. У. экземп
ляров с полулунными корал.uитами гребень хорошо выражен. Колонии· 
комковатые, полусферические, иногда корковидные. Модальный размер 
Iюраллитов 0,60 Х 0,25 м�. Толщина стенок от О, 10 до 0,30 мм. Тип коло
ний в биоrермных И межбиогермных фациях одинаково разнообразный. 
Экземпляры: Т-65140-7,  8 ,  9 ,  10 ;  Т-65141-4 ; Т-65142-2 ; T-65194-1Q;  
Т-65195-5 ; Т-65195-8 ; Т-655-1 ; С-49108-3, 1 1 ;  С-491 12-2 . 

"У р о в е н ь  I X  (табл . XLII ,  фиг .  6-10;  табл . XLII I ,  фиг . 1 -6).  
Сокольекая свита малиновецкой серии. Колонии средних размеров, по
лусферические или комковатые.  Характеризуютел утолщенным скелетом. 
При относительно слабо утолщенных скелетных элементах септальный 
гребень хорошо выражен. При почти полном сокращении висцерального 
пространства гребень только намечается. Караллиты эллипсоидальные, 
реже полулунные, сильно округлены в углах ввиду утолщения стенок. 
·МодаЛьный размер караллитов 0,6 Х О,2 мм. Толщина стенок до 0,35 мм. 
Характерно мелкозональное строение полипняка, хотя зопы намечаютел 
утолщенным и сильно утолщенным скелетом. Сильно тонких скелетных· структур обычно не намечается даже на самой ранней стадии разnития 
коралJiа. Эr<земпдлры: С-49130�8 ; Т-65176-2, 4, 6 ;  Т-65178-3 ; Т-65113-1 ,  2 ,  
8 ,  9 ;  Т-65 1 14-2 ; Т-65138-3 ; Т-6517,3-1 ; Т-6538-5, 6 ,  9 ,  13,  15 ,  17 ,  24 , 26 .  
К этому уровню также относятел условно экземпляры Т-655-2, 4 ,  8 ;  
Т-656-4, 6,  ·7 , происходящие из разрезов на окраине г .  Сатанова, которые 
усш:)вно отнесены к сокодьской свите. Характерпой особенностыо этих 
экземпляров является прекрасно вьrражепная перистал структура скеле
та .  _Часто колонии обволакивают стебли ветвистых Parastriatopora. 

"У р о в  е п ь. Х (табл . XLIV, фиг .  1 -8) .  Грипчукскал свита мали
новецкой серии. Полипилки полусферические, комковатые, средних и 
мелких размеров, диаметром до 150 мм. Караллиты обычно щелевидные, 
эллипсоидальные и полулуiшые. Скелет умеренно утолщен, часто встре
чаютел колонии с сильным развитием зональности, где чередуютел зоны 
со слабым и довольно сильно утолщенным скелетом .  Имеютс·л формы с 
широким висцеральным пространстnом караллитов и с очень узким щеле
видным. Модальный размер караллитов в разных колониях варьирует от 
0 ,50 Х О, 15  до 0,70 Х 0,25 мм. Толщина стенок достигает полного заполне
ния висцерального пространства . Экземпляры: Т-6554; Т-6555-1 ; Т-65144-2; 
Т-65146-3, 10 ;  Т-65153-3, 4, 5, 7 ;  Т-65172-1 , 3, 8, 10, 1 1 ,  15 ,  19 ;  Т-65171-3, 
4; Т-65182 ; Т-65190-4; Т-699-9 ; С-6326г ; С-6329в ; С-6329/12 ;  С-49139-3 , 6, 
9, 10, 17, 20; с.:491 6-6; С-49200/6, 8; С-5740-73 ; Ч-6377-3. 

"У р о в  е ii ь X I  (табл . XLIV, фиг.  9-12 ;  табл . XLV, фиг . 1 ) .  РаШ
ковскал свита скальекай серии. Колонии средних: Р<=lзмеров, комковатые 
и nолусферические. СкеJiетные эJiементы колоний средпей тоJiщины. Сеп
таJiьный гребень cJiaбo либо хорошо развит . Зональность хорошо выраже
на либо почти отсутствует. Модальные ра,змеры караллитов 0 ,6 х 0,2 мм. 
Структура стенки перистал, фиброзная .  Экземпляры: Т-65157-8, С-61 1 9-3, 
Н-6435/10-15 .  

"У р о в е н ь  X I I  (табл . XLV, фиг.  2-9) .  Давенигородская свита 
скальекай серии. Поли:nнлки средних и мелких размеров, . полусфериче
ские, комковатые, реже инкрустирующие субстрат . Преобладают · коло
нии со слабо утолщенным скелетом и широкой зональностью. Часты так
же n:оJiипняки с утоJiщенными скелетными элементами. КораJiлиты от ·ще
левидпых до полулунных , часто петельчатые. Модальный их ра:шер 0,6 Х 
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Х 0,2 мм. Экземпляр ,r с р. Та,йны у с .  Мышковцы (обр . Т-659) происхо�ят 
из одной местной популяции и развивались, вероятно, в обособленных 
условИях . Все они одИнаково тонкостенные. и имеют щелевидные корал
литы с модальным размером 0,5-0, 1  мм. Экземпляры: 1 ,  2, 3, 4 , 5, 6, 
7 ,  8 ;  Т-6522-3, 8 ;  Т-6524-3, 7 ,  8 ;  t-6525-2, 5, 6, 10; Т-6528-1 ,2;  Т-6527-3; 
Т-6533-5, Т-65033; Т-65036-2 ; Т-65220-5, 20. . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Морфология скелета вида очень · изменqива � 
Колонии по внешней форме ·бывают различны. Имеются тонкие инкру

стирующие · пленки, небольшие по высоте и довольно значительные по 
площади. Иногда инкрустирующие пленки растут из одного или несколь
ких центров ,  нарастая друг на друга или на тонкие прослои субстрата, 
засыпавшего более. древние части колонии. Таким образом, ·образуются 
многоярусные серии, по внешней форме пластинчатые, долусферlfческие 
либо желвакообразные. Эти кщrонии инкрустируют всевозможные по фор
ме nоверхности субстрата, вплоть до ветвистых организl\ЮВ.  Часто встре
чаются пластинчатые колонии толщиной пластин до 30 мм . Они иногда 
несут на верхней поверхности пальцеобразные ветвистые выросты.  Боль
шинство колоний имеет форму уплощенных полусфер и полусфер,  что 
особенно х арактерно для китайгородских ·пред'ставителей. :МаJшновецкие 
и снальекие представители полусферичесвой, желваковидной, комкова
той или неполно сферической форJ\IЫ колоний . Отнесение к описанному 
виду nредставителей, имеющих ветвистую форму колоний, является дис
:куссионным ; OIIИ обычно включя.лись в другh:е рода. 

Кораллиты по форме очень разнообразны, их очертания,  по-видимо· 
му, зависят от формы колонии .и от условий обитания, а также места ко
раллита в колонии . ОснованИе колонии, как правило,  слагают тонкостен
ные nолулунные кораллиты без септального гребн,я, либо с .т онким греб
не1.I в .единичных кораллитах ·. В остальных частях у разных колоний и 
даже в преДелах одной колонии форма караллитов бывает щелевпдная, 
эллипсоидальная, фисташко�ая, полулунная, серповидная и др . Вариа
ция шприцы кораллитов от 0 ,3  до 1 ,0 мм, высqты - от 0,1 до 0,3 и даще 
0,4 мм, при общемодальных размерах 0 ,60-0 ,25 мы. Толщина стенок так
же сильно варьирует от 0 ,03 мм до полного заполнения висцерального 
пространства кораллитов. Кроме утолщения собственно стенок, в неко
тор�?Iх колониях или зональна в частях нолоний· иногда наблюдаются сте
реоплазматические утолщения второй регенерации . Поры располагаются 
на боковых гранЯх кораллитов .  Они выражены слабо , если кораллиты 
уплощенные или располагаются в шахматном порядке. Поры хорошо 
развиты, ногда нораллиты :имеют значительную высоту :или группиру
ются в серии один над другим. Днища разнообразные и отстоят друг от 
друга на различных расстояниях . Септальный аппарат представлен одним 
септальным гребнем на . лежачей стенне караллитов и двумя : приливами 
на верхней стенне,  которые в разных колониях и в рqзличных частях ко
лоний развиты неравномерно . В уплощенных эллипсоидальных и щеде
видных кораллптах септальный гребень часто отсутствует или набдюда
ется в виДе массивного возвышения .  Прилиnы на верхней · грани обычно 
отсутствуют или танже намечаются толы�:о небольшим утолщением стенон.  
В i<ораллитах , имеющих значительную высоту,  септальный гребень обыч
но хорошо выражен. В тоннастенных коралл.итах он длю-iный и ТОНI\ИЙ, 
в толстостенных - массивный . ПриливЬr в общем развиты слабо , · но в 
некоторьп:: кораллитах , с утолщенными скелетньнrи элементами и нмею
щими для их . развития достаточную высоту висцералыюго пространстЕа,  
хорошо развиты. 

Структура снелетных элементов четко прослеа�ивается · тольно на 
экземплярах с утолщенным скелетом и особенно у сокольских представи
телей, у которых отмечается темная пигментация скелета .  Структура фиб
розная, с перистым расположением фибр :по отношению к срединной ли-
нии ст.енки и септал:Ьного гребня. ' 

Г е о г р � ф и ч е с к о е  и с т р а т и г р а ф и ч е с н о е  р а � 
D р о с т р а н · е н и е .  Вид в Подолии широко распространен от м арья-



иовекой свиты китайгородской серии до давенигородской свиты скальекай 
серии, занимая, таким образом, объемы венлокского, лудловекого и пргыt
дольского ярусов .  Тува -:- верхний венлок - лудлов. 

С е м е й с т в о Barrandeolitidae Sokolov ,  1965 

Т и п  о в о й  р о д. Barrandeolites Sokolov et Prantl ,  1965 [Соколов1 • 
1965, с .  7 ] .  

Р о д о в о й  с о с т а в .  Barrandiolites Sok. e t  Prantl ,  1965 ; Tiverina 
Sok. et. Tes . ,  1 968. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Н а  основании наличия у представителей 
этого семейства альв.еолитоидных кораллитов ,  продольного деления, ла
меллярной структуры стенки семейство Barrandeolitidae условно отнесено 
к отряду Alveolitida [Соколов ,  1965 ; Соколов, Тесаков, 1968 ] .  ИзученИе 
морфологии многочисленных экземпляров Bm·randeol ites показало, что 
караллиты часто соединяются между собой порами, особенно поры часты 
в местах отпочковывания новых кораллитов.  Та же морфологическая 
особенность набJUОдается и у массивных представителей Tiverina. Этот 
факт свидетельствует о значительном родстне семейства Barrandeolitidae 
с семейством Rominger·i idae. Наибольшим сходством обладают мутовчатые 
колонии Barrandeolites и представители Romingeria. R этой группе . родов, 
nо-видимому, относится и A inia Lelesbus, 1 974 . [Лелешус, 1974 ] .  

Р о д Barrandeolites Sokolov e t  Prantl ,  1965 \ 

B(Lrrandeolites bowerbanki (Ed,vards et Haime) , 1951 
Табл . XLVI, фиг. 1-6; табл . XLVII ,  фиг.  1-7 

. Табл . . XLVI I I ,  фиг.  1 -8 ; табл . XLIX,  фиг. 1-12 
Chaetetes? bowerbanki :  Edwards, Haime, 1951 ,  с .  272 (см. синонимику). 
Д и а г н о з . Полипилки разнообразной формы от комковатых , .по

лусферических , грибовидных до цилиндрических и инкрустирующих , 
реже мутовчатые . Rораллиты полигональные, альвеолитоидные, цилинд
рические. Стенки тонкие и утолщенные с концентрически слоистой скле
ренхимой. Поры редкие, но крупные. Днища редкие, косые, горизонталь
ные и пузыревиднЫе. Септальный аппарат представлен редкими, иногда 
хорошо развитыми типиками. РазмноженИе делением и внутренним поч
кованием . 

. О п и с а н и е .  В пределах Подолии ·устанавливается несколько 
популяций этого вида, распространенных в основном в малиновецкой 
серии. Одн.а из популяций происходит из верхней части китайгородской 
серии. 

'У р о в е н ь  1 (Т-7053, табл . XLVI, фиг. 1 -6) .  Верхняя часть ки
тайгородской серии.  Полипняки мелкие, не более 50 мм в диаметре и 25 м�I 
в высоту, сложенные караллитами в различнь�х сочетаниях : караллиты 
образуют массивное основание, резко поднимаясь вверх от субстрата, и 
расходятся на  значительные расстояния друг от друга (табл. XLVI ,  
фиг . 1 ) ;  караллиты образуют двух-, четырехрядные цепочки, затем рас
ходятся (табл . XLVI ,  фиг .  4) ; караллиты образуют мутовки (от одного 
кораллита) , на периферии расходятся (табл. XLVI,  фиг .  5 ) ;  караллиты 
образуют . кустистые колонии, которые Часто начинаются массивными 
стяжениями разнообразной фор·мы (табл . XLVI, фиг .  6)� Такое разнообра
зие зависело, по-видимому, от неблагаприятных условий среды при раз
витии популяции на мягких илистых карбонатных илах .  Свободные IШ
раллиты цилиндрические . . · в комnактной . упаковке округлены 
со свободных краев . В массивной упаковке они также округлены 
с одного бока, либо полигональные, реже альвеолитоидные, диаметром 
от 0,3 до 0,8 мм. Стенки каралЛитов обычно толстые, до 1/4 части радиуса .. 
Толщина их колеблется от 0 ,06 до 0,20 мм . I:Iекоторые свободньiе корал
литы имеют стенку толщиной до 0 , 15  мм, хотя в большинстве случаев она 
тонкая . Структура стенки ламелЛярная, концентрически слоистая, хо-
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pomo заметна на утолщениях (табл. XLVI , фиг . 2) .  Соединительные обра
зования представлены редкими, но хорошо развитыми порами, которыt:J 
соединяют только еоприкаеающиеея кораллиты. Они круглые или не
сколько овальные, диаметро�f от 0 ,03 до 0 ,06 мм (табл . XLVI ,  фиг .  2) .  
Днища горизонтальные, косые, выпуклые вверх , иногда пузыревидные, 
особенно около пор ; могут отмечатьея ·екошrениями или отсутствовать на 
протяжении кЬраллита до 2,0 мм. Септальный аппарат представлен ти
пиками, которые xppomo развиты при утоЛщенном скелете;  они · длинны·е ,  
игловидные (табл . . XLVI , фиг. 3) .  В тонкостенных караллитах типики 
отсутствуют , в некоторых корадлит ах достигают центра. Размножение 
происходит внутричашечным почкованием; возможно , и делением. Экз . 
Т-7053-6, 7 .  . 

У р о в е н ь  1 1  (табл. XLVI I ,  фиг . 1 -7) .  Коновекая 'свита . ПолП
ппяки медкие, диаметром не бодее 80 мм, комковатые, полусферические, 
вытянутые вверх, реже цилиндрические. Сложение полипияков массив
ное, очень редко по периферии кораллиты. свободно .расхоДятся 
(табл . XLV I I ,  фиг . 4) . Караллиты полигонадьные, часто округлены в од
ном-двух углах , что создает полулунные их очертания. Максимальный 
диаметр корашiИтов в различных колониях варьирует от 0 ,7  до 1 ,3 мм. 
Стенки обычно утолщены, особенно в центральной начальной е.тадии раз
вития колонии ; здесь толщина их достигает иногда более ПОJiовины радиу
са коралдита .  То�щина стенки одиночного кор.аллита 'при диаметре 0 ,6  мм 
мощет равняться О, 15 мм. На периферии кодопии стенки становятся тол
ще. В начальной стадии роста караллиты обычно имеют мелкие размеры, 
к перИферии их. размер иногда увеличивается в 2 раза и более . Крупные 
массивного сложения полусферические полипняки по строению скелета 
очень ехон.;и е тиверинами. Структура стенки концентрически слоистая.  
Поры развиты на некотQрых участках колоний очень часто (табл . XLV I I ,  
фиг.  7 ) .  Они крупные, 'Круглые или овальные, диаметром О, 1 5-0,22 мм. 
Днища косые, горизонтальные, выпуклЬте ,  пузыревидные у пор . Раепо
лагаются в· некоторых зонах часто, в других же встречаются · достаточно 
редко . Септальные шипы зональна хорошо выражены (табл . XLV I I ,  
фиг .  5 ,  6 ) .  Экземпляры : С-491 1 1/8 ; С-49216/5 ;  Ч-6353-1 , Ч-6354-2 ; Ст-
6124_1-1 ; Ст-61378 ; Т-70172-1 , 2 .  · · ' 

·у р о в  е н ь 1 1 1  (табл . XLVI I I ,  фиг . 1 -8) .  Низы сокольекой сви
ты.  Н. этому уровню приурочена лудловекая популfiЩIЯ ,  представленная 
цилиндрическими, ветвистыми и комковатыми с выростами мелкими ко
лониями до 40 мм в диаметре. В отличие от популяции, развивавшейея 
в раннеконовекое время, колонии здесь мелкоячеиетые ; максимальный 
диаметр Rораллитов не превышает обычно 1 ,0 мм. Однако ее'l'ь единич
ные Rолонии, где диаметр караллитов достигает 1 , 5  мм (табл . XLVII I ,  
фиг. 7 ) .  В большинстве {)лучаев макеимальны:И Диаметр кораллитов. в раз
ных коJrониях 0,7-0,8 мм. В то же время у этой популяции значительно 
варьирует толщина стенок кораллитов.  В некоторых колониях етенюi 
тонкие, обычно не превышающие О, 1 мм при диаметре караллитов 0,8 мм 
(табл . XLVI I I ,  фиг .  1 ) ,  в других же колон�ях стереоплазма иноГда запол
няет практически вее виецеральное пространство караллитов 
(табл. XLVII I ,  фиг .  3 ,  4) . Септальный аппарат либо развит слабо, либо 
хорошо выражен в некоторых: колониях с утолщенными скелетными эле
ментами и округленным виецеральным проетрiшетвом караллитов 
(табл. XLVII I ,  фиг. 5 ) .  Поры редкие, но хорошо развитые , диаметром 
до 0 ,22 мм (табл . XLVII I ,  фиг . 6). Остальные признаки обычны для этого 
вида. Экземпляры: Ст-5714а, б ;  Ст-5714-13 ;  Н-64100а-5, 6; Т-6931-2 ; Т-6935-
4 ,  6, 7, 8, 9 ;  Т-6936-11 , 15 ,  1 7 ,  18, 19 ,  21 , 24, 26, 27, 28 ; Т-7�204/7а-2, 4;  
Т-713а-4, 5 ,  6 ;  Т-7124-2, 4 ,  6,  10,  21 ; Т-7126-2 ,  7 ;  Т-7130-1.3 , 14 ,  16 ,  

У р о в е н ь  IV (табл . XLIX,  фиг .  1 -12). Гринчукекая свита .  По
липняки размером до 100 мм, грибовидные, е точечным (табл. XLIX, 
фиг.  3) и цилиндрическим (табл. XLIX,  фиг. 6) основанием, цилиндриче
ские (табл. XLIX,  фиг . 1 ,  2) ,  реже инкрустирующие поверхность субстра
та (экз . Н-28а ,  табл . XLIX,  фиг. 1 1 ,  12 ) .  Караллиты в центральной зоне 
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I<олонии обычно полигонадьные,  иногда несколько округлены, к перифе
рии у гр'ибовидных . колоний коралли'ты становятся полулунные (альвео
литоидпые) (табл. XLIX,  фиг. 7-9) .  Максимальный диаметр кораллитов 
в разных колониях обычно не .превышает 1 ,0 мм, хотя встречаются экземп
.цярЬl:, где диаметр кораллитов достигает до 1 , 5  мм. Стенки различной тол
щины. Иногда вся колония состоilт из тодкостенных кораллитов.  Как 
правидо, в начальных стадиях роста кораллиты имещт более толстые 
стенки, а па конечных - тонкие (табл . XLIX,  фиг . 3 ) .  Часто утодщение 
стенки наблюдается в единичных корадлптах иди у небодьших групп ко
ралдитов . ТолщИпа стенок от 0,05 мм; у мелких корадлитон иногда До 
полного заполнения висцерального пространства .  "У крупных кор-аллитов 
стенка не утолща'еТСЯ бодее чеы на ПОJIО ВИНУ радиуса кораллита .  Струк
тура стенки концентрически-слоистая t(табл . XLIX, фиг . 1 1 ) .  Поры раз
виты редко, :В большинстве случаев только на  первых стади'ях роста ко
раллитов (табл . XLIX,  фиг. 10) .  Диам"етр пор до 0,2 мм. Днища косые, 
горизонтальные, иногда · пузЬrревидные, развиты зонально или хаотИче
ски. В грибовидных коJrониях , в кораллитах растущих по пораболе, на  
конечных стаДиях роста днища отсутствуют (табл . XLIX,  фиг . 3 ) .  Почти 
во всех кодониях гринчукской свиты септальные ·шипики выражены сла
бо . Они единичные и короткие. Длинные п частые шипики встречены толь
ко в одной колонии (С-61 10/1 ) ,  где они развиты зонально (табл . XLIX,  
фиг .  9 ) .  Размножение делением (табл . XLIX,  фиг. 12)  и внутриЧашечным 
почкованием. Экземпляры: Ст-5740-31 ,  47, 53, 72 ; С-6110/1 ; Н-27л ; Н-28а;  
Н-28е·· Н-83а�5 · Т-6553-2 · Т-65146-6 · 'Г-65170-2 · Т-65190-5 6 7 · Т-67204-
15 ; ' 'Г�6928/20.

' ' ' ' 
. 

' ' 
' 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Представители вида в Подолии обдару
жены на нескольких уровнях : в верхней части китайгородской серии , в 
нижней и верхней частях коновской свиты малиновецкой серии, в нижней 
части сокольекоД свиты малиновецкой серии и в верхней части гринчук
ской свиты :малиновецi<ОЙ серии (номера образцов даны при описании 
популяций) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о ,е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Венлокские известняки в Англии и китайгород
ская серия (веялок) Подолии . Широко развит в · лудловских отложениях 
Чехосло:ваi<ии (копанинские слои) и Подолии (малиновецкая серия) . . Лонедаль отмечает· нахождение вида ( = Favosites spongites) и в девонских 
отложениЯх Западной Европы . .  

V о д Tiverina Sokolov et Tesakov,  1968 

Tiverina vermicu.lata Sokolov et TesakoY, 1968 

'Габл. L ,  фиг. 1 - 1 2 ;  табл. L I ,  фиг. 1 -12.; табл. L I I ,  фиг. ·1 -12  

Taverina vermiculata: Соколов ,  Тесаков ,  1968 . 
Г о л о т и n. · Обр . Т-6563-3 . Подолия, левый берег1 р .  Серст , с .  Янов . 

Нижний девон, верхняя часть чортковской серии . Хранится в ИГиГ СО 
АН СССР, · Новосибирск.  Изображен Б.  С. Соколовым и Ю.  И .  Тесаковым 
[ 1968, рис . 1 ,  фиг. 3; рис, 2, фиг . 2 ] .  

· · 

П а р  ,а т и п ы. Обр. Т-6550-12 [Соколов, 'ГеDаков, 1968, рис. 2 ,  
фиг . 5 ,  6 ] ;  обр. Т-6550-6 [Соколов ,  Тесаков,  1 968, рис. 2 ,  фиг. 7 ,  8 ] ;  По
долия,.�левый берег р. Днестр, . О,45 км ниже с.  Иваново-Зодотое .  Нижний 
девон, верхцяя часть чертковекой серии. , 

Д и а г н о з  г о л о т и п  а дан Б .  С. Соколовым и Ю .  И .  Тесако
вым [.1968 ] .  

Д и а г н о з ы п а р а r и п о в .  Для бодее полной характеристики 
вида наряду с голотипом, имеющим пучковато-кустистуiо колонию,  из-
браны два паратипа. . 

П е ·р в ы й  п а р  а т u:·п · (обр . Т-6550-12) имеет кустисто-компакт
ное сложение колонии. Расстояние между кораллитами . в ко�шактной 
част:u: колонии 0-0,3 мм;  в кустистой: части кораллиты расходятся до 
5 Б. С. Соколов, 10. И. Т�саi<ов 65 



2 ,0-3,0 мм. Диаметр караллитов 0,3- 1 , 1  мм. Кораллuты нруглые, по
лигонально-округлые, неправилыщ-альвеолитоидные. Толщина стенни 
0,03-0,06 ;-.iм .  Расстояние :меа;ду днищами 0,7  мм и более. Шипики еди
ничные. 

В т о р о й п а р  а т и п (обр. Т-6550-6) имеет массивное сложение ко
лонии. Просветы между нораллитами очень редки и обычно заметны толь
ко в периферической части колонии. Коралл:иты округло-полигональные, 
полиг�тальные и неправильно-альвеолитоидные. Диаме'rр караллитов 
0,3- 1 , 1  мм. Толщина стенюх 0,03-0,09 мм . Расстояние :.rежду днищами 
0 ,9  м:м и более. Шипики единичные .  

Д и а г н о з .  Н.олонии кустистые, пучковато-кустистые ,  компакт
ные и массивные. Караллиты круглые, полигона,льно-округлые, альвео
литондные, полигональные.  Диа�хетр караллитов 0 ,5-1 ,8  мм. Стенки 
тонкие от 0,01 до 0,08-0, 1 мм. Днища редкие, горизонтальные, наклон
ные, вогнутые, редко выпуклые . Шипики единичные. 

О п  п с а  н и е. Дано в работах Б. С. Соколова, IO. И. Тесакоnа 
[ 1968 ] и Ю. И. Тесакоnа [ 1 978 ] .  В дополнение дается материал , показыва
ющий значительное колебание количественных признаков .  На табл . L 
фиг. 1 - 1 1  приведены продольные сечения через колонии с п учковато
кустистым сложением кораJJлитов ,  имеющих разные диюхетры . На 
табл . LI и LII  дан ряд 1 2  полипня1щв с номпактпым· сложением корал
литов разных диаметров.  Подобный ряд колоний с пучковато-кустистьвr 
сложение:.r караллитов был приведен ранее [Соколов , Тесаков, 1978 ] .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Р .  Днестр,  у с .  Васильев (пункт 87) , 
нижняя часть чортковской серии, экз . Н-71з- 1 ; против с .  Городок (пункт 
96) средняя часть чортковской серии, экземпляры: Н-137-1 , 2 ;  у с. Доб
ровляпы (пункты 97, 98) , средняя часть чортковской серии, экземпляры: 
Т-83-1 , 2 ,  3 ;  Т-84-1 ,  2 ;  Т-85-1 , 2 ,  3 ,  4 ;  Т-86-1 , 4 ;  Т-87а ; Т-87-1 , 2 ,  3 ;  
Т-88; Т-89- 1 ,  2 ;  Т-091-2, 3 ,  4 ,  5 ,  6 ;  Н-73а-1 , 2 ,  3 ;  Н-73е-2 , 3 ,  5 ;  Н-73л-1 , 
2 ,  5 ;  Н-073-8 ; Н-73з ; Н-74г, д ;  Н-74д-3; Н-74ж/1 ;  Н-74ж-2 , 5 ;  Н-74и-1 , 2 ,  
3 ;  Н-74к- 1 ,  2 ,  3 ;  у г .  ЗалещикИ (пункты 99, 100) , верхняя часть чортков
ской серии, экземпляры: С-61 32а , б ;  Н-58а-1 ; Н-58в-5 ; Н-58в ; Н-58в/7 ; 
Н-75в ;  ниже с .  Печ�рна (пункт 101 ) ,  верхняя часть чортковсной серии, 
энземпляры: Н-78б-1 , 2 ,  5 ;  Н-78и-1 , 2, 3 ,  4 ;  н.:78м-1 , 3, 4 ;  Н-78/7 ;  
Н-78/14-1 , 2 ;  ниже Иваново-Золотое (пуннт 102) ,  верхняя часть чортков
сной серии , экземпляры: Т-50, 1 ,  2 ,  3, 4, 5, 6, 7, 8 ,  9; 10 ,  1 1 ,  1 2 ,  13 ,  14 ,  
15 ;  Н-76а ; Н-76б-'1 ,  2 ,  3 ;  Н-76и-1 , 2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 , . 9 , 10 ;  с .  Устечко 
(пункт 103) ,  верхняя часть чортковской серии, экземпляры : Т-51-1 , 2 ,  3 ,  
4 ,  5 ,  6 ,  7 .  Р .  Серет , г .  Янов (пункт 88) , средняя и верхняя части чорткоn
ской серии,  экземпляры : Т-62-2 ;  Т-63-1 ,  2, 3; Т-64-1 , 2 ;  Т-65- 1 ,  2, 3, 4, 5 ;  
Т-66-1 ; Т-067 ; против с .  Городок (пункт 95) , нижняя и средние частп 
чортковской серии, экземпляры : Т-97-1 , 2 ;  Н-81с-1 ; Н-81у- 1 ,  3; Н-81/28; 
с.  Белая (пункт 9 1 ) ,  средняя часть чортковской серии, экзе;11пляры: Т-70-
1 ,  2, 3, 5 ;  Т-71-1 , 2 ;  Т-72-3, 4 ,  5. Р .  Белая (пуннт 89, 90) ,  .верхняя часть 
чортковсной серии, экЗемпляры : Н-130а-1 , 2 ;  Н-130б�1 , 2 ;  Н-130ж; Н-130 п; 
Н-131в .  С .  Звинич �пун:к;r 94) , ередняя и верхняя чаети чорт:ковской се
рии , э:кземпляры: H-1L10a , Н-1406 ; Н-140г- 1 ,  2 ;  Н-140е, Н-1Мж . 

Г е о г р а ф и v: е с к о е п с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е. Подолия - чортковская серия нижнего девона . 
Таймыр - нi-Iд,ний девон, урюмские слои, Сибирская платформа - нин'
ний девон,  мукдекенекий горизонт . 

ОТРЯД SYRINGOPORIDA 

С е м е й:  с т в о Syringoporidae
· 

Nicholson , 1 879 
Р о д Syringopora Goldfuss, 1826 

В ПодоJIИИ представители этого рода широко распространены от вен
лакских (китайгородс:кая серия) до пржидольских (скальс:кая серия) от
ложений. Наиболее подробно они описаны И .  И. Чудиновой [ 1 97 1 ] и 
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IO .  И .  Тесаковым [ 1974 ] .  · :И�rеющаяся у нас коллекция сирингопорид 
собственных сборов и других исследователей (0. И. Никифоровой, 
В. А .  Сытовой и др . )  передана И. И. Чудиновой для всестороннего изуче
ния в комплексе с сирингоl):оридами других регионов СССР. Для показа 
изменчивости в основно�r диаметра кораллитов в пределах одного вида 
ранее была продемонстрирована популяция, �роисходящая из рашков
ской свиты скальской серии [Тесаков,  1971 ] .  Мансимальный диаметр 
кораллитов у разных колоний этой попушщии варьирует от 1 ,0 до 2 , 6  'мм . 
Ниже приводится описание китайгородских и малиновецних (коновских) 
форм. КитайгороДские формы единичны, и поэтому нам наж�тся целесо
образным привести здесь их описание по проведеиным специальным сбо
рам 1970 и 1971 гг. Из малиловецких характеризуются только формы, 
находящйеся в симбиозе со строматопоратами и относящиеся к одной 
экологической форме вида Syгingopora fascicularis. 

Syт·ingopora fascicularis (Linne) ,  1967 
Syringopora fascicularis (J:..iпne) ,  1967 ; Чудинова ,  1 971 , с. 89, таб:т .  24 , 

фиг .  3, 4 ;  Тесанов , 1974, с .  129 ,  табл.  I I I ,  фиг .  1 -14 (ем . синонимику). 
Л е н т о т и п . Экз . 5725/152 [ Черны шев , 1951 , табл.  X I X ,  фиг . 1, 2 Г. 

Изображен И .  И ,  Чудиновой [197 1 ,  с .  89 ] .  Кузбасе , дер . А риничева ,  верх
ний еилур . Центральный геологический музей , Ленинград. 

О n и с а н и е. По размерам караллитов в колле1щии и11-rеются две 
морфологичесние формы . Перван представлена :жземплярами с диаметром 
ко раллитоn не более 1 ,О liШ . Колонии этой формы встречаются очень ред
ко.  Экземпляры:  Т-70139-3 , !1 , ' 5 ,  6 ;  Т-70188-3 . Вторая форма с модальньш 
диаметром кораллитов 2 ,5 мм широко распространена. Диаметр коралли
тоn (максиi\-rальный) в разных колониях колеблется от 1 ,3 до 3,0 liHr . Экзем
nляры : Т-7020-1 ; Т-7048-1 ; Т-7053-8 ; Т-7063-1 ; Т-70109-1 , 2, 4 ;  Т-70 108-1 ; 
Т-70139-1 ; Т-70142-2 , 5 ;  ·Т-70161-4 ;  Т-70192-1 , 3 .  Все остальные признаки 
относительно к диаметру караллитов идентичны. Поэтому нет нинаких 
оснований для отнесения этих форм к разным видам . 

Ф о р  м а А (табл .  LI I I ,  фиг. 1 -4) .  Колонии нустистьте,  уплощенной 
формы, диаметром до 400 :\Ш , высотой до 25 мм .  Кораллиты идут в боль
шинстве случаев параллельна друг другу . Диаllrетр караллитов (:\rакси
мальный) в разных нолоииях варьирует от 0 ,5  до 1 ,1 мм. Соединительные· 
трубки диюrетром до 0,6 �ш отетоят друг от друга на расстоянии в сред
нем 2-3 мм . Стенни ламеллярные.  Толщина их достигает 0 , 18  мм.  Днища
обычные для nредставителей рода , с осевой трубкой,  диаметр которой до
стигает иногда 0,3 мм.  

Септальные шипини хо рошо развиты , частые, расnолагаютел верти..: 
кальньвrи рядами . IПипики частые и на днищах , х орошо развиты . 

Ф о р ы  а Б (табл.  LI I I ,  фиг .  5-12) .  Колонии кустистые ,  полусферн
ческие и уплощеннЬiе,  диаметром до 500 и высотой До 200 мм .  1\ораллиты 
расходятся несi\олько радиально от основания колонии . Расетаяние меж
ду коралюпамп достаточно одинаковое , в круnноячеистых колониях оно 
иногда достигает 6 11ш . :Макеи11rальный диаметр караллитов у разНЫ.t.Х ноло-· 
ний нолеблетсн от 1 ,3 до 3,0 ыы. Имеются все переходы с модальным н:Jас
сом 2 ,5 :м н .  О1'енки ламеллярные,  умеренно утолщенные . Только в редких 
колониях их величина достигает 0 ,4  мм прн диаметре караллитов 3 ,0 м.м . 
При диаметре караллитов 1 ,3 мм толщина стенки редно бывает больше 
0,2 мм. Соединительные трубки .хорошо развпты , их диаметр nрямо про
nорциоиально зависит от диаметра кораллитов . При диаметре караллитов 
1 ,3 мм диа�1етр трубки обычно не более 1 ,О мм на входе в кораллит.  При 
диаметре нораллитов 2 ,7-3,0 :мм диаметр соединительных трубок может· 
достигать 1 ,6 мм. Днища обычные.  Величина осевой дудни та:юке прямо 
пропорциональна диаметру кораллитов.  Селтальвые шипини хорошо раз
виты и на стенках кораллитов , и на воронкообразных днищах .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е  р а с
п р о с т р а н е н и е .  Широко развит на всех континентах в силурийских 
отложениях. 
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Sy,-ingopora fascicularis foгma affabllis Klaam ann , 1962 
' ' 

Табл. LIV,  фиг. 1 - 10 . r 

Syringopoтa affaЬilis K laaman i :  l{лааманн, 1962 , с .  55,  табЛ. 15 ,  
фиг .  1 ,  2 ,  рис . 18 ;  Чудинова,  1971 , с .  7 1 .  

· 

Syl'ingopoгa affabi lis ionata Tclшdiнo,ra:  "Ч-уд�нОJrа, 1 97 1 ,  с .  71 , табл. 20, 
фиг .  1 ,  2 .  

Syгingopora uestina Tchudiнova :  Чудиiюва, 1 97 1 ,  с .  7 4 ,  табл . 2 0 ,  фиг. 3 ;  
табл. 21 , фиг. 1 .  

Syringopoгa ,ипiса Tclшdinova: Чудинова, 197 1 ,  с .  7 7 ,  табл. 21 , фиг . 2 .  
Г о л о т и п .  Номер 1 652 , о .  Саарема, клифф Катри , надласекий го

ризонт, лудлов . Хранится в Институте геологии АН ЭССР, Таллии . 
. О п и с а н и е .  Коралл находится в симбиозе со стромат0110,ратами . 

Формы колоний обычно уплощенные , реже \УПлощенные полусферы. Диа
метр колоний строматопорат и соответственно кораллов достигает до· 400 , 
а· высота до· 200 мм. Н ораллиты в колонии располагаются обычно nараллель
по друг другу, резко изгибаются червеобразно .  Диаметр кораллитов , J'ак 
правило , варьирует около 0 , 7 -0,8 мм, Наи:меньший l\IаксимальныЦ диа
метр в колониях 0,5 J\'IM .  Единичные I{Ораллиты в некоторых: колониях 
достигают в диаметре 1 , 1 - 1 ,2 мм. Стенки ламеллярные. Соединительные 
трубки между караллитами хорошо развиты, располагаются обычно не 
часто , но и не оgень редко . Дир.метр соединительных 'трубок . достигает до 
полою�ны диаметра кораллитов . '  Днища ворон,кообразные, с хорошо вы
раженной срединной дудкой, диаметр которой равняется обычно 1 /3 диа
метра коралшпvв . Септальные шипики немногочисленные, короткие. 
На днищах типики слабо развиты . Морфологически все колонии из ки
тайгородской (венлок) и их машшовецкой '(лудлов) серий идентичны между 
собой. Кроме того ; они встречаются в симбиозе с разными видами строма
топорат, что не отражается на морфологии скелета корал.;rа .  Некоторые 
иоо��ичественньlе вариации признаков в развитии колоний не дают основа
нр:й для выделения их в самостоятельные виды [Чудинова, 1971 ] .  Все ко
лонии ничем существенftым не отличаются от S. fascicularis. Единственное \ v о отЛичие их  от этого ви а - nредельныи диаметр кораллитов. писанная 
форма в симбиозе со строllrатопоратами и11rеет днаметр караллитов не бо
лее• 1 ,2 мм. Является этот признак характерным Д.тrя вида сирингопор ,или 
нет в настоящее время сказать трудно . Вполне возмож.но, что в симбиозе 
со с�роматопоратами �юг ли существовать только мелкоячеистые формы 
какого-либо . вида . Учитывая,- что у �звестных свободных от симбиоза 
экземпляров S.  fascicularis имеются колонии с диаметром караллитов 
1',0 мм: , а в. симбиотических колониях - до· 1 , 2 мм, можно предполагать 
:\fежду этими формами непрерывный ряд по диаметру кораллитов . Можно 
также предполагать, что в симбиозе со строматопоратами колонии указан
ного вида, блю:оДаря специфическим условиям существования,  имели ми
нимальные , генетически запрограммирdванньiе . для вида, размерЬr карал
литов . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е .  В Прибалтике Широко распространены в лудлов
ских отложениях , в Подолии . - от китайгородсr,ой серии (венлок) до кон
ца силура. 

ПОДКЛАСС HELIOLITIDA 

С е м е й  с т в о Protaraeidae Kiaer, 1899 
\ 

Р о д Protaraea Edvvards et H aime,  1851 

P,-otaraea: Edvvards , I-Iaime, 1851 ; Quiщstedt, 1879-1881 ; Lindstrom , 
18,99;  Kiar, ' 1904 ; Foerst'e , 1909, 1916 ,  1924; Troedsson ,  1 928; Lang е .  а . ,  
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1 940 ; Jon.es , H il l , 1 940; Hill , Edwards , 1941 ; Wilson., 1948 ; Соколов , 1955а� · 

НШ, Stumm , 1956 ; Бондаренко, 1958 . 
Nоп:  vVhi teaves ,  1897 ; Lambe, 1899 ; Т\ven.lюfel 1914,  1 938 . D iplas

traea: E icl1\vald (pars) ,  1854 ; Эйхва.Jjьд, 1861 . 
Coccoseris: Eich,valcl', 1855Ь; Эйхвальд, 1 861 ; Lindstrom (pars) ,  1899 ; 

K iiir, 1899; Laпg е .. а . ,  1 940; Hil l ,  1 953 ; Hi l l ,  Stшnш , 1956; Flower, 1961 . 
Nоп: J ones , H il l , 1 940 . 
Stylaraea :  Seebach,  1886. 
NolJ: N ic-holson,  Ethe1·idge , 1878 ; Lambe, 1899 ; T\vei1hofel , 1938. 
Tumularia : RoЬii1son. ,  1916 .  

· Д и а г н о з .  Полипняк тонкий,  пластилчатый , perr;e  полусфериче- . 
ский . Плоское основание всегда ииеет концентрическп �;орщинистую эпи
теку .  Зооидпые чашки отчетливо вь�ражены лишь на  поверхности поли
пняка ; онп неглубокие, округлые ,  края чашек недостаточно четкие . К ар
бонатный скелет является сплошным . Он образован плотной массой тесно 
располотенных , вертикально · и косо стоящих баку ль ,  обпаружив iнощих
ся на пов�рхности полипняка в виде многочисленных бугорков . Дно ча
шечек несет более тонную зернистость . Количество септ 1 2 ,  но они не всег
да четко выражены.  Днища отсутствуют, так как все полости караллитов 
заполнены бакулярной склерепхимой . . · ПроиежуточнЬiе цененхимальные 
трубки отсутствуют. Столбчатая бакуляриал цененхима И�Jеет перистую 
микроструктуру. !Оные почки возникают по пери:ферии неnосредственно 
у основания или в ретикулюме . ...-

/ .  В о .з р а с  т .  Род пр:инадлежит к числу древнейших гелиолитид ; сред-
ний - верхний ордовик. . 

Г о л о т и п т и п  о в о г о в н д а .  Protar-aea vetusta (Hal l ) ,  по Ed
warcls ,  H aime, 1851 , с .  ,208 , табЛ . X IV, фиг .  6 ,  6а , (поп Poгites? vetustus 
H all , 1847 , с. 71 , табл. XXV, фиг . 5а ,  в) (=Protaraea richmoпdeпsis Foerste , 
1909, с .  210) . Северпая Америка, верхний ордовик , ричмонд. 

· 

.О б щ и  е з м е ч а н и я .  М .  Эдварде и Г .  Эм [ 1851 ] ,  устанавливая · 
род Protamea , описали под этим названием один лишь вид Ptotaraca ve
tusta (HalJ .) , который они сЧитали идентичныи с Porites? vetustus Hal l , опи
санным Г. Холлом в 1847 г. В 1889 г. С. Миллер [Mi l ler , 1889, с. 201 ] из
брал в качестве типового вида рода P1·otamea - Protaгaea vetusta . В даль- · 
нейшюr, однако , в ыяснилось [Foerste , 1909 , 1 924 ] ,  что формы, описанные 
этими авторамИ, явшiютея различньп.ш как морфологичес'ки, тю{ и по свое
му стратиграфическому полоа-;енню: Р . ?  vetustus Hall происходит Из сред
него ордовика Из сам,ого основания CJioeв трентои (Ныо-Йорк) и характе
рИзуется н аличием ясно в ыран-;енных r�ененхиыальных трубок (табуль) 
в промежуточном скелете, а фopi\·ra ,  описанная М. Эдвардсом и Г. Эмом, 
происходит из ·верхнего ордовю<а из слоев ричмонд и характеризуется от
сутствие�-! цепенхимальных трубОI< (табуль) . В '1909 г .  А. Фёрсте дал рич
мондской форме название. Р1·оtагаеа r"ichmoпdeпsis и указал, . чт€> поскольку 
описание рода Pr·otaгaea, даваемое М: . Эдвардсом и Г. Эмом, соответствует 
признакам ричмондской формы, то и голотпп цшового вида этого рода . 
должен считаться Pгotamea гichmoпdeпsis, а не Pгotamea vetusta . Тем не ме
н�е Р .  Баслер !Вassler , 191 5 ] и В .  ЛанГ и др . [Laпg е .  а . ,  1 940 ] подтвер
дили избрание Pгotar·aea vetusta в качестве типа рода P'rotaгaea . Америкаи- · 
ские и английсние авторы, однако , не учли установленный' факт не�оот
ветствия аписанин рода Pгotaraea с признаками Принятого для него типо
вого вида р. vetusta из трентонских слоев и своим подтверждением nолно
цеино,сти указан ного генотипа не добищ-Iсь желаемой ясности . Г. Тредсон 
[Troedssoн, 1928 ] сделал справедливое предnоложение о том, что Pгotamea 
vetusta и Р .  гicl�moпdensis, возможно , различны в видовом отн.бmении . 
По нашим представления:м, это именно так . Поэтому Ргоtагаеа гichmoпdeп:.. 
sis может рассматриваться как единственный полноценный тип рода Pr·o
tamea. Что касается трентонских форм Pгotamea vetusta, то их изучение 
должно привести либо к установлению нового рода (до сих пор они спе
циально не изучались) , либо· I{ отнесению этих форм к роду Estlюnia So
kolov, 1 955 . 



Абсолютными синонимами Protaraea в приниl\rаемом объеме являютсЯ 
установленные Э. Эйхвальдом [E icll\\'ald ,  .1 854-1861 ] роды D iplastгaea 
и Coecoseris. Первоначально к Diplastraea Э .  Эйхвальдом было отнесено 
два вида: D .  confluens и D .  diffluens, но в дальнейшем (1860-1861 ) первый 
из них был перенесен в роД Thecia [Эйхвальд, 1861 , с. 103 ] .. Именно в по
следнем суЖенном объеме Diplastraea и -является полным сюrонимом Pro
taraea , так как D .  diffluens отвечает все!\� основным Признакам Protaraea. 
Диагноз рода Coccoseris наиболее полно отвечает признакам Pгotaraea 
:и ,  может быть, в связи G запутанной историей установлениЯ типа послед
:него , можно было бы поставить вопрос о сохранении названия Coccoseris, 
а не Protaгaea. Однаl}о, думается , что это б ыло бы нарушением закона 
приоритета, так как описание рода Ргоtагаеа дано раньше и родовые при
знаки сформулированы совершенно четко. Г. Линдстрём [Lindstrom, 1899 ] 
счи'тал , .что Protaraea в отличие от Coccoseris не имеет или почти не имеет 
цененхимы (т. е .  промежуточноГо скелета) , но Да, . Rиер [K iiir ,  1904 ] по
:казал изменчивость этого признака и включил Coccoseгis в P1·otaraea . В не
давнее время вновь была высказана мысль [J ones , Hi l l ,  1940, с. 184-185; 
Hill , S tumm,  1956, с .  F 458 ] о самостоятельности родов Protaгaea и С oc
coseris. Принимая широкую трактовку Г. Линдстрёмом [L indstroiil , 1899 ] 
рода Coccoseris, австралийские авторъr без поясншцш приписывают при
знаки рода A cantolithus роду Coccoseris и ,  таКИJ\I образом; увеличивают его 
объем еще шире. В де:Цствителыюсти же род A cantolitlщs не имеет· ничего 
общего с Coccoseгis, хqтя они могут рассматр.иваться как роды одного се
мейства. · Это стало очевидным после переизучения (с расшлифоюшй эйх
вальдовского материала) типа рода Coccoseгis [СокоJiов, 1 955а, табл . LXI X ,  
фиг. 1 -4 ] . . . 

Полным синонимом рода Protaraea является род Stylar-aea в трактов
:ке, даваемой :К. Зеебахо'1 [Seebacll , 1886 ] на основании описания вида 
S. roemeri SееЪ . Однако Stylaraea в описании Г .  Никольсова и Р .  Этериджа 
[1878 ] ,  Л. Лемба [Lambe,  1899 ] и др . является несомненным преДставите
лем табул11:т. В 1916  г. этот род переименован В .  Робинсоном в Tumularia, 
но поскольку типовым видом по-прежнему остается Stylaгaea roeineri SееЪ. ,  
это название также следует считать синонимом Protaгaea . Stylaraea , ха._ 
рактеризующаяся признаками табулят, выделена В .  Окуличем [Oculitcll, 
1936 ] в новый род Billingsaria (типовой вид Columnaria parva Bill .-Styla
т-aea parva (Bi l l . ) ) .  Формы, описываемые Л .  Лембом [1899 ] и др. как Pro
taraea , ха·рактеризуются наличием цененхимаJrьпых трубок (табуль) , по
этому не могут рассматриваться как представители род!�. Protaгaea . 

В настоящее времн четко разграничиватотся только два вида : Pгo
taraea ungerni · - с .бакулями , расположенными вертикально как в полостях 
коралли:rов ,  так и в ценемхимальвой зоне и Р. гichmondensis, у которого 
:намечаетсн града�ия в ориентировке бакул. 

1 

Pгotal'aea ungerni (Eicllv.rald) ,  1855 
Табл. LV, фиг. 1 -4 

Lophoseгis ungerni .  E ich\Yald ,  1855а, с .  466 . 
Coccosel"is ungerni .  E iclнYald ,  18556 ,. с .  2 ,  табл .  XX IV, фиг .  4а-е ; E ich

wald ,  1860, с . 442 ; Эйхвальд, 1861 , с. 92 , табл. IV,  фиг.  4; Kiar , 1899, 
с. 1 1 ,  табл . 1 1 ,  фиг. 3-6.  

. 

Non: Lindstrom,  1899, с .  107,  табл·. XII ; фиг. 3-7. 
Coccoseгis astomata . Flo,ver , 1961 , с .  56,  табл. 16 ,  фиг. 3-5;  табл. 1 7 ,  

фиг . 1 -4 ;  табл. 18 ,  фиг. 1 -6 .  
Г о л о т и п .  Экз . 1 /103 . Хранится в музее кафедры Исторической 

геол огии Ленинградского государствеиного университета, J\чшографиче
скан коллекцюr Э. И. Эйхвальда. Происходит из Эстонии , близ г. Xaпca
Jry ,  Сааремыза (бывший Ликгольм) ; слои саарюшза ( = ликголыrским) ,  
среднян часть. Олисан Э .  И.  Эйхвальдом IШК Coccoseris unge1;ni ( =Lopho
seris ungerni) [E iclнYald ,  1855а,  с .  466 ; . 1855б , с. 2 ,  табл. XXV, фиг .  4а-с ; 
70 



1860 ,  с. 442 ; '1861 , � .  92, табл. IV, фиг .  4 ] ;· Б .  С .  Соколовым как Protaraea 
ungerni [ 1955а, табл.  LXIX,  фиг . 1 -4 ] .  

Х а р а к т е р и с т и к а :м а т е р и 'а л а .  В коллекции имеются 
два экземпляра хорошей сохранности . 

Д и а г н о з .  Полипники пластинчатые и полусферические . Чашеч·ки 
круглые, равномерно расположенные, диаметром 3 ,5-3,8 мм. Расстояние 
между чашечками 1 -2 мм. В центре сравнительно неглубоких чашек н а
б людается мелкая бугристость . Количество септ 12 .  Септы в ы ражены ясно 
только в чашечках . Б акулы расположены вертикально и имеют пористую 
структуру. 

О п  и с а н и е .  Подольекие экземплярЬr этого вида и.м:еют полусфери
ческое очертание. Они довольно круш-ще по размерам (150 м м  диаметр, 
70 - высота) .  Чашечная поверхнос'ть полипню<а покрыта .песчанистым 
известняком. Преnарировка не дала должных результатов для вскрытия 
чашечек . Кораллиты очень слабо намечаются и могут быть различимы толь
ко в шлифах , сДеланных из nериферических частей колонии .  Весь f!(e ске
лет колонии создан вертикальными скелетными злементами - бакулями , 
плотно прилегающими друг к другу. Диа\\,:етр бакул 0,2-0 , 6  мм. Они 
пмеют перистое строение и расположены обычно параЛJrельно друг к дру
гу, реже имеют отклонения в стороны. н изгибы. Просветов между ' баку
лями нет. 

С р а в н е н и е. Переизучение экземпляров . и голотипа Coccoseris 
ungerni из коллекций Э .  И .  Эйхвальда [Соколов , 1 955а ] и изучение то
потипического материала ,  находящегося в наших коллекциях , позволило 
уточнить диагноз данного вида и отнести его к роду Protaraea. Описанные 
подольекие экземпляры· полностыо отвечают данному диагнозу. Единст
венным их отличием от экземпляров, приводимых Э.  И .  Эйхвальдом, яв
дяется полусферическая колония , а не пластинчатая .  К Этому а;е виду, 
б ез сомнения , относится фор�-ш,  описанная Дж.  'Киером [Kiar, 1899, 
табл.  1 1 ,  фиг. 3 -4 ] ,  а также Р .  Фловером [Flo>ver, 1 961 , с. 56,  табл.  1 6 ,  
фиг .  3-5;  табл. 1 7 ,  фиг . 1 -4 ;  табл.  18 ,  фиг .  1 -6 ]  как Coccoseris astomata . 
Все эти формы имеют характернейтую ос_обенность - расположение ба
кул (цененхимальных ; септальных и заnолняющих кораллит) вертикально 
и п араллельна друг к другу, вследствие чего караллиты в nоnеречных 
и nродольных сечениях не расnознаются. Детали морфологическоt'О строе
ния могут наблюдаться только в чашечках колонии.  Объем вида требует 
nереизучения. Не искшочено , что такие виды, как Р. approximata [ Эйх
вальд,  1 861 , с. 92 , табл. IV, фиг. 4] , Р. bella [Соколов , 1955а, табл . L X I X ,  
ф и г .  6 ] ,  Р .  megastoma [Lindstrom ,  1899 , с .  1 08 ,  табл.  X I I ,  фиг. 8 - 1 1  ] ,  
Р .  micraster [Lindstrom , 1899 , с .  109,  табл.  X I I ,  фиг . 16-18 ] ,  Р .  micropo
rus [Lindstroш ,  1899 , с. 107 , табл.  X I I ,  фиг . 1 2 - 1 5 ] ,  Р .  speleana [НШ, 
1957 , с .  101 , табл . I I I ,  фиг . 1 3 ] ,  Р.  tumulosus [Hi l l ,  1 953, с .  165,  табл .  5,  
фиг .  25 ] ,  Р. cutle1·i [Leitll, 1 952, с .  793, табл. 1 15 ,  фиг .  7 - 1 1 ] ·и другие,  
я вляются синонимами Р.  ungeгni .  

Формы , описанные Г.  Лющстремом как Coccoseris ungerni [L i ndstrom , 

1899 , с .  107,  табл. X I I ,  фиг . 3-7 ] ,  а вслед за ним Д ж .  Киером [Kiar ,  1 904, 
с .  5 ] ,  не  могут рассматриваться как nредставиrели Р .  ungeгni ,  так. как они 
отличаются совершенно другой ориентацие й септальных бакул . 

. М е с т о н а х  о ж д е н и е. Подолия ,  р .  Днестр, левый берег , у пос. 
Бакота, верхний ордовик, моладовекая свита , зкз . Т-641 7-1 , Т-650107-2 . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с n р о с т р а н е н И е и г е о л о
г и ч е с к и й в о 3 р а с т .  Верхний ордовик' Эстонии (елои сааремы;за) , 
Подолии (молодовские слои ) , · Северпой А�rерИ1ш . 

Ргоtагаеа ех gr. l'ichmondensis Foerste, 1909 

Табл. LV, фиг . 5 -8 

О п  и с а н u е .  Полипняни небольшие , корковидные; инкрустируют 
неровпую поверхность субстрата .  Толщина полипилка до 0,5 мм, Диаметр 
до '40 мм. Караллиты расположены riараш:rельно. Обычно они отстоят друг 
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от друга на  расстоянии 0,3-1 ,О ым , ино:rда соnрю<асаются . Чашечки хо
рошо выражены, они округл]>Iе. Диа11.rетр чашечек кораллитов колеблется 
от 1 ,3-1 ,5 м�r . Внутреннее строение чашек сохранJлось п'лохо , но кое-где 
в них намечаются сеnты в виде складЧато.й стенки. В nоперечных срезах 
очертания караллитов намечаются слабо . Н а.ибоЛ:ее хорошо выражена 
только их  центральная' часть , обр.азованная вертикально стоящими nарал
лельными банулями . Сеnтальные бакулы расnолагаются . наклонно к стен
кам кораллитов, что хорошо видно в nродольных срезах через колонию . 
Ценен:х.имальное nро·странство также заполнено бакулями , стоящими вер
тикально.  Как внутри полостей кораллитов , тан и в цененхиме nроеветоn 
между бануляыи не намечается . 

· 

С р а в н е ir п е. Оnисанные энземпляры имеют полное сходство 
. с nр:ибалтийсними формами, nро.исхоДящими из слоев сааре11-iыза,  ноторые 
имеются в наших коллекциях .  Это уnоминание кажется необходимым для 
уточнения возраста оnисанного вида. Отнесение оnисанных форм н Р. rich
mondensis условно . Вид н уждается в переизучении: . 'В настоящее время 

. мы н этому виду относим все формы Protaraea , у которых цененхимвые ба-' 
нулы вертикальны, а септальные нанлонены . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Подолия;  р .  Днестр, иравый берег , про
тив с. Демшин, верхний ордовин ,  субочские слtJи молодовеной свиты, нол
ленция О .  И. I-I:инифоровой,  1963 , обр. 6А ; Т-65101-1 2, 3, 4, 5 .  

'r  е о г р а ф и ч е с н о е р а с ri р о с т р а н е ri и е и г е о л о
г и ч е е к и й в о з р а с т .  Верхний ордовин · Подолии - молодовсние 
слои , Эстонии - CJIOИ саарюrыза , Се�ерная . Америна, Индюiна - рич
монд. 

� е  м е й с т �  о Heliolitidae 'Lindstrom ,  1873 
РоД W m·msipora Sokolov,  1955 

Nicholsonia : K iiir , 189-9 , с. 37 . 
Wormsipom: CoнciJioв , 1 955а,  с .  80. Дзюбо, Миронова , 1 960 , с .  283. 
Г о л о т и n  типового вида. Изобра>кен г. Линдстрёмом [Linclstrom, 

1899, табл.  X I ,  фиг. 18-22 ] ,  оnисан I<ак Heliolites Mrsutus Liнdstl'om . 
(с . 64) .  П роисходит из Швеции,  о .  Эланд . Верхний ордовин . · 

д· и а г н о з .  Лолиnнюш nолусферичесi<ие ,  жеJIВакообразnые. Ко
ралл.иты звездчатые или онруглые . Для nро:мещуточных трубон цененхи
мальной зоны характерна раздробленность нонтуров . Для этой зоны таи
же характерны доnолнительные :мелкие вы росты на скелетны х  образова
ниях . Шипини развиты, обьiчно они длинные,  заг·нутые нверху, могут от-
сутствовать . Днища обычные для гелиолитид . 

, 

· 

В о з р а с т .  Род распространен в верхнем ордовин.е, единичная на
ходна уназана из силура Саяно-Алтайской горной области. 

О б щ и е з а м: е ч ' а н и я .  Род вnервые установлен Дж . Киером 
[K iii1·,  1899 , с. 37 ] под названием N icholsonia , но в щшьнейшем включался 
все:ми исследователями в синонпмину Heliolites. В 1 955 г. Б .  С. Соко
ловым (с . 80) ;цля эrroro рода дано название Woгmsipora с избр�tнием нового 
типа рода [Lindstrom , 1899, ·табл� X I ,  фиг .  18--,--22 ] ,  так кан J!азвание 
N iclzolsonia было nреонупировано · [Scbluter, 1885 , с. 53 ] для кораллов 
ругоЗа.  Род Niclzolsonia , выделенный Ф.  Почта [Pocta , 

.
1902 ] ,  тана'е от

носится н .кораллам ругоза . Он монотипичен: 
В Подолии тироно распространен в субочсних слоях верхн·его орда

вина.  

Wm·msipora hirsuta (Lindstrom) ,  1899 

Табл. LVI ,  фиг. 1 - 9  

Heliolites liir·sutus Lindstrom: 1899, с .  -64 , табл . X I ,  фиг.  18-22. 
Wormsipora l�irsuta (Lindstrom) :  Сонолов ; 1955а , табл.  LXXXI ,  

фиг .  3,  4 .  
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Wormsipora karasuensis Dziubo: Дзюбо,  Миронова, 1 961 , с .  383, 
табл . 0 -V I I I ,  фиг . 4 .  

Wormsiponi sinkiangensis Yu : Ю й  Чай-мин,  1 960, с .  100 ,  табл. XI I ,  
фиг. 1 ,  2 .  

Wormsipor-a elegans Dziubo : Дзюбо , Миронова, 1961 , с .  74 , табл. S-16 ,  
фиг. 4 .  . 

Г о л о т и п . Heliolites hir·sutus Lindstrom , _ 1899, табл . X I ,  фиг.  18-
22, Швеция, о .  Эланд. Верхний ордовик. . 

Д и а г н о з .  Полипняни средних размеров . Караллиты звездчатые 
или округлые,  диаметром от 1 ,0 до 2 ,5  мм. Ширина цененхимальной зоны 
обычно небольшая. Шипинн хорошо развиты ИJIИ отсутствуют .  Днища 
нормально расположены. 

Х а р а к т е р и с т и к а м ·а т е р и а л а .  В колленции находится 
6 энз .  хорошей сохранности. 

О п  и с а н и е . . Полипнян.и полусферичесних 1  или номноватых очер
таний, средних размеров , днаметрои до 200 и высотой до 100 м!\1. Коралли
ты обычно но1шантно распо.11оженные, · радиально расхоодящиеся от цен
тральной части основания нолонии. Часто сливаются между собой, имеют 
онру:Глую, в различной степени звездчатую форму из-за гсiфрированности 
стенок . Мансимальный диаметр нораллитов в разных нолониях но.Леблет
ся от 1 ,0 до 2 ,3 мм. Стенни тонние или слабо утолщенные. Мансимальная 
толщина стенок в разных нолониях варьирует от 0,08 до 0,2 мм. Зона це

.ненхимальной ткани достаточно узнал , у подольских экземпляров она 
обычно не riревышает 1 ,О мм. Менщу неноторыми J{ораллитами Цененхима 
отсутствует. В этом случае смежные караллиты имеют общую однослой
ную стенку. Цененхимальная зона представлена раздробленными ценен
химальными трубками , в ноторых отмечаются достатОЧJ;IО частые диафраг
мы. Размеры цененхимальных трубок у подольсних представителей редно 
превышают 0,5 мм, а интервал чередования диафрагм обычно не бо'лее 
0,3 мм. Днища в нораллитах ровные, извилистые, горизонтальные, иногда 
вогнутые или аркообразные.  Расстояние между днищами у подольсних · 
форм нолеблется от  0 ,2 до 1 ,0 мм. Септальный аппарат в виде шипинов 
в нораллитах хорошо развит.  Шипини тонние ,  длинные, иногда достигают 
центра караллита или могут отсутствовать. Расположены типики под 
углом к стенне и по ходу роста сильно изгибаютсп вверх , после чего идут 
паралледьно норалЛ;иту, так что в прперечных сечениях через нолонию 
они выражены (в центральной зоне кораллита) точнами .- . 

· С р а в н е н  и е .  Род монотипичен. Виды, приведенные:в синонимике; 
отличаются друг от друга только нолnчественными поназателями призна
нов без их разрывов . По всем признанам устанавливается непре- . 
рыв1:1ый ряд. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Прав:rriй берег р. Днестр , против с. Су
бочь , молодовсная свита , субочские слои , верхний ордовин . Энзе:мпля
ры: С-6322е, С-6322б, С-63396 , С-6339в , С-6339д, С-6339е, Т-65109-1 , 2 ;  
Т-65107-4, Т-65 1 1 9-1 , 2 ,  3 ;  Т-7032-1 . 

Г е о г р а ф и ч е с н о  е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  IIIвеция,  верхний ордовин . Эстония , верхний орда
вин, слои ворси .  Подолия, верхний ордовин , субочские слои . Алтае-Саян
сная складчатая · ?бласть, верхний ордовик .  I-\.итай , верхний орДовин . 

ФАЦИАЛЬН АЯ ПРИУРОЧЕН Н ОСТЬ 
ВИДОВ ТАБУЛЯТ И ТАФОН ОМИЯ 

При развитии Западно-Европейсного .силурийсного бассейна па тер
риториИ Подолии неоднократно менялись· условия среды. Временами здесь 
была зона открытого моря (глубокий или мелкий шедьф) , временами -
зона ' мелководья (баровая зона) и доста,точно продолжительное время 
существовали лагунные условия . Все это н аложило отпечаток и на раз-
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Р ис. 6. П р�уроченпость видов табулят J{ фациаJr ьным зонаи бассейна и типы захоро-

непиir ВИДОВЫХ HOLI)'JIIO�UЙ. 

витие таб удят· ·на данном участi{е бассейна . Проведеиные детад ьные р або
ты позволиди в какой-то мере подойти к р асшифровке условий обитания 
Подольских табудят на основе анадиза тафоцепозов и литотипов .  

Интерес :многих иссдедователей к расшифрою{е развития древних 
СеДИМеНТЮ \ИОННЫХ бассеЙНОВ на ОСНОВе из учеНИЯ nород И захоронеННЫХ 
в них органических остатков привел к созданию частных и общих :моделей 
б атиметрических кривых и IЩ их фоне латерадыiых последов атедьностей 
фациальных зон. Наиболее nодной СВОДI<ОЙ, обсуждающей такие модели, 
является работа · Дж . Уилсона [ 1 980 l ,  J3 Iшторой предлагается и обЩая 
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идеализированная модел:ь бассейна с карбонатным осаднонакоплением. 
Для силурийских бассейнов наиболее полные и обосновашtые модели со
зданы для субконтинентальпых и периконтинентальных бассейнов Вос
точно-Европейской [Лапинскас, 1973;  Нестор ,  Эйнасто, 1 977 ] и Сибир
ской платформ [Предтеченский, Тесаков,  1979 ; Тесаков,  1 981 ] .  Для участ
на _Подолии Н .  Н .  Предтечепс:ким, на основе анализа опорного разреза, 
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представлена временная модель фаций, развитых в силурийское время 
(с:м .. рис . 3 ) .  

Для анализа р аспространения в бассейне каждого вида табулят намп 
принимается обобщенный профиль Дна эпиконтинентального бассейна ,  

. показанный жирной линией. на рис. 6 .  Профиль разбит на типов-ой ряд фа
циальных зон: верхняя часть глубокого шельфа; нижняя, чреднян и верх-
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няя ·части мелкого шельфа;  предотмельная, отмельная, заотмельная зоны ; 
лагуна и прибрежная зона. 

Для анализа латерального р аспространения вида по профилю бас
сейна, кроме непосредственного прослеживания фациальных зон по серии разрезов ,  применен метод <<разворота временной лоследовательности 
фаций на латераль>>. Он заключается в следу1ощем. По времени существо-
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вания вида в разрезе устанавливается его б иозона. Все имеющиеся фа
ции, в рамках этой биозоны, раскладываются на идеализированный лате
ральный профиль бассейна седиментации. Д алее на этот профиль накла
дываются данные исследуемого вида. Основные из них следующие: пре
делы р аспространения по фациальным зонам, типы построек (:массивные, 
компактные, кустистые, цепочечные) , форма колоний (корковидная, полу-
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сферическая, жел:ваковидная, сферическая, грибовидная, пучковидная , . 
цилиндрическая, вет�истая), относитель:t�ый размер колоний. Автохтон
вое распространение вида, Тiщы жизненных форм и их размеры показавы 
значками над линией профиля бассейна седиментации. Под линией про
филя (такж е  значками) показавы типы осадков ,  места и типы захоронений 
вида (групповые и ра�ееянные, автохтонвые и аллохтонные). При отсутст-
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1 

вии данных над и под линией профиля оставлено пустое пространство . 
Н иже дается краткая' характеристика типовых фациальных зон, с которы
ми увязывается латеральное распространение видов .  

1 .  Глубокий Шельф . Глубина ниже базиса действия волн. Осадки 
тонкозернистые, с хорошо выраженной тонкой сJrоистостью, в основном 
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аргиллиты. Перерывы в осадконакоплении практич·ески отсутствуют. Ре
жим бассейна нормально-морской. 

2-4. Мелкий шельф. Глубив:а нижней части мелкого шельфа ниже 
базиса действия штормовых . волн, средней части шельфа - ниже нор
мального базиса волн и верхней части шельфа - выше нормального базиса 

. ' 6 Б. С. Соиолов, IO. И. Тесанов 81 
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действия волн. Осадки средне- , реже крупнозернистые, с волнистой слоис
тостыо, в основном мергели, гл-инистые сгустковые иЗвестняки. Режим бас
сейна нормально-морской. 

5. Предотмельная зона. Трактуется здесь в двух смыслах. В случае 
отсутствия баровой отмельной зоны - это передний край мелкого шель
фа, вЫше  нормального б азиса действия волн; пляжная зона с нормально-
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морским режимом.  Осадки в основном грубозернистые терригенные. В слу
чае наличия бароnой зоны с биогермами к предотмельной зоне относится . 
предрифовый (предбиогермный) склон в сторону открытого моря. Осадки 
средне- и грубозернистые с обломками пород и органических остатков,  
обычно обломочные известняки. Режим обычно нормально-морской. 

6.  Отмельная (баровая) зона. Глубина выше нормального базиса 
действия волн. Осадки - органогенный каркас или обломочные карбо
натные, реже слоистые (в межбиогермных впадинах) .  Характеризуется 
широким развитием биогермов. Режим бассейна лагунно-морской. 

· 7. Зiютмельная зона. Глубина выше нормального базиса действия 
волн. Осадки среднезернистые, в основно:.-.-r с присутствием доломита, 
с ро-вными и волнистыми плоскостями напласт�вания. Х арактерно р аз
витие водорослевЬIХ полей, оолитов .  

8 .  Лагунная ' зона. Глубина - ниже нормального базиса действия 
волн. Осадки тонкослоистые, тонко- и мелкозернистые с ровными поверх
ностями напластования , в основном доломитовые, реже известняковые. 
Режим бассейна лагунный, с повышенной соленостью. 

· 

9. Прибрежная зона. Глубина выше нормального базиса действия: 
волн. Осадки средне- и грубозернистые, поверхности напластования не
ровные, со множеством перерывов .  Режим б ассейна характеризуется по-
вьппенной соленостью . ' 

Анализ фациальной приуроченности видов дается в соответствии 
с порядком описания видов ,  т. е. в систематическом порядке. ПосЛедова
тельность описания следующая: 

а - время существования вида; 
б - типы фаций , к которым приурочен вид ;  
в - плотность населения вида; 
Г - форМЫ И ТИПЫ 1\ОЛОНИЙ; 
д - типы захоронений. 
1 .  Catenipora escharoides (рис. 6, 1) .  Ашгилл - венлок. В Подолии 

вид существовал только в аtпгилле, в субочское время. Приурочен к зоне 
'мелкого шельфа, к его верхней части (молодовская свита,  субочская пач
ка) , где осаждались довольно плотные карбонатные илы. Осаднонакоп
ление шло пульсирующе, с большим количеством седиментационных пауз . 
Во время этих пауз на достаточно плотном грунте развивались колонии, 
продолжающие существовать до четыре�-пяти сезонов .  Плотность насе
ЛЩIИЙ популяций вида была низкая. Колонии имели средние размеры. 
Диаметр самых больших колоний не превышал 230 мм. Форма колоний 
в общем караваеобразная , с высокими прямыми бортами. Строение коло
нии среднепетельчатое, с полным замыканием петель. Колонии захоро
нялись в основном в приашзненном положении в достаточно чистых кар
бонатных илах. 

2 .  Halysites catenularius (рис. 6 ,  2) .  Средний лландовери - лудлов .  
В Подолии вид существовал о т  верхнего лландовери (теремцовские слои) 
до нижнего венлона ( китайгородская серия).  Широко расnространен в сред
ней и верхней частях мелнога ш ельфа, где имел высокую плотность насе
ления и достаточно круnные полусферические или уплощенно-nолусфери
ческие колонии с полным замыканием цепей кораллитов .  В нижней части 
мелкого шельфа встречается редко в виде мелних колоний. В предотмель
ной зоне колонии имели низкую плотность населения, небольшие размеры, 
разомннутые цепи нораллитов и уплощенную форму. Захоронены nолип
няки в основном в прижизненном положении в номноватых глИнистых из- · 
вестняках , реже в неровно наслоенных известняках. 

' 3 .  Cystihalisites mirabilis -(рис .  6 ,  3) . Верхний лландовери - лудлов·. 
· В Подолии существовал в позднем венлоке (черченское время) - лудлов е  

(гринчунское время), Приурочен к средней и верхней частям фации мел
ного шельфа и предотмельной зоне. Наиболее типичен для фации мелкого 
шельфа, где развивались 1юлонии нрупных размеров леriешковидной 
формы с высокимИ бортами, замкнутыми цепями кораллитов .  Здесь ко
лонии захоронены в прижизненном поло:жении в комноватых глинистых 
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или детритоных известняках , а также в мергелях. Вид образовывал ха
рактерные поселения и в предотмельной зоне с больрrой плотностью на
селения, но здесь колонии обычно мельче, цепи кораллитов разомкнуты 
и многие из них стелются по субстрату. Захоронялись обычно разбитые 
части колоний в лежачем положении, часто в намывах. Захоронения при
урочены к детритоным и неровно наслоенным известнякам, реже мер
гелям. 

4. Thecia minor minor (рис. 6, 4). Венлок. В Подолии существ� вал 
в венлоке (демшинское время). Приурочен к фации средней части мелкого 
шельфа. Цлотность населения средняя. Колонии крупные, массивные, 
сильно уплощенной полусферической формы. 1Захоронены в глинистых 
комковатых известняках практически все в приашзненном положении. 

5. Tl�ecia. minor podolica (рис. 6, 5). М естная фор�а, · развитая в По
долин в венлоке, раннемарьяновское время. Встречается в средней и верх
ней частях мелкоvо шельфа. Плотность населения средняя. Колонии сред
них' размеров,  масси:вного сложения, полусферической несколько упло
щенной формы. Захороненьi в грубокомковатых несколько глинистых из
вестняках, как пр.авило , в прижизненном положении. 

6. Thecia minor spinosq (рис. 6, 6). Местная форма, развитая в .  Подо
лии в венлоке, пщщнемарышовское время. Приурочена к фации верхней 
части мелкого шельфа. Плотность населения низкая. Колонии средних 
размеров и мелкие, массивного сложения, полусферической несколько 

· уплоще.нной формы. Захоронены в мелко- и грубокомковатых глинистых 
известня:kах , обычuо в прижизненном положении. 

7. Thecia saaremica (рис. 6, 7) .  Венло� - лудлов. В Подолии вид су-
. ЩеСТВОВаЛ В ПОЗДНеМ венлоке (муКШИНСКОе время) - лудлове (раНН\)СО-
1\ОЛЬСКОе вре�ш). Приурочена в основном к биогермным и отчасти био
стромным фациям BfiJpxнeй части мелкого шельфа и отмельной зоны. Плот
ность населения иногда очень высокая (биогермостроитель). Колонии ·не
больших размеров,  массивные, К:dрковидные, сильно вытянутые, инкрус
тируют поверхность субстрата, реже уплощенные. Захоронены обычно 
в прижизненном положении плотно uрикрепленными к субстрату на мас
сивных биоrермных и биостромных известняках. В межбиогермных фа-' 
циях встречаются редко. Здесь они имеют уплощенно полусферические · 

формы 1\ОЛОНИЙ. . . 

8 .  Thecia confluens (рис. 6 ,  8) . Поздний венлок .  В Подолии вид сущест
_вовал в венлоке (мукшинское· время). Приурочен к отмельной зоне к био- ' 
гермным и межбиогермным фациям. Плотность населения выеоная только 
в гнездах (парцеллах). Колонии средних: р азмеров, массивные, толсто
ветвистые. Захоронены, нак правило , аллохтонно. Обломки l,{олоний раз
ной ве:11ичины Лежат на боку в слоистых ·разностях известняков и в р аз
ных положениях в маусивных биогермного типа известняках. 

9 : Laceripora cribrosa (рис. :6 ,  9). Лудлов. В Подолии вид суще�твовал 
в лудлове  в ранпесокольское время. Приурочен к зонам верхней части 
медкого шельфа и, возможно , к платформенным отмелям. Развивалея в ос
новном на платформах в межбиогермных фациях. Плотность, населения, 
нак правило , высокая. Колонии средних и крупных размеров ,  массивного 
сложения, толстоветвистых очертаний. Захоронены в основном в массив
ных несколько доломитизированных известняках или реже в комковатых 
глинистых детритов·ых известняках: Все захоронения аллохтонные. Об
ломки разной длины обычно захорон.ены по плоскостям . напластования 
пород или в массивных разност.ях параллельна или косо к плоскостям 
напластования. 

10. Calamopora alveolaris (рис. 6, 10) .  Верхний ордовик, аш.гильский 
в ек - силур , р аннелудло)Зское время. В Подолии вид существовал в вен
лаке (марьяновское вр�ш) - лудлове (раннееокольское время) . Вид 
приурочен к средней и верхней частям мелкого шельфа,  а также пред
отмельной и, по-видимому, отмельной И заотl\1:ельной зонам (см. описание 
Calamopora? laveolaris). Плотность населения вида, как правило , высокая, 
реже· средняя. Крупные колонии вида приур0чены в основном к средней 
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части мелкого шельфа,  где они имеют nолусферические и уnлощевво сфе
рические очертания. В зо'не верхней части мелкого шельфа колонии сред
них размеров ,  nолусферической или комковатой формы. Все колонии мас
сивного с·ложения. Захоронены в комковатых глинистых и де.тритовых 
известняках , ровноnлитчатых извеутняках и мергелях, обычно в автохтон
вом состоянии. 

1 1 .  Calamopora? alveolaris (рис. 6, 11) .  В евло:к,  му:кшинс:кое время. 
Приурочена :к биогермным и межбИогермным фациям отмельной Зоны. 
Отличается от Calamopora alveolaris толь:ко натечной стен:кой. По-видимому, 
это э:кологичес:кие формы вида, развитые на отмели. Колонии мел,:кие, мас
сивные, обладающие формами, близ:кими :к сферичес:ким .. П лотность на
селения средняя, гнездами .высо:кая. Захоронены авто- и аллохтонно в р аз
личного тиnа nородах, nричем частQ образуют аллохтонвые с:коnления 
о:коло биогер'м:ов. 
. 1 2 .  Mesojavosites dualis (рие. 6, 12). Верхний ордови:к, ашгилл - луд
лов.  В Подолии существовал в верхнем лландовери (теремцовс:кое время)
.лудлове (равнесо:Rолрс:кое время).  Расnростраи�н во всех зонах бассейна, 
кроме глубокого шельфа п заеоловеиных лагун. Плотность населения 
различщiл.  Размеры и формы колоний таю:ке разные, :колония массивная. 
Наиболее хара:ктерен для средней и верхней частей мел:кого шельфа,  где 
развиваются :круnные, nолусферичес:кие :колонии, и для биогермных nо
строе:к, ' но :колонии становятся мельче и имеют' :ком:коватую форму. В от
мельной и nрилегающих :к ней зонах :колонии обы:чно мелкие, близкие :к сфе
ричес:ким. Захо:ронены в различных тицах nород авто- и аллохтонно . 
В прилегающих ':к отмельной зонах и в межбиогермдых фациях часто за
хоронены вдали от места жизни. 

13 .  Mesojavosites borius (рИс. 6, 13). Лудлов, сокольс:кое время. Фор
мы, оnисанные nод этим названием, скорее всего являются э:кологичес:кими 
разновидностями .М esojavosit.es dualis, развивающимпел .·в биогермных фа
циях среДней и верхней частей зоны мел:кого шельфа.  Отличается от ти
пичных представителей М. dualis, распроСТJ?аненных в этой зоне, только 
утолщенной стен:кой, приобретающей в местах утолщения ·фиброз.ную? 
структуру стен:ки. КолонИи· средних размеров; массивные, . неnравильн:Ьrх 
:ком:коватых форм. Плотность населения средняя . . Захоронены автохтон
но в массивных биогермных известня:ках. 

14. Mesojavosites alveolitoides konovskiensis (рис. 6, 14). Меtтная форма. 
Лудлов,  малиновец:кое время. Приурочен :к средней и верхней частям :мел
:кого ш ельфа. Плотность населений высо:кая и средняя. Колонии обычно 
средних р азмеров, массивные, :ком:коватых неnравильных форм, часто 
с шиш:кообразными выстуnами. В биогермных фациях форма :колоний ста
новится еще более причудливой. Захоронены обычно автохтонно в :комко-. 
ватых глинистых и детритовых извествя:ках, мергелях и массивных из
вествя:ках биогермпого типа. Неред:ко встречаются аллохтоввыми скоп-
л ениями в о:колрбиогермвых ж елобах. . 

15 .  Mesojavosites p innatoides . (рис. 6 , 15).' Местный вид. Существовал . 
в · Подолии в лудлове ( сокольекое время) - иржидоле (дзведигороДс:кое 
время) . Приурочев к средней и верхвей частям мел:кого шельфа. Плотность 
населения высокая и ,средвяя. Наибол.ьшая nлотность наблюдается в сред
ней части мел:кого шельфа. Колонии средних размеров, массиввоrо сло
жения, уnлощенные nолусферы. Захоронены в основном в прижизненном 
ПОЛОJI\евии в мелко- и грубоком:коватых глинистых и детритовЬL'\: извест-
няках и в мергелях . · 

1 6 . Favosites gothlanaicus (рис. 6, 16) . Средний лландовери - ·ранний 
лох:ков . В Подолии существовал на всем nротяжении от вевлока (рестев
ское время) до раннего лох:кова (борщевское время) . Эврибиовтный вид, 
расnространенвый во всех фациальвых зонах бассейна. Наиболее хара:к
терев для средвей и верхней частей мел:кого шельфа, где его массивные 
полусферические или вес:коль:ко уnлощенвые -:колонии иногда достигали 
в диаметре 1 ,5 м. В этих же зонах в биогер:мных фациях :колонии были 
мельче и имели �ом:коватые или сферические очертания. При р,азвитии 
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на полях колонии з ахоронялись в прижизненном положении в глинистых 
мелко-, средне и грубокомковатых глинистых , детритоных n ровноплит
чатых известняках и мергелях . Биогермные на�еления захоронялись

. 
авто

хтонно в массивных известняках , _ рассеяцно или гнездами, или рядом 
с биогермами в свалах и желобах выноса в различных положениях . На гЛу
боком шельфе колонии вида в основном .мелкие, часто сферической формы, 
селились , обрастая вертикальные предметы, в Частности стебли криноидей_ .. 
Скелет колоний здесь всегда тонкий .. В зоне нижней части мелкого шельфа 
колонии средних размеров полусферической формы. В отмельной·и в при
отмельных зонах , а также в лагуне колонии вида преимущественно мел
кие и средних размеров, комковатой и близкой к сферической форм. За
хоронения как авто-, так и аллохтонвые встречаются во всех типах пород, 
формировавшихся на мелководье. В лагунных фациях с ·повышенной со- 
леностью колонии вида мелкие и единичные, возможно, аллахтонного про� 
исхождения. . 

1 7 .  Favosites e ichwaldi (рис . 6, 17) .  Пржидольский век. В Подолии 
существовал в _дзвенигородское время. Встречен только в средней зоне 
мелкого шельфа . Колонии небольшие, массивные, комковатые, полусферы. 
Захоронены автохтонно в глинистых комковатых известняках . Самостоя
теЛьность вида слабо обоснована. 

18. Favosites -intricatus (рис. 6, 18). llоздний пржидол - ранний де� 
вон, возможно, средний девон. В Подолии существовал в позднем пржи
доле (дзвенигородское время) - раннем лохкове ( тайнинекое время).  
Приурочен ко всем трем зонам :мелкого шельфа и,  по-видимому, встречает
ся и в предотмельной зоне. Наиболее широко распрострщrен в средней 
и верхней частях мелкого шельфа, где имеет колонии среднего , редко круп
ного размера , массивнt>го сложенИя, в основном полусферической упло
щенной формы. Захоронения здесь в большей степени авто�тонны, в гли
нистьiх комковатых известняках и известняках с бугристо-наслоенными 
поверхностями наплас_тования. В нижней части мелкого шельфа колонии 
становятся :мельче, приобретая полусферические или комковатые очерта-
ния (с:м. Favosites kozlowskii) .  

_ _ 

19 .  Favosites kozlowskii  (рис . 6 ,  19) .  Ранний девон, возможно , и средний. 
В Подолии распространен в лохкоnекий век, борщевекое время. Единичные · 
экзе:мплfiрЫ приурочены к · самому позднему пржидолу (конец давениго
родского времени). НаибоJrее характерен для нижней частИ :мелкого Шель
фа.  Здесь вид, вероятно , заселял большие биотопы, в какой-то степени 
с приподнятым рельефом (плоские относительно глубоководные банки).  
Колонии :мелкие, массивного сложения, неправильных желвакаобразных 
форм:, часто вытянутые вверх , пальцеобразные.  Захоронены в основном · 
в аллохтоне в аргиллитах или мергелях с желваками известняков .  В зоне 
средней части мелкого шельфа колонии этого вида приобретают более пра
вильные полусферические очертания и захоронены в комковатых гли
нистых известняках . На глубоком шельфе колонии также полусфериче
ские и захоронены в прижизненном положении в аргиллитах .  

Следует отметить, что данный вид отличается от  F. intricatus в основ
ном только- формой., колонии, от которой полностыо зависит и дифферен
циация кораллитов .  Более глубокое экологическое изучение, возможно , 
позволит обосновать принадлежиость всех форм к F.  intricatus, считая 
F.  -kozlowskii  глубоководными экологическими разностями этого вида. 

· 

20. Multisolenia tortuosa (рис. 6 ,  20). Средний лландовери - ранний 
лудлов .  В Подолии единичные представители этого вида существовали 
только в ' венлоке в черченское время. Приурочены к верхней части :мел
кого шельфа.  Плотность населения очень низкая .  Колонии небольтих 
размеров, массивные, полусферические, несколько уплощенные .  Захоро
нены автохтонно в мергелях с прос.i:Iоя�пi и линзами известняков и в слабо 
бугристонаслоенных известняках . 

2 1 .  Mesosolenia reliqua (рис . 6, 21) .  Пржидольский век. В Подолии 
давенигородское время. Приурочен к средней и верхней частям: мелкого 
шельфа. Плотность населения низкая. · Колонии небольтих размеров,  
86 



массивные, полусферической формы. Захоронения автохтонвые в комко
ватых глинистых известняках, мер:r:елях и ровноплитчатых цзвестняках. 

22. Squameofavosites incrediЬi lis (рис . 6 ,  22). Лудлов - пржидол. 
В Подолии· существовали в лудловекий .век, гринчукское время. Вид ха
рактерен для средней и верхней частей мелного шельфа. По-видимому, 
иногда расселяЛея и в предотмельной зоне. Плотность населения средняя� 
:Колонии средних размеров ,  массивные, обычно полусферические. ·Захоро
нены . автохтонно в глинистых комковатых известняках, ровноплитчатых 
и3вестняках, и в мергелях с прослоями известняковых детритовых линз� 

23. Squameofavosites lюhemicus (рис. 6, 23) .  :Конец пржидола - ран
ний девон, возможно, и средний. В Подолии р азвивалея в тайнинекое вре
мя .. Приурочен R средней и верхней частям мелкого цтельфа, может быть, 
заходил в предотмельную зону. Плотность населения высокая. :Колонии 
средних и нрупных размеров, массивные, уплащенные полусферы. За
·хороюшись в основном автохтонно в глинистых комковатых известняках 
часто с дет{\итом, в неровно наслоенных известняках и мергелях с прослоя
ми и линзами детритовых -известняков .  

24. Scalites prostratus (рис . 6.24) .  Местный вид. Лудлов ,  раткоnекое 
время. Приурочен R мелкому шельфу и отмельной зоне карбонатных плат
форм. Плотность населения средняя и высокая. :Колонии мелких и сред
них, размеров ,  массивные, обычно пластинчатые, инкрустирующие по
верхность субстрата или обрастающие инородные предметы, часто пленоч
ные. В зонах мелкоГо шельфа захоронялись в номковатых гл.инистых и дет
ритовых _известняках и неровно наслоенных известняках . На карбонатных 
платформах отмельной и отчасти ааотмельной зон захоронения автохтон
вые в массивных или доломитовых известняках (см. Scalites tchernovi). 

25. Scalites tchernovi (рис . 6, 25) .  Пржидол - лохков.  В Подолии пред
ставИтели вида существовали в пржидоле (рашковсное время) . Характерен 
'для от'мельной и заотмельной зон. Часто распространен и в условиях мел'
кого шельфа. Плотность населения высокая . :Колонии средних размеров ,  
массивные, часто с перистым расположением нораллитов. Форма колоний 
пластинчатая и комковатая у основания полипняна. Часто образуЮтся 
на поверхности колонии бугры и пальцеобразные выступы. Такие коло
нии характерны для зоны мелко�о шельфа. Захоронены полипинки чаще 
в автохтоннам состоянии, однако имеется несr{олько захоронений аллох
тонного типа. Причем пальцеобразные, цилиндрические отростки часто 
захоронены отдельно от оснований колоний, что давало повод для- отож
дествления их с другими родами . На отмели длинные отростки не возни
нали, и захоронены здесь колонии обычно в прижизненном положении 
в массивных или доломитовых известняках. В зоне мелкого шельфа за
хорошшия связаны с комковатыми и бугристо· наслоенными известняка!\m, 
часто с детритом. Экология видов Scalites tchernovi и S.  prostratus о_чень 
близка . . Незначительные отклонения в морфологии (несколько ' разная 
структура стенки кораллнто в и формы колонии), возмощно , связаны· с ин-

' u u дивидуальнои изменчивостью или с отклонениями условии среды, в которых 
обитали отдельные бионты. J;Joлee внимательное исследование экологии 
этих форм, возможно, приведет к слиянию видов . 

26.  Squameopora hidensis (рис. 6 ,  26) . Лудлов - ранний девон. В По
долин вид существовал в лудлове (сокольсное и гринчукс.кое времена) . 
Приурочен R верхней части мелкого шельфа и предотмельной зоне. По
селения с низкой плотностыо населения. :Колонии средних размеров, мас
сивного сложения, толстоветвистые или цилиндрические (пальцеобразные). 
Захоронены аллохтонно в плитчатых известняках ,  реже мергелях с про
слоями детритовых известняков .  Часто в обломках . 

27.  Riphaeolites sokolovi (рис . 6, 27) . Конец пржидола - ранний . де
вон. В Подолии представители вида существовали в самом конце пржи
дольского века, давенигородского времени. Приурочены к верхней части 
зоны мелкого шельфа. Плотность населения очень низкая. Колонии мел-

. ние, массивного сложения, корковидные, инкрустирующие субстрат .  За
хоронены в бугристо наслоенных известняках с примазками мергелей . 

. 
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28. Favosipora clausa (рис. 6, 28) .  Поздний · венлок - ранний девон. 
В Подолии существовал в nозднем венлоке (м:укшинское время) - раннем 
иржидоле (раннераiпковское время) .  Вид nриурочен к мелкому шельфу, 
nриотм:ельньiм и отмельной зона1\i. Наиболее х арактерен для отмельных 
и заотмелъных платформ. Плотность населения средняя И низкая. :Коло
нии мелкие, массивные, иноrда со свободными единичными кораJiлитами 
в периферической части �олонии. Полипилки сферические и желваковидные. 
Захоронены авто- и аллохтонно в различного типа породах , исключая ар
rиллиты и песчаники. 

29. Syringolites kunthianus (рис. 6, �9) . Ранний венлок. В Подолии 
существовал в раннем венлоке в конце деюпинского - начале марьянон
екого времени. Приурочен к средней части мелкого шельфа . Расселялея 
и в смежных зонах . Плотность населения средняя: :Колонии крупньL\: и 
средних размеров, массивного сложения, полусферической формы, иногда 
несколько уплощены .. Захоронены в прижизненном положении в мелко-
и грубо�омковатых глинистых известняках . 1 

· 

30. Roemeria infundibulifera (рис. 6, 30). Пржидольский век - сред-
ний девон. В Подолии существовал в пржидольский век, рашковское вре
мя. Вид ·приурочен R отмельной зоне платформенного типа. Плотность на
селения высокая только в гнездах . :Колонии мелкие, массивного и .кустис
того сложения'. Н а  периферии колопни часто встречаются свободные ко-. 
раллиты или пучки из нескольких кораллитов . В общем колония пучко
образно-кустистая. Захоронены полипилки авто- и аллох'J,'онно в массив-· 
Hh\X известняково-доломитовых разностях пород, обычно группами . 

31 . Holacanthopora jascialis (рис. 6, 31 ) .  Ранний девон. В Подолии 
единичные ·представители расселялись в лохконском веке, митковекое 
время. ПJ?иурочен вид к зоне верхней части глубокого шельфа . Захоронен 
в прижизненно]';I положении в аргиллитах . 

32. Parastriatopora mutaЪilis (рис. 6, 32) . Поздний лландовери - луд
л'ов . В Подолии · существовал в .лудлове, сокольекое время. Приурочен 
к предотмельной и отмельной зонам платформ�нного типа. Распространен 
также и в. верхней части мелкого шельфа. Плотность населения, как nра
вило, высоюiя. :Колонии средних размеров, массивного сложения,  тЬлсто- · 
ветвистой формы. Захоронены аллохтонно 1 обычно скоплениями ; облом
ки в лежачюf . положении. · В Подоли� представители вида захоро
нены в плитчатых известн�ках , часто массивного· сложения . В зоне мел
кого шельфа захоронения связаны чаще _всего с глинистыми разностями 
известняков и мергелями . 

33. Thamnopora madreporacea- (рис. 6, 33) .  Ранний - средний девон. 
В Подолии распространение вида связано с лохковским веком, ·тайнин
ским: временем. Приурочен к верхней части мелкого шельфа. Плотность 
населения очень высокая. Образует коралловые луга.  :Колонии мелких 
и сре,цних размеров для ветвистых форм, массивного сложения,  тонко
ветвистые и цилиндрические. Захоронены аллохтонно, обычно скопления
ми обломков в лежачем nолт-нении по плоскостям напластования гли
нистых разностей пород. :Как правило, это сильно глинистЬiе известняки 
или мергели. · 

· · 
34. Striatopora flexuosa (рис. 6, 34). Поздний венлок � пржиДол. • 

В Подолии существовал на· протяжении всего этого времени (мукшин
ское - дзвенигородское времена) ,  Характерен для биогермных фаций 
средней и верхней частей мелкого wельфа и отмельной зоны, · где имеет 
достаточно· высокущ плотность населения.  В межбиогермных и равнин
ных. фациях мелкого Шельфа плотность населения значительно ниже. :Ко
лонии мелкие, маtсивного сложения, . низкоку_стистой формы. :Кустистая 
форма кол.онии создается достаточно толстыми ветви<rrыми в:Ь1ростами 
от общего пластинчатого основания колонии . Захоронены в основном 
в массивных известняках биогермного типа и различных разностях- из
вестняков и мергелей зонЬI мелкого шельф1:1, обычно в прижизненном nоло
жении, Плотно прикрепленные к субстрату. 
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· 35 . Taxopora xenia (рис. 6., 35) .  Поздний вевло:к - начало лох:кова. 
В Подолии му:кшивс:кое - тайвовекое время. Приурочев :к средней и .верх
вей частям мешюго шельфа, приотмельным и отмельвой зонам. Наиболее 
характерен_ для межбиогер:мвЬLх фаций отмельвой зоны, где образует 
предбиогер:мвые луга с большой плотвостью населения. Иногда расселял
ея с высокой пло;востью населения и на пологих :клонах 'биогермов . Ко
лонии мел:кие, массивного сложения, тов:коветвистые. Захоронения авто- . 
хтонные в обломках , лежащих по плоскостям напластования 1:1 гориаов- · 
тально в мергелях и глинистых ·известняках . В веслоистых биогерм�х 
не ориентированы. Часто породообразующий. , 

36. Subalveolitella repentina (рис . 6 ,  36) . Поздний лландовери - ран
ний лудлов .  В Подолии вид существовал :в позднем вевлоке (мукшив
ское время) - ра;нве�I лудлове (раннеконовс:кое время) .  Приурочен :к от
мельным и приотмельнЬiм фац:Иальвь111-r зонам. Наиболее характерен для 
околоби_огермных фаций, где образовывал луга с высокой плотностью 
населенИя, а также для биостромвых фаций, в которых встречаются кус
тисто-пушистые колонии этого вида. Колонии в освовном мел:ких и сред
них размеров, с массивным сложением :кораллитов. ОбJ;>азовывали по
стройки двух типов - тонковетвистые и кустисто-пушистые с полусфери
ческой :крон;ой. Автохтонвые захоронения известны только у :кустисто
пушистых :колоний в фациях биостро:много типа . Остальвые захоронения 
аллохтоввые. Обломки :колоний захоронены в лежачем положении неда
леко от места жизни , иногда образуют целые пр.ослои . Типичны захоро
нения В СИЛЬНО ГЛИНИСТЫХ ИЗВеСТНЯКаХ И мергеляХ . В бИOCTpOli-IaX обЛОМ
КИ захоронены в разных положеднях гнездами, иногда по наслоениям био
строма образуют прослои, переполвенные обломками колоний этого вида. 
Один из немногих видов табулят, который существовал в заот:мельвой 
зоне бассейна И захоронилеЯ зде�Ь в,слоистЬLх доломитовых известняках . 

37.  Subalveolites panderi (рис . 6 ,  37) . Венлок. В Под6лии был распрост
ранен в венлоке/ раннемарьяновское время. Приурочен к фации верхней 
части мелкого шельфа. Плотность населения низкая. КолониИ средних 
размеров ,  массивного сложения, полусферические, несколько уплощен
вые. Захоронен в грубокоJ\�коватых <известняках в прижизненном поло
жении. 
· 38. Tuvaelitesl hemisphaericus (рис. 6, 38). Поздний венло:к - пржи
дол .  В Подолии существовал в поздн'ем веялоке (:марьяновское время) -
прж'идоле (дзвенигородское время) .  Один из эврифациальвых видов табу
лит. ПриуроЧ:ен :к фации мелкого ШiJiьфа и :к· отмельной зоне. Все колонии 
массивного сложения.  На мелком шельфе встречается в двух модифика
циях . На ровных полях - колонии крупные ; полусферические, весколь
ко уплощенные.  За:Х:орон.sшись в прюнизненном положении в ·глинистых 
:комковатых известняках и в мергелях с _ прослоями и линзами детритоных 
известняков .  В биогермах мелкошел;ьфовой зоны :колонии значительно 
меньше, а фор111а их становится неправильво-желвакообразвая. Часто 
наблюдаются многоэтажвые н�слоения: ИнQгда колонии приобретают сфе
рический вид и образуют обрастания. Скелетная масса в зависимости 
от условий среды имеет разную толщину, а кораллиты от полусфериче
ских. до щелев:Идных . В биогермах захоронены в авто- и аллохтонмом со
стоянии: В межбиогермных фациях комковатых известняков захоронен 
в прижизневноl\� положении. Кроме того,' здесь ж_е захоронен в свалах био
гермов типа ям и Желобов , где образует скоплевия. _ Плотность населения 
в местах поселений вида пра:ктиче{:ки всегда высок'ая. В отмельной и при
отмельных Зонах колонии вида мелких и средних размеров,  различной 
формы. Захоронены в массивных биогермных , · тонкоплитчатых и глинис
тых известняках , реже мергелях . 

39. Barrandeolites bowerbanki (рис. 6 ,  39) . Лудлов . В ·цодолии сущест
вовал ·в малиновецкое время. Приурочен к средней и верхней частям зо
ны мелкого шельфа и предотмельной зоне.  Плотвость населения обычно 
высокая . Колонии средних · размеров , массивного сложения, иногда рас
щепляющиеся на поздних стадиях роста. Обычная форма колонии rрибо-
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ви).(ная с точечным основанием. Реже встречаются полусферические и пуч
ковато-кустистые колонии,. а также сферические и грушевидные. Захоро
нены большей частью автохтонно , в комковатых , плитчатых , глинистых 
и детритоных известняках и в J\�ергелях с прослоями � линзами д'етритовых 
известняков.  В зоне верхней части мелкого ш�льфа часто встречаются 
в биогермных фациях , где колонии обычно имеют неправильную комко
ватую форму ·и захоронены здесь в ав.то- и аллахтонном состоянии в мас
сивных биогермных известняках. . 

40. Tiverina vermiculata (рис . 6 ,  40) .  Лохков.  В Подолии Широко был 
распространен в чортковское и иваневское времена. Вид, вероятно , раз
вивалея на закрытом шельфе. Колонии на биотопах были разного размера .. 
Раз:мер некоторых полусферических колоний иногда достигал 1 ,О м. 
По компоновке караллитов колонии кустистые, пучковидно-кустистые , 
компактные и массивные. Причины этих модификаций пока не выяснены. 
П редпол.агаемый латеральный ряд по /типу построек колоний приведен 
на рис . 6, 40. Захоронения в основном автохтонные, но достаточно много 
даже крупных колоний захоронено в перевернутом виде иЛи в виде ме
тельчатых образований в леЛ\ачем полоri,ении . Основной тип захоронений 
связан с аргилдитами , переслоенными известняками или· с линзами из-
вестняков . • 

4 1 .  Syringopora fascicularis (рис . 6 ,  41) .  Силур, девон , возможно, 
и карбон . В Пододии был распространен в венлаке (марьяновское вре
мя) - пржидол� (дзвенигородС'Кое время).  Широкий эврибионтный вид. 
В Подолии установлен в средней и верхней частях мелкого шельфа. Пдот
ность населений иногда очень высокаЯ , образовывал коралловые заросли . 
Н аиболее. крупные колонии ваблюдались в средней части мелкого шельфа, 
здесь же отмечаются И колонии с более крупными коралдитами . Форма ко
лоний кустистая При общем полусферическом габитусе подипняка. Ветре• 
чаются в зонах медководья и сферические колонии . Захоронения, ·как -пра
видо , связ.аны с известняковыми породами разной комковатости и гли� 
нистости . Реже захоронен в ровнопдитчатых известняках. 

42 . Syringopora fascicularis forma affaЬilis (рис. 6, 42) . В Подолии 
встречается Б венлаке и лудлове. Характерным ДдЯ формы является сим
биоз со строматопорами . Развит в основном в услови·ях верхней части мел
кого шельфа. Иногда наблюдается и в бол,ее глубоких .частях бассейна. 

43. Protaraea ungerni (рис. 6 ,  43) . Ашгилл. В Подолии распространен 
в субочских слоях. Верхняя часть мелкого шедьфа, по безлагунному про
фидю бассейна.  Н.олонии средних разJ\�еров , массивные, полусферические. 
Захоронены автохтонно в неравно наслоенных известняках. 

44. Protaraea richmondensis (рис. 6, 44) .  Ашгилл. В Подолии распрост
ранен также в субочских сдоях . Колонии средних размеров и медкие ,  мас
сивные, корковидные . ·Фации и захоронения те же.  

45. Wormsipora hirsuta (рис. 6 ,  45) . Ашгидл. В Подолии распростра-· 
нен в субочских слоях . Кодании средних размеров , массивные, полусфе
рические. Ф11.ции и тип захоронения те же.  

46. Desmidopora alveolaris (рис . 6', 46) �  Венлок. В Подолии существо
вад в венлоке, мукшинекое время. Вид разви:Вадся в межбиогермных нор
мально-морских фациях. Колонии средних и крупных размеров , массив
ные; комковатой,  полусферической и неправильной с разрастаниями формы. 
Иногда одна колония образовывала многоярусные постройки . . Захоро�я
лись кодании в основном в прижизненном положении в г линистых из
вестняках . 

Проведенный анализ латер�льного распространения видов табулят 
Подолии в зависимости от глубины, фаций и удаленности от берега позво
ляет провести некоторые обобщения (рис. 7 ) .  

Из сорока четырех видов табулят только один Holacanthopora fascialis 
и11-rед максимум развития в зоне гдубокого шельфа. 

В зоне нижней части мелкого шельфа максиму:tу: своего развития имел 
тодько Favosites kozlowskii.  Всего в этой зоне зафиксировано шесть видов 
табулят. 
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Рис. 7. Латеральное распространение в бассейне видов табулят Подолии в зависимо
сти от ГJrубины, удаленноет и от берега и фаций. 

Для средней части зоны мелкого шельфа по своему максимуму разви
тия в силуре выделяется Syr.ingopora fascicularis. Н аиболее же типичный 
вид, не выходящий за пределы сущесцювания этой зоны,- Syringolites 
kunthianus. М аксимум развития в этой зоне. достигали 1 1  видов, а общее 
развитие Имели 28. 

В верхней части зоны мелкого шельфа максимума развития достигает 
Favosites gothlandicus. Видом, не выходящим за пределы этой зон�r ,  яв� 
ляется, вероятно, Squamofavosites incrediЬilis. Всего здесь развива
лось 29 видов,  а максимума -своего разnития достигали 1 3 .  

В предотмельпой зоне максимума среди всех изученных видов дости
гал Parastriatopora mutaЬilis, а видом-индексом этой зоны, возможно , яв
ляется Thecia minor spinosa. Н аивысшего развития в этой зоне достигали 
7 видов табулят, а всего в ее пределах расселялось 26. 

Отмельная зона характеризуется максимумом развития Subalveoli
tella repentina. За пределы Подолии не выходит Thecia confluens. Вообще 
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маRсимальное развитие здесь имели 6 видов ,  а в ее пределах ·существовало 
до 16. ' 1 

Заотмельная зона хараRтеризуется самым боЛьшим р �звитие:м Scali
tes tchernovi . Вида, существующего тольRо в данной зоне, не обнаружено. 
Всего в этой зоне :маRсимальное развитие имелii тольRо 4 вида, заселялись 
же в ·пределах этой зоны ОRоло 12 видов табулят. 

В Лагунной зоне с повышенной соленостыо мог существовать едиНИ'!НО 
тольRо Favosites gothlandicus. 

НесRольRо обособленно стоит Tiverina vermiculata, Rоторая занимала 
широRие . ri�ощади закрытого шельфа. · 

Рассматривая латеральное развитие видов со стороны глубоRоводной 
части бассейна; можно отметить рубежи групп видов, отмеченные наибо
лее хараRтерным из них. На рубеж е  ·верхней части глубоRого ш ельфа 
появляется 3 вида - вид-индеRС F(шosites kozlowskii ,  на рубеже нижней 
части мелRОГО шельфа - 4 вида - вид-индеRС Tuvaelites hemisphaericus. Р у
бещ средней части мелRогс) шельфа хараRт.еризуется появлением 22 видов -
.вид-индеRС Н alysites catenularius. Н а  ру,беже верхней части мелRого шельфа 
чисЛо появивmихся видов СОRращается до 6 - вид-индеRс Parastriatopoгa 
mutabllis. Предотмельная зона узнается по появлению со стороны отRрыто
го :моря 5 ВИДОВ - вид-индеRС Laceripora cribrosa. Н а  рубеже отмельной 
зоны их тольRо 3 - виДом-индеRсом,  по-видимому, можно считать Roeme
ria infund{buliГera или Thecia confluens. 

При рассмотрении появления видов ,  при движении со стороны бере- . 
га ,  отмечается следующее. Н аиболее близRи н береговой линии при нали
чии соленых лагун или заRрытого шельфа Favosites gothlandicus и Tiverina 
vermiculata,. Заотмельная зона обозначается поЯвлением 10 видов - вид
индеRс Suba,lveolitella repentina. Отмельная, баровая , зона хараюеризует
ся еще 5 оодами - вид-индеRс ParastriatOpora mutabllis. Окончание баро
вой зоны знаменуется появлением сразу 1 3  . видов - вид-индеRс · Cysti
halysites mirabllis. На мелRом. шельфе прявляются еще S, видов - вид-ин
декс Н alysites ca:tenularius. Средняя часть мелRОfО шельфа отмечается 
5 видами - вид-индеRс Favosites kozlowskii .  И на глубоRом шельфе развит 
Holacanthopora fascialis. . 

Общий анализ латерального развития видов табулят достаточно ус
ловный, условно и :iшксимальное р азвитие .видов в той или иной части бас
сейна, условньi и латеральные рубежи Их появления и исч.езновения ,  а так
же и виды-индеRсы. ОднаRо эти данные. позволяют ориентИроваться в ла
теральном распространении видов табулят не тольRо по отноШению к фа
циям, удаленности от берега или батиметричесRой Rривой, но и по отноше
нию видов табулят друг R другу. При наRоплении такИх данных по табу
лятам можно _будет достаточно точно определять зону бассейна. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТАВУЛЯТ .. 

УРОВНИ ( БИОГОРИ30НТЫ ) ПОЯВЛЕНИЯ 
·И ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ ТАБУЛЯТ . 

. МЕСТНЫЕ ИН ТЕР30НЫ ТАБУЛЯТ 

Табуляты в разрезе ордовиRа·, силура и щтшего девона Подолии яв
ляются одной из :многочисленных групп органичесRого :мира. Встречаясь 
ПрактичесRи цо всему р-азрезу, они имеют здесь большое значение Rак 
для расчленения этого разреза, таR и для сопоставления его с другими раз
резами и, в частности, с общей стратиграфической шналой. BIЩIIe дается 
стратиграфический анализ 44 исследованных видов табулят и некоторых 
видов близкородственных групп (геолитоидей и гидрозой) . Р аспростране
ние типов сообществ по· фациальным зонам б ассейна приводится в табл. 2.  
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Одной из основных задач был охват всего имеющегося материала по 
табулятам Подолии. Все экземпляры из многочисленных коллекций на
ших сборов и сборов многих других исследователей силура Подолии были 
привязаны к опорному разрезу Подолии и отнесены к тому или иному ви
ду. Виды, там где это было возможно , ущанавливались на основе популя
ционного анализа. Анализировались' виды как узкого , так и широкого 
стратиграфического распространения (табл. 3 ) .  

Видов табулятоморфных кораллов в Подолии немного , но ·в то же вре
мя они достаточно четко определяют некоторые стратиграфические репера. 
Так, Wormsipora hirsuta и Protaraea ungerni чеТI:\О определяют ашгилл, 
Syringolites kunthianus и Thecia minor minor - нижнюю часть венлока, 
а Desmidopora alve_olaris И Thecia confluens - верхнюю часть венлока. 
Barmndeolites bowerbanki и Laceripora cribrosa датируют лудловекие отло
жения, а широкое развитие Favosites kozlowski i  и Squameofavosites bohemi-
cus фиксирует нижнюю границу девона. 

При наличии ВIИДов узкого стратиграфического распространения виды 
с широким стратиграфическим распространением, как правило , в оощем 
стратиграфическом анализе не принимались во внимание или обсужда
лись только в связи с комплексами каких-либо местны� стратиграфиче
СЮIХ подраЗделений, дополняя их характеристику. Проведеиное исследо
вание по табулятам показ.ало важность для стратиграфии не только уста
новления биозон узкострати.графич�Jски распространенных видов,  но и ус
тановления биогоризонтов (уровней, на которых появляются и исчезают 
виды) и интерзон, ;заключенных между этими уровнями (табл. 4) .  В ре
зультате этого появилась возмож'ность анализировать развитие (распро
странение) табулят во времени не по установленным ранее литологическим 
и хронологическим подразделениям, а по стратиграфическим интерва� 
лам,, установленным по табурятам и увязанным с этими подразделениями. 

Методика установления" местных биогоризонтов,  т. е.  уровней, на ко
торых появляются и исчезают виды в разрезе, и биоинтервальных зон 
проста и заключается в следующем. По всему исследуемому разрезу в пре
делах одной фациальной зоны по простиранию (т .  е. свиты) устанавлива
ются границы нижнего и верхнего пределов р аспространения всех видов .  
Э т и  границы фИI:\СИруются относительно местных стратиграфических под
разделений, а между ними определяется интервал (интерзона) совместного 
·Существования видов в этом районе. Таким образом, по совместному' на
хо;.кдению видов Ii дальнейшем достаточно точно может быть определен уз
.кий стратиграфический интервал этого района. Констатация подобных 
интерзон важна не толь·ко ДJIЯ рассмотрения стратиграфического распро
·Странения видов и анализа их стратиграфического значения, но и для уста
новления латераЛьных рядов сообществ бffссейна, .так как по�леднш:� могут 
быть обоснованы только в стратиграфических рамках совместного сущест
вовация видов. Дадим стратиграфический анализ видов табулят по выяв-
ленным местным интерзонам. · . 

· В ордовИке Подолии име�тся только одна местная биозона, связанная 
с развшrием в субочской пачке молодонекой свиты трех зональных видов 
гелиолитоидей - Wormsipora hirsuta, Protaraea ungerni и Р. richmondien
.sis. Все эти виды появляются с основания субочской пачки и исчезают из 
разреза в ее кровле. . 

В силуре подольс·кого разреза ус:rановлено по табулятам 25 местных 
интерзон. . . 

Первая интерзона - Wormsipora hirsuta ( ,....- ) 7 ( +) Mesofavosites · du
-alis. Она охватывает большой стратиграфический интерваЛ от верхов ордо
вика ашгильского яруса до низов верхнего лландо'вери. Такой большой 
интервал зоны связан с размьrвом отложений .верхней части ордовика и 
нижней части силура .  Интерв-ал зоны определяется исчезновением· Worm
sipora hirsuta , Protaraea ungerni и появлением в разрезе· Mesofavosites 
dua/is, Halys,ites catenularius и Favosites gothlandicus. 

Втор:;�я интерзона - Favosites gothlandicus ( +) -;- ( +) Syringolites 
.kunthianus. Интервал ее также значительный. Он охватывает большую 
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Т а б л и ц а  3 
Стратиграфическое распространение табулят Подолии (список табуллт по алфавиту) 

Вид 

Barrandeolites bowerbanki 
Calamopora alveolaris 
Catenipora escharoides 
Cystinalysites mirabllis 
Desmidopora alveolaris 
Favosites eichwaldi 
F. gothlandicus 
F. gotblandicus septa�a 
F avosites intricatus 
F. kozlowsckii 
Favosipora clausa 
Н alysites catenularius 
Н olacantlюpora fascialis 
Laceripoгa cribrosa 
Mesofavosites bonus 
М. dualis 
М. konovskiensis 
М. pinnatoides 
М esosolenia т·eliqua 
Multisolenia tortuosa 
Parastriatopom mutabllis 
Protaraea ungerni 
Р. richmondensis 
Riphaeolites sokolovi 
Roemeria infundibulifera 
S calites prostratus 
S с. tchernovi 
Squameofavosites bohemicus 
S. incredibllis 
Squameopora hidensis , 
Striatopoт·a flexuosa 
Subalveolitella repentina 
Subalveolites panderi 
Syringolites kuntblanus 
S. fascicularis 
S. fascicularis affabllis 
Тахорот·а xenia 
Thamnopom madreporacea 
Thecia confluens 
Th. minor minor 
Th. minor podolica 
Th. minor spinosa 
Т!�. saaremica 
Tiverina vermiculata 
Tuvaelites hemisphaericus 
Wormsipora hirsuta 
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часть верхнего лландовери и самую нижнюю часть венлокq.. Связан с от
сутствием большей части верхнелландоверийских отложений и отсутстви
ем -табулятовых биогоризонтов в реетевекой и большей части демшинекой 
свиты. Нижняя граница интерзоны определЯ:етая появлением: в нижней 
части теремцовской пачки Favosi_tes gothlandicus, Н alysites catenularius, 
Mesojavosites dualis, а верхняя граница - появлением Thecia minor minor, 
Syringolites kunthianus. _ 

Тре:rья интерзона - Syringolites kunthianus ( +)--:-(-) Thecia minor 
minor. Занимает объем самой верхней части демшинекой свиты. Нижняя 
граница проводится по появлению Syringolites kunthianus, Thecia minor 
minor, а верхняя граница - по исчезновению Thecia minor minor и появ
лению Th. minor podolica, Subцlveolites panderi. 

Ч етвертая интерзона - Thecia minor podolica ( +)--:-(-) Syringolites 
kunthianus. Объем _укладывается в нижнюю часть марьявовекой свиты. 
Нижняя граница связана с исчезновением Thecia minor minor и появлени
ем Th. minor podolica , Subalveolites panderi. В ерхняя граница определяется 
исчезновением Thecia milior podolica , Syringolites kunthianus, Subalveoli
tes panderi и появлением Calamopora alveolar·is, Tuvaelites hemisphaericus, 
Syringopora fascicularis. 

Пятая интерзона - · Tuvaelites hemisphaericus· ( +)--:-( +) Thecia minor 
spinosa. Занимает объем средней части марьявовекой свиты. Нижняя гра
ница связана с филогенетическим появлением Tuva�lites heinisphaericus 
и фациальным появлением Calamopora alveolaris, Syringopora fasciculari�. 
ВерхнЯя гра-ница проводится по появлению Thecia minor spinosa, Multi
solenia tortuosa. 

Шестая интерзона - Thecia minor spinosa ( +)--:-( +) Cystihalysites- mira
Ьilis. Охватывает объем: самой верхней части марьявовекой свиты. Н иж
няя граница проводится по становлению формы · Thecia minor spinosa и 
фациальному появлению Multisolenia tortuosa. Верхняя граница зоны свя
зана с исчезновением Thecia minor spinosa и появлением:, связанным со 
Cll-reнoй фаций - Cystihalysites miraЬilis. 

Седьмая интерзона - Cystihalysites miraЬilis ( +)--:- (  +) Taxopora xenia. 
Объем зоны полностью соответствует черченской свите. Нижняя граница 
связана с появлением Cystihalysites miraЬilis, а верхняя - с исчезновением 
Н alysites catenularius, 1vlultisolenia tortuosa. Кроме того , на верхней грани
це отмечается появление сразу шести видов - Favosipora clausa, Stl·iato
pora flexuosa , Subalveolitella repentina, Taxopora xenia , Thecia confluens, 
Th. saaremica , что связано с резким изменением предотмельных отмель
ньFми фациями. 

Восьмая интерзона - Thecia saaremica ( +)--:-( +)-Desmidopora ·alveola
ris. Занимает больший нижний объем мукшинекой свиты. Нижняя граница 
зоны, как уже указывалось, с�я:зана с резким фациальным изменением в 
состав� фауны. Н а  нижнем рубеже зоны исчезают Halysites catenularius, 
Multisolenia tortuosa и отмечаются Thecia saaremica, Th. confluens, Taxopora 
xenia, Striatopora flexuosa , Pavosipora clausa - виды, местный биогоризонт 
которых достаточно близок фило·генетическому, и, кроме того , здесь же по
является впервые Subalveolitella repentina. В ерхняя граница зоны связана 
только с появлением Desmidopora alveolaris. 

Девятая интерзона (местная. биозона) - Desmidopora alveolaris. За
нимает верхнюю часть мукшинекой свиты. Определяется границами меСJr
ного распространения вида-индекса. 

Десятая интерзона - Desmidopora alveolaris (- )-7-( +) Barrandeolites bo
werbanki. Объем зоны определяется устьевекой свитой, вероятно , в нее 
входит еще и самая верхняя часть мукшинекой свиты. Нижняя граница 
зоны отмечается только по исчезновенИю, скорее всего , фациальному 
Desmidopora alveolaris. Верхняя граница этой зоны фиксируется массовым 
фацю:iльным появлением: J]arrandeolites bowerbanki , М esojavosites alveoli
toides konovskiensis, Mesofavosites bonus. Причем биогоризонты появления 
двух первых видов,  по-видимому, близки филогенетическим. ' 
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Т а б л и ц а  4 
Сопоставление местной стратиграфической схемы силура Подолии е общей стратигра

фичоокой шкалой ( по · табулятам) 
Общак шкала 
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Обmак шкала по табулктам 

:;; 5 ОбЩие уровни (биогоризон-
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� иовеник (-) табулкт 
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СтратиграфичесJ<ак с хема Подолии 
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(-) В arrandeolites 
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(-) Cystihalysites mirabl 
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(-) Mesofavosites konov 
tJ:: skiensis 
сО (-) Parastriatopo1·a muta ;.; <) ".. 
:=:; .... Ьilis 

� (-) Squameofavosites inc 
l:il redibllis 
о. (-) S quameopora hidensis h (+) Squameofavosites . inc-

redibllis 

� \  
� � 1 (-) Tlмcia saaremica 

1 (-) М esofavosites bonus 
tJ:: :;:: (-) М. dualis сО 
;::; <) t:: (-) Calamopora alveolaris ..Q 1:1: 
" tl:l (-) Lace1·ipora cribrosa о :E C'I':)  � (-) Striatopo1·a flexuosa о tl:i "'"'  

u � ( + )  Laceripora cribrosa 
( +) Parastriatopom muta-

Ьilis 
(+) Squameopora hidensis 

� � j  с:: 0:: ..,... 
·� � <) р.. (-) Subalveolitella "' "' repen-о tl:l � ..,... tina о .... 

;:::::: - ( +) М esofavosites banus 

� ( +) М. konovskiensis 

Устьев-
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.... 

. 

с:: ф 
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tl:l � 
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Cl{aH 

§ � р.. ф 
"' р:! 

(-) Desmidopora alveola-
ris 

(+) D .  alveolaris 

(+) Favosipora clausa 
( +) Striatopora flexuosa 
(+) Subalvealitella repen-

tina 
(+) Taxopora xenia 
(+) Thecia confluens 

. ( +) Th. saaremica 

(-) Н alysites catenularius 
(-) Multisolenia tortuosa 
(+) Cystihaly'sites mirabl-

lis 

(-) 1]'hecia minor spinosa (+) Multisolenia tortuosa 
(+) Barrandeolites Ьошеr-

· banki 
· 

(+) Thecia m inor spinosa 
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р.. 0.> :;; -
о > ::.... . ( +) Т uvaelites Jumisplteri-

cus - �� 0.> · 
(-) Tl!ecia minor podolica <:!: 

� (-) Syringolites kuntbla-
р.. nus \0 � "1 · (-) S ubalveolites ·panderi о ;>\ "' > � о (-1-) Baгrandeolites bowe1·-0: � = :·;sl banki 'о.> "' ( +) F avosipora clausa � -
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о р.. р.. "' 
о ...,.. , ""' """ 
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1 1  

' 

(-1-) Calamopora alveola1·is 
11':> (-1-) Tuvaelites lшnispkeri-

cus . 
(-1-) Syringopora jascicu-

0: laгis 
!:<: 
� 

(-) Tl1ecia minor podolica :<! 
=- (-) Syringolites kunthia-::r:: n us 

. -.:j< (-) Subalveolites pande1·i 

(-1-) Tl�ecia millO/' podolfca =< ( + )  Tltecia minor podolica (-1-) SubalveoliЩ panderi 
р.. 
>, (-) . Тltecia minor minor (-) Thecia minor minor 
� Демшин- ( +) Th. mino1· minor 

u с .кал <\'") (-1-) Syringolites kuntbla-

-- > ( +) Tl1ecia minor minor - ( +) S y1·ingolites kuntbla-Бил- . nus 
дуоз ( + )  · S u balveolites p·andet·i 

( +) ·cy.�til!alysites· mi1·abl-
l is 

[ Верхний 
- (-1-) Favosites gotblandicus -"' ·  � ( +) М ultisolenia tortuosa 1"1 о (+) Subalveolitella repen-<:!: 

= tina "' "1 ;::; 

Ни

ж-
�- � 

ии й- j 
с редний --

(-) Tetradium fibratum 
� (-) Calapoecia canadensis ;:::) (-) Nyctopora Ьillingsi "' Ашrилл о (-) Wormsipora hirsиta <:!: 

Рестев-
с .к а я 

Отлон>епия 
отсутствуют 

Теремцов
-снал 

Отложепил 
отсутствуют 

0: 0: "' "' х 5 <:> "' 

-

� 

...... 

n us 

' 

' 

(-1-) Favosites gotblandicu 
( +) Н alysites catenula1·iu 
(-1-) Nl'esofavosites dtюlis 

' 

(-) 'Protaraea ungerni 
(-) Wormsipora hirsuta 

s 
s 

р.. (-) Ргоtагаеа ungemi "" о о о ( +) Catenipoгa · escharoide !"{ \0 s 
о ;;.-, ( +) Protaraea tmgerni а u (-1-) Wormsipora hirsuta ;;;:; 

Одиннадцатая: интерзона 7 Barrandeolites boшerbanki ( +)-:- (- )  Subal
veolitella repentьna . Занима�т о.бъем нижнеконовской и частич�ю верхне

_ коновской подсвит .. �-Iи;-к няя граница фац иальная , определяется появле.:. 
н:ием Barrandeolites boшerbanki, Mesojavosites alveolitoides konovskiensis, 
Mesofavosites bonus. ВерхнЯя грnница связана с исчезновением Subalv(юli-
tella r·ep(!ntina . . . 

Д венадцатая интерзона - 'Subalveolitella repentina-(....:_ )-:- ( +) Laceripora 
cribгosa . ' Охватывает объем верхней части верхнеконавеной подсви:ты. Н иж
няя гранщ�а проводи;тся по и<;:чезновению Subalveolitella repentina , а верх
няя - по цоявлению Laceгipora cribrosa , Parastriatopora mutaЬilis, Squa
meopom hidensis. В пределах зоны нинаких видов из табулят не появляется 
и не исчезае.т . Здесь присутствуют только виды с ш ироким стратиграфи-
чесни:м распространением. _ 

Тринадцатая интерзона· - Laceripora aibгosa ( +) -:-(- ) Stтiatopora jle
xuosil . .По объему ооответст;оует н иж ней части сокольсi<ОЙ свИты. 
Н ютшяя граница определяется появJrени:ем Lасегiрога crib1·osa , 
Parastгiatopqгa mutaЬiUs,- Squameopora hidensis. В ерхняя граница зоны прii
урочена к исчезновению Laceгipora cri bгosa , Striatopora jlexuosa , Calamojю-
ra a'lveolaris. ' 
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Четырнадцатая интерзопа - Striatopora flexuosa (- )-:-- (-)  Mesofavo- , 
sites dualis� Приурочена к верхпей части ииЖ:несокольской подснитьr . Ин-
тер.вал зоны свнзан вначале с исчезновением: Striatopom flexuosa, Laceri
pora cribrosa , Calamopora alveolaris, а затем с исчезновением:· Mesofavosites 
dualis, М esofavosites bonus. 

· 

Пятнадцатая интерзона - Mesofavasites dualis· (- )-:-- (-) Thecia saare
mica . ЗанИмает объем самой верхней части нижне- и верхнесо колЬСJ'ОЙ под
свит. Н илшля граница �роводится по исчезновениrо J\llesofavosites dualis, 
Jl!Jes?favosites bonus, а верхнян - по исчезновещпо Thecia s iюr·етiса . -

Шестнадца11ал интерзона - Thecia saar·emica (- )-:-- ( +) Squameojavosi
tes. incrediЬilis. В кшочает нюннюю половину I'р.инчуксJ!:оЙ свиты. Опреде
ляется только по исчезновению Thecia sam·emica и пояшrению Squanieoja
vosites inaediЬilis. 

Семшiдцатан интерзона - Squameofavosites inaediЬilis ( +)-:-- (-)  Cysti· 
halysites inimbllis. ОбъеJ\I зоны соответстnует верхней поJювине гринчуi<
ской свиты. Нижння граница проводител толыю по появлению Squameofa
vosites inaediЬilis. Верхний биогоризонт связан с фациальпьш и:с•rезнове
нием 1\Шогих видо в - Barmndeolites bowerbanki ,  Cystilщlysites mimЬilis, 
JI!Jesojavosites alveolitoides konovskiensis, Parast1·iatopora mutaЫlis, Squameo-
favosites inaediЫlis, Squameopora hidensis. · 

· 

. Восемнадцатан интерзона - Cystilшlysites miгaЬilis (- )-:-- ( +) Scalites 
pгostгatus. В объем зоны входят исаковскан сnпта (в ш ироко:м ее понимании) 
и нююшн часть нижнерашiювской подсвиты . ' Нижняя граница связана с 
фаЦиальным исчезновением: liiHoгиx в идов ,  х ар ю<теризующих· биогоризонт 
в ерхней границы семнадцатой зоны, а верхнян гранИца характеризуетсн 
появлением Scalites prostгatus. 

Деnлтнадцатая; интерзона - Scalites p1·ostmtus ( +)-:-- { +) Mesosolenia 
reliqua. Занимает верхнюю и нижнюю части нижне- и ср�днерашr\О вской 
подсвит . Х арактеризуется появлением на нюr�ней границе Scalites pl·o
stгatus, а на nерхней - Mesojavosites гeliqua , Favosites eicluvaldi. 

Д вадцатая интерзона --:- Jl!Jesosolenia гeliqua ( +)-:-- (-)  Pavosipora clausa. 
Зани11Iает среднюю часть среднерашковской подсвитьr . . . Н ин;няя граница 
устанавли.{!ается по появлению М esosolenia тeliqua, F avosites eiclLwaldi , а верх
ння - по исчезновению Favosipom clausa и появлению Scalites tclLeгnovi�  

· ДваДцать первая ин·терзона - Scalites tchemovi ( -+)-:-- ( +) Roemeria in
jundibulijem.  Зона з анимает оt)ъе:м верхней части среднерашiю-вск6й и 
нИжней части верхнерашковской подсвит. Н иж няя граница определяется 
по поя вJiению Scalites tclLernovi , <1 верхняя - по появJrению Roel'l�eria 
injundibulijeгa. 

· 

Д вадцать вторая интерзона - Roemeгia infundibulijeгa ( +)-:-- (-)  Sca
lites pr·ostгatus. Охватывает среднюю часть верхнер-ашковс:Кой подсниты. 
Она соответствует местной б иозоне Roemel'ia injundibulifem . Н иа-;ння гр а-У 
ница интерзоны проводится по появЛению этого вида, а верхняя граница -
по исчезновению его и · Scalites pгostratus. 

· · 

Д вадцать третья интерзо·на - Scalites pгostr·atus (- )-:-- (-)  Scalites tclLet'
novi. Охватывает "верхнюю часть верхнераш i<а1,3ской подсвиты. Н иашяя 
граница ее связана с исчезнов ением Scalites tchemovi , Roemaia infundibu
lifeгa , а верхняя - с исчезновением Scalites tcheгnovi . 

Д вадцать четвертая интерзона - Mesofavosites pinnatoides ( +)-:-- ( +) 
Favosites intгica tus. В юпочает са�,rую нююпою часть давенигородской сnи� 
т;ы . 'Нижння граница ,  фациаJiыrал , проводи:тсн по исчезновению Scalites 
tcheгnovi и появлению Mesojavosites pinnatoides. Верхння граница связана 
с появJiением Favosites intгicatus, Riphaeolites sokolovi . , 

Д вадцать пятая интерзо на - Favosites intгicatus ( +)-:-- ( +) Favosites koz
lowskii .  Охватывает верхнюю часть давенигородской .сю1ты.  Н юн ння ее 
граница проводится по появлению Favosi tes intгicatus, Riphaeolites soko
·zovi . Верхння граница связана с серией сближенных б иогоризонтов,  оп
ределяющихсн· главным образом фациальны м  ·исчезновением Favosites 
eichшaldi , 1\!Jesofavosites p innatoides, J\llesosolenia rel.iqua , Riphaeolites so-
kolovi , Tuvdelites heinisphaericus, Syгingopora · fascicularis. · 
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Рис. 8. Распространение видов табуллт и сообществ в тайноnекой свите ПодоJши (лох-

коnский нрус) .  

В девоне Подолии выделяются лишь три интерзоны по табулята:м. 
Все они характеризущт нижний девон, лохковский ярус. В нищней части 
лохковского яруса по р .  Днестр в фациальной зоне верхней части глубоко
го шельфа (н·изы борщевекой серии) выделяется йнтерзона Favosites kozlows
liii ( +)-Н +) Holacanthopora fascialis. Эта зона характеризуете� только 
появлением первого и вверху второго видов.  

По простиранию · в районе р .  Тайна выдеJшется своя интерзона Squ
ameofavosites bohemicus ( +Н-(-)  Taxojюra xenia (рис. 8)'. Объем этой ин
терзоны соответствует объему тайиовекой свиты. Норреляция интерзон 
Pavosites koz·loшskii ( +)+( +) Holacanthopoгa fascialis Squameofavosites bo
hemicus ( +)+(-) Taxopora xenia в настоящее время условна. Возмоii,но , 
что вторая интерзона частично находится ниже первой. 

В верхне:И части борщевекой свиты может быть заф1iксирована ин
терзона Holacanthopol'a fascialis ( +)+(  :-- ) Favosites kozlowskii по появлениЮ 
первого и исчезновению второго видов.  

Самой верхней частью ·разреза Подолии, в котором· развиты табуляты, 
являются чортковская и иваневская серии. По табулятам они "Полностью 
включаются в местную биозону Tiveгina .vermiculata, которая в настоящее 
время соответствует общей биозоне этого вида. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТАБУЛЯТ. 

В предшествующем разделе б�шо показано · значение табулят для 
стратиграфической разбивки разреза ордовика, силура и нижнего девона 
Подолии. Основываясь на эт�й разбивке, испоJrьз·уя при анализе общие и 
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местные биозоны уз�остратиграфичесRи распространенных видов , общие 
и местnы� биогоризонты, установленные по моменту ПQявления и исчщшо
вения табулят , общие и местные интерзоны, заключенные между этими 
биогоризонтами, и :J'!Заимоконтроль данных подраздеJiений, можно про
вести корреляцию некоторых разрщю в Европы и сопоставление разреза с 
Общей стратиграфической шкалой. Причем последняя, 1ш наш взгляд, 
должна включать не только биостратиграфичесrше подразделения и их 
характеристи�у, но и местные подразделения (формации = свИтам и пач-: 
ка:м) , к которым дается привязка всех компонентов костной и органической 
средЬI. В противном случае Общая стратиграфическая шкала теряет CM!>ICJI.  
По табулятам OHIJ. составляется на орнове изучения распрqстранения табу
лят по всем седи:ментационны:м басс�нам. В результате этого устанавли
ваются истинные (филогенетические) или самые низкие уровни появлениЯ 
видов , а также истинные (момент вьп.шрания вида) или самые высокие 
уровни исчезновения их . Установленные биогоризонты (границы, устано& 
ленные по моментам появления и исчезновения видов) привязываютсн к 
Общей. стратиграфической шкале всеми известныilш геологам и паJ.Iеонтоло
гам методами. После чего установленная шкала интерзон по какой-либо 
группе может получить статус Общей стратиграфической шкалы по данной 
группе ископаемых организмов.  В этой раб.оте дан первый оnыт составле
НИЯ· такой шкалы, в основе которой приняты наиболее. и3ученные по табу
ля.там разрезы 'Сибирской и Восточно-Европейской платформ. Сопостав-· 
Лен�е нек,оторых разрезов Европы по т-абулятам дано в табл. 5 ,  а местной 
стратиграфической схемы Подолии с общей стратиграфической шкалой·
в табл. 4 .  

Приведем оценку возраста вмещающих табуляты отложений Подолии 
и их корреляцию с раз):>еза:ми других регионов. 

М о л о д о в с к а я с в и т а .  Здесь табуляты распространены только 
в субочсrюй nаЧке, равной по объему местной биозоне Wonnsipora hirsuta . 
Общий об·рем биозоны установлен в Прибалтике, где она соответствует 
верхнеордовикским слоям вормси. и пиргу. Для этой зоны характерно 
развитие Protaraea ungerni и Р. richm'ondiensis, которые также датируют 
верхний ордовик Англии и Северной Америки. Таким образом, субочская 
пачка по табулятам может датироватьсн , скорее всего , ашгильсним яру-
соiо�, на уровне слоев вормси Прибалтини. . 

Т е р е м ц о в с к а н n а ч I< а .  В нее включены табуляты широко
го стратиграфичесного распространения. Два  вида Н alysites catenularius 
и Mesofavosites dualis существовали от верхнего ордовика до лудлова.  
Расnространенный здесь Favosites gothlandicи$ свИдетельствует о то�r, что 
теремцовская пачка не древнее среднего лландовери, так как нижняя гра
ница распространеrщн этого вида находится на рубеже нижнего и средне
го лландовери. 

К и т а й  г о р о д с к а н с е р и я. Внлючает шесть табулятовых 
интерзон (см.  табл. 4, местные интерзоны 2-7).  Вторая интерзона охва
тывает теремцовскую па-чку, реетевекую свиту и большую часть демшин
еной свиты, в верхней своей части (рестевскан и демшинекая свиты) со
дерл-;ит только Favosites goa"zandicus, который распространен по �сему си
луру. Более определенно по табулятам устанавливается возраст третьей 
интерзоны Sy1·ingolites kuntlLianus ( +)--:-- (- ) , Thecia minor minor. Эта ин.,. 
терзона соответствует самой верхней части демшинекой свиты и,  безуслов
но , явJrяется венлокской, а скорее всего , нижневенлокской. Общан биозо
на Syr"ingolites kunthianus установлена на о .  Готланд, где в:цд распростра
нен в верхнем висби и слоях хек:Линд, что соответствует больше� ·нижней 
части шейнвудского горизонта Общей стратиграфической ш налы. Под
тверr!'дение этому дает и Прибалтика, где данный вид широко распростра
нен в средней части слоев яани, относнщихсн также к шейнвуду. Т!Lecia 
minor minol' , который в Подолии таю-ке не выходит за пределы этой зоны, 
распространен в Северной Америке в формации локпорт . Четвертая ин
терзона Thecia minol' podolica ( +)--:-- ( - )  Syringolites kunthianus, соответ
ствующая нижней части марьяиовекой свиты, rio соотношению с общей 
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биозоной SyringoUtes kunthianus отвечает верхней части iпейнвуда. Это 
подтверждает. и Subalveolites panderi ,  развивающийся только в этой ин
терзоне и в слоях лани Прибалтюш. Остальные виды четвертой ин
терзоны имеют ыестное значение. Пятая интерзона Tuvaelites hemisphaeri
cus � +)--7-( +) Tl1ecia minor spinosa , соответствующая средней части марьянов
скои свиты, имеет местное значенйе, так как в ее пределах появляются ви
ды с широким стратиграфичесним распространением от лудлова до дево
на. Эта интерзона, по-видимому, в будущем приобретет значение, так кан 
·нижняя ее граница связ·ана с филогенетическим появлением Tuvaelites 
hemisphaeгicus от Subalveolites panderi . Учитывая , что пятая интерзона сме
няет интерзону Thecia minor podolica ( +)--7-(-)  Syringolites kunthianus, 
нижняя граница ее, скорее всего , близка н нижней границе го мера или -к 
верхней границе шейнвуда. Шестая и седьмая зоны - Thecla minor 
spinosa ( +)--7-( +) Cystihalysites miгabilis, Cystihalysites mira bilis ( +)--7-( +) 
Taxopora xenia , соответствующие верхней части марьяиовекой свиты и 
черченской свите, имеют только местное стратиграфическое значение, так 
нан виды, встречающиеся здесь, широкого стратиграфического распро
странения или местные. 

Мукшинекая свита. В пределах м�кшинсiюй свиты выделяются две 
.местные интерзоны (см. табл. 4, интерзоны 8, 9). По групповому составу 
табулят здесь фантически существовала одна интерзона, охватывающая 
как мукшинскую, так и устьевскую свиты, только в верхней части рассе
ченная местной биозоной Desmidopora alveolaris. Общий объем биозоны 
D .  alveolaris соответствует верхней части известиянов мач-венло:К Англии, 
т. е. верхней _части горизонта гомер, а значит и венлакского яруса. :Кроме 
того, эта зона nроележена в верхах литенеких слоев Ч ехословакии. Вось
мая местная интерзона Thecia saaremica ( +)--7-(  +) Desmidopora alveolaris 
характеризуется тольно nоявлением видов.  В . то же время биогоризонт 
·появления многих видов - достаточно надежная основа для трас
сирования его в пределах других разр_езов . . Т ан, начинающая здесь свое 
существование Tl1.ecia saaremica тироно распространена в средней части 
слоев яагараху Эстонии и в верхах литенеких слоев Чехословакии сов
местно с Desmidopora alveolaris. Thecia confluens известна также из слоев 
яагараху Эстонии, которые всеми относятся к венлоку. Taxopora xenia, 
Striatopoгa flexuosa , Favosipora clausa ш ироко распространены в nредеЛах 
верхов силура.  Здесь эти виды фиксируются в с11.мом низком стратиграфи
ческом iюлошении. :Кроме того , они приурочены к отмельным фациям, 
которых в Подолии нет ниже муншинекой свиты, ТЮ{ что можно полагать 
ер:�:е бoJree древние местонахоащения этих видов.  В общем мукшинекая 
свита четко сопоставJrяется по табулитам с формацией 11-rач-веплок Англии, 
т .  е .  с верхней частью гомера,  а значит, и верхней частью венлока. 

У стьевская свита.  Закшочена между биогоризонтами табулят, фикси
рующих ее снизу исчезновением Desmidopora alveolaris и появлением выше 
нее многих видов табулят. В свите содершатся табуляты тольно в ее ниж-' 
ней половине, это Taxopora xenia , Subalveolitella гepentina , Calamopora 
alveolaris . .В самой верхней части имеются единичные экземпляры Cala
mopora alveolaгis. Все эти виды широко развиты в средней части силура и 
не моГут датировать точно узкий стратиграфический интервал. 

М а л и н о в е ц к а я с е р и я. Здесь по табулитам выделяется 
семь местных интерзон (см. табл. 4, интерзоны 1 1- 17) .  Две из них .соот
ветствуют конавекой свите, три - сокольеной и две - гринчуксной. 
В общем . малиновецкал серия отвечает по объе'му биозоие Baггandeolites 
boweгbanki; впрочем, границы этой биозоны в Подолии являются фациаль
иым_и как снизу, так и сверху. Достаточно четк_о �ща прослешиваетс.я в Че
хословакии, где соответствует копанинеким слоям, ноторые всеми иссле
дователями относнтся к лудловекому ярусу. Анализируя интерзоны по 
табулятам в Подолии, можно провести и неноторуJО детализацию по кор
реляции отдельных уровней этой серии. Так, уровень . распространения 
Lacer·ipora aibгosa -позволяет сопоставить нижнюю часть сонольской свиты 
(интерзона Lacaip01·a сгi Ьгоsа ( +)--7-(-) Stria topora flexuosa) с верхней 
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частью слоев паадла Эстонии, которая помещается в стратигрэ,фических 
схемах в средней части лудлова. Проведеиная послойная корреляция раз
резов по р. Смотрич показала ,  что слои с Laceripora cribrosa ранее [Теса
ков ,  1971 ) ОШИбоЧно ОТНОСИЛИСЪ К верхам КОНОБСКИХ СЛО еВ. 

В малиновецкой серии открыты самые низкие уровни появления и са
мые высокие уровни существования многих видов .  Так, здесь впервые 
появляются М esofavosites alveolaris konovskiensis (одиннадцатая интерзона) , 
Squameopora hidensis (тринадцатая . интерзона) ,  Squameofavosites incredibl
lis (семнадцатая интерзона). Прекращают же свое существование Subal
veolitella repentina (одиннадцатая интерзона) , Striatopora flexuosa , Cala
mopora alveolaris (тринадцатая интерзона) , Mesofavosites dualis (четырнад
цатая интерзона) , Thecia saaremica (пятнадцатая интерзона) , Barrandeoli
tes boшerbanki ,  Cystihalysites mirabllis (семнадцатая интерзона) . Эта после
довательность появления и исчезновения видов во многом может остаться 
стандартной и войти в Общую стратиграфичесх{ую шкалу по табулятам. · 

С к а л ь с к а я с е р и я .  Датировка по табулятам скальской серии 
в достаточной степени · затруднительна.  Это связано в основном со слабой 
изученностью распространенных здесь видов . табулят . Несмотря на то , 
что в серии выделнется по табулятам девять интерзон (см . табл . 4 ,  питер
зоны 18--;-26), ни одна из них не может быть точно сопоставлена с Общей 
стратиграфической шкалой. В нижней части серии встречается много 
местных или. узко по площади распространенных видов . В в.ерхней части 
скальекай серии имеется большое количество видов,  массовое распростра
нение которых прИурочено уже к девону. R ним в первую очередь отно
сятся Roemeria i�Jfundibulifera, Riphaeolites sokolovi , Favosites intricatus, 
а в самых верхах появляются единичные экземпляры и F. kozloшskii .  По
.следовательность nоявления этих видов , вероятно , также близка :н 
стандартной .  

Самые низы скальекай серии в объеме исаковекой и низов рашковской 
свит (восемнадцатая интерзона) табулят не содерж.ат . Учитывал , что верх
няя граница семнадцатой интерзоны Squameofavos.,ites incredibl lis( + )....;... (-)  
Cystihalysites miгabllis связана с фациальными измененuями в разрезе, 
а нижняя граница девятнадцатой интерзоны S calites prostratus( + )....;... ( + )  
Mesosolenia reliqua приурочена к появлению местного вида, принадлеж
иость восемнадцатой интерзоны (исаковской свиты) к лудлову или иржи-
долу остается открытой . · 

Наиб<;шее определенно скальскую серию можно сопоставлять по та
булятам Favosites eichшald i и Mesosolenia reliqua с каугатуискими и ОХ€

саарскими слоями Эстонии,  а также по Scalites tchernovi с верхней частью 
силура (пржидольским ярусом) Большеземельекай тундры. Появление в 
двадцать пятGЙ интерзоне Favosites intricatus( + )....;... ( + )F. kozloшski i та:них 
видов, как Favosites intricatus, Riphaeolites sokolovi , свидетельствует о то�f,  
ч·то эта част� разреза может принадлежать только к самым верхам .пржи
дольского яруса. 

'Б о р щ е в с к а я с е р  и я .  В основании ее определена местпая ин
терзона (Д1) Favosites kazloшskii(  + )-7- ( + )Holacantlюpora fascialis (см. 
табл . 4).  По развитию в этой интерзоне Favosites kozloшskii - вида , широ
ко распространенного в нижнем девоне Урала (средняя и верхняя частЬ 
петрапавловской свиты) , Средней Азии (кунжакский горизонт), Алтае
Саянской горной области (томь-чумышские слои), Северо-Востока ССС Р 
(датнинская свита), а также по сопутствуюЩим ему Squameofavosites bo
hemicus и в какой-то степени Favosites intricatus, это подразделение доста-
точно определенно относится к низам лохкоnекого яруса. _ 

Ч о р т к о в с к а л и и в а н е в с к а н с е р и и .  Их охватывает 
б.иозона Ti!Jerina vermiculata. Она открыта в нижнем девоне Таймыра и 
Сибирской платформы. Подольекое стратиграфическое распространение 
этого вида считается стандартным. 

В заключение необходимо отметить, что корреляция по табул.ятам на 
широкой площади еще значительно затруднена из-за разночтения в опре-
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делении объемов видов . П одольсине виды установлены .на основе nолити
nичесной нонцеnции , а в других районах этот анализ еще не проведен . 

По разньiм группам фауны датировна возраста местных стратиграфи
че�них подразделений Подолии и их норреляция с подразделениями дру..: 
гих рез;ионов , а танже с Общей стратиграфичесной пшалой nроводятел 
в настоящее время достаточно разнообразно.  Неноторые разночтения яв
ляются очень существенными . Например, по траптолитам [Цегельню:к,. 
1981 ] нижняя граница лудловсного яруса проводится в основании чер
ченсной свиты нитайгородсной серИи. Таним образом,  черченсная, му:к
шинсная и устьевсная свиты , отнесенные (на основе изучения табулят) 
н венлонсному Ярусу", считаются по граитолитам лудловсними . Возможно , 
это связано с неточиостью норреляции граптолитовых фаций Волыно
П одолии и н арбонатного разреза . р .  Днестр, н о ,  во веяном случае, поназы
вает, .что разчленение подольсного разреза в соответствии е общей шналой 
о стается диснуссионным. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О СТРАТИГРАФИИ ВЕРХН ЕГО ОРДОВИКА, 
СИЛУРА И НИЖН ЕГО ДЕВОНА ПОДОЛИИ 

Общие свеДения о стратиграфии ордовина,  силура 
-
и девона Подолии , 

необходюные для поиаза местонахождений табу.лят (по обнажениям) и
приуроченности их н оnределенному типу пород и стратиграфичесним: под
разделениям , были приведены ранее [Тесанов , 1 971 ] .  В н астоящей работе 
nривязна и 1Jбсу�l:\дение всех воnросов,  насающихся ,табулят,  ве�утся по 
о тношению н оnорному разрезу, составленному Н. н .. П редтеченсним. 
Цосле выхода работы по фавозитидам П одолии в номенн.латуре стратигра
фичесних подразделений н амечаютсЯ неноторые изменения .  Они связаны 
с формирование�! и утверждением в СССР представлений о местной и ре
·гиональной стратиграфии и с изменением объемов неноторых подразделе
ний, в связи с чем в литературе появляется много стратиграфичесних под- ' 
разделений с новыми Н <J.званиями . Новые подразделения слабо опробирова
_ны, поэтому в рабо-те дается историчесни сложившаяся , достаточно широно 
известная и опробированная стратИГрафичесная схема силура Подолии, 
которая!_ принималась нами и ранее [Тесанов ,  ·1 971 ] .  Это оназалось не
обходимьпн и :Ц:ш преемственности исследований подольених табулят. 

Однаt<о ,в связИ с приведением в порядон стратиграфичесной номеннла
туры прежняя схема несноль:Ко изменена по субординации �rестных стра
тиграфичесних подраЗделений : Названия всех подразделений сохранены 
прежние . По теории районирования исследованная территория Подолии, 
входит в один стратиграфичесний _ район , т. е. здесь ' имеется тольно одна 
стратиграфическая последовательность свит. Самое нрупное подразделе
ние - серия . В силуре Подолии выделяются четыре серии , наждая из :ко
Тбрых харантеризуется обЩНОСТЬЮ осадконанопления И ОДНОрОДНОСТЫО 
слагающих ее пород. Гран-ицы серий свя заны· обычно с резним и�менением 
фациального состава отложений. Rитайгородсная серия вилючает в ос
новном отложения глубоного и :i.<�елного шельфа, а доминирующим типом 
nород здесь являются комноватые. известняни . Б ilГ овицная серия сложена 
известиянами и доломитами . В ней широно р аЗвиты отложения отмельной 
и л агунно� фациальных зон . Малиновецнан серия характеризуется отло
ж ениями медкого шельфа. Основным ' типом пород здесь (так же кан и 
11 нитайгородской серии) являются комковатые известняки . Снальекал се
рия сложена чередованием отложений лагунной, отмельной и приотмель
ных фациальных зон, прослоями отложений мелиого 'шельфа . Основной 
номпонент этой серии -. доЛомиты , реже номноватые и массивные из,
вестняни.  П ерекрыщнотся сиЛурийские отло:��.;ения борщевекой серией, 
nредставл�нной арrиллитами глубокого и частично ыелкото ше.:тьфа. 
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Каждая серия в свою очередь дешiтся на свиты и подсвиты . ПринпмаемаЯ 
стр атиграфическая схем<а Подолин дан а в та б л. 1 ., 

Верхний ордовпl\ . В Подолип представлен маломощной �юлодовской 
толщей [Waskautaпu , 1931 ; Никифорова ,  1 954 ] ,  которая деJштся на две 
четкие самостоятеЛьные пачки : нюю1яя песчаная (мощность не более 
3 м) и верхняя субочсная , известннковая (мощность така..;е не более 3 м ) .  
Табуляты содержатся толыю в субочской пачне. Залегает �юл одовская 
толща (свита) с резким стратиграфнчесним, а иногда и с упrовьш несогла
сием па породах венда (ушицная серия) И J J И  нижнего кеJ\Iбрн я .  Н ижняя 
граница м:олодовсной толщи с ушиц1\ОII сери ей отмечается по  смене аргил
литов на песчанини . С нижним кембрием эта граница 11енее четная , так 
как в составе нижненембрийских отложений имеются прослон nесчаников. 
Венрыта моладовскан толща на р .  Днестр от с �  Моладово до с .  Дю1шин,  
а также по р .  Тернава ·у  с .  Китайгород. Мощиость молодовеной толщи 
0-4,5 м . · . 

С и л у р .  Т е р  е м ц о в с к а я п а ч н а .  Выделена Г{ .  д :  Цегель
юоком [1971 ] со стратотипом в с .  Терющы . П редставлен а глию1стыми 
I\ОМI<q в а тыми и детритовьши. известняка.\IИ . Распространена TOJJ ЬRO в рай
оне с. Теремцы . Нижняя граница связана со стратиграфическюr переры
вом , равны.\( по объему верхам верхнего ордовика (ашгил ;ьского яруса) , 
нижнему и среднему лландuвери . Мощность 

'не более 0,4 ы .  
1 1 

К ц т  а й  г о р о д  с' к а я с е р  и я . .  Выделена О .  И .  НикнфоровQЙ 
[ 1 948 ] .  Стратотип расположен на р .  Тернава под с. 1\итайгород . Включает 
четыре свиты: рестевскую, демшинскую,  м арьяновсную и черченскую. 
Рестевская , демшинсi>аЛ и черченская свиты маJ!омощные,  ::-.J арьяJ)овская 
по 11-IОЩНости больше всех этих свит вместе взятых .  

Реетевекал свита выделена Т .  В'аскауJ (ану [Wascaп t aлu , 1 931 } . 
Стратотип расположен в у,стье руч. Рестево . П ринимается в объю1е ,  пред
ложенном О .  И.  Никифоровой [ 1954 } .  Сложена ритмичныы чередованием 
слоев :и линз глинистых :известнялов , зеленовато-серых мергеJ1ей и арг:ил
литов . Венрыта на р. Днестр, на участ':ке от  устья руч. Реетева до устья,  
р .  Тернав а ,  а танже в бассейне ниiкнеrо течениЯ р .  Тернава (в частности , 
у Китайгорода) . Нижняя граница связана со · стратиграфическим переры
вом; равным верхней части верхнего лландовери . :Мощность реетевекой 
СВИТЫ ОТ 5 ,5 ДО 9,0 �· . 1 

Демшинекая ·свита выделена О .  И.  Никифоровой п Н .  Н .  Предтечен
еким [1 968 } .  Стратотпп расположен на р .  Днестр у с .  Демшин.  Свита nред-

/ 1 

ставлена чередованием серых массивно-комковатых и ноJ\шоваты х гли-
нистых известняков и мергелей.  Обнаж ается на р. Днестр , на участне око
ло с. Демшин и в бассейне нижнего течения р. Тернава .  Нижняя граница 
связана с желвакоными известняками . Мощность демшиненой свп ты ко
леблется от 14 до 18  м .  
. Марьяновская свита выделена В .  С.  1\рандиевсни:м [ 1 960 ] .  Стратотип 
расположен на р. Днестр у с . ·:Марьяновка . Состоит из монотонной толщи 
серых КОl\Шоватых известняков, п�реслоенных тонкими п рослоями мерге
лей того же цвета .  Нижняя граница проводится по .\Iассовому поя влению 
комковатых. известнянов.  Свита вскрыта no р. Днестр па участке с. Гру
шевцы до устья р .  Мудша и в бассейне р .  Тернава .  :Мош,ность свиты от 
40 до 45 м.  . . 

. 

Черченская свита сложена комковатыми· известняками с прослоями 
толстоплитчатых обломочных ,  кристалли'чесни х ,  реже детритовых из
вестняков. Нижня·я граница связана с появлением в разрезе �rасспввых 
кристалJ!ических .известняков .  

Б а г о в и ц к  а я с е р  и я .  Выделена П .  Д .  ЦeгeJJЫIIOHO?.I [ 1 980а } .  
Стратотип у с .  ?аговичка .  Включает две свиты : иуншинск.:ую и устьев
скую . Мукшиненан отлагалась в условиях отмельной зоны , устьевсная -
в лагунных . IIo простиранию обе свиты переходят в единую серию с 9Т
мельным режимом осаднонанопления.  

Мукшинекая свита выделена О .  И .  НинифоровоИ [ 1 94.8 } в 1 942 г .  
Стратотип находится в приустьевой части р .  Мунши . В прпднестро1tских 
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разрезах сложена плитчатьгми , значител:рно битуминозными доломитовы
ми известняками, доломитовыми мергелями ·и редкими прослоями · доло
митов . Характерно наличие биогермов ,  представленных массивными доло
митовымИ известняками с массой строматопорат и табулят. В бассейне 
среднего течения р. Смотрич, в районе с .  Черчь, свита сложена пдотны11ш 
желтовато-серыми доломитовыми известняками . В верхней части свиты 
появляются иногда глинистые известняки и мергели. Нижняя граница 
свиты связана с резкой перестройкой фаций и проводится по смене гли
нистых КОJ\!КОватых и кристаллических известняков черчепской свиты мас
·еивными , часто доломитизированными известняками . Вскрыта свита в до
лине р. Днестр, в приустьевой части р .  Мукша,  в нижнем течении р. Мук
ша и в среднем р. Смотрич, в районе с .  Черчь . Мощность свитдr око
.ло 14 м. 

Устьевекая свита выделена А. Ф. Лунгерсгаузеном и О. И .  Никифо
ровой [1942 ] .  Стратотип расположен в приустьевой части р. Мукша . Свита 
представлена чередованием разноплитчатых доломитов , доломитовых мер
гелей серого или светло-серого цвета. Часто встречаются трещины усы
-хания и знаки волновой ряби . Нижняя граница проходит по резкой смене 
массивных пород мукшинекой свиты тонко- и среднеплитчатыми разностя
ми доломитов и доломитовых мергелей. Свита вскрыта в нижнем течении 
р .  Мукша (верхняя ее часть обнажена также в нижне11-r течении р. СМ:от-
рич) . Мощность свиты около 30 м. . М а л и н о в е ц к а я с е р  и я .  Выделена О .  И .  Никифоровой 
[ 1946 ] в 1942 г .-Стратотип расположен на р .  Днестр у с. Малиновцы. Вклю-
чает три свиты : коновскую, сокольскую и гринчукскую. . 

Коновекая свита выделена В .  А .  Сытовой [ 1966 ] .  Стратотип па 
р .  Днестр у с .  К·оновка. Состоит из серых комковатых известняков и мер
гелей, иногда с сильно глинистыми прокладками . В нижней части свиты 
имеется нескоJIЫЮ уровней биогермов .  Биогермы · двух типов -. первый 
представлен массивными светлыми, второй. - кора.плово-строматопорато
выми известняками. Нижняя граница связана с резким изменением фаций. 
Ровно-тонкоплитчатые доЛомиты сменяются комковатыми глинистыми 
известняками коноnекой свиты . Свита вскрыта на р. Днестр, участок от  
с .  Бо.п .  Слободка до  с .  Гринчук , а также в нижнем .течении рек Мукша,  
Смотрич. МоЩность коновской свиты oкoJIO 25 м .  · 

Сокольекая свита выделена В .  А .  Сытовой [ 1966 ] .  Стратотип располо
жен на левом берегу р .  Днестр , у нижнего конца с. Коновка. Свита 'пред
ставлена серыми плитчатымИ , ко'мковатьll\iи , детритоными И доломитовыми 
известняками и мергелями . Нижняя граница нечеткая. Проводится по 
смене_ различных разностей известняков .  Свита вскрыта на р .  Днестр, уча
сток от с. Устье до района с. Гринчук , и на р. Смотрич. Мощность свиты 
·О КОЛО 55 М. 

Гринчукская свита выделена В. А. Сытовой [ 1966 ] .  Стратотип распо
ложен на правом берегу р. Днестр в •0 ,5  км ниже с. Гринчук . Литологи
чески представЛена серыми тонкозернистыми, часто детритовыми , мас
сивными и комковатыми известняками с прослоями мергелей и аргиллитов .  
Вскрыта свита на р .  Днестр , участок от с .  Малиновцы до устья р .  Збруч, 
а. также в нижнем течении р. Жванчик. Нижняя граница проводится по 
-поЯвлению сильно глинистых тонкоплитчатых известняков . Мощность 
свиты 18 м .  

. 

С к .а л ь  с к а я с е р  и я .  Выделена А.  Альтом [Altll, 1874 ] .  Вклю
,чает также три свиты : исаковскую, ратковскую и дзвенигородскую . 
. . Исаковская свит.а выделена Р .  Козловским [Kozlowski ,  1 929 ] .  Стра
тотип расположен в устье р. Збруч. Свита сложена мон.отонными светлы
ми разноплитчатыми доломитами и доломитовыми 11-rергелями . Нижняя 
граница свиты связана с резкой смено'й морских на лагунные фации и про
водится по смене глинистых и массивных известняков малиновецкой се
рии массивными светлымИ доломитами без фауны. Выходы исаковекой 
-свиты расположены на р. Днестр, в районе от с. Гринчук до с. Окопы, 
и в нижнем течении р .  Збруч. Мощность свит)>r 34 м .  
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Ратковекая свита выделена Г .  Х.  Дикенштейно:м [ 1 957 ] .  Стратотип 
расположен на ·р .  Днестр у с. Рашков.  Свита представлена переелаиваннем 
темных и светлых массивных , толсто- и тонкоплитчатых , с неровньп.m 
плоскостями напластования , часто биостромных и реже комковатых Из
вестняков , доломитов и мергелей. Нижняя граница проводится по появле
нию массивных , часто кораллово-строматопоратовых известняков . Свита 
вскрыта на р. Днестр, участок от с. Окопы до с. Волковцы , на р. Збруч. 
участок от устья р. Тайна до с. Завалы.  Мощность свиты 1 00 м .  

Давенигородская свита выделена Р.  :Козло.вским [ Kozlo,vski ,  1 929 ] .  
Н азвание дано по с .  Дзвенигород. Сложена серыми комковатыми , реже
плитчатыми известняками .· Известняки часто глинистые, либо кристалли
ческие или органогенные .  Имеются небОJIЬШИе биогермы, биостромы, .. 
еложенвые в основном кораллами или строматопоратами . Нижняя грани
ца проводится по смене массивных разностей пород ко;о,шоватыми гли
нисты:ми известняками . Свита вскрыта по р. Днестр, от с. Давенигород ДО 
с .  Волковцы. Глинистые разности пород этой свиты вскрыты также на 
р. Тайна,  в районе с. Мышковцы . 

Девон . Б о р щ е в с к а я с е р  и я .  "Выделена А.  Альтом [Alth , 
1874 ] .  Стра!отип расположен па р .  Нич;тава у с .  Борщева. В общем бор
щевекал серия представлена толщей темно-серых аргиллитов :и мергелей, 
переслоенных тонкими прослоями кристаллических желваконых или ор
ганогенных :известняков . Она подразделнется па три· свиты: тайновскую . 
митковскую и богдановскую . ' 

Тайновекая свита выделена Р .  :Козловским 1Kozlowsk i ,  1 929 ] .  Стра
тотип располоп{ен на р. Тайна.  Свита представлена по простиранию в двух 
фаJ(Инх . В бассейне рек Днестр и Н ичлава она сложена чередованиеА-r 
темно-серых и серых аргиллитов и известн яков .  Известняки глинистые или 
кристаллические с ров·ными поверх ностями напластования , либо J;Iинзо
или желваковидные . В бассейне р. Тайна свита представлена глиiшстыми 
комковатыми ИJIИ среднеплитчатыми с неровными плоскостями напласто
вания известнянами. Мощность свиты 56 м .  

Митковенан свита выявлена Д.  Штуром [Stш, 1872 ] .  Объем свиты 
берется: в трюповке Ь. И .  Н:Икифоро1зой п I-r' . Н .  Предтеченекого [Опор
ный разрез . . . , 1 972 ] .  Стратотип находится на р .  Днестр , у с. Митков . Сви
та представлена серыми аргиллита"ш с тонкими прослояыи серых извест
няков и ракушников . НижнЯя граница n бассейне р. Днестр проходит в 
достаточно монотонной толще арпш.iiитов.  Вскрыта по р. Днестр, от  
с .  Ольхо в i (Ы до  с .  Богдановка . Мощность около 1 25 м . · ' 

Богдановскан свита выделена О .  И .  Нюшфороnой и Н .  Н .  Предте
ченсюш Юпорный разрез . . .  , 1 972 ] .  Стратотип расположен на р .  Днестр у 
<; .  Богдановка. Свита слтнена серъшп аргиллитами с п;рослонми извест
няков и рю•ушняков .  От :митковсi<ой свиты отличается наличием более. 
мощных прослоев известняков . Вскрыта по р. Днестр,  от с. Богдановка ДО 
с. Зазулинцы . Мощность ОJ{ОЛО 60 �r . 

Ч о р т  к о в с. к а я с е р  и н .  Выделена Д .  ШтурО)I f S t11.r ,  1 872 ] .  
Стратотип расположен на р .  Серет,  верхней окраине г .  Чорткова. Ниж
ня:н l'раница принпмается в трактовке О. И. Никифоровой и Н .  Н .  П р.ед
теченского [Опорный разрез . . .  , 1 972 1 .  Серия сложена перес.nа:иванием 
аргиллuтов тоюt:ишf прослоя.ми известняъ:ов и ракупшяков . Нпжннн гра
IЩJ�а проходит в дораточно однородной толще . Вскрыта серин н а  
р .  Днестр , от с .  Зазулинцы до с .  Добров.'1я:ны , а также в нюiптеы п среднем 
течеюш р. Серет. Мощность 130 м .  

И u а н е в с к а я с е р  и н .  Выделена В .  Шайнох а [Sz ajnocha , 
1 889 ] .  Стратотипические обнюнения располод•ены на р .  Днестр , от с .  Доб- . 
ровляпы до с. Ивано-Злоте . Серия представлена аргиллитами и а.певроли
тами серого,  иногда красного · цвета . Нижняя граница определяется: по 
смене сероцветной толщи чортковской серии пестроцветами . Распростра
нена серия по р; Днестр, от с. Добровляны до с. "Устечко , а также по ре
пам Джурин,  Била и Серет, выше г. Чортl}ова. Мощность серии 
1 25 :м. . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подольекий разрез силура является одним из классических и опор
ных для характеристики силурийских отложений, фауны и флоры всего 
мира.  Специфика этого разреза заключается прежде вс(1го в том, что здесь 
в пределах одного стратиграфического ра!Iона силурийские отложения 
послойно с широ_ким выходом пород обнажены в крест простирания по 
р. Днестр и по простиранию по его притокам , тем самым имеется возмож
ность его изучения не только в стратйграфической последоnательности ,  но 
и по площади . Кроме того , во многих обнажениях отмечаются широкие 
ступенчатые выходы на дневную поверхность пЛоскостей напластования, 
представляющих собой отвердевшие поверхности участков дна древнего 
бассейна .  Разрез этот хорошо изучен литологиЧ:ески , с послойной корре
ляцией · обнап�ений, циклически и фр.циально , на основе вещественного 
состава пород и органических остатков.  · · 

Все это позволило изучить подольекие табуляты не толы{О класси
чесюпш морфологическими методами, а и с помощью нестандартных по
пуляцпонньtх , биоценотических · и: биогеоценотических исследований ; 
разработать при это�I многщJ методичесt{ие положения ,  связщз их в еди
ную методологическую систему изучения одной группы органического ми
ра,  в частности , табулят (от одного бионта, через популяцию к сообществу 
и биоценозу и далее) ; найти практический nыход к установлению по табу
лятюi фациальных обстановок,  бi.lостратиграфических и экостратиграфи
ческих подразделений," юiковыыи являются . биогоризонты , интерзоны и 
ценозоны. 

Нанболее значительны, на наш взгляд , следующие -методические 
поло.;.r->енпя ,  припятые или разра�о.танные на основе изучения табулят 
ордовика, силура и, раннего девона ,  происходящих из изученного' 
подольекого разреза . 

1 .  МетодИческие положения,  связанные с установлением на _палеонто
логическом материале биологических подразделений низкого ранга и так
сонов ,  к которым · относятся: особь. (зооид), бионт (колония) , поколение , 
на.селение, популяция , мутантпью формы ,(мутант),  11юрфы, популярии, 
подвпд,. вид и род . 

Основное из этих подразделений - цопуляция,  представляющая со
бой бпологическое единство бионтов п являющаяся эле111ентарной едини
цей эволюции .  Популяция на палеонтологическом материале устанавли
вается на основе прослеживания в разрезах непрерывной смены попудя
ционных поколений и населений, -приуроченных к поверхностям очень 
тонких с.тюйков ,  которые ранее 'были поверхностью ·дна бассейна . 

. Прослеживание популяционных населений по площади , устано�ле
ние их численности и плотности позволяют оконтурить популяцию по ла-
терали и ус·rановиtь ее миграЦию во времени . . 

На основе .биостатистических методов при анализе появляющихся в 
популяции новых морфологических признаков можно установИть мутант
ные формы, которые при развитии могут быть основателями нового вида, 
либо под давлени:ем исходных 'форм р.аствориться в них . . 

МорфолоГическое обособление форм в пределах популяции создает 
ее поли:�орфи:;;ш, что позволяет у ртироко полиморфных видов выделять 
морфы по наличию в популяциях тех или: иных фенов . 

Анализ приуроченности популяций к разлnчным фациальным типам 
отложений дает возможность путем разворота стратиграфической последо-
вательности фаций на латераль в пределах биозоны вида выявить ла
теральное распространение вида в рамках седиментационного бассейна .и 
охарактеризоваtь его изменчивость , плотность и численность по типовым 
фациальньш зонам и в пределах всего бассейна ,  а значит, и: определить его 
развитие . . 

2 .  Методические 'положения по установлению сообществ и их ти:пиза
.ции. Учитывая:, что совокупность совместно существующих популяций 
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�аRой-либо группы организмов не - составляет биолого-экологическое со
общество в полном см:Qiсле этого поцятия, она именуется таксономическим 
ценозом или таксоценом. 

Грряицы таксоценов устанавливаются по доминантному виду, ко то- 
рый и является индексом таксономического ценоза.  Ниншля и верхняя 
границы стратиграфического распространения таксоцена определяЮт 
границы таксономической ценозоны, а границы полного биоЛого-эколо
гического сообщества (биоценоза)- - соответственно границы ценозоны. 
Таким образо:м, последняя включает только совместно существующие и -

находящиеся в эколого-ценотической связи виды. 
(Гипизация сообществ (таксоценов) по доминантам и субдо11шнантам, 

наборам видов и количеству бионтов позволила выявить приуроченность 
каждого типа сообщества (таксоцена) к определенной типовой фациаль
ной зон:е. 

3 .  Методические положения по установлению биогоризонтов и ин
тервальных зон (интерзон) в различном их выраri{ении от конкретных в 
одном разрезе до общих , являющихся стандартом для расчлененИя всей 
системы. · 

Историко-биогеоценотичесl\иЙ принцип - основа стратиграфичес
кого расчленения осадочного покрова планеты. - Биостратиtрафиче
ское зонирован:Ие' в работе сведено к трем основным понятиям - биозоне, 
биогоризопту и интерзоне . ' 

Биозопа трактуется как комплекс _ отложений, сформировавшийся 
за время существования таксона (вида) .  

· 

·впогоризонт отмечается временем исчезновения и появления таксо-
но-в (видов) .  : 

Интерзона включает отложения, заключенные между смежными био
горизонтами, и характеризуется временем совместного развития таксо·- . 
нов (в'идов) .  · 

Все эти подразделения , согласно стратиграфическому райопирова
пию , , рграничиваются площадью распространения и могут быть конкрет
ными .(в конкретном разрезе, т. е. на  КО!fКретном участке) , местными (ог
раниченные площадью. распространения местных стратиграфических под
разделений - свит) , субрегиопальпьши (по площади распространения ти
nового фациального пояса) ,  региональными (для региона,  т. е·. в целом 
для седиментащiонного бассейна) и общими . Между ними имеется Полная 
�оподчиненность от общих к частным, так как общее распроотранение вида 
складывается из его распространения в конкретных районах. -

Общая. биозональная шкала основана , таким образом, па синтезе все
го имеющегося материала и является индикатором относительного в!)з
раста отложений по развитию орг�t�ического 11шра .  
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Расriространение типов сообществ табулят по фацrшльным зонам бассейна (первый вид - доминант сообщества , остальные - субдоминанты) 
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Рис.  5. Пос:юilпое распространение популяЦий и сообществ табуллт :о опорном раарсЗ.с си�ура Подо-
JJИИ. 

l\вадр11·rа'ш обозначены ' 11руnные JtОлониИ , кружнами - средние, ромбами - мелкие. Цифры вн утри этих обозначrщнlt - ноличестно """е мпл Rl'юо: 1 - сдию•чные, 2 - редкие, 3 - часто ястрсчающиес11, 4 - очень ча- . 
сто uстр�чающиесл, 5 - nородообразующие. По:Jностью заш•тые лин1ш обозначают · общее стратиrрафичесиое 

распространение видов. 
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Н-178-2 
Н-178/6 
Н-182/4 
IЩ-71211/9 

Точка на 
рис .  1 ' 

2 

1 1  
8 

1 5  
17 
� 6  
32 
32. 
32 
32 
30 
30 
53 
53 
53 
53 
80 

-

65 
47 
75 
76 
94 

3 
-
- '  

19 
-

П риложение 

. . 

Перечень �шстонахожденпii табулят Подол1ш 
(перечен.ь 1\Iестонахождений ранее описанных табулят Подолии дан 10. И .  Тесаконым [ 19 7 1 ] )  

1 
От пункта, . .  

- Инте рвал от основании ,  м к м Номер - Бере г полевого РешJ. . .реки Пуннт ( город, село) Горизонт , серил, свита об на же--

ни же выше 
L 

горизонта обнажеmш НИЛ 

�-

,. 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  

Днестр л Демшив 0,8 - Молодонекий Верхи - 6 . 
)) п Субоч - - Субочская 0-1,1  - 13 
)} п Магорьяны - - · Н:итайгородская - 0-21 , 1 7  

Муl{Ша JI БoJI. CJioбoдi•a - - )} Верхи - 18 
Днестр л )} 1 ,0 - Муr•шинсiшн 3-0 - 19 

)} п Грrmчук 0,5 - Гринчуненан . 2-2,3 - 27 ' . )} п )} 0,5 - )} 7 - 27 
' >> п )} 1 ,0 - Мiшивовецкал - - 28 

)) 11 )} 1 ,0 - )} - - 22 
п · 1\оновна 1 ,0 

. .  
Rон.овснал· 32 )} - - -

. - )} п )} 1 ,0 - )} - - '32 
)} J I  Беловцы 1 ,5 - Скальснал . - - - 35 
)) л )) 1 ,5 - РашновСiшл - - 35 
)} л )) 1 ,5 - )) - - 35 
)) JI )) 1 ,5 - )) - - -
)) п МПТIЮВ 0,5 . - Борщевс1шй - 18-19 54 
)) 

� п Грошеве о - )) - - -
)} п Ольхов�.�;,.ы - · - о )) - 8-11 60 Збруч - П Скала-Подольскал - - Снальекий - - 86 

· Цыганскал - П Б абивцы · - - БорщЕшекий - - 94 
Ничлава п Пилипче � 

109 - - - )} ' - -

С ту девица 
- 3вивич - - Чортновс1•ал - -
п Студеница · - - Деышинскан 1 2  - 172 

Сурша л Устье рюш - - Муншипений - - -
)} JI То · ше - - )} - -

Днестр п Бол. Слободна - - )) . 4 - 1 82 
3бруч · п Н:удривцы 0,3 - Борщевсю1й - - -



ПТ-72204/7а 30 Днестр л Коновка - 1 Коновекая 6 , 5  - 1 204 ПТ-72219/14 47а Збруч л Гуков , _. о Ратковекая - 19-20 ПТ-72219/17 47а )) л )) - о )) 21 ,5-23 -
ПТ-72219/19 47а л -

о 24-27 )) )) - )) -
С-4960 12 Тернава п, л · У шоссе \ 1 , 5  - КитайrородсiЧJЙ - 0-16 С-49108 1 8  Мукша п Бол. Слободка - - Малиновецкий 0-2 С-49112 18 )) п )) - - )) . 9-10 С-49117 1 8  )) п )} - - )) 20-?7 С-49137 21 Смотрич л Черчь - - Мукшинекий - 0-10 С-49185 . 46 Збруч л Гуков - - Скальсний - 12-14 С-49186 46 )) л )) - - >) - 12-14 С-616· 1 7  Мукша п Бол. Слободк·а - - Китайгородекий - 0-8 С-6118 58 Днестр . л Дзвен:ttrород - - Сr<альсний - 7-13 С-61 1 1 1  1 8  Мукша п БOJI. Слобо�ка - - Малиновецкий 5-7 С-634 4 Днестр л Рестево - - Молодонекий Верхи 
С-636 10 )) л Субоч - - - )) >) С-631 7 8 )} п )) - - )) » С-6322 8 )} п ·  )) 0,3 - )) )) С-6323 8 )) • п )) 0,3 - )) )) 
С-6327 35 >) л Жванец - - Т рИНЧУI\СIШЙ 0-6 - -
С-6333 1 6  )) J[ Бол. Слободка 0,6 - I\итайrо родский - 0-10 С-6339 ·· 4 '/) л Реете во - - Молодовский Верхи -
Ст-57 11 26 Смотрич JI .Н:аменец-Подольекий - - Малииовецний 25-28 - 1 Ст-5722 2G )) J I  )) - - )) 28-36 - 1 Ст-5729 - 26 >) л )) - - )) 0-8 - 2 Ст-5745 35 ДllCCT[J J[ Жнанец - - )) - 0-H'J G Ст-5752 47 · Збруч п - Снала-Подод�ская - - СIШЛЬСКИЙ - 0-8 8 Ст-5767 - Мунmа 11 1\а:мепсЦ-Подольский - - Малиновецний - 2-4 1 5  Ст-5768 - )) п >) - - )) - 0-6 1 5  Ст-6143 47 Збруч п Сiшла-ПодоJIЬСIШЯ -: - - Скальсний - 0-15 6 Ст-61378 20 Днестр л Устье - · 0,6 МалиновецкиП 8-9 - 30 Т-652 43А Збруч JI Сатанов - - )) - 0-2 103 Т-654 43Б )) л )) 0,4 - )) - 0-5 103 Т-656 43Г )) л >) 0,6 - )) - 0-3 103 Т-659 42 Тайна л 1\'fышковцы - - Сrшльсниii: - 2..:....3 88 Т-6528 60 Днестр п Вошювцы - - Давениrородсi\ал - 0-6 46 Т-6553 . 33 )) п Гриичун - 2 Машшовецниii 90-95 0-5 1'18 Т-65101 1 1  )) п Дeмшlffi - - Мо1юдовсний Верхи - -
Т-65105 10 )) . .  л Субоч - - I\итайrородсний р5-37 - 541 Т-65101 3 )) л Студеница. ,1 ,5 - Молодовские 0-1 25-26 1 ,... Т-65109 3 >) )) - - >) Верхи - 1 � Т-6511 4  2 :3  Смотри'r л Цвшшевцы - - МаJrиповецний - 32-35 42-45 23 



..... "' С> 

Т-65119 
Т-65125 
Т-65128 
Т-651296 
Т-65147 
Т-65171 
Т-65176 
Т-65182 
'f-65187 
Т-65191 
Т-65218 
Т-65220 
Т-67205 
Т-695 
Т-698 
'f-699 
Т-6928 
Т-6931 
Т-6934 
Т-6935 
Т-6936 
Т-703 
Т-704 
'l'L705 
Т-708 
Т-709 
Т-7010 
Т-7011 
Т-7012 
Т-7014 
T-701S 
Т-7017 
Т-7018 
Т-7019 
Т-7020 
Т-7021 
Т-7022 _ 

2 '  

8 
'7 
6 
6 

35 
56 
32 
32 
52 
50 
77 
60 
50 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
13 
14 
14 
14 
14 

. '14 
14 
14 
14 
14 . 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

-

3 
. . 

. 

Днестр 
)) 

)} 
)) 
>) 
)) 

)) 
. .  

)) 

)) 

Збруч 
Днестр 

)) 
Збруч 
Днестр 

)) 

)) 

)) . 

Смотрич 
)) 

)) 

)) 

' 
Тернава 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) -
)) 

)) 

)) 

)) 

)) . 
)) 

)) 

)) 

- )) -

1 

4 5 6 1 7 . 

Субоч - -

п Грушевцы .. 0,3 -

п . )) - -
, 

п )) - -

JI Жвашщ - -

л Малиновцы 2 -

п Гринчук 0,5 -

п )) 0,5 -

л Оноnы 1 - 0,5 
JI Исюювцы -

А Устья � -

п Вошювцы - -

л Исющвцы - -

л Браrа - -

JI )) - -

JI )) - -

JI )) - -

JI Пудловцы - 1 ,0 
JI >) - о 
JI )) - о 
л ')) - о 
п Rитайrород - -

JI >) - � 

JI  )) ,. 
- - -

л )) - -

JI ))'' - -
л )) . - -
л . )) - -

JI )) - -

л )) - -

л )) - -
JI )) - - -
JI )) - -
л )) - -

л )) - -

JI )) - -
л >) - -

П р о д о' л ж е н и е  т а б л ,  

8 1 1 9 10 1 1  
" 1 

Молодонекие Верхп - -

I\итайi'ородсний 1 - - 45-47 1 5Б 
'>> - 21 -22 15Б 

М УКШИНСI<ИЙ 0-1 ,5 . - 15Б 
Малиновецний - 0-1 83 

)) - 39-41 26 
)) - 1 3-15 27 
)) 25-26 27 -

Снальсний - 26-28 37 
Малиновецний - 1 1 -1 2  3 4  
Митiювские - - 5-6 -

Д 3вениrородские 14-15 - 46 
Малинове'цний - 1 ,5-3,0 -

)) - 0- 1 -
1 

)) - 0-1 -

)) - 0-1 -

)) - - 0-1 -

Сонольсi<ая 1 ---'2 - 1 85 
)) 6-6,5 - 185 
)) 2-4,5 - 185 
)) 4,5-6 - 185 

Субочсние 0-2 - -

· Рестевсная 1 ,8 96 -

Демшинсная 1 ,4 - 96 
)) 22-23 - 96 
)) 2з. - - 96 

Марьяновсная. 0,4-0,5 - · 96 
)) 1 ,2-2,0 - 96 
)) 1 ,4-1 ,6 - 96 
)) 3 - 96 
)) 4 - 96 
)) 5 - 96 
)) 1 ,8 - 96 
)) 6 - 96 
)) 1 1  - 96 
)) - 1 1 ,2 - 96 
)) 1 1 ,5 - 96 



Ф Т-7028 14 )). л >) � � )) 9 � 96 
!:tl Т-7030 14 . >) л » - - - >) 2-8 - 96 

р Т-7031 8 Днестр п Су6оч - - Су6очскал 0-0,1 - 13 

о Т-7032 8 >) п 
- - )} '0-1 - 13 )) -

� Т-7033 1 4  Терпаnа JI 1-\итайгород - - Демшиненан 22-23 - 96 

§ Т-7036 14 » л » - - >) • 
22-23 - -· 96 

,? Т-7037 14 >) л М_арьнношш - - )} 9 - 96 

е:; Т-7040 14 » л l{И:тайгород - » 1 7  - 96 

· Т-7048 16 Днестр л Вол. Сло6од1ш - 0,3 М а рьлновснал 37 - 19 

-� Т-7049 16 )} - л » - 0,3 » 37 - 1 9  

..;; Т-7051 16 » л » - \  1 ;0 Муншиненан · 4-4,5 - 19 

2 Т-7052 16 » л » - 1 ,5 М а рьлновснал 38 

б Т-7053 16 » . Л )} - 1 , 5  » 39 

"' Т-7054 16 » л )} - 1 , 5  >) 37 

Т-7055 16 )) JI » - 1 ,5 )) 37-47 

Т-7057 16 . )} л )} - 1 , 5  >) 48 

Т-7058 16а » JI Устья р. Вагови•1на - - >) 40 

Т-7059 16а )} л То же - - Черченснал 1 - 166 

Т-7061 16а » л » - - М а рьнновснал 47 - 166 

Т-7063 16а >) л )) _  - - Черченснал 4 - 166 

Т-7065 16а » JI » - - - Муi<шинснал 0-0,8 - 166 

Т-7066 16а » л >) - - » 2-3 - 166 

Т-7067 16а >> .. л )} - - )) 3,6-4 - 166 

Т-7069 16а » л >> - - )) 7 - 166 

Т-7073 16а )} л » - - Черченсi<ал 7 - 166 

Т-7074 16а )} л )) - - Муншиненан 10 - 166 

Т-7076 16а - » JI >) - - » 6,5 - 166 

т.:.1о11 166 ВаговиЧiш л Устье реRи - - )) 0-0,5 - 168 

Т-7078 166 » л То же - - » 0,9-1 ,8 - 168 

Т-7079' 166 » л )) - - » 1 ,8-2 - 1 68 

Т-7080 166 )) Jl )) - - )) 3,6 - 1 68 

Т-7084 17 Муi<ша л Вол. Слободна - - Муншиненан 10-1 1  - 170 

Т-7085 17 )) л )) - - ')) 1 -2 - 170 

Т-7086 17 >) . JI >) - - )) 2-3 - 170 

Т-7087 1 7  )) л » о - У ст'ьевснал · 4,2 - 170 

Т-7089 17 )) л )) о - )) 4,7-5,2 - 1 7 0  

Т�7090 17 )) л )} о - )) 2 - 170 

Т-7091 17 >> ' л )) о - )) 4 - 170 

Т-7093 16 Днестр л )) - t Муi\ШИНСI\аЛ 6,5 - 1 9  

Т-7094 16 )} л >) - 1 )} 6,5-"-7 - 19 

,.... Т-7095 16 » л )) - 1 )) 6,3 - 19 

� Т-7096 16 )) л - )). 1 8 �9 - » -



� • П р о д о JI ж е н и е т а б JI. 
� 

2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 / ' 8 1 9 . 1 10 1 1 1  
. 

Т-7097 16 Днестр л Бол. Слободitа 1 Мукш\[некая 8 
-

1 9  - -

Т-7098 16 )) л )) - - 1 )) 8 - 1 9  
Т-7099 16 » л )) - 1 )) . .  8 - 19 
Т-70101 166 Баговичка л Vетье реки 0,3 - )) 1 - 1 64 
Т-70102 166 )) л )) 0,3 - )) 2 - 164 
Т-70103 166 )) л )) 0,3 - )) 5' "' - 164 у. \ · "  
Т-70104 166 >) л )) 0,3 - )) 6 - 164 
Т-70105 166 )) л )) 0,3 - )) ·8,5 - 164 
Т�70106 166 )) л )) 0,3 - )) 8,7 - 164 
Т-70107 166 )) л )) 0,3 - )) 9 - 1 64 
Т-70108 166 )) л -

Марьяновекая 16,5 164' )) - - -

Т-70109 166 » л )) - -
. )) 17 - 164 

Т-70110 166 )) л· )) -
-

- )) 17,5 - 164 
Т-70111 166 )) 

- л - )) 0,3 ЧерченеitаЯ 4,5 164 - -

Т-70112 166 )) л )) 0,3 - Марышовекая - - . 164 
Т-701 14 166 )) л )) 0,3 - Черченекая 3 - 164 
Т-70115 f6б )) л )) 0,3 - Марьяновекая 41 - 164 
Т-70116 1'66 » . л )) 0,3 - ) 42 - 164 
Т-70117 166 )) л )) 0,3 - )) . 

- 42 - 164 
Т-70118 .. 166 )) л • )) 0,3 - )� 43 164 
Т-70119 166 )) _JJ )) 0,3 - » 43;5 - 164 
Т-70120 - 166 )) л )) . 0,3 - )) . 

50 164 -

Т-70122 . 166- . )) л )) 0,3 - 52 - 1 64 
Т-70123 166 )) л )) 0,3 - 47 - 164 
Т-70124 166 л ·  ; 

0,3 37 164 )) . )) - )) -
-

Т-70125 - 166 ' J>  . .  . л )) - 0,3 - )) 37 - 164 
Т-70126 166 )) л )) 0,3 - )) '· . 18-20 - - 164 
т.:.10128 166 )) -л )) 0,3 - )) 18-20 ,. - 164 
Т-70129 166 )) . л )) 0,3 - )) 18-20 - 164.. 
т�7О132 166 Днестр - Марьяновиа - - Демшиненан - - -

Т-70133 15а )) л Наго.рь яны 1 - Муншиншшя / 8 - 169 
т 70137 15а )) л )) 1 - МарьШiовекаЯ 1 5 ·  . ' - 169 
Т-70139 1-Ба )). . ,  л )) 1 - » 1 5  - 169 
Т-70140 15а- )) л )) . .  1 - )) 1 6  - 169 
Т-70142 15а )) л )) 1 )) 20,5 - ·  1 69 
Т-70145 15а )) л )) 1 - )) 22 - - 169 
Т-70149 15а ))• л & 1 - )) 32 - . 169 



� Т-70151 15а )) л )) 1 .
. - )) 37 - 169 

Т-70153 15а :t л }) 1 . - Мукшинскал 0-10 - 1 69 
Т-70156 15а . .  )) л )) 1 - Черченснал 7 - 169 . 

. Т-70159 19 п Бол. Слободка Марьяновскал 
. 

. 49 183 }) - - -
Т-70160 19 }) п 1} - - }) 49,5 - 183 
Т-70161 19 }) п }) - - >) 50,5 ' - 183 
Т-70162 19 }) 

� ...: п }) - - }) 50,5 - 183 
Т-70164 19 }) п )) - » 51 - 183 
Т-70165 19 }) п }) - - }) 5 1 , 5  - 183 
Т-70166 19 }) п )) - - }) 52 - 183 
Т-70167 19 }) п }) - - }) 52,5 - 183 
т-.70168 ) 19 }) п }) - - Черчепснал 6 - 183 
Т-70169 19 }) п }) - - Муншиненан 0-1 - 183 
Т-70170 19 )) п }) - - - 1-3 - 183 
Т-70172 28 Смотрич л Цвию1евцы - - Rоновснал 3-5 - 186 
Т-70173 28 }) л » - - . .  » . 5,7-6 - 186 
Т-70178 26а » ill Rаменец-ПодоJiьсний - о » 20 . - 196 
Т-70179 26а » л )) - о }) 0-20 - 196 
Т-70180 21а . }) л СмотриЧ о М а рьлновснал 39 - 177 
Т-70181 21а » л » о - "» 43 · - 177 
Т-70183 . 21а }) л » о - » 47-48 . - 177 
Т-70184 21а )) л » о - )) 47-48 - . 177 
Т-70185 21а )) л )) о - }) 51 - 177 
Т-70186 21а }) л }) о - }) 50-52 - 177 
Т-70187 21а )) л » о - Черченскал 0-0,4 - 177 
Т-70188 21а )) л » о - }) 0-0-,4 - 177 
Т-70189 21а }) л » о - )) 0-0,4 - 177 
Т-70190 21а )) л }) о - >) 3,3 - 177 
Т-70191 21а >) л )) - о - )) 2,7 - 177 
Т-70192 21а » л }) о - }) 7 - 177 
Т-70193 21а }) л )) о - }) 3 - 177 
Т-70194 21а · )) л » : о - )) 5,5 - 177 
Т-70195 21а )) л )) о - Муншиненан 3 , 1  - 177 
Т-70200 21а )) л }) о - )} - - 177 
Т-713 266 }) л Верхние Папевцы - - Сонольснал 2-3 - 188 
Т-7123 26а » л Цибулевна - - - Rоповснал - 1 ,6-2,5 196 
Т-7124 26а )) л )) - - Сонольсi<ал 1 ,5-3,5 - 196 -

.... Т-7126 26а • л \) � - - • 5-5,5 - 196 



О к о н ч а н и е  т а б л .  

2 3 4 5 6 7 8 ' 1 9 1 0  1 1  

Т-7128 26а Смотрич л Цибулевна 1 · - - Сонольекая 10,5 - 196 
Т-7130 26а )) JI )) - - ' )) 1 ,5-2 . - 196 
Т-7133 26а )) л )) - - )) 2-3 2 196 
Т-72231/3 - Рудка - Теремцы - - Тере�iцовская 0-0,2 . - 231 
Т-72231/6 - )) - )) - - )) 0,35 - 231 

П р  и м е q а н и е. В графе 1 вначале дается индекс, обозначающий автора коллекцИ!{ (Н - О. И. Никифорова, С - Б . С. Сонолов, Ст .....: В .  А .  Сытова ,  Т -ю. И. Тесанов, Ч - И. И. Чудинова), следующие две цифры - год сбора (49-1949 г . ,  5 7 - 1 9 5 7 ,  6 1 - 1 9 6 1 , 63-1963, 6 5 - 1 9 6 5 , 6 7 - 1 9 6 7 , 69-1 969 г . ) ,  остальные относятсl): не
посредственно н полевому номеру энземпляра. Нумерац•ш дана в алфавитном порядке по инденсам и в возрастающем порядне вначале по годам сбора, затем по номерам зкэеъшля
ров; исключение составляет только колле1щ1ш О. И. НикИфоровой, где после индекса Н следует номер экземпляра. В графе 2 приведена географиqеская привяЭна разреза на 
обзорной нарте. В графах z, бунвы Л и П обозначают соответственно - левый и правый, 9 ,  1 0-местонахожденне энэемпляра в разрезе; если в разрезе имеется неnосредственно 
граница гор1rзонта, то 1штсрвал даетсf! от этой гра1шцы, есЛи ее нет - от ос1fоваюш обнажения. 



ФОТОТАБЛИЦЫ И ОБЪЯСНЕПИЯ R НИМ 

Т А Б Л И Ц А 1 

Catenipo'ra escharoides Lamarck. С. 29 

Все энэемnляры происходят иэ молодовсних слоев аштильсноrо яруса. 
Ф и  г. 1 ,  2 - nоперечный и продольный раэреэы; Х 4; энэ. С-6323е; диаметр Iюралли. тов 1 , 2 Х 2,0 . мм; толщина стенни до 0,3 мм; р.  Днестр , правый берег, с. Гру-

шевцы. . 
Ф и  г. 3 - nоперечный ра3реэ; Х 4 ;  нораллиты диаметром 1 ,4 Х 2 ,2 мм; энэ. С-6322в; 

р .  Днестр, правый берег, с.  Грушевцы. 
Ф и  г. 4 - продольный раэреэ; Х 1 0 ;  стенна между смежными-нораллитами отсутст� 

вует; днища общие для двух нораллитов; диаметр нораллитов 1 ,2 Х 2,0 мм; 
экз. С-6339а; р. Днестр, правый берег, с. Грушевцы. 

Ф и  г. 5 - поперечный разреэ; Х 10; -нораллиты диаметром 1 ,3 Х 1 ,8 мм; толщина стен
ни до 0,45 мм и междУ смежными нораллитами до 0,65 мм; экз. Т-65107-2; 
р. Днестр, левый берег, с. Студеница. ) 

, ф и г. 6 - продольный разрез; Х 20; фиброзная струюура стенни; энз. С-6322а ; 
р .  Днестр, правый берег, с. Грушевцы. 

Ф и г. 7 - поперечный разрез; Х 20; фиброзная струнтура стенни; экз. С-6323е; 
р. Днестр,. правый берег, с. Грушевцы. 

Т А Б Л И Ц А  1 1  

Н alysites catenularius Linnaeus, Х 4 .  С .  3 1  
1 

Ф и г. 1 - поперечвый разрез; максимальный диаметр нораллитов 1 ,2 Х 1 , 3  мм; тол
щина внешней стенки 0,18-0,30 ыы, }!nутренней - от 0,15 до полиого заполне
ния мезокораллита; форма висцерального пространства мезоRJраллитов поли
гональная, округлая, звездчатая и восьмерковидна_я; ДJIИна мезонораллитов 
от 0,3 до 0,6 мм, шипики RоротRие, единичные; расстояние между днищами 0,1 -
0,7 мм, между диафрагмами 0,1 -0,3 мм; эRз. Т-5737-7; черченсная свита, устье 
р. Мунши. 

Ф и  г. 2, 4 - поперечвый и продольный разрезы; максимальный диаметр нораллитов 
1 ,4 Х 1 ,5 мы; длина мезокораJrлитов до 0,5 мм; толщина стенки 0,1 8-0,25 мм; 
расстояние между днищами 0,2-0,1 мм; ЭI<З. С-616/1 ; черченсная свита, устье 
р, Мунши. 

Ф и  г. 3 - nоперечвый разрез; максимальный диаметр караллитов 1 ,'5 Х 1 ,6 мм; длина 
, мез01юраллитов 0,2-0,6 ым; толщина внешней стенки 0,1 6--0,42, в'нутренней -

0,1  до nолного заполнения мезокораллита ; в мезонораллитах nреобладают вось
мерновидпые очертания висцеральиых простраиств; расстояние между днищами 
0,1 -0,6 мм; шипы праюичесни отсутствуют; ЭJ{з. Т-5737-3; черчеиская свита 
китайгородской серии, устье р. Мукши. 

Ф и  г. 5,  6 - поперечный и продольный разрезы; мю<симальиый диаметр караллитов 
2,0 Х 1 ,8 мм; караллиты большей частью широние, но норотние; дJшна мезоко-

- раллитов 0,3-0,7 мм; толщина внешней стенни 0,18-0,37-, вЕутренней - 0,06 
до 0,30 мм; септальные обраэования на внешних стею,ах прантичесни отсутству
ют, на внутренних стеннах иногда хорошо развиты септальные отростки в коли
честве 1 -2, обращенные в полость караллитов или реже в полость мезокорал
литов; расстояние между днищами 0,1 -1,0 мм, между диафрагмами 0,1 -0,3 мм; 
эка. Н-6497а; черченсная свита китайгородской серии, р. С:мотрич, с. Черч. 

Ф" и г. 7, 8 .- поперечный и продольный разрезы; диаметр I<ораллитов 1 ,8 Х 2 ,1  мм; 
толщина внешней стенки 0,20-0,33, внутренней - 0,1 0-0,30 мм; длина мезо
Rораллитов 0,3-1 ,0 мм; септальный аппарат прюпичес1ш отсутствует; на внут
ренних стеннах развиты септальные отростни, обращенные в полость· нораллитов, 
реже мезокораллитов ; расстояние между днищами 0 ,1-1 ,3 мм; экз. Н-49738-1 ; 
черчеиская свита питайгороденой серии, р .- Смотрич, с. Черч. 
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, Т А Б Л И Ц А 1 1 1  

li arysites catenularius Linnaeus. С .  3 1  

Ф и  г .  1 - поперечный разрез; Х 4 ;  кораллиты 1 , 8 Х 2,1 мм; длина мезокораллитов 
0,2-0,9 мм; стенка 0,1 5-0,22 мм; расстояние между днищами 0,2-1 ,0 мм, 
между диафрагмами 0,1 -0,3 мм; септальные образования отсутствуют; 
экз. Т-5737-8; черченская свита китайгородской серии, устье р. Мукша. 

Ф и  г. 2 - поперечный разрез; Х4 ;  кораллиты 1 ,8 Х 2,0; длина мезокораллитов 0,3-
0,6 мм; толщи'Еф стенки 0,22-0,45 мм; хорошо видны <<балки», заполняющие по
лость мезокораллита, ·могут отсутствовать; септальные образования на внешних 
стенках отсутствуют, на внутренних в количестве 1 -2, хорошо -выражены как 
в полости кораллитов, так и в полости мезокораллитов ; расстояние между дни
Щаl\iи 0,2-1 ,0 мм, между диафрагмами 0,3-0,5 мм; экз. н�4973в-2; черч;енская 
свита китайгороденой серии, р. Смотрич, с. Черч. 

Ф и  г. 3 - поперечный разрез; Х 20; ламеллярная структура стенки; экз. Т75737-8. 
Ф и  г. 4 - поперечный разрез;· Х 20; ламеллярная структура стенни; энз. Н-4973в-1.  
Ф и  г. 5 - поперечный разрез; Х 20; ламеллярная структура стенки; экз. Н-4973в-2. 

Т А Б Л И Ц  А IV 

Cystihaly'sites mirabllis Tchernychev, 
популяция А (черченская свита). С.- 34 

Ф И  г. 1 ,  2 - попёре'ШЫЙ .и продольный разрезы; ' Х 4 ;  Rораллиты 1 ,7 Х 2,0 мм; толщи
на стенки 0,15-0,37 мi.I; расстояние· между днищами 0,2-1,5 мм; длина мезо-
Rораллитов 0,4-0,7 мм; экз. Т-5737-1 . · 

, . 

Ф и г. 3, 4 - Поперечный и продольный разрезы; Х 4 ;  нора .Плиты 2 ,3  Х 2,5 мм; .толщи
на стении 0,10-0,30 мм; расстояние. между -днищами 0,2-1,0 мм; длина мезо
кораллитов 0,4-1 ,3 мм; ЭI{З. Т-5737-6. · 

Ф и  г: 5 - поперечный разрез; · Х 20; ламеллярная структура стенки; .экз. ·Т-5737-1 . 
Ф и  г. 6 - поперечный разрез; Х 20; ламеллярная структура стенки; экз; Т-5737-6. 

Т А Б Л И Ц А  VJ 

Cystihalysites mi�abllis . Tchernychev, популяция Б ( сонольекая свита). С .  34 

Все ЭJ>Земпляры происходят с р. смотрич из 1 м просЛоя известняков основания 'со-
кольской свиты малиновециой серии. · 

Ф и  г. 1 ,  2 - поперечный и косой разрезы; Х4 ;  �иаметр кораллитов до 1 ,8 Х 2,0 мы; 
толщина стенки 0,20-0,30 ыы; ширина пузырчатой зоны до 0,7 мм; шипики до 
0,2 мм; экз. Т -6936-9. · 

Ф и  г. 3, 4 - поперечный и продольный разрезы; Х 4; диаметр кораллйтов до 2,3 Х 
Х 2,5  мм; толщина стении 0,22-0,38 мм; ширина пузырчатой зоны 0,3-1 ,5 мм; 
типики до 0,2 мм; экз. Т-6936-6. . 

Ф и  г. 5 - поперечное сечение; Х 20; ламеллярпая стр_унтура стенни; 3НЗ. Т-6936-6. 
Ф и  г. 6 - продольное сечение; Х4;  наряду с 'Горизонтальными днищами развиты 

сильно вогнутые днища;· 3I>з. Т-6936-2. · 
· 

. 

Ф и  г. 7 - поперечное сечение; Х 10; хорошо развиты шипини; 3RЗ. Т-6936-5. 

Т А Б Л И Ц  А V I  

Cystihalysites mirabilis Tchernychev, 
популяция В (грипчуксная свита). С. 3'4 · 

. Ф и г. 1 ,  2' - поперечный и продольный разрезы; Х 4 ;  rшраллиты .1 ,  7 Х 1 ,8 мм; толщи . 
на степr'и 0,15-0,37; длина шипов до 0,44 мм; расстояния между днищами 0,1 -
1 ,О мм; длина мезонораллитов 0,5-1,2 мм; стенна ламеллярная; 3�{з. Т-65172-5; 
р. Днестр, с. М:алиновцы . . 

Ф и  г. 3, 4 - поперечный и продольный разрезы; Х 4 ;  караллиты 2,0 Х 2,3 им; толщи-. 
на стенни 0,1 5-0,40 мм; длина единичных шипов до 0,27 мм; расстояние между 
днищами 0,2-1 ,2 ьш; длина мезоrшраллитов 0,6-1 ,2 ьш; стенка ламеллярная; 
стенки мещду караллитами и мезонораллитами отсутствуют либо хорошо раз
виты; 3НЗ. Т-651 72-:14; р. Днестр, с. Малиновцы. 

Ф и г.' 5 - поперечный разрез; Х4; · кораллиты 2,0'Х 2,0 мм; максимальная толщина 
стенки до 0,20 мм; стенr{а между нораплитами и мезокоралли'тами отсутствует; 
диссепименты от нрупных до мелних; 3КЗ. Т-65147-4; р. Днестр, г. Жвапец. 

Ф и  г. 6 - поПеречный разрез; Х4 ;  длинная . цепочка с размерами rшраллитов 
· 

f· ,5 x 1 , 5  им, коротная - 2,0-2,1 . им; толщина стенок у первого экземпляра 
до 0,45 мы; у · второго - до 0,52 ым; 3НЗ. Ст-5740-45; р. Днестр, г. Жванец. 

Ф и  г. 7 - поперечный разрез; Х 4 ;  3RЗ. Ч-63133-2, кораллиты диаметром 2,1 Х 2,8 мм; 
длина иезонораллитов от 0,6 до 1 ,8 ым; толщина стенок lf.O 0,50 мм; слабое раз-

. . . 
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витие шипиков в кораплитах и сильное развитие шиiiов на диссеiiиментах: 
· р. Днестр, г. Жванец. · 

Ф и  г. 8 - IIОIIеречный разрез; Х 20; ламеллярная структура стенки; ШИIIЫ единичные, 
хорошо развиты; экз. Т-651 72-14 .  . 

Ф и  г. 9 - IIОIIеречный разрез; Х 20; ламеллярная структура стенки; экз. Т-651 72-16;  
р.  Днеир, с. Малиновцы. 

Ф и  г. 10 - поiiеречный разрез; Х 20; ламеллярная структура стенки; экз. Ч-63133-2. 

Т А Б Л И Ц А VII 

Thecia minor forma minor Roeminger, Х 4. С. 36 
. 

Ф и  г. 1 ,  2 - поперечный и проДольный разрезы; колония с сильно утолщенным ске
' летом; эка. Т-65124-7; дымшинекая свита китайгороl:{ской серии, р. Днестр, пра� 

вый берег, с. Грушевцы. 
Ф, и г. 3, 4 - поперечный и продольный разрезы; колония с зональным утолщением 

скелета; эка. Т-65127-5; местонахождение и возраст те же. 

Thecia minor forma podolica Sokolov, Х 4. с: 36 

Ф и  г. 5, 6 - поперечный и продольный разрезы; колония с тонкими скелетными эл� 
ментами; эка. Н-6495ж; марьяновекая свита китайгородской серии, р. Тернава, 
иравый берег, против с. Китайгород. 

Ф :и г. 7 - поперечный разрез; колония с разновеликими кораллитами в разных ее 
частях; экз. Т-7018-1 ;. марьяновекая .свита китайг.ороиской серии, р. Тернава, 

. левый берег, с. Китайгород. 1 
' 

Ф и г. 8 - nоперечнЫй разрез ; разная толщина скелетных элементов в пределах OJX� 
ного полипняка; эка. Т-7037-2; местонахождение и возраст те же. 

Т А Б Л И Ц А VIII  

Thecia minor forma spinosa Sokolov e t  Tesakov, f .  n. С. 36. 

Венлокский ярус, китайгородская серия, низы черченской свиты. Р. Днестр , левый 
берег, обнажение между устьями рек Баговичка и Мукша. 

Ф и  г. 1 ,  2 - поперечный и продольный разрезы; Х 4; эка. Т-7052-1 (голотип) ; основа• 
ние слоя б первой пачки· черченсiюй свитЫ. 

Ф и  г. 3, 4 - поперечный и продольный разрезы; Х 1 0; эка. тот же. 
Ф и  г. 5, 6 - поперечный и продольный разрезы; Х 1 0 ;  хорошо видно заполнение меж� 

септального . пространства скелетным веществом второй генерации; трабекуляр
ная и бакуляриал структура вертикальных СI<елетных эле·ментов и типики; 

. эка. Т-70117-10; средняя часть слоя а второй пачки черченской свиты. 
Ф и  г. 7 - nоперечный разрез; х 10; крупный кораллит с округленным висцеральныы 

пространством и 32 септами; эi<З. Т-70124-1 ; средняя часть слоя б первой пачки· 
r черченской свиты. 

Ф и  г. 8. 9 - поперечный и продольный разрезы; Х 1 0; хорошо видно различное утол
щение скелетнЫх элементов в пределах одного п'олипняка почти до полного за
полнения висцерального пространства ; эка. Т-791 51-1 ; нижняя часть слоя б 
первой пачки черченской · свиты. 

Т А Б Л И Ц  А IX . ' 

Thecia saare.mica Klaa'mann, мукшинекая свита. С. 39 . . 
Ф и г·. 1 - продольные разрезы ленточных колоний, инкрустирующих поверхность 

субстрата ; Х 1 ,5 ;  эка. Т-701 69-1 , р. Днестр, иравый берег биогерм nротив с. Вол. 
, Слободка. . 

Ф и  г. 2, 3 - поперечный и продольный разрезы; Х 4 ;  :!}орковиJХная колония толщиной 
·2 ,5  мм; экз. Т-70169-4; местонахождение то же. 

· 

Ф и  г. 4, 5 - поперечный и nродольный разрезы; Х 4 ;  Iюрковидная колония с выроста• 
ми; эi<з. Т-70195-1 ; р .  Днестр . 

Ф и  г. 6 - поперечный разрез; Х 20; видны темные зоны в середине толстых трабекул; 
э,кз. Т -70195-1 ; местонахождение то же. · 

Ф и  гJ7 - продольный разрез; Х 20; хорошо видна перистая структура толстых тра� 
беку л; экз. Т-700195-1 ; ыестонахождение то же. 

Ф и  г. 8, 9 - поперечный и продольный разрезы; Х 20; . структура стенки; 
экз. Т-70169�4 ;  р. Днестр_, IIравый береГ, против с. Вол. СлобоJХка. 
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Т А Б Л И Ц А Х 

Thecia co�fluens (E ich>vald). С. 40 

Р. Баговичка, левый берег; 1 км от устья, межбиогермная фация, мукшинекая свита. 
Ф и  г. 1 - поперечное ·сечение ; Х 20; трабекулярная стру1•тура скелетных элементов· 

экв: т -7079-2. ' 
' 

Ф и  г. 2 - продольное сечение; Х 20; трабекулярная структура скелетных элемен-
тов; экз. Т-7079-2. _ 

· 

Ф и  г. 3 - продольное сечение; Х 20;  четко видны появляющиеся выросты и столбик; 
ЭКЗ. Т -7079-2, . 

Ф и г. 4 - продольное сечение; Х 20; видно вклинивание трабекулы между двумя 
трабекулами стенки, фибровная стенна неутолщенной воны-кораллита с явно 
выраженным срединным швом переходит в трабекулЯ:рную; экз. Т-7079�10. 

Laceripora cribrosa Eichw<!ld. С. 40 
1 • • Р. С��отрич, левый берег, с. Пудловцы и г. Каменец-Подольский, нарьер, низы соколь

еной свиты. 
Ф и  г. 5 - поперечный разрез; Х 4 ;  септальный аппарат хорошо развит в централь

ной зоне коралла ; экз. Т-6933-19. 
Ф и  г. 6 - поперечный разрез; Х 20; фиброзная .структура стенни в центральной зоне 

норалла ;· энз. Т-6938-15. · 

Ф и.  г. 7 - поперечный разрез; Х 20; фиброзная струнтура стенни в периферичесной 
зоне норалла с утолщенным снелетом, хорошо виден срединный шов у септ; 
энз. Т-6938-19. 

Ф и 'Г. 8 - продольный разрез; Х 20; фиброзная струнтура стенни, видно. утолщение 
снелета за счет утолщения стереоnлазмы вертинальных снелетных элементов 
и днищ; энз. T-6933-1 7.jj� 

Т А Б Л И Ц  А X I  

Favosites (Mesofavosites) dualis Sokolov. С .  4 1  Е� 

Ф и  г. 1 ,  2 - поперечный и продольный разрезы; Х 4 ; экз. Т-72231/3; нижний пласт 
· теремцовской пачки, р. 'Рудна, с. Тере�щы. · 

Ф и  г. 3, 4 - поперечный и продольный разрезы; Х 4 ; экз. Т-72231/6-1 ; верхний пласт 

. теремцовсной пачни, р. Рудi{а, с. Тере�щы. 
Ф и  г. 5, 6 - поперечный и nродольный разрезы; Х 4; экз. Т-70149-1 ; верхи черчен-
. сной свиты, р. Днестр, левый берег, против оврага в с. Нагорья:ны. 

Ф и г, 7, 8 - поnеречный и продольный разрезы; Х 4; в поперечном сечении хорошо 
видны групnировни нораллитов с рр.зным диаметром: до 1.,0 и 1 ,5 мм; 
энз. Т-70164-1 ; верхи' черченсной свиты, р. Днестр, левый берег, между устьями 
рен Баговична и Мунша.� � Ш 

Т А Б Л И , Ц  А X I I  

? Multisolenia? tortuosa Fгitz. С. 43 

Ф и  г. 1 ,  2 - поперечный и nродольный разрезы; Х 4 ; р. Днестр, иравый берег, про
тив с.  Бол. Слободка, нитайгородсная серия, черченская свита в 2,1  м от нров-. 
ли, ЭI\З. Т-701 68. )  ' 

. 

�- Favosites gothlandicus Lamarck, Х 4. С. 42 

Ф' и г. 3 4 - поперечный и nродольный разрезы; эн:'!. Т -704-1 ; низы рестевСI{ОЙ · сви
ть{, руч. Онунь в 70 м выше каменного моста в с. Китайrород. 

Ф и  г. 5, 6 - nоперечный и продольный разрезы; энз. Т-70200; нитайгородсная се-
рия (осыпь), р. Тернава, с. Н:итайrород. 11 

· Т А Б Л И Ц А X I I I  

Favosites gothlandicus Lamarck, Х4.  С. 42 

Ф и  г. 1 ,  2 - поперечный и продольный разрезы; диаметр караллитов до 1 ,1 мм; 
энз. Т -70126-1 , средняя часть деышинсной свиты. 

Ф и  г. 3, 4 - поперечный и продольный разрезы; диаметр караллитов до 1 ,5 мм; 
ЭJ{З. Т-70128-5; средняЯ часть демшинекой свиты. · 

Ф и  г. 5, 6 - nоперечный и продольный разрезы; диаметр нораллитов до 2,0 мм; в про
дольном сечении видны еди:Q:ичные септы; экз. Т-7057-2; средняя часть черчен
сной свиты, р .  Днестр, левый берег, между усть·ями рек Баговична И Мукша. 
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Ф и г. 7, 8 - nоnеречный и nродоль�ый разрезы; дию1етр кораллшов до 2,5_ мм; · 
энз. Т-70159; р. Днестр, nравый берег, nротив с. Бол. Слободна. 

Т А Б Л И Ц  А X I V  

Favosites gothlandicus Lamarck, Х 4. С. 43 

Ф и г. 1 ,  2 - nоперечный и продольный разрезы ; диаметр . кораллитов 2, О мм; 
экз. Н-6360в; борщевекал серия (примерно в 50 м от основания), р. Днестр, про
тив с. Ольховец. 

Ф и  г. 3 4 - nоперечный и nродольный разрезы; диаметр кораллитов 2,3 мм; 
эн�. Н-6354а-1 ; . средняя часть борщеnоной серии, р. Днестр, ниже с. Митков. 

Ф и  г. 5, 6 - nоперечный и продольный разрезы; диаметр кораллитов 4 ,0 :мм; коло
ния обрастает стебель нриноиДеи; энз. Н-6452/10,  средняя частЬ борщевекой се-
рии, р . .  Днестр, ниже с. Rолодрубна. 1 

Ф и  г. 7, 8 - nоnеречный и продольный разрезы; диаметр кораллитов 4,0 мм; 
э·кз. Т-67218-1 ; борщевекал серия, с. Усце. 

Ф и  г. 9, 1 0 - поперечный и продольный ttазрезы; диаметр кораллитов 2,3 мм; 
энз. Н-65140в; средняя часть чортнованой серии, с. Звинич. 

Т А Б Л И Ц  А X V  

Sqameopora hidensi!: (Kamei) . С. 44 

Все экземnляры с р .  Смотрич у с: Цвюшевцj>r, верхняя часть Iюновсной свиты мали
новецной серии. 

Ф и  г. 1 ,  2 - nопеRечный и продольный разрезы; Х 3 ; диаметр кораллитов до 1 ,2 м:1t1; 
диаметр пор в nериферической зоне д\' 0,3 _"мм; экз. Т-70178-2. 

Ф и г. 3 - тот же энземпляр; Х 20; сивамулы и фиброзная несиолько nеристая струи
тура ·стен1\и. 

Ф и г. 4 - ·продольный разрез; Х 1 О; диаметр ко раллитоn до 1_,5 мм:; диаметр пор до 
· 0,22 мм; хорошо развиты сиваму,лы в nериферичесиой зоне нолонии; 

экз . Т-70178-5. 
Ф и г. 5, 6 - nоперечный и продольный разрезы; Х 1 О; утолщенные стенки ко раллитоn 

в периферичесной зоне иолонии; хоро;шо развиты. снвамулы; струнтура стенки 
вещно фиброзная ; диаметр нораллцтов до 1 ,1 мм, диаметр пор до 0,25; 
энз. Т-701 78�4.! . IJI..Jii; ti:� ' .  �'-� 

Т А Б Л И Ц  А XVI 

R iphaeolites sokolovi Yanet. С. 45 

Р. Днестр, с. Волновцы, верхняя часть сиальсиой серии. 
Ф и  г. 1 ,  2 - поперечный и продольный р<шрезы; Х 4 ; энз. Т-6535-1 . 
Ф и  г. 3, 4 - поперечный и продольный .ра;j!резы; Х 4 ; энз. Т-65-35"2. 
Ф и  г. 5 - nродольный разрез; Х 20;  септальные трабеиулы (шипини) ;  экз. Т-6535-2. 
Ф и г.  6 - продольный разрез; . Х 20; nоры расположены вертииаJiьньши ряд�м:и, 

l септальные трабенулы; энз. Т -6535- 1 . . 

Т А Б Л И Ц А XVI I 

Scalites tchernovi (BJrskaja), Х 4 .  С. 45 

Р. Днестр, с. ВоЛиовцы, верхняя часть сиа�ьсной серии. 
Ф и  г. 1 ,  2 - поперечный и продольны� разрезы; цилиндр)'Iчесная нолонпя; 

э(из. Е-681-1 ; верх,няя часть устьевснЬй свиты, в 2,5 м от ировлп, р. Муиша, 
с.  Мукша. . 

Ф и  г. 3-6 - поперечные . и nродольные сечения; цилиндричесние Iюлонпи; 
энз. Т-70201 ; осыпь муншиненой свитрr, р. Мунша, G. Мунша. Разные срезы uз 

� обломнов нолопий вида из одного штуфа. "'- . 

· Т А Б Л И Ц  А XVI I I  

· Scalites· tchernovi (В rskaya), Х 4. С .  45 

Ф и  г. 1 ,  2 - поnеречный и продольный разрезы ветвистого· полиnняна; днаметр no� 
лилняна 1 3  мм; диаметр нораллитов в центральной зоне до 1 ,2 мм; ЭI\З. С-61 18/1 ; 
дзвенигор_одсная свита снальекой серии, р. Днестр, с. Дзвенигород. 

Ф и г. 3, 4 - nоnеречное и продольное сечения; диаметр под.ипнш\а 5 мм; диаметр 
.
но-
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рал_:Iитов в центральной зоне до 1 ,2 мм; экз. Н-6339-3; рашковсi,ая свита скаль-
скоп серии, р. Збруч, г. Скала-ПодольскаЛ. · 

Ф и  г. 5, 6 - поперечный и продольный разрезы; диа�rетр полиiiняка 5 ъш; диаметр 
. кораллитов до 1 ,4 мм; экз. Н-6339-4; местонахождение и возраст те же. 

Ф и  г. 7 ,  8 - поперечный и продольный разрезы; диаметр полипаяка 8 мм; диаметр 
кораллитов до 1 ,0 мм; зональное нарастание нолонии; экз. Ст-6143-6; местона
хождение и возраст те же • . 

Ф и  r. 9, 1 0  - поперечное и продольное сечения; диаметр полиiiняка 8,0 мм; диаметр 
кораллитов до 0,8 мм; ЗUнальное нарастание колонии; экз. Ст-6143-7· ;· местона-
�ождение и возраст те же. . . 

Ф и  r. 1 1  - поперечное сечение; диаметр полиiiняка 9,0 мм; диаметр кораллитов до 
1 ,0 мм; эллипсоидальное сечение полиiiняка; экз; Ст-6143-5; местоцахождение 

· · и  возраст те же. 
Ф и  r. 12 - продольное сечение; .диаметр noлиiiRiшa 10,0 мм; свободная от стерео

плазмы .только центральная зона по.ri:ИIIняка; э�з. Н-6386-2 ; местонахождение 
1 и возраст те же. · 

Ф и  r. 1 3  - поперечное сечение, диаметр кораллитов до 1 ,0 мм; свободпая от стерео
плазмы только центральная зона полипняка ; экз. С-49185; р. Збруч, r. Гуков, 
возраст тот же. 

· 

Т А Б-Л И Ц А X I X  

Favosipora clausa (Lindstrom) . С .  47 

Ф n r. 1 ,  2 - поiiеречный и nродольный разрезы; диаметр кораллитов 1 ,4 мм; Х 4; 
э:Кз. Т-6931-3; коновекая свита малиновец1юй серии, р. Днестр, с. Коновка. 

Ф и  г. 3 -5 .- поперечный и продольный разрезы, Х 4 ;  продольный разрез,, Х 20 ;  диа
метр кораллитов 1 ,9. Ьш; перистая структура стенки с хорошо развитыми сеп
тальными трабекуламn · (mИIIики тиiiа . сквамул) ; э.кз. Ст-5767-93; коновекая сви-

,та малиновец1юй серии·, р. Myi{ma, окрестности r. 1-\аменец-Подольского. ' 
Ф и  г. 6 - Х 20; струюура стенки; видны сеiiтальные трабекулы; экз. Т-6931-3 

(см. фиг. 1 ,  2). 

Т А Б Л И Ц  А · хх 

Favosipora clcшsa (Lindstrom). С. 47 ] 

Ф и  г. 1 ,  2 - поiiеречный и продольный разрезы; Х 4; диа.метр караллитов 1 ,5 мм 
экз. Н-35н; ратковекая свита скальской серии, р. Днестр, выше с. Пригородок. 

Ф :ц r. -3, 4 - поперечны� и продольный разрезы; Х 4; диаъ�етр кораллитов 1 ,8 м�r; 
экз. Н-35м; местонахождение и возрэ,ст те же. 

Ф и  г. 5-7 - поiiеречный и продольный разрезы, Х 4; поiiеречный разрез, X 1Q;  вид
ны толстые сеiiтальные ·трабекулы (mиiiы) ,  отходящие от шовной линии и поrру
женные в склеренхиму стенки; экз. Т-65129б-2; самые низы мукшинекой свиты, 

· р. Днестр, под с. Субоч. 
Ф и  г. 8 - продольный разрез, Х 1 0; экз. Т-651 10-3; низы коновской свиты малино

веЦI{ОЙ серии, р. Смотрич, г. Цвюшевцы. 

Т 1\ Б Л И Ц А XXI ' 

R oemeria infundibuliformis (Goldfuss). С. 4/:S 

Ф n r. 1 -3 - поiiеречные разрезы; Х 4; Х 30; Х 4 ; слоистая структура стенки; слой
ки идут параллельна ср-единному шву; ЭI{З. Т-65160-1 .  

Ф и  г. 4 - продольный разрез; Х4 ;  ветвистая колония; экз. Т�65160-2. 
Ф и  г. 5 - продольный разрез; Х 30; перистая структура стенки; экз. Т"651 61.· 

Т А Б Л И Ц Aj X X I I  

Roemeria infudibuliformis (Goldfuss). С. 48 

Ф и  г. 1 ,  2 - поiiеречные разрезы; Х4 ;  Х 8; экз. Т-65160-6. 
ф и  r. 3 - поперечный разрез; Х 8; экз. Т-65160-3. 
Ф и  г. 4 ,  5 - поiiеречный и продольный разрезы; Х 8; экз; Н-6438/14--5. 

. Ф и  г. 6 - прод?льный разре�; Х 4; экз. Н-6438/14-4. 
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Т А Б Л И Ц А XXIII 

Н olacanthopora fascialis (Le Maitre). С. 49 

Все экземпляры проИсходят из -средней части борщевеной серии (нижний девон). 
Ф и  г. 1 - поперечный разрез; Х 4; экз. Н-6494б; р. Циганская (приток р. Ничлава) , 

близ устья. 
Ф и  г. 2 - продольный разрез; Х 4 ;  экз. Н-65109/6-3. 
Ф и  г. 3 - поперечный разрез; Х 4 ;  экз. Н-65109/6-2 . . 
Ф и  г. 4 - поперечный разрез; Х4,  экз. Н-65109/6-1 . 
Ф и  г. 5, о - поперечный .и продольный разрезы; Х 20; . экз .. Н-65109/6-1 ; концентри

чески-слоистая (ламеллярная) склеренхима с погруженными в нее септальными 
трабекулами · (щипами) . · ' . 

Т А Б Л И Ц А XXIV 

Parastriatopbra mutaЬilis (Tchernychov), Х4 .  С. 50 

Все экземпляры происходят с р. Збруч у г. Сатащ>в,  средняя часть сркольской свиты, 
малиновецкой серии, лудлов. Диаметры 'I{Ораллитов укаааны для централь-
НGЙ ЗОНЫ КОЛОНИИ. 

. 

Ф и  г, 1 ,  2 - поперечный и продольный разрезы; диаметр караллитов до 0,9 мм; 
ЭI<З. Т-655-6. 

Ф и  г. 3, 4 - поперечный и продолЬный разрезы;' диаметр · 1юраллитов до 1 ,0 мм; 
экз. Т-655�10. 

Ф и  г. 5, 6 - поперечный и продольный разрезы; диаметр 1юраллитов до 1 ,1 мм; 
экз. т�655-1 7. ' 

Ф и  г. 7; 8 � поперечный и продольный разрезы; диаметр 1юраллитов до 1 ,2_ мм; 
ЭКЗ. Т -656-5. 

Т А Б Л И Ц  А XXV 

Parastriatopora mutaЬilis (Tchernychev) . С. 50 

Диаметр караллитов указан для центральной зоны Iюлонии. 
Ф и  г. 1 ,  2 . - пощ�речный и продольный разрезы; Х 4; диаметр корал:Литов до 1 ,3 мм; 

хорошо ' развито стереоплазматическое кольцо, занимающее половину радиуса 
колонии; экз. Т-654-3;· средняя часть сокольекой свиты малиновецкой .серии, 

. р. Збруч, г. Сатанов. 
Ф · и г. 3, 4 - поперечный и продольный разрез�; Х .4; диаметр караллитов до 1 ,1 мм; 

диаметр цилиндричес1юй колонии 3,Q мм; юнаЯ нолопия без стереоплазмати
чесного кольца ; экз. Т-651 68-1 , сред:цяя часть сонольсной свиты, р. Днестр, 
0,8 нм ниже с. Малиновцы. 

Ф и  г. 5, 6 - поперечный и продольный разрезы; Х 4 ;  диаметр I{Ораллитов до 1 , 2  мм; 
диаметр цилиндричес1юй нолопии 18 мм; колония с начальной стадией развития 
стереоплазматического кольца; энз. Т-70177-2; средняя Часть малиновецк6й се-
рии, р. Днестр, 0,5 нм ниже· с.  Гринчук. , , 

Ф и  г. 7, 8 - продольные сечения 1юраллитов в поперечном и продольном сечениях 
колонии; Х 1 0; экз. Т-656-5 (см. табл. XXIV, фиг. 7 ,  8, Х 4) ;  хорошо видны сеп-
тальные образования. 

· 

Т А Б Л И Ц А XXVI 

Thamnopora madreporacea Steininger, разновидность А, Х 6. С. 51 

Все энземпляры происходят из трехметрового проспоя известняков, вскрытых 
карьером на р. Тайна ниже плотины в с. Мазуровна, слои тайна борщевеной се
рии, низы девона. 

ф и  г. 1 ,  2 - поперечный и цродольный разрезы; диаметр хораллитов до 0,8 мм, по-
. перечнин пор 0,1 5-0,18 мм; энз. Т-6515-23; · 

Ф и  г. 3, 4__:. поперечный и nродольный разрезы; диаметр кораллитов до 1 ,0 мм; по-
. перечнин пор 0,12-0,22 :мм; экз. Т-6515-15.  . 

Ф и  г. 5, 6 ,- поперечный и nродольный разрезы; диаметр I<ораллитов до 1 ,2 �ш;· по-, перечник пор 0,20 мм; экз. Т-6515-20. 
Ф и  г. 7, 8 - поперечный и продолf,ный разрезы; диаметр хораллитов до 1 ,3 мм; 

поперечник пор 0,15-0,20 мм; ЭI<З. Т-6515-1 1 .  · 
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Т А Б Л И Ц А XXVII 

'Tkamnopora madreporacea Steini?ger, разновидность А. С. 51 

Все энземпляры происходят из трехметрового прослоя известнянов, венрытых парь
ером на р. Тайна ниже плотины в с. Мазуровна, слои тайна борщевеной серии, 
низы девона. 

Ф и г. 1 ,  2 - поперечный и продольный разрезы; Х 20; фиброзная струнтура .стенни; 
ЭRЗ. Т-651 5-1 1 .  

Ф и г .  3 ,  4 - поперечный· и продольный разрезыj Х 6 ;  диаметр нораллитов до 1 ,5 �ш; 
поперечнин пор 0,1 2 -0,18 мм; энз. Т-651 5-1 3. 

Т А Б Л И Ц А XXVIII 

Thamnopora madгeporacea Steininger, разновидность Б. С. 51 � 

Р. Тайна, ниже плотины в с. Мазуровна, тайновсная свита, низы девона. 
Ф и ,г.  1 ,  2 - поперечный и продольный разрезы; Х 6; диаметр нораллитов до 1 , 0  мм; 

энз. Т-6515-36. ' 
Ф и  г. 3, 4 - поперечный и продольный разрезы; Х 4; диаметр нораллшов до 1 ,1 мм; 

энз. Т-6515-21 . 
Ф и г. 5, 6 - поперечный и продольный разрезы; Х 20; перистая фиброзная струнтура 

стенни; видны пучни фибр; Т-6515-21 . 
Ф и г. 7, 8 - поперечный и продольный разрезы; Х 6; диаметр Iшра·ллитов до 1 , 2  мм; 

ЭНЗ. Т -6515-38. 

� А  Б Л И Ц А _ XXIX 

Stri·atopora flexuosa Hali. С.  52 

f 

Все энзе1vшляры · происходят из муншиш;Iщго горизонта . .  
Ф и  г. 1 ,  2 - поперечный и продольный разрезы; Х 6; диаметр �ораллитов до 0,7  мм; 

энз. Т-7097-01 ; верхи . муншиненой свиты, р. Днестр; 1 IШ ниже с. Бол. Сло. бодна . 
ф и г. 3, 4 - поперечный и nродольный разрезы; х 6; диаметр норалл·итов до 1 ,2 мм; 

энз. Т-70104-3; р. Баговична. 
Ф и  г. 5 -7 - поперечный и продольный разрезЫ, �6; продольный разрез, Х 20; :11а

меллярная струJ{тура стенни; диаметр нора·ллитов 1 ,6 мм; энз. Т-67212-2; 
р. Мунша, с. Бол. Слободна. 

Ф и г. 8, 9 - поперечный разрез, Х 20, ламеллярная струнтура стенни; продольцый 
' разрез, Х 4, сильно утолщенные стенни; энз. Т-7067-1 ; местонахождение то же. 

Ф и  г. 10 - продольный разрез; Х 6; полипнян, прантичесни лишенный стереоплаз. матичесного' утолщения стенон нораллитов; энз. Т-7094-2; муншинспая свита, 
р. Днестр, 1 нм ниже с. Бол. Слободна. 

· 

Т А Б Л И Ц  А ХХХ 

Striatopora flexuosa Hall, Х 6. С. 52 

Ф и  г. 1 ,  2 - поперечный n продольный разрезы; диаметр нораллитов д!> 0,8 мм; 
энз. Т-7090-5; 2 м выше подошвы устьевого горизонта, р.  Мунша, с. Бол. Сло
бодна. 

Ф и  г. 3, 4 - поперечный и . продольный разрезы; диаметр нораллитов до 1 ,0 мм; 
.- энз. Т-71 33-14;  сонольспая свита малиновеЦI{ОЙ серии, р. Смотрич, с. Цибулев

на. 
Ф и  г. 5,  6 - поперечный и продольный разрезы; диаметр нораллитов до 0,8 мм; 

энз. С-49148/1 ; рашновсная свита снальеной серии, р. Сбруч, с. R-удринцы. 
ф и  г. 7 ,  8 -: поперечный и продольный разрезы; диаметр J{'ора ллитов до 0,8 мм; 

энз. Н-6339г-1 ; рашнов.сная свита снальеной серии, р. Днестр, с .  Дзвенигород. 
Ф и  г. 9, 1 0  - поперечный и nродольный разрезы; диаметр нораллитов 1 , 0  �ш; 

энз. Т-6531-1 ; дзвенигородсная свита снальеной серии, р. Днестр, с. Волновцьr. 

Т А Б Л И Ц А XXXI 

Taxopora , xenia Sokolov. С. 54 

Ф и  г. 1 - nоnеречные разрезы; Х 8 ;  диаметр нораллитов 0,15-0,40 мм; утолщение 
стенон слабое; энз. Т-7093-2 ; муншинсная свита, р ;  Днестр, левый берег, 1 RM 
ниже с. Бол. СлободRа. 

Ф и  г: 2 -4 - поперечные и продольные сечения; Х 8; мансимальныii диаметр Rорал
литов 0,3 и 0,8 мм; ЭRЗ. Т-701 53; муRmинсная свита, р. Днестр, левый берег про
тив оврага с. Нагорьяны. 
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Ф и  г. 5, 6 __.: поперечные и продольные сечения; Х 8; ветви тоюше; ЭiiЗ. Т-7098; мук4 
шинекая свита, р. Днестр, левый берег, 1 км ниже с. Бол. Слободка. 

Ф и  г. 7, 8 - поперечное и продольное сечения; Х 8; диаметр караллитов 0,2-0,5 ым; 
экз. Т-701 70-15;  околобnогермные фации мукшинекой свиты, р. Днестр против 
с. Бол. Слободка. 

1 

Т А Б Л И Ц А XXXII 

T·axopora xenia Sokolov. С. 54 

Ф и  г. 1 ,  2 - подеречное и продольное сечения; Х 8; диаметр караллитов на перифе4 
рии 0,4 мм; экз. Т-701 33-6; устьевекая свИта, р. Днестр, левый берег, против ов4 
рага с. Нагорьяны. . 

Ф и  г. 3 - поnеречное сечение; Х 1 60; неяснофиброзная структура стенки перифери4 
ческого края колонии; экз. Т-71133-8; местонахождение и возраст те же. 

Ф и  г. 4,5 __..,_ поперечное и продоуrьное сечения; Х 8 ;  экз. Т-71 23-6; коновекая свита, 
. р. Смотрич, левый берег, с. Цибулевriа. 

· 

Ф и  г. 6, · 7 - поперечное и продольное сечения; Х 8 ;  экз. Т-71 23-8; местонахождение 
и возраст те же. 

Ф и  г. 8-10 - поперечное и щюдольное сечения; Х 8; ЭiiЗ. С-4911 1-1 ; коновекая сви4 
та, р. Мукша, с.  Бол. Слободка. 

Т А Б Л И Ц А . XXXIII 

Tax&pora xenia Sokolov. С. 54 

Ф и  г. 1 ,  2 - поперечный и продольный разрезы; Х8;  ЭI{З.  С-491 22/1 ; rюновсriая свита, 
р. Смотрич, левый .бероег, с.  Цвиrшевцы. 

· 

Ф и  г. 3 - поперечное сечение; Х 8; экз. Н-6325А-1 ; коновсriая свита, р. Днестр, ле4 
вый берег, 0,2 км ниже с. Сокол. 

Ф и  г. 4, 5 - поперечное и продольное сеченищ Х 8; эr<з. Т-6511 0-1 ; сокольекая свита, 
р. Смотрич, левый берег с. Цвиклевцы. 

Ф и г . · 6, 7 - поперечное и продольное сечения; Х 8; хорошо видна ср_единная линия 
в колонии и линейное расположение кораллитов; экз. М-63671 ; Iiоновская .свита:. 

Ф и  г. 8 - поперечные и продольные сечения; Х 8; <!КЗ. т�7124а41 ; сокольекаЯ свита, 
, р. Смотрич, левый берег, с. Цибулевка. 
Ф и  г. 9 - продольное сечение; Х 8; хорошо видны поры; экз. Н-70178-6-2; сокольекая 

свита, р. Смотрич, с. Каменец-Подольекий. · 
Фиг. 1 0, 1 1  - поперечный и продольный разрезы; Х 8; сильное стереоплазматическое 

утолщение в центральной зоне колонии; эr<з. Ст-5768/25; сокольская· свита, 
г. Каменец-Подольекий. · · 

Ф и  г. 12 ,  1 3 - поперечный и продольный разрезы; Х 8; экз. Ст-5768�27;  соrюльекая 
свита, г. Каменец-Подольсriий. 

Ф и  г. 14 ,  1 5  - поперечный и r<осой разрезы; Х 8; ЭI<з. Ст-5767-92; сокольекая свита, 
г. Каменец-Подольекий. ы.л,j � 8 llili1 

Т А Б Л И Ц А XXXI VI 

' Taxopora xenia Sokolov. С. 54 

Ф и г. 1 -6 - внешние виды I<олонии, Х 4 ;  поперечные и продольные разрезы, х 8;  
gбр. С-61 1 1/5; гринчукская свита, р .  Днестр, левый берег, г. Жванец. 

Ф и  г. 7 - поперечный и продольный разрезы; Х 8 ; экз. Т-65191-16;  гринчуr<ская сви-
та, р. Збруч;, левый берег, с. Исаковцы. · 

, 

Ф и  г. 8 - поперечный разрез; Х 8 ; экз. Ст-5729-16 ;  гринчукская свита, р. Днестр, 
г. Жванец. 

Ф и  г. 9,  1 0  - поперечные и продольные разрезы; Х 8; эrш. Т-651 52-1 , гринчукская 
'свита , р. Днестр, v. Жванец. · 

Ф и  г. 1 1  - продольные 1разрезЬl:; Х8 ;  экз. С-6327и; грl!'в:чуr<сrшя свита, р. Днестр, 
r. Жванец. · 

Ф и  г. 1 2, 1 3 - поперечные разрезы; Х 8 ; эr<з. Т-6525-4; давенигородская свита, 
р. Днестр, правый берег, с. Волковцы. , 

Ф и  г. 14 ,  1 5  - поперечный и продольный разрезы; Х 8; д_иаметр rюраллитов во внут4 
ренней зоне 0,1 5-0,2 мм; эrсз. Т-651 5-31 ; :rайновская CJJИTa, около с. Мазуровка, 
карьер. 

Ф и  г. 16 ,  1 7 - поперечный и продольный разрезы; Х 8 ; экз. Т-6515-29; тайновщая 
свита, с. Маауровка. 

Ф и  г. 18, 1 9 - поперечный и продольный разрезы; Х 8; экз. Т-651 5-25; тайновекая 
свита, с. Мазуровка. 
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Т А Б Л И Ц А XXXV 

Taxopora xenia Sokolov. С: 54 
Ф и г. 1 ,  2 - nоперечные и nродольные разрезЫ; Х 8; энз. Т-651 5-7 ;  тайновснал свита 

с. Мазуровна. · 
. · · ' 

Ф и  г. 3. - nродоЛЬJ_!ЫЙ разрез; � 8; ЭI\З. T�
}
6(i15-26; тайновспал свита, с. Мазуровка. 

ф И  Г. 4, 5 - RО.СОИ, IIрОДОЛЬНЫИ И бЛИЗКйЙ К nоверХНОСТ,И КОЛОНИИ разрез· Х 8• 
экз. Т-6515-6; тайновекая свита, с. 'мазуровна.. / ' ' 

Ф и  г. 6, 7 - nо11еречный и продольный разрезы; Х 8; энз. Т-6515-4; тайновсitал сви· 
та, с. Мазуровка. . 

-
. · 

Ф и  Г. 8, 9 - ri:о11еречный и nродольный рqзрезы; Х 8; энз. Т-6515-2в; тайновсн�л сви-
та, с. Мазуровка. , .. , · 

Ф и  г. 1 0 - nоперечный разрез; � 160; ламелллрная структура стенни; энз. Т-6515-28. 

Т А Б Л И Ц А ?CXXVI 

S ubalveolites panderi Sokolov; нижнЯя часть марьяновсiюй свиты. С. 56 
. . 

Ф и  г. 1 ,  2 - JIОJiеречный и 11родольный разрезы; Х 4; модальный диаметр караллитов 
0,6 Х О,2 мм; энз. Т-7028; в 9,1 м от основания слоев. 

Ф и  г. 3, 4 --'- nо11еречный и продольный разрезы; Х4;  энз. Т-7021-1 ; модальный диа
метр караллитов 0,60 Х О,1 5 мм; в 1 1 ,6 м от основаниЯ слоев. 

Ф и  г. 5 ·_ nо11еречный разрез; Х 32 ; Зкз. Т-7028: 
Ф и  г. 6 - JIОJiеречный разрез; Х 1 60; энз. Т-7021-1.  

• 1 

Т А. Б Л И Ц А XXXVII 

SuЬa'lveolitella-:_repentina Sokolov.: С. 57 

Ф и  г. 1 ,  2 - JIОJiеречный и продольный разрезы; Х 8; диаыетр караллитов · 0,22.:_ 
0,30 мм; толщина стенни 0,{)3-0,07 'до Jiолного заJiолнения висцерального 1Iрост
ранства; поры угловые и стенные 0,07-0,1 :мм; экз. Н-6319с-2; :мукшинСI\ал сви· 
та .. р .  Мунша, с. Бол: Слободна. ' 

Ф и  г. 3, 4 - nоперечный и 11родольный разрезы; Х 8; нораллиты. 0,15-0,3 ъш; стен· 
ни 0,02 до 0,1 5 :мы; поры угловые, реже степные и солении 0,04-0,07 M&i; рас
стояние между днищами · 0,5 мм и более; энз. М-6391 0; муншинснал свита, 
р. Днестр, иравый берег, биогер:м nротив с. Бол. Слободна. 

Ф ·и г. 5, 6 - JIOJiepeчныe и продольllые разрезы; Х 8; кораллиты, 0,1 8-0,30 :мм; стен
ни о,о4·-О,22 мы; 11оры единичные, Jiо-видиыому, угловы:е и стенные; днища оди
ночные; септальный аппарат не наблюдается; энз. Т-7095-1 ;  мукшинскал свита, 
р. Днестр, левы:й берег, 1 к:м ниже с. Бол. Слободка. 

· 

Ф и  г. 7 ,  8 - Jiоперечные, и продольные разрезы; Х 8; кораллиты 0,19-0,35 ми; стен
ни 0,03 до сильно утолщенных дистально; поры у альвеолитоидных кораллитов 
у·гловые в острых углах nолумесяца, у 11олигональных - редко на гранях; 
Диаметр Jiop 0,09-0,22 мм; расстояние ыежду .днищами 0,2-2,0 мм и более; сеJI-:
тальный апnарат не наблюдается; ,экз. Т-70191-1 ; муншинекая свита, р. Днестр, 
1 к-м ниже с. Бол. Слободка. . 

· 

Ф·и г. 9 - noJiepeчнoe сечение; Х 8; кораллиfы до 0,3 мм; хорошо видно утолщение 
скелетных элементов в периферической зоне колонии; экз. Т-7{)80-4; иуl'tшинская 
свита, ' р. Баговичка, nриустьевая часть. 

Ф и  г. 1 0, 1 1  - JIОJiеречный с утолщенными стенками• в центральной зоне колонии 
и с хорошо выраженными 11ора!ш и продольный разрезы; Х8;  экз. Т-7065-1 ; 

'пр.иуdтьевая часть мукщипекой свиты, р .  Баговичка. 
Ф и  r. 12 ,  1 3 - JIОJiеречный и продольный разрезы; Х 8; тонкостенные караллиты 

в центральной части колонии диаметром до 0,37 :мм� видны кру11нЫе Jiopы, а ИIJог
да слив�иеся к�раллиты; экз. Т-7082-4; иукшинснал свита, р. Багович.ка в !Iри-
устьевои части. · 

Т А Б Л И Ц А XXXVIII 

Subalveolitella repentina Sokolov. С. 57 

Ф и  г. 1 ,  2 - 11оперечный и 11родол�ный разрезы; Х 8; энз. Т-7051-9; муюriинсная сви-
та, с. Бол. Слободна. · 

, 

Ф и  г. 3, 4 - по'перечный и продольный разрезы; Х 8; колония с сильно утолщенными 
дистально стенками по всей длине кораллитов, особенно на периферин; норал
литы до 0,3 :мм;- экз. Т-70169-8; биостром мукшиненой свиты, с .  Бол. Слободка. 

ф. и г. 5 - поперечный (неснольно косой) разрез; Х 8; видны альвеолитоидные I<орал
. литы в · nериферической . зоне . нолонии; экз. Т-7080-1 ;  муi\шинская свита, 

р. Баговична в приустьевой части. 
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ф и  г. 6 - косой разр�з; Х 8; энз. Т-701 69-10; муншинсная свита, с. Бол. Слободка. 
ф и  г. 7 , �8 - поперечный и носой разрезы; Х 8; тонкостенные нораллиты диаметром 

до 0,4 мм в центральной части нолонии;_ энз. Н-6332г; муншинсная евита, с. БoJ,I. 
Слободна. 

ф и' г. 9, 1 0 - поперечный и продольный разрезы нолопии диаметром 2,3 мм; 
энз. Т-70170-1 ; муншиисная свита, с .  Бол. Слободна. 

ф и  г. 1 1 - поперечный неснольно носой разрез; Х 8; хорошо видны тонностеиные но
раллиты .в центральной зоне нол.онии и нольцо стереоплазмы на периферпи; дпа.:: 
метр ветви 6,0 мм; энз. Т-7065-4; муншинсная свита, р. Баговична в приустьевон 
части. · . · · 

ф и· г. 1 2  - носой разрез с сильным нольцевым утолщением стереоплазмы по перифе· 
рии нолон·ии; Х 8; энз. Т-7051-15; муншинсная свита, с. Бол. Слободна. 

ф и  г. 1 3, 1 4 - поперечный и носой разрезы; Х 8; нрупные до 0,67 мм нораллит�, пе
скольно утолщенные по всей длине нолопии; толщипа стенок в центральпои зоне 
до 0,1 мм; энз. Т-70170-12-5; муншинекая свита, с. Бол. Слободна. · 

Т А Б JI И Ц А XXXIX 
. 1 

Subalveolitella repentina Sokolov. С. 57 · 

Ф и  г. 1 - сечение через НУСУJСтую нолонию; Х 4 ;  нораллиты диаыетром до 0,5 �ш; 
полигональные или песнольно алЬвеолитоидпые; диаметр ветвей до 5,0 мм; стен
ки топние почти по всей длине норалл:Итов; в цептральпой части нолопии от 0,03 
до 0,07, на. периферии до 0,12 мм; поры округлые и эллипсоидальные диамет
ром от 0,12 до 0,15 мы; экз. Т-7084-1 ; биостром муншинекой свиты, р. Баговичка 
в приустьевой части. • · 

Ф и  г. 2-4 - поперечные и продольные разрезы; Х 8; энз. Т-7084-1 .  
Ф и  г. · 5, 6 - поперечный и носой разрезы; Х 8; энз. Т-7089-10; нижняя часть устьев-

еной свитЫ, р. Мунша, левый берег, 1 нм от устья. \ 

Т А  Б Л И Ц А XL 

Tuvaelites hemisphericus (T�hernychev), .нитайгородсний горизонт. С .  59 

Ф и  г. 1 ,  2 - поперечный и продольный разрезы; Х 4; умеренно утолщенные эллипсо
идальпо вытянутые нораллиты со слабо развитым гребнем; энз. Т-7022-1 ; · 1 1 ,6 11 
от основания марьявовеной свиты, р. Терпава, левый берег, с. Rитайгород. 

Ф и  г. 3 - продольный разрез; Х 4; поселение одной колонии па другой; внизу - ко
лония со сжатыми .кораллитами, иснлючая раннюю стадию, вверху - норалли
ты значительно большей высоты; энз·. Т-7022-2; местонахождение и возраст те же. 

Ф и  г. 4-7-носой срез, _Х 4, хорошо выражен септальный гребень; поперечный разрез, 
Х 63, видны септальные гребни па лежаЧей стороне стенки и приливы па верх
ней стороне стенки; nоnереЧный и продольный разрезы, Х 4 ;  нолопия с утолiЦен
ны:и снелетом и хорошо выраженным септальньш гребнем; энз. Т-70137-1 ; 14,4 и 
от основания марьяиовеной свИТЬ):,• р. Днестр, nротив оврага с. Нагорьяны. 

Т А Б Л И Ц  А XLI 

Tuvaelites hemisphericus (Tcl,lernychev) , Х 4. С. 59 

Ф и  г. 1 ,  2 - nоперечный и' продолЬный разрезы; ·щелевидпЫе нораллиты раЗмером, 
0,4 Х О,1 :им; энз. 1 -70145; 22,4 м от основания :иарьяновсной свиты, р. Днестр, 
nротив оврага Нагорьяны. 

Ф и  г. 3 - продольные и отчасти поперечные разрезы через многояруоную но лонию; 
норалл;иты' полу луннЫе, серповидные, сдавленные, иногда концентрируются 
вонруг определенных центров роста ; нолопия размером 250 Х 1 50 мм; нораллиты 
с )IОдальным диаметром 0,6 Х 0,2 :им; энз. Т-701 1 8-4; черчепсная свита в 6 ,6  к от' 
основания, р .  Днестр. · 

Ф и  г. 4, 5 - продольный многоярусный разрез и разрез вдоль длинной оси коралли
. тов с септальными гребнями; энз. Т-7058-2; черченсная свита. 

Ф и  . 6 - продольный ра�рез томнопленочных нарf!.станий нолонии; энз. Т-70125-2; 
черченсная свита. · · 

ф и г. 7, 8 � поперечный и продольный р'азрезы; модальный диаметр кораллитов · 
0;70 Х О,25 мм; энз. Т-7011 7-1 ; черченская свита. 

Ф и  r. 9, 1 0 - поперечный и продольный разрезы с сильп-о утолщенными снелетными 
элементамИ; нор!'овидная, инкрустирующая колония; энз. Т-70161-3; ереnиля 
часть черченскои свиты. . . . 

Ф и r. i 1 ,  1 2, - поперечный и ·продольный разрезы; желвююобразпая колония с пе
J>;Иодичесним нарастанием и ипнрустацией субстрата; ЭI{3. Т-7.079-7 ;  муншин
екая свита. 
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Т А Б Л И Ц А XLII  
Tuvaelites hemisphericus Tchernychev, Х4 ,  малиновецкал серия. С. 59 ' 

Ф и  г. 1 ,  
�
2 - поперечный и продольный разрезы модального ЭI<земпляра для Iюнов

скои .свиты; экз. Т:65140-8; основание свиты,, р .  Днес,тр, левый берег у с. Сщюл. 
Ф и  г. 3, 4 - поперечныи и продольный разрезы; экз. С-1 12-2 с хорошо выраженными 

септальными гребнями; основание коновской свиты, р. Мукша, с. Бол. Слобод
на. 

Ф и  г. 5 - поперечный разрез карновидной нолонии с сильно' утолщенным скелетом; 
экз. Т-65194-10;  низы Iюновской сви:гы, р. Смотрич, между селами Н:иселевка 
и Велинозалесье. -

. 

Ф и  г. 6-8 - поперечный и два :р:родольных разреза полипняка с, сильно утолщенны
ми скелетными элементами и участнами с чет1шм зональным развитием; 
энз. Т-65114-2; сокольекая свита, р. Смотрич, иравый берег, с.  Цвюшевцы. 

Ф и  г. 9, 1 0  - шшеречный и продольный разрезы полипняна с хорошо развитыми сеп
тальными гребнями; ЭI<з. Т-6511 �-2; соiюльсная свита, р. Смотрич, иравый бе
рег, с.  Цвиклевцы. 

Т А Б Л И Ц А XLI I I  
Tuvaelites hemisphericus (Tchernychev). С .  59 

Малиновецкал серия, сокольсная свита, р. Смотрич, 1 нм ниже с. Пудловцы. 
Ф и  r. 1 ,  2 - поперечный и продольный разрезы; Х 4 ;  хорошо развиты септальные реб

ра и участки в колониях с утоненным снелетом; экз. Т-6938-15.  
Ф и  r.  3 - продольный разрез; Х4; нолония с 1пальцеобразными выростаыи; в вы

ростах обычно скелет утолщен слабее, чем по всей нолонии; в каЖдом ·нораллите 
. хорошо развита септа ; энз. Т-6938-6 . . · 

Ф и  г. 4 - поперечный разрез; Х 32;  кораллит размером 0,8 Х 0,3 ;  хорошо ви'ден ба
зальный' гребень и вверху два прилива; ЭI<з. Т-6938-26. 

Ф. и г. 5, 6 - поперечный и продольный разрезы; Х 63; перистая струюура СI<едетных 
элементов ; ,энз. Т-6938-1 7. 

Т А Б Л И Ц AJ XLIV 
Tuvaelites hemisphericus (Tchernychev) , Х 4. С. 59 

Ф. и г. 1 ,  2 - поперечный и продольный разрезы; зональный полипняк; коралЛиты 
чаще полулунные; энз. Т-65144-2; гринчукская свита малиновецной серии, 
р. Днестр, г .. Жванец, ниже моста . 

Ф и  r, - 3, 4 - поперечный · и продольный разрезы; значительно утолщенный скелет 
. по всему полипняку; нораллиты щелевидно-эллипсоидные; экз. С-491·39-3 ; место-

нахождение и возраст те же. · 

Ф и  r. 5, 6 - поперечный и продольный разрезы; кораллиты довольно нрупные, до 
О, 70 Х 0,25 мм, часто со свободным висцеральным пространством; энз. Т -65172-8; 
гринчукская свита малиновецкой серии, р. Днестр, с. Малиновцы. 

Ф и  г. 7, 8 - прперечный и продольный разрезЫ; узкие щелевидные кораллиты; 
. экз. Т-6554-6; гринчукская свита малиновецкой серии, р .  Днестр, с. Гринчук. 

Ф и  r. 9, 1 0 - поперечный· и носой разрезы; щелевидные нораллиты и почти повсе
местно утолщенный снелет; энз. С-61 1 9-3 ; рашковская. свита СI<альской серии, 
р. Днестр, с. Дзвениrород. . 

Ф и  r. 1-1 , 1 2  - поперечный и продольный разрезы; хорошо развиты еептальные греб
ни и зональность; экз. Н-64Щ)/10-15 ;  ратковекая свита скальской серии, 
р. Днестр, с. Беловцы. 

Т А Б. Л И Ц А XLV 
Tuvaelites hemisphericus (Tchernychev), · СI<альсi<ая серия. С. 59 

ф и r. 1 - поперечный разрез; х 63; фиброзная r перистая структура стенни; 
экз. Н-6435/10-15 ;  ратковекая свита снальеной серии, р. Днестр, с.  Беловцы. 

Ф и  r. 2, 3 - поперечный и продольный разрезы; Х 4 ;  полипняr< со средне утолщенным 
скелетом; экз. Т�65033; дзвенигородская свита скальсной серии, р .  Днестр, 
с. Волковцы. 

Ф и  г. 4 - поперечный разрез; Х 4; колония с утолщенным скелетом; эi<З. Т-6528-1 ; 
местонахождение и возраст те же. 1 

Ф и  г. 5 - продольный разрез; Х 4 ;  нолония с утолщенным скелето�t; экз. Т-6528-3; 
местонахождение и возраст те _же. ' 

Ф и  r. 6, 7 - поперечный и продольный разрезы; Х 4 ;  колония с сильно утолщенным 
· СI<елетом; эк_з. Т-6528-2; местонахождение и возраст те же. 
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ф и г. 8, 9 - nоперечный и nродольный разрезы; Х 4 ;  коло!ия с щелевид!lыми 110рал� 

литами; экз. Т�659-7;  дзвенигородсная свита снальсr1оИ серии, р.  Таина, с.  Мыш-

новцы. 

Т А Б Л И Ц  А X LV I  

Baттa n deolites boшeгbanki (E cl\varrls e L  I-Iai me). С. 63 

Все полипшпш nроисходят из одноrо слоя нита i'1горо�сной серпи :мapышonCIIOJ"r свиты. 
ф и г. 1 - полипнm1 с �rассюшы м основан нем и свободно расходн�пмпсл норалли

та)Ш на nериферпи; Х 4 ;  дна метр нораллнтов до 0,6  мм; энз. I-7053-7. 
Ф и г. 2 - л оры, септалыrые JIJIIП шш; ноnцептр нчес 1ш-nоло](нистал структура стешш; 

Х 20; :жз. тот же. 
Ф и г. 3 - сеnтальные mппшш в п родо льнам се'Iеппи; Х 20; ::шз. тот же. 
Ф и г.  4 - пошп шшш, об разован н ы е  цепочечной J(ОМпановной: нораJrлитов; расходл

щихсн на нериферюr; Х 4 ;  ; J I\ 3 .  Т-7053-6. 
Ф и  г. 5 - м утончатый rroJшttНJ I II ;  Х 4 ;  хорошо впдны септалыrые образования, 

Эl\3. ТОТ же. 
Ф и г. 6 - желвакавые и нустис·пrе ](олонпи с сильно расходящимиен 1юраллптами; 

Х 4 ;  ЗК3. тот же. 

Т А Б Л И Ц  А X LV I I  

Baгrandeolites boшe1·banki (E<l\vards e t  Haime). С .  63 

Ф и  г. 1 ,  2 - п о перечныir и пропо.ш,пы i'r разрезы; Х 4 ;  нораллиты диа:метром до 0,8 мм; 
з 11З. Ч-6354-2; ипзы r'oнonc L,oii свиты, р.  Днестр, с.  Устье. 

Ф и  г. 3 - н родольныi'r ра :зре:з ; Х 4 ;  па nериферип Jюлопии расходящиесл Ilораллп
ты ; 31( 3 .  Т-701 72-2; шtзы тюповс rюй свиты, р .  Смотрич, с. Цвиклевцы. 

Ф п г .  4 - н оперечш,t i'r раэрез; Х 4 ;  ируиные Jюраллиты до 1 ,3 мм; энз. С-4921 6/5, 
низы 1шнoncrюii свпты, р. М унша, с. Бол. Слободна . 

Ф п г. 5 - н родольпыii ра зрез ; Х 1 0 ;  хорошо видны шипю,и; эl\з. С-4921 6/5. 
Ф и г. 6 - поперечный разрез;  Х 1 0; хорошо развиты шипюш; энз. Ч-6353-1 ; низы 

rщновскоi:I свпты, р. Дпестр,  с. Устье. 
Ф и  г. 7 - продольный разрез; Х 1 0; поры в nродольном сечении; экз. С-61 378; I{onoв

CI\aя свита, р .  Днестр , с. Устье. 

Т А Б Л И Ц А XL V I I I  

Barl'andeol ites bo werbanki (Ed\vards e t  Haime). С .  63 

Ф п г. 1 ,  2 - ло пере•шыii и продольны: а разрезы ;  Х 4 ;  тоюшстепные 110раллиты диа�lетро .\! до 0 , 9  ;шr; энз. Ст-5714-а; низы соrшл ьсJюii свнты, р. Смотрпч, с. Пуд
лов цы. 

Ф н г.  3 ,  4 - поnеречные и nродольные разрезы; Х 4 ;  стереоплазма ииогда полиостыо 
запоJII LЯет впсцеральное нространство нора ллито в ;  JIПаметр нора ллптов до 
1 , О �щ; экз. ПТ-204/7а ; местонахонщение u во зраст те же. 

Ф п г .  5, 6 - X 'l O;  на поперечно м разрезе хорошо видны ншпитш, па п родольпом 
п о ры ; знз. Т-6935-4; местонахождеште н возр аст те же. 

Ф п г.  7, 8 - 1\руnпояqепстые 11олоппп; Х 4; д 1 ш метр нораллптоп до 1 , 5 мм; 
энз. Т-71 30- 1 6 ;  соrюльсJ�ан с впта i\IaJПiнoвeцtюii серп 1 1 ,  р .  Смотрпч, с .  Цибулев
на. 

Т А Б Л И Ц  А X L I X  

Ban·a n deolites boшeгbank i ( E d \Vill'rl s c t  I la i me). С .  63 

Ф п г.  1 ,  2 - н оперечпыir  п п роJ(ОЛI.ный разре� ы ;  Х 4 ;  1\ОЛОНIJН 1\Шшпдрпqес нан; но
ра л.тшты Т\JШ.\Iетро.\1 1\О 0.6  Mi\1 ; тошюстешТI.rе ;  ::э н:з .  Ст-5740-11 7 ;  ве рхпя н часть 
г р ппчу r1с�>оil спиты Щ\JtJШOBeЦ IIOii се рн н , р .  Jl: нестр.  г. 11\ва пец. 

ф П Г • .'3,  /1 - П iJOДO.II I , JЛ,I i i 11 I IO I I l ' I JCЧI IЫi't ра з реа ы ; Х 4; Г p i ! UO B IЩ i r a H  1Ю.110ПТШ С ТОЧеЧ
НЫМ OCIIO B ii H I I C M ;  нора .rr.п r1ты лолнrопат.m,lе в 1\Cнтpa JI I .нoi't частн н а львеолп
тондпые Gез 1\ППЩ но нерllфсршr l iO.IIO I I I I I I ;  Т \ IШ�Iетр норал.п н тов до 1 ,О �п1; 
; ) f( � .  H-27JI ; ысстонахожJ1енне н возраст те ЖР. 

Ф н г. 5, u - 1 1 0 гrере•шыir и 1 1 ])01\О.Л ЫJ Ы ii раJ рс:ш ; >, � ;  гр нGооGразпал IIOJJOIШH с ши
роним столбчатым основанием; нораллиты в основном тонностенные, полиго
иаш,ные и альвеолптоидные; днаметр до 1 , 5 мм; ЭJ{З. Ст-40-72; местонахождение 
п воэраст те же. 

Ф и  г. 7, 8 - поперечный и продольиыi:I разрезы; Х 4 ;  альвеолитопдные нораллиты, 
ступенчато отнрывающиесн н поверхиостп; днаметр до 1 ,О мм; диища разnиты 
эонально; энэ. С-61 1 0/1 ; местонахождение и возраст те же. 
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Ф и  г. 9 - Х 1 0 ;  зона J1ыrо ра:звитьr nпrптши, эпз. С-61 1 0/1 . 
Ф и  г. 1 0 - Х 1 0; хорошо развиты поры ; экз. Ст-5740-72 (см. фиг. 5 , 6). 
Ф и r. 1 1 ,  12 - поперечные сечения; Х 20; концентрически-слоистал структура стен

ки
"
и продольное деление кораллита ; эr<з. Н-28а ; гринчунсная с впта малиновец

нон серии, р .  Дпестр , с. Гринчук . 

Т А Б Л И Ц А L 

Tiueгina vermiculata Sokolov et Tesakov. С. 65 

П poJ\oJrыrыe разрезL.r Jюлоний, и зображенных Б .  С .  Сонолоnы м и Ю .  И. Тесановым 
[ 1 968, рис. 1 ]  и Ю. И. Тесаконым [ 1 978, фототабл. X XI I I ] .  
Ф п г .  1 -1 1  - рнд п з  одиннадцати полипнююв,  поi<азьшающнй варпацпю днаметра 

кораллнтоn у пуч rювато-кустпсты х rюлонп i{ , пропсхоr�лщих из черт lюJJской се
рии Поr�ол шr, Х 4 .  

1 - 1 0 - Эl\3емп.ппры: 1 - Н-651 30а-1 (309/4 8), 2 - Т-6563-2 (294/397), 3 - Т-6551-2 
(294/31•5), 4 - Т-6564-2 (291;(400), 5 - Т-6583-1 (291./4 3 7 ) ,  6 - Н-6481п-1 (1 83/266), 7 - Н-
61.76и-4 (1 5 8/266) ,  8 - Т-6584-1 (294/440), 9 - Т-657 0-3 (294(1; 1 4),  1 0 - Н-647 3л-2 (99/266), 
1 1 - Т-65091-3 (29 1,(1, 6 1 ) , 

Ф п г. 1 2  - Х 8; в nравом верхнем углу и в центре фотографии видны крупные соеди
нительные образования (поры) ; экз. Т-6551-7 (294/350) ; верхняя часть черткон
ской серии, р. Джурин, с.  Устечrю. 

Т А Б Л И Ц  А LI 

Tiver·ina vermiculata Sokolov et Tesakov, Х 4. С. 65 

Ф и  г. 1 -1 2  - ряд 1 2 Jtалоний (поперечные сечения) , показывающий вариаi(ПЮ диа
метра нораллитов у nолишrнrюв с Jtампю<тным слощением. 

1 - 0 , 5  мм; эиз. И-65140г-1; верхняя часть чортиовской серщr, с.  Звшпrч; 2 - 0 , 6  мм; 
знз. Т-6572-3; верхняя часть чортковской серии, р.  Gерет, с. Белая; 3 - 0 , 7  мм; ��<:з. Н-61, 7 3:1; 
средпял часть чортновсно!"! сернн, р. Днестр, 0,5 нм ншке с. Добровляны; 1, - 0 , 1!  мм; эн:1. 
Т-6550-8; nepxHЯfr часть чортновсной серии, р. Днестр, 0 ,4 5  нм ниже Иваново-Золо·,·ое; ;, -
0,9 мм; шш. Т-6550-5; верхняя часть чортковской серии, р. Днестр, 0 , 1, 5  нм ишнс J l вnноnо
Золотое; 6 - 1 , 0  мм; энз. Н-6474 Ш/ 1 ;  средняя часть чортновской серии, р. Днестр, пpanыii 
берег, nротив юнюiСI'О нтща с .Добровляны; 7 - 1 , 1  мм; энз. Н-657 8/1 1>-1 ; верхвин часть чарт
иовеной серии, р. Днестр, 1 им нин;е с. Печерна; 8 - 1 , 2 мм; энз. Т-65 5 1 - 7 ;  nерхняп часть 
чорт1;овсной сер ни; р.  Дн;уршl,  с. Устечно; 9 - 1 ,3 мм; энз. Т-6 5 5 1-6; верХ111 1н чnс1ъ чарт
новеной серии, р. Дщурнн, с. Устечно; 10 - 1 ,4 мм; знз. Н-6478н-2; верхняп часть чортlюв
сной серии, р. Днестр, 1 им ниже с. Пе•rерпа; 1 1 - 1 ,5 �ш; знз. И-64 073-8; верхняя часть чорт
новской серии, р .  Днестр, 1 им ншне с. Печерна; 1 2 - 1 ,6 мм; знз. С-6132в: верхнлн часть 
чортновс1;ой ссрнн, р .  Днестр . с. За.nещпки. 

Т А Б Л И Ц  А L I I  

Продольные сечения 

Уел. обоэн . си. на фототабл. LI. 

Т А Б Л И Ц А L I I I  

Syl'ingopor·a fascicuza,.is (Linne), Х 4 .  С. G7 

Все энземпляры прсисхоr�ят пз н итайгоро,Т(сной серии черчепсной свиты. 
Ф п г .  1 ,  2 - поперс•l!!Ы it  н L l родолъныft разрезы; диаметр Iюраллитов до 0,9 �ш; дна

метр сос,Т(июпсm,ных трубок до 0,6 ;  энз. Т-701 39-6; р. Днестр, против с. На
горьнны. 

Ф п г. 3,  4 - J.оперс ч н ы ii н п родол r.ныii разрезы; диаметр кора л литов до 1 ,1 :мм; дпа
�•етр сосюшитслыi ы х: трубон )1;0 0 ,9  мм; ЭI\ 3 .  Т-701 88-3; р. Смотрнq, 

Ф и  г. 5 - попс реqнъrii pn;Jpeз; ютаметр ка раллитов до 1 ,3 мм; диаметр соединитель
ных тр убоJ< до 1 , О  щr; эка.  Т-701 92-1 ; р .  Смотрич. 

Ф и  г. 6 - ноперечныii раарез; дLшметр караллитов до 2 ,1  мм; диаметр соеr�инптеш,
ных трубок до 1 , 1 щt; экз. Т-701 6 1 -4 ;  р. Днестр , против с. Бещ. Слобод1ш . 

Ф и  г. 7, 8 - попсре•шы i i  и продольныll разрезы; диаметр караллитов до 2 , 3  мм; r�па
метр coe)l;JJJПI'J'CJJ ъныx т р убон до 1 ,4 мм; ЭI\3. Т-701 39-1 ; р .  Тернава, с. Кита!rго
род. 

Ф и  r. 9, 10 - nопер ечный и продольный разрезы; диаметр rюраллитов до 2,7  мм; 
диаметр соединительных трубок до 1 , 6  :мм; экз. Т-7048-1 ;  р. Днестр, 1 км ниже 
с. Бол. Слободка. 

Ф и  r. 1 1 ,  1 2 - поперечный и продольный разрезы; диаметр караллитов до 3,0 мм; 
диаметр трубок до ? 1 ,5 ми; эrш. Т-7063-1 ; р. Днестр, 1 IШ ниже с. Бол. Сло
бодi\а, 
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Т А Б Л П Ц А LIV 
Syringopora fascicularis jorma afjaЬilis Klaamann, Х 8. С. 68 

Ф п г. 1 ,2 - поперечный и продольный разрезы; диаметр I<араллитов до 0,5 мм; 
:жз. Т-7126-6; I<ОповсJ;ан свита малпповеЦI\ОЙ серии, р. Смотрич, с. Цибуловна. 

ф и  г .  3, 4 - поперечный п продольный разрезы; диаметр норnллитов [\О 0,7 мм; 
::>нз. Т-71 24-7; местонахождение и возраст те ше. 

Ф и г. 5, 6 - поперечный и продольный разрезы; диаметр I\орашлrтоn 1\О O ,G  мм; 
Э J>З. Т-71 27-1 ; местонахождение и возраст те же. 

Ф п г. 7, 8 - поперечный и продольпыii: разрезы; диаметр иора .тrлитоn до 0,7  мм; 
::JНЗ. Т-7064-1 ; черчепст\ал сnита, р. Днестр, 1 Itм ниже с. БoJI. Слободна . 

Ф п г. 9, 1 0  - поnеречный и nродольный разрезы; [\Иаметр иора.тrлитов до 0,7  мм; 
::J I\3.  Т-70171-1 ; I<ановстшл свпта малиновеЦI\ОЙ серии, р. Днестр, с. Цвюшевцы. 

Т А Б Л И Ц  А LV 
Protaraca nngerni (Eich\vald) . С. 70 

Ф и г. 1 ,  2 - nоперечный и продо.Jiьпый разрезы; Х 8; в СJ\елетной массе иора.тrлиты 
не выражены; баиулы имеют nеристую струнтуру; диаметр ба н ул до 0,6  мм; 
Э J>з. Т-651 7-1 ; верхний ордовш<, молодовсиан сnита, субочсиал пачиа, р. Днестр, 
левый берег, с. Бакота. 

Ф п г.  3, 4 - понеречпыii и nродо.ш.ный разрезы; Х 20; хорошо видио бакушrрное 
строепие сиелетной массы иораJiла; ЭI\3. тот же. 

Protar·aca r·iclunondensis Foerste. С. 71 

Ф и  г. 5,  6 - поперечный ( Х 1 0) и продольный ( Х 8) разрезы; видны звез[\чатые ио
рал.тrиты диаметром 1 ,2 мм; :шз. Т-65101-2;  верхний ордоnиr<, молоj\овСJ\ал свпта , 
субочст1ан пачиа, р. Днестр, левый берег, с. Деышин. 

Ф и г. 7, 8 - поперечный и продольный разрезы ; Х 8; ви[\НЫ вертикальные цененхи
мальные и нюшонпые септальные баиулы; энз. Т-651 01-5; местонахонщенпе 
и возраст те же, 

Т А Б Л И Ц А  LVI 
Wonnsipora blrsuta (J�indst1·oш). С. 72 

Р .  Днестр, против с.  Субочь , молодоnсная сnита , субочсi<ал пачна, вepx r rп i i  o p;\O B i r rc С.  
Ф и г. 1 ,  2 - noпepewыii и н родольвый разрез1.1 ;  Х 4;  [\И::tметр J>орашштов Т\  О 1 , 8 мм; 

ЭJ\З, Т-7032-1 .  
Ф и  l'. 3, 4 - поперечныii н продолт,пыli раарезы; Х 4 ;  днаметр иорал.п нтоiJ до 2, 0  мм; 

ЭI\З, Т -6501 09-2. 
Ф и  г. 5, 6 - попере,шыi! и продольный разрезы ;  Х 4 ;  диаметр нора.л.тrитов по 2 , 5  мм. 
Ф II г. 7 - продольный разрез; Х 4 ; видны а риооб разпые ; [\Остаточно сб.тrнжоипые дпп

ща ; ::>тш. С-6322е. 
Ф и  г. 8, 9 - поперечный и продо.льный разрезы;  Х 20;  аморфнап струнтура стешш; 

n поперечном сечении в центральной зоне нора.тrлпта впj\на точо,шан ст р у r\тура, 
соз,С�аннал ионцами шипит<ов, на пра вленнымп вверх пара лле.rн.но росту норал
лпта ; эиз. Т-7032-1 (см. фш. 1 ,  2).  
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