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IU S 
UNE 

Проект 

"Экостратиграфия" 

ВВЕДЕНИЕ 

Данная книга представляет собой непосредственное продолжение и единое 
целое с исследованиями табулят Подолии, опубликованными авторами ранее 
/Популяционный ... , 1984/. Бцоценотический анализ табулят, а именно опи
сание сообществ, был вынесен пО техническим причинам в самостоятельное 
издание, но многие данные, необходимые для полной характеристики сооб
ществ, имеются и в первом издании. Это касается, прежде всего, монографи
ческого описания видов табулят, выполненного на популяционной основе, хара
ктеристик распределения видов в седиментационном бассейне, их фациальной 
приуроченности, распределения во времени и пространстве, а также стратигра
фического значения. В первой работе дается и анализ местной стратиграфичес
кой схемы и корреляции ее с некоторыми другими разрезами силура Европы' 
(в частности, с Общей стратиграфической щкалой) (табл. 1). Рис. 1-5 пер-

вой книги являются иллюстрациями к этому изданию и здесь не повторены: 
рис. 1 - схематическая карта местонахождений табулят, рис. 2 - условные 
обозначения, рис. 3 - опорный разрез силура Подолии и распространение та
булят, рис. 4 - опорный разрез нижнего девона Подолии и распространение 
табулят и рис. 5 - послойное распространение популяций и сообществ табу
лят в опорном разрезе силура Подолии. 

Изучению сообществ табулят Подолии сцособствовали исследования в двух 
направлениях: 1) устан�влеНие систематического состава табулят, которое к 
наСТОЯЩемУ времени в общих чертах может считаться законченным /Соколов, 
1955; Соколов, Тесаков, 1968, 1984; Тесаков, 1968, 1971, 1974;-1978; 
Чудинова, 1971; Гриценко,'· 1972/, 2) послойное описание опорного разреза 
на основе изучения � послойной корреляUии практически всех разрезов силу-
ра Подолии, что способствовало разработке детальной стратиграфической схе
мы этого стратиграфического района /Никифорова, Предтеченский, 1968; Опор
ныIй разрез . . •  , 1972; Сытова, 1966; ilегельнюк, 1971, 1980а, 1981, 
198.3; Силур Подолии • . .  , 1983/. COBMecTНbIe работы авторов с О.И. Ники
форовой и Н.Н. Предтеченским позволили четко увязать BC� местонахождения 
табулят в Подолии с литологическими разностями пород, при' общем анализе 
которых и сделаныI вы ВОДЪI об условиях существования кораллов в Подоль
ском бассейне . 

. Сообщества табулят опреДеЛЯЛИСЬ при рассмотрении совместного суще
ствования видовых популяций. Выбирался вид-доминант и по его доминирующе
му распространению (возрастному и латеральному) устанавливались границы 
(ареал) распространения сообщества. Четко они определялись в случае резкой 



Табl1l1uа 1 
Схема CTp8-:'lIграфш! силура Подол ии 

Обшая стратиграфическая wкапа ПРИЮfмаемая схема Подолии 

'" () » о: 
::< � Уровни ПОЯВllеН!lЯ (+) '" 
Q) @ ФормаUIIЯ' ВИДОВ грапто.:иТов о- Свита 
1- () � 
д5 

» Q) 
о- о U 

D: 1:: 
I Иваневская -

-
Чортковская 

5 Богдановская 

'" Лохков + Monograptus uniformis о: 

rЩ 
'" :.: Митковская u '" ф \ S о- Тайновская 

- 1. о 
(-Худыковская) iд 

ДэвеНИГОРОДСFая 

Пржпдол + Monoclimacis ultimus 
о: Раwковская 
'" :.: u ..Q Верхняя <:: '" ИсаКОВСКDЯ .: 

<:t ВаiiТКl1lIфф N е о сисиll о gra.ptina.e о. + U Нижняя 
.g. <:! Лейнтвар-'" + s a.etogra.ptus leintwa.rdinensis 

о: ГРlIнчукская 
'" t::; '" 

ДНН .: 
о ::f 

§ \ Ф 
Pristiogra.ptu"s 

'" 
» 6ршIдЖВУД + tui11escens о СОКОl1ьская 
t::; � 

1- <; u о- '" 
о ЭI1ТОН + Neodiversogra.ptus nilssol1i 2: ](ОJlовская 

'--

о: i Верхняя 
Мач 

'" 
Monogra,ptus .: 

I 
Устьевская 

� Венлuк 
+ ludensis а 

iii Нижняя 
5 :t: , , о 

(j о а! <:! '" UJI Мукwинская о- " ф ':-
::< 1 ФаРЛ(:ii 

I 
о f-------... Черченская '-- ........ 

" 
'" ф '" о 1- + GotI:ogra.ptus na.ssa t.; 'iij '" :t: l<ОDлбрук.,. '" ф (й _...!!] .: 

. \аРЬЯliовская 
дейл u I :::( 

+ Cyrtograptus lundgreni о 
о. 
о 

�' Ь 
t:( '(j ДСМШIIНСКDЯ » + Monogra.ptt.IS rica.rtonensis '" t: 
.:; � 'ф \ 
:3 '6нлдуоз + Cyrtogra.ptus cel'1trifugus Рестсвская

� 
Лl1аНДОВСРII + Glyptogra.ptus persculptt.IS 

То!","'"'","" : f--
'" 

АШГIIЛ 
ВСРХНЯ51 '1 '" '" Л\О[lОДОnСКПЯ о I t:( - НIIЖНЯЯ о- , О 
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сменЫ домишЦIТОВ. При плавной замене одного до:viшшнта другим границы 

нахCJДИПИСЬ в точках перехода, Т.' е. там, где два смежны х доминанта встре

ч�ю�ся в равном копичестве. Название сообщества 'давапось по виду':"доr...\ 1·

нанту. 
Возрастное и латеральное распространение I';онкретных сообществ уста

н�вливалос� обычной фиксацией граНlЩ домf!на'Нта как в стратиграфической 
последqваТСJ1ЫiOСТИ, так II по латерали. !< конкретным ОТНОСИЛИСЬ'сообщест

ва, приуроченные к конкретным биотопа'''J. В тип включаJlИСЬ все сообщества 
с одноименным видqм-доr..шнантом. Подтипы сообществ разграничивались по 
субдоминантным видам, а разновидности - по наборам ВИДОВ в сообществах 
II их количественным соотнощениям. В структуре сообщества как обязат'ель
ные компоненты' отмечапись состав, плотность поселения, размеры и формы 
бионтОВ. 

Сообщества ПРИУРОЧИВC1Jшсь !, фаuиальным зонам на основе анализа ти
пов мезофациЙ. Латеральные цепи (биокаrены)' сообществ (биоценозов), свя
занныIe то"ько с условиями обитаll�IЯ, называЛIIСЬ экологическими. Они ха,.. 
рактер�iзуют развитие сообществ (биоценозов) по всей латерали бассейна И' 
встречаютс;я ТОЛf:,ко в пределах одной шIтЕ)рзоныI (зоныI перекрытия) Доминан
TНbIX видов, так как ранее и' позднее ее сменяется состав доминантов. Эво-. 
люционное развитие сообществ связано с эволюционныIM развитием видов и 
со становлением их K�K доминантов и эдификаторов, поэтому в работе зафик-, 
снровано время и эволюционного появпения видов, и существования их как 
доминантов. 

Авторами сначала рассматривается распространение .сообществ табулят 
Подолии во вреN!ени и пространстве. Затем проводятся типизация и описание 
типов сообществ, а также определяются фаЦlIальная приуроченность типов и 
подтипов сообществ и их развитие в Подольском седиментаШfОННОМ бассейне,. 
В конце работы дан атлас, в котором приведены изображения всех видов, со-
ставляющих сообщества табулят ПОДОЛIIИ. 

' 

'ПРf! подготовке монографии больщхю помощь оказали сотрудники Jlабора
тори!! палеонтологии и стратиграфии нижнего и среднего палеозоя ИГиГ СО 
АН СССР Г.В. Луговцова и А.П. СтроитепеВi1. Чертежи ВЫПОJlнены в карт
секторе института, а фотографИlI - в фотолаборатории Отдела палеонтологии 
и стратиграфии ИГиГ СО АН СССР. 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ СООБШЕСТВ Т АБУ ПЯТ 

ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ 

.основным подразделением сообществ табулят, рассматриваемых в мо
НОГрафии, является таксоиен - составная часть биоценоза, представл,енная 
видами какой-либо группыУ органического мира. Другими словами, под такс о
uенозом понимается совокупность в пространстве и времени бионтов конкрет
НQЙ групцы организмов в рамках распространения доминирующего вида. В со
став таксономического uеноза входят, таким образом, все популяuии анали
зируемой группы организмов (в частности, табулят) ,  развитых на одном био
топе, в рамках ареала доминирующего вида. Разделение биоuенозов на таксо
uенозы условно, оно проводится только по составу бионтов и их CТPYK�ype. 
Связи в таксоuенозах не являются биоuенотическими, так как таксоиен со
ставляет только часть биоuенотического сообщества. При анализе таксоиена 
могут быть установлены лишь биологические связи (между бионтами одного 
вида ) . или экологические, отраЖВЮIUИе взаимодействие только членов таксо
uеноза. 

для характеристики сообществ подольских табулят на уровне таксоиено
зов приводятся следующие данные: 

1. Название (таксоиена );  
2. Состав (первым указывается-вид доминант, далее ВИЩ:>I в порядке 

уменьшения количества их особей);  
З. Ареал; 
4. Время сylilе�твования; 
5. Структура: 

а) частота встречаемости биqнт�в, 
б) форма бионтов (колоний) ,  
в )  размеры бионтов; 

6. Условия существования (фаuии );  
7. Тип захоронения (тип тафоuеноза ) .  
Рассматриваются сообщества в хронологической последовательности от 

ордовикских до девонскЙх. Сообщества пронумерованы арабскими uифрами по 
страТИГрафическому уровню их развития (см. рис. 3 - 5). В случае разви
тия на одном стратиграфическом уровне разных таксоиенов к uифрам добав
rrены буквенные обозначения. 

П о з д н и й  о р д о в и к  

'Ашгильский век 

Молодовское время 

У р о в е нь 1 .  Сообщество C atenipora escharoid es, Wormsipora hir'
suta, Pr-otaraea ungerni, Protaraea richmond ensis.  Ареал 
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среднее тече}Ще р. Днестр, от с. Демщин до с. Студеница {см. рис. 1, точ

ки 3, 4 ,  8, 10, 1 1 ) ,  нижнее течение р. Тернава, ниже с. Китайгород ( см. 
рис. 1, точка 1 3 ) .  Время существования '- субочское. для сообщества ха
рактерно щирокое развитие особей Catenipora escharoid es по �ceMY 
ареалу. ПЛотность популяции этого вида небольщая, так что колонии распро
странены друг от друга на значительном расстоянии. Количество бионтов дру
гих видов сообщества небольщое, а плотнос:rь еще меньще. Встречаются пар
uеллы, в которых развиты все виды сообщества, либо только в комбинации: 
С . escharo id es, W. hirsuta или �. еэcharoides, Р. ·ungerni. 

Все колонии' имеют полусферические очертания, иногда несколько упло
щены. Диаметр колоний не превыщаlj\Т 1 50 мм, а высота не более 70 мм. 
Сообщество существовало в условиях мелкого щельфа на карбонатных илах 
со стабильным ритмичным накоплением, Колонии прикреплялись к достаточ-
но уплотненному грунту, имели хорощую эпитеку и росли в течение 4-6 се
зонов во время седиментаuионных пауз. Захоронение мертвых колоний проис-. 
ходило в прижизненном положении постепенно, о чем свидетельствует тонкая 
слоистость, утыкающаяся в колонию. Иногда встречаются в захоронениях пе
ревернутые колонии. Одна перевернутая колония обнаружена в песчаниках, 
явно .с юДа занесенная. Гидродинамический режим на местах поселений табу
лят был слабый, ПО-J,lидимому, из-за мелководья, так что волны, образующи
еся на мелководье, в больщинстве случаев не могли оторвать от субстрата 
хорощо 'прикрепленные и обтекаемые колонии. 

Р а н н и й  с и л у р. 

Лландоверийский век 

-Теремцовское время 

У р о в е н ь  2. Сообщество ,Mesofavosite' s d ualis,  Halys ites catenu.-
larius. Обнаружено в одном местонахождении - р. Рудка, с. Теремцы 
( см. рис. 1, точка 1а ) .  Время существования - теремцовское (лландовери ) .  
Плотность поселения небольщая. Колонии М. d иаНэ полусферической или 
уплощенно-полусферической формы встречаютсSJ несколько чаще колониЙ Н. са
tenularius, форма которых 'в основном горизонтально-вытянутая. Раз
меры всех колоний средние, диаметр их не превыщает 1 50 мм, а высота 
70 мм. Сообщество существовало в условиях мелкого щельфа. ' Полипняки за
хоронены в прижизненном положении, кроме первых поселенцев, которые за
хоронены в разных положениях среди обломочного материала. 

Веилокский век 

, Рестевское время 

У р о в е н ь 3. Сообщество Favosites gothland icus. В состав сообщест
ва' входят единичные рассеянные колонии этого вида. Форма колоний полу
сферическ'ая, размер 70х40 мм. Сообщество приурочено к фаиии глубокого 
щельфа ( фаиии установлены .'на основе анализа литологии и по другим груп
пам фаУI:Ь, ) .  Захоронены коло"нии в прижизненном положении в темных мер
гелях. 

Демщинское вре�я 

У р о в е н ь -4. Сообщество Favosites got"hland.icus. Идентичио 

предыдущему сообществу. 
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5 " g lites kunthianus, 'l'hec ia m i n ol" 
Ур о вен ь 5. Сообщество упп о 

р Днестр у с ГрушеВШ>I (см 
" " thlandicus. Ареал - . . . 

mtnor, Favoslt s go 
демшин (точки 10, 11), р. Тернова у 

1 7 )  р Днестр У с. , Р"С. • ТОЧКII , " . 14) В емя существования-позднедемшинское. 
с. КlIтайгород (точки 13, " 

." �я На квадратный метр поверхности дна 
ия незнач}!тельн . 

ГlnOТHOCTЬ посел н й среднего размера. В большинстве случаев 
т 1 до 4 колонИ ПРIIХОДIIЛОСЬ о 

абсолютНЫМ доминантом, хотя имеются парuеллы, 
Lh" nus является S. kun lа б '""] m l"n o r  пибо Р. gothlan d i c us .  На изученной 

бл ают ли о .J. '1. , 
гдо 

прсо аД
ространения сообщества (от с. ГрушеВШ>1 до Китайго-

сRной площади расп 
Г У ЛIIII IOтность поселения отмечается в районе с. рушеВШ>I. 

ода) наибольшая П1 " " Р олонии сообщества значитепьно разобщены, а встречаемость 
с l<итайгоРоД к .. " • 

" IХ видов примерно одинакова. Форма копонии у всех видов ва-
колоН}!Й рвзнь 

Т полусферической при высоте колоний до 100 мм до сипьно упло-
рьирует о , 
щенной (пепешковпдной) диаметром до 400 мм при высоте также не более 

100 мм. Наиболее крупныle колонии распространены в районе с. ГрушеВШ>I. 
Сообщес;во сушествовало "в условиях гпубокой части мелкого шельфа, о чем 

свидетельствуЮТ бопьшие размеры копоний, равномерность разрастания ко

лоний, достаТGЧНО крупные pa�Mepы коралпитоВ' у всех представитепей сооб
щества. Развивалось на ГШIНИСТЫХ КЩJбонатных ипах. Колонии селИ1IИСЬ в ос
новном на карбонатных стяжениях, достаточно часто распопоженных, благо

даря чему' основания колоний неровные. Засепение корапповым сообществом 
описываемого биотопа произошло практически мгновенно, так как 

'
особи всех 

видов появипись лишь сразу в большом копичестве. Миграuия происходипа 
из северных районов бассейна (Прпбалтика, о. Готланд), где указанные ви
ды были широко развиты. Развитие сообщества шло в условиях относитель
ного мелководья. Колонии росли во время седиментаuионных пауз продолжи
тельностью до 10 "сезонов", о чем свидетельствуют сезонны�e uиклы. За
хоронены полипняки сообщества, как правило, в прижизненном (прикреплен
ном к субстрату) положении, что с�идетельствует о развитии сообщества 
несколько ниже волнового базиса. _ ГIepeBepHYTыe колонии встречаются толь
ко в последнем поселении сообщества. ПОJ1ИПНЯКИ сообщества вмещены в же
лваковидны� известняки. 

��арьяновское время 

-У р о в е н ь  6. Сообщество 'l'hec ia minor p o d olica, Syringolites 
kunthianus, S ubalveoiites panderi, Favosites gothland ic us. 
Ареал - р .  днестр у с. Грушевuы (см. рис. 1, точки 6, 7), р .  днестр у С .  де
мшин (точки 10, 1 1 ) , р. Тернова у с. Китайгород (точки 13, 14). Время 
сушествования - раннемарьяновское. Колонии расселены достаточно редко, 
преобпадают КОJ10НlШ 'l'h . minor pad olica попусферических очертаний с 
диаметром до 500 и высотою до 150 мм. Копонии S .  kunthianus "ред
ки, но диаметр их достпгает 600 мм при высоте 200, мм. Колонии S .  рап
d eri также редко расположены, значительно уплощеныI и несколько мель-
че (дпаметр" до 350 мм). Сообщество существовало в условиях мелкого 
шельфа, относительно глубокой его части. Захоронение сообщества автохтон
-ное; изредка встречаются колонии, захороненные в перевернут@м положении, 
однако без следов значительной траспортировки. Остатки сообщества приуро-

• 
ченыI к комковатым глинистым известнякам. 

Ур о в е н ь 7. Сообщество S ubalveolites panderi. Ареал и возраст \ 
те же. Моновидовой табулятовыи- таксоиен, представленный достаточно ред-
ко расположенными, пОлусферическими КОJlОНИЯМИ, крупного размера. Условия 
обита�ия - глубокая часть мелкого шельфа. Захоронены колонии в комкова-
тых г.'шнистых нзвестняках в прижизненном положении. 
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Ур ов е н ь  8. Вн!,!зу TuvaelHes hemispha e ricus,  Syringopora 
fas c icularis. Ареал тот же. Время существования - среднемарьяновское. 
Сообщество имело среднюю плотность поселения. Крупные полусферические 

колонии Т. h emisphaericus' 
резко преобладают над крупными кустисты

ми, также полусферическими колониями Syringopora fas c icularis. Усло 

вия сущес�вования - глубокая часть мелкого щельфа. Об относительной глу

бине.свидетельствуют свободнокустистые тонкостенные крупноячеистые коло
нии S .  fascicularis. Захоронены ,колонии в прижизненном положении в ком
KOBaTI;>Ix глинистых известняках. 

Выше распространены Tuvaelites hemisphaericus, Favos;ites go
thlandicus, Sуriпgор о rа fascicularis, C alamopora alveolaris, Аи

lopora sl:?' Ареал и в!=>зраст те же. Колонии расположены достаточно I 
часто, особенно большая плотность популяций Т. hemispaericus .  доста
точно много встречается колоний Р. gothland ic us. Колонии S .  fas c ic u-/' 
:aris, С .  alveolaris, Aulopora единичны. Колонии аулопор прикрепле:
ны в основном К поверхностям отмирающих колоний кqраллов и строматопо
рат. Колонии всех остальных В, идов имеют полусферические очертания. Раз
меры колоний (по сравнению с размерами колоний в предшествующем сооб
ществе) несколько мельче. Они в.се полу<;::ферические, диаметром до 200-
400 мм. Уменьщение размера колоний, по-видимому, связано с некоторым 
обмелением бассеVна. Сообщество развивал ось в условиях средней части мел
ководного шельфа; т. е. в более мелководных условиях, чем предшествующее 
сообщество. Об эт'ом свидетельствуют встречающиеся довольно часто алло
хтонно захороненные колонии. В автохтонном залегании захоронено qколо 
90% колоний, индивидуальный возраст которых достигает до 8-10 сезонов. 
Тафоценоз сооб�lества приуро�ен к KOMKo�aTЫM глинистым известнякам. Еще 
выше в пред�ах этого уровня ВС'Еречены только еДИНИLiные колонии Тиуа е
lites hemis phaeric us, M e s ofavosites dualis полусферичеСI50Й формы 
небольших размеров (диаметр колоний до 150 мм). Венчает' уРовень сооб
щество Tuvaelites hemisphae ric1,.ls ,.Syringopora fasc icularis, 
представленное массивными кустистыми колониями в диаметре до 300 мм. 
Колонии'располагались достаточно часто, особенно на последних стадиях 
развития сообщества. Ареал и возраст сообщества те же. Условия существо
вания :" глубоководная часть мелкого шельфа. Захоронены 'колонии в пр�rжиз
ненном положении в средне- и груqокомковатых известняках. ,. 

Ур о в е н ь  9. Сообщество The c ia·minor spinosa; Tuvaelites he
misphaericus, Halys ites catenularius, . Syringopora fasc icularis. 
Ареал - 0'1' с.  ГрушеВW>I на р.  днестр до с.  Китайгород на, р.  Тернова. Вре
мя существования - позднемарьяновское. Плотность поселения очень большая, 
так что каждая популяция может быть прослежена во времени по наслоени
>1М. КОJIичество тециид, примерно, в два раза больше, чем количество осо-
бей других видов сообщества. Для колоний всего сообщества характерна по
rIусферическая ИJIИ сильно уплощенная лепешков!!дна� форма. Трубчатые. коло
нии типа сирин�о'пор также невысоюrе, с шпрокими основаНl�ЯМП. Д�raМе'iр 
едцничных колоний достигал .1. м прц высоте 30 см. Такие колонии росли в 
течение flе менее чем 30 сезонов. Сообщество развивалось в условиях глу-' 
боководной части мелкого шеJIЬфа. Практическп все колонии захоронены в при
жизненном положеНИ)l в средне- и грубокомковатых IIзвестняках. В конце раз
вития сообщества произошли некоторые I!зменешIЯ. Колонии становятся не-

. 

сколько ме,ЛЬЧе, исчезают представители сир,ингопорид, в то же время появ
rIЯЮТСЯ единичные Favosites gothland icus. Ареал, время 'существования, 
условия обитания и тип захоронения в ·общем сохраняю-tся прежними. 

Ур'о в е н ь  10. Сообщество Halysites ca,tenularius, Tu:vaelites he-



m isphaericus, Favosites gothlandicus, Mult isolenia tortuosa, 
Syringopora fasc icularis·. Ареал - р. Днестр, с. Бол. Слободка (см. 
рис. 1, точки 16-19), р. Смотрич у С. Смотрич (точка 21а). Время су
ществования - позднемарьяновское. Сообщество характеризуется свободным 
расселением колоний. Колонии Н. catenularius значительно преобладают 
над другими представителями сообщества. 

Они лепешковидные, с параллельными нижней и верхней поверхностями, 
их диаметр достигает 500, а высота 100-�50 мм. Колонии Т. hemispae
ricus, F. gothland icus,  М. tortuosa, обычно полусферические, силь
но уплощенные, диаметром до 360, реже до '500 мм. Условия обитания -
мелкий шельф, скорее всего, глубоководная его часть� о чем свидетельству
ют крупные колонии, крупные относительно тонкостенные кораллиты и захоро
нения в при жизненном положении. Колонии захоронены в комковатых. глинис
тых известняках. 

Ч1рченское время 

У р о в е н ь  11. Сообщество Cystihalysites m irab ilis, Halys ites са
tenularius, Syringopora fascicularis, 'I'uvaelites hemisphaericus 
Favosites gothland icus, Multisolenia tortuosa, МеБоСаУОБНеБ 
d ualis, Calamop o ra alve olaris .  Ареал - р. днестр: устье р. Тернова. 
(см. рис. 1, точка 14а), с. Нагорьяны (точка 15), с. Бол" Gлободка (точ
ки 16-19); р. См�трич:' с. Черче (точка 21), с. Смотрич (точка 21а). Вре
мя существования - черченское. Колонии сообщества распространены рассеян
но, свободно, с достаточно большим интервалом друг от друга. Коло
нии доминирующего вида наблюдаются нередко, много также колоний Н. са

tenula.rius. Часто встречаются сирингопоры в симбиозе со' строматопо
ратами. Альвеолитиды и фавозитиды единичны. Все колонии полусферической 
или уплощенно-полусферичес)(ой формы. Размер колоний достигает 400х 
х150 мм; средний размер колоний 250х100 мм. Колонии сложены зонально, 
имеют до 20 сезонных уровней. Все это свидетельствует, что развитие чер
ченского сообщества табулят проходило в условиях пульсирующего осадкона
копления карбонатных илов с быстрым накоплением слойков и с достаточно 
большими седиментационными паузами между отложения'ми слойков. Учиты
вая, что формы и размеры колоний черченского сообщества, а т�кже тип за
хоронения оставались прежними по сравнению с марьяновскими сообщества
ми, можно полагать, что на большей части изученной территории в черчен
ское' время существовал режим мелководного шельфа. Временами обмеление 
достигало барового, что подтверждазтся данными по литологии и другим 
группам органического мира. В частности, об этом свидетельствуют намыв
ные валы крупных пентамерид. Захоронено сообщество в неравнонаслоенных 
известняках. Практически все колонии захоронены в прижизненном прикреплен
ном положении. 

Мукшинское время 

На территории Приднестровья в мукши'нское время произошла практичес
ки полная перестройка бассейна, связанная с резкой регрессией бассейна. 
Здесь устанавливается лагуннО-морской режим (предбаРQВЫЙ склон; баровая 
зона, с' развитием биогермов и биостромов; закрытый шельф). В связи с этим 
сообщества (таксоцены) табулят распространены на ограниченной территории 
и имеют. по площади и в развитии достаточно пестрый. �OCTaB. В то же время 
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сохраняется для' всех сообществ И,общиЙ.фон в систематическом составе, ку

да входят ветвистые субальвеолитеnnы, таксопоры, стриатопоры, теции, пла
,стинчатые тецииды; комковатые, полусферич�ю�е и сферические фв.возитиды 
небольших Размер.ов. Анализ мукшинских сообществ по стратиграфическим 
уровням затруднен в OCH�BHOM из-за развйтия биогеРМ9В. Хотя в биогермах 

и намечается зональность сообществ, в общем их состав достаточно одно
.типныЙ, к тому же биогермы1 здесь начинаioт. развиваться и прекращают свое 

развитие на разных уровнях. Чтобы более полно отразить Т'-'9УЛЯТ мукшин

ского времени, ниже вначале дается их общая характеристика, а далее пока
заны некоторые закономерности размещения во времени. Осн'овных типов со

'обществ табулят "H� уровне так со цена 'В мукшинское время на изученной тер

ритории в полосе от р.' Днестр ( см. рис. 1, точки 15,  1 5а, 1 6- 1 9 )  до сре
днего течения р. Смотрич (точки 21,  2 1а)  установлено 10. В пределах этих 
со'обществ могут быть различимы сгущения каких-либо видов или поселения 
с разными комбинациями видов или с ' разным 'КОЛИJIеством колоний. По эко
логии сообщества м�шинского времени могут быть классифицированы как 
биогермные, биостромные и межбиогермные - корannовые поля, корannовые 
луга. Характерно, что 9 видов табулят из 10, р�спростра1.iенных в мукшин
ское время, являются доминантными и образуюТ монотабулятовые таксоцены 
или парцеллъ!. Самостоятельных поселений не образуют только 'I'uvaelites 
hemisphericus� .. 

Сообщество C alamopora alveolaris ( 1 ) .  Встречается достаточно 
часто в межбиогермных фв.циях. Представлено колониями небольших размеров 
комковатой, полусферической и почти сферической формьr. Захоронено в из
вестняках. и. доломитовых известняках. Колонии захоронены как в прижизнен
ном, так и в аллохтонном залегании. 

'СообщеСТВd Mesofavosites multip o rus ( 2) .  Встечается также ча
сто в межбиогермных. фв.циях. Колонии. небольших размеров, комковатые, сфе
рические, реже полУСферические. Захоронения авто- и аnnохтонные в извест
няк!'IХ и доломитовых· известняках. 

Сообщество 'I'he-cia с6nНиеnэ ( 3 ) .  Встречается редко, в виде пар
целл в биогермных фв.циях. Колонии ветвистые, диаметр ветвей до 20 мм. 
Захоронено в детритовых биогермных известняках всегда :в виде. обломков ко
лоний и В конусах выноса межбиогермных фв.циЙ. 

Сообщество 'I'hecia saaremica (4). Встречается часто в межбиогер
мных извеетняковых фв.циях. ПЛотность поселения значительна. Образует ино
гда биогенные известняки. сложенные массой ,ленто",: и лепешковидных колоний 
небольших и средних размеров. 

Сообщество Favosipor a clausa ( 5) .  Образует парцеллы 'в биогер
MНbrx фв.циях. Колонии маленькие, диаметром не более 3-4 СМ,. желвакообраз
Нbre, несколько вытянутые вверх. Пл'отность населения незначительная. Захо-
ронень! в биогермньrх детритовых известняках. 

. 

Сообщество Sub alveolitella repe ntina ( 6 ) . Образует луга около 
биогермов и луга в межбиогермньrх, а также отмельных фв.циях. Колонии тон
коветвистые или тонкокустистые ( со сферической кроной) .  Густота населения 
разная. В центральных частях биотопа ветви колоний практически касаются 
друг друга. В прибиостромных фв.циях обломки колоний захоронены в детри
товых известняках в лежачем положении, часто ориентированно. В межбио
гермных фв.циях (известняках и доломитовых известняках) они не ориент�ро
BaНbr. ПЛотность захоронений незначительная. В отмеЛЫIЬ1Х фв.uИях ( биостром
Нbrx) в БОЛЬШJ;Iнстве захоронень� обломки вида в разньrх положениях, но ча
сто встречаются и целъrе колонии, захороненньrе в прижизненном положении. 

Сообщество 'I'axopora xenia ( 7 ) .  Распространено в прибиогермньrх 
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фаuиях. Образует часто околобиогермные луга. Колонии тонковетвистые, ДIIа-

5 Образуют плотные поселения. Захоронены в лежачем по-
метром до мм. 

( б ) В детритовых темно-серых ГЛJlIШСТЫХ Ilзвест
. 

ияках. Иног-

лож нни О ломки 

б ующие В межбиогермных фаuиях заХОРОJ!СIПА в аллохтоином 
да породоо раз . . ' 

о 'тоянии одиночно И скоплениямИ. , . 
Сообщество Stl'iа.tорога. flexuosa. (8 ) . l<aK I\юновидовоii таксоиен 

странен ' редко в межбиогермных и отмельных фаuнях. Встречаются ко-
��o . • 

ЛОНI�И обычно СI{ОпленнямИ. Онн пеболыппе, комковатой или уплощенной фор-

мы, с разрастаниямИ и пальпеобразнымп выIост.ами,' ДИВI\1етром до 2. см. За

хоронены авто- и аЛЛОХТОН:f!О в известняках и доп�мнтовых известняках. Яв-

· ляются иногда породообразующими для отдельных частей биостромов. 
.. 

Сообщество l)еsmidорога alveola.ris (9). Встречено только на' од

ном .биотопе (с. Бол. Слободка, см. рис. 1 ,  точка 17) . КOJIОНИII расположе
ны близко друг от друга. Они. среДШIХ . и крупных размеров, неправильных 

очертаний, несколько вытянуты вверх. Иногда нарастают друг на друга или 
дают наплывы на осадок, который засыпал постепенно копанию снизу • . Сооб
щество развивал ось, ПО-ВИДИМОМУ, в мелководных условпях закрытого шель-. 
фз. Захоронение автохтонное в глинистых серых детритовых известняках. 

Помимо охарактерпзованных МОНОВJlДПЫХ сообществ, в МУКШllнское время 
· развивались и однопменны;e поливидовые сообщества, приурочеJlfII.IC к другим 
биотопам. 

Сообщество ca.la.mopora. alveola.ris, Thecia . ..sa.a.remica., МеБО
fд.vоsitеs multipor:L!S, SLlba.lveolitel1a repentina, Stria.topora. f1ex
иОБа., Та.хорога. xenia., TLLva.elites l'1emispl'1a.ericus. Это типич
ное сообщество биогермного типа. Колоыии кал[\мопор и мезофавазитов мел
ких п средних размеров, полусферической и комковатой формы, вместе с пла
стинчатыми корковидным!! теUIIЯМИ и тувалИТI1МИ образуют каркас б·иогерма. 
Захоронены как правило, в пршкизненном положении, крепко сросшиеся' с суб-. 
стратом. Некоторые' каламопоры и мезофавозиты захоронены в перевернутом 
положении. Stria.topora. flexLlosa. также участвует в построении бногер
мных XO'lMOB, обрастая скальный субстрат или колонии другнх видов. S uba.
lveolitelld . repentina, Та.хорога. xenia. в пределах биогерма образовы
вашi небольшие баночки. Захоронялись они в аллохтоне не далеко 'от места 
их-обитания, т. е. в пределах того же биогерма. Захоронены обычно скопnе-

· ниями, но I1н'огда и еДинич·но. В ПOJIном составе это сообщество встречается 
редко, как в биогермных и особенно в межбиогермных и отмельных. фаIlИЯХ. 

Чаще всего оно распадается на сообщество ветвистых видов - Suba.lveo
litella. repentina, Та.хорога xenia., Stria.topora> f1exuosa. и на со
общество видов с. ПOJIусферическими и сферическими колониями - Cala.mo
рога a.lveola.ris, l\Леsоfа.vоsitеs

· 
multiporus. Наиболее часто виды 

развиты в следующих сочетаниях и количественных соотношениях: Thecia. 

confluens + Subalveolitella repentina. + Tuvaelites hemisphae
rieus, Thecii"l saa.remiea. + Suba.lveolitella. repentina. + Та.хоро
га. xenia., Ca.la.mopora. ёJ.lveola.ris + l\IIesofa.vosites multiporus, 
Fa.vQsipora. cla.usa. + SLLba.lveolitella. герепtiпа., Suba.lveolitella. 
rерепtiпа . . + Ttlecia. sa.arernicd. + Tuva.elites hemispl'1a.ericus, 
Suba.lveoiitel1a герепtiпа. + Ca.liJ.mopora. a.lveola.ris, Suba.lveo
lHella. герепtiпа. + Thecia. sd.a.remiea., Subalveolitella. герепН
па. + Тахорога. xenia., Subalveolitella. repentina. + Stria.topora. 

· flexuosa. + 'Т'а.хорога. xenia. + Tl'1ecia. sa.a.remica, Stria.topora. 
ПехиОБа. + Suba.lv eolitella герепНпа. + 'Т'а.хорога. xenia., Slri
a.toporo. flexuosa. + 'Т'а .хорога. xenia. + Theeia. sa.a.remica., Stri
o.lopora. flexuosa. + Та.хорога. xenia., Stria:lopora. flexuosa .. + T. he
cia. sa.a.remica .. 
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I1еречисленные сообщества существовали практически на протяжении 

всегО мукшинского времени. В возрастном отношении их дифференциаuия не

значительная (см. рис. 3). 
Ур о в е н ь  12. Сообщества S ubalveolitella rep e ntina, Taxopora 

xenia, Thecia saaremi ea. Количество экземпляров в этих сообществах. 

небольшое . . 
Ур о в е н ь 13. Сообщества Thecia saaremica, Subalveolitella re

pentina, Taxopora xe nia, S t riatopora flexuosa, Favosipora cla
usa. Кроме указанных видов в разных комбинациях присутствуют C ala 
mop ora аivеОlагiS, Mesofavosites dualis, Tuvaelite s hemis pha
ericus. Уровень включает практически все мукщинские виды табулят и ха

рактеризуется их становлением как биогермостроителей, т. е. с этого уров-

ня табуляты становятся породообразующими. 
У р о в е н ь 14. Характеризуется наиболее широким развитием сообществ 

Thec ia c o nflue ns. Межбиогермные фации уровня обеднены кораллами, 
по-видимому, из-за некоторой засолоненности бассейна (развитие доломито
вых илов). 

У р о в е н ь 15. Вклioчает практически все сообщества, за исключением 
ветвистых тециид и желвакообраЗНЬiх фавозипор. Доминируют сообщества со 
S tгiаtо р о га flexuosa. Колонии многочислены в биогермных фаfurях' и в 
прибllогермных конусах и полях; на остальныIx биотопах плотность поселений 
незначительная. 

Ур о в е н ь 16. Соответствует уровню 15, но доминантныIM является со
общество C alamopora alveolaris. 

У р о в е н ь 17. На этом уровне вновь сменяются доминантныIe сообщест
ва, начинают преобладать сообщества с Thec ia saarem ica. 

У р о в е н ь 18. При достаточно однотипном видовом составе преоблада
ют сообщества с Subalveolitella repentina. 

У р о в е н ь 19. Характеризуется широким развитием коралповых полей, 
в процессе развития образующих биостромы. Основными биостромостроителя
ми явпяются здесь сообщества Subalve olitella t' epentina и Striatopo
ra flexuosa. Кроме того, это единственный уровень, на протяжении ко-

торого развивапоср сообщество D esmidopora alv e olaris.  
Ур о в е н ь 20. Табулятовые сообщества редки. пьIшныйй раСlIБет имеет 

только SubaJ.veolitella rep e ntina, но на ограниченных биотопах. Из дру
гих видов мукшинского сообщества сохраняются в сообществах Taxop ora 
xenia, S triatopora flexuosa, Thec ia' s aaremica. На большей части 

территории конеп мукшинского времени характеризуется лагунныIии условия
ми среды, неблагоприятныIии для развития кораллов. 

УстьевсУ.ое время 

На территории Подопии характеризуется развитием лагунныIx фаций, не
благоприятныIx дпя развития табупят. Только в самом начале устьевского 
времени благодаря' нескольким KpaTKoBpeMeHНbIM трансгрессиям, во время ко
торых здесь устанавливался отмельный режим и режим заКРI:,IТЫХ лагун, мог,,:, 
ли существ'овать обедненные в видовом отношении, малочисленные редкие та
булятовые сообщества. Кроме того, видовой состав сообществ во време'ни 

I 
постепенно уменьшался. 

Ур о в е н ь  21. Сообщество C alamopora alv e olaris, S triatopora 
flexuosa, S ubalveolitella repentina, Taxo p o ra xe nia.  

Ареал - акватория в районе с .  Бол. Слободка (рис. 1, точка 17) . Вре
мя существования - раннеустьевское .. Доминантом сообщества являются ка-



ламопоры. Кщюнии их комковатые и округленные. достаточно много ветви

стых субалвеолителл и т.аксопор. Условия существования - мелко�одье от

мельной зоны. S triatopora slexuos.a, Calamopora alve olans захоро

нены в основном в прижизненном положении, а ветвистые субальвеолиты и 

таксопоры _ в лежачем положении (.обломки) в бугристонаслоенных и доло-

митовых известняках. 

У р о в е н ь  22.  Соответствует уровню 2 1 ,  но здесь доминантом явля

ется Str iatopora flexuosa и отсутствует Calamopora alv e01aris. 
У,р о в е н ь  23. Сообщество 'I'axopo ra xe nia, Subalv e olitella re

p e nt[na. Ареал тот же. ВРЕ!МЯ существования ·,.. раннеустьевское. Плотность 

поселения незначительная, колонии угнетенные - никогда не образуют кус
тисто-пушистые колонии. Диаметр ветвей обычно не превышает 5 мм. Со
общ�тво приурочено к отмельной фации. Захоронено в бугристо наслоенных 
известняках. 

У р о в е н ь 24. Сообщество S ubalveolitella repentina, Calamopora 
alveolit es. Ареал тот же. Время существования - раннеустьевское. Коло- . 
нии мелкие, с небольшой плотностью поселения. Субальвеолителлы тонковет
вистые, каламопоры мелкие, полусферические. Условия существования - от
мельные фации. Субальвеолителлы захоронены в лежачем положении ( облом
ки ) ,  а каламопоры - в прижизненном, в доломитовых бугристонаслоенных 
известняках. 

В средне- и позднеустьевское время табулятовые сообщества на изучен
ной территории практически отсутствовали. Это связано с развитием здесь 
лагунных условий с некоторой засоленностью бассейна. В кратковременные 
периоды существования нормально-морских вод здесь селились только оди
ночные фавозитидыI. 

П о з д н и й  с и л у р 

Лудловский век 

В лудловский век на большей части территории Подолии отмечаются 
нормально-морские фации мелкого шел�фа, отмельные и лагунные фации и 
фации закрытого шельфа; причем преобладают фации мелкого шельфа, с кото
рыми В основном И связаны сообщества табулят. На границе мелкого шель
фа и отмельных фаций развивались небольшие биогермы, табуляты 'в которых 
занимали одну из ведущих ролей, как биогермостроители. В фациях закрыто
го шельфа табуляты редки; только фавозитиды. В лагунных фациях табуляты 
отсутствуют. 

Коновское время 

После резкой трансгрессии на территории Подолии в коновское время 
отмечается постепе�ная регрессия. В' конце коновского времени преоблада
ют уже не фации мелкого шельфа, а отмельные или фации закрытого щельфа. 
В раннеконовское время отмечаются два уровня развития биогермов, с ко
торыми И связано основное разнообразие табулятовых сообществ. В поздне
коновское время сообщес,;:ва табулят моновидовые фавозитидовые. 

,у р о в е н ь 25.  На этом уровне вначале развивалось сообщество Favo
sites gothland icus, M e sofavosites alve�litoid e s  konovskiensis,  
'I'uvaelites hemisphaericus,  'I'hec ia saaremica, 'I'axopor a xenia, 
Calamopora alveolaris, Favosipora clausa, S triatop ora flexuosa. 
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Ареал - долила Днестра от с. Коновка до с. Бол. Слободка (см. рис. 1, 

ТОЧКИ 17, 18, 20, 29,  за ) ,  долина р. Смотрич от с. Киселевка до с. llви

клевuы ( точки 2З, 27, 28). Время существования - раНнеконовское. По 
ллошади сообшество имеет разную структуру, которая связана с перегруп
лировкой видов по видовому составу и количеству бионтов. 

Наиболее полно сообшество представлено в долине р. Днестр, где раз
БИТЫ мелководные шельфовые фаuии с развитием небольших биогермов ( рай

он сел Коновка - Сокол; рис. 1, точки 29, за) и мелководные фаuии с боль
Ilюй плотностью поселений кораллов (район сел llвиклевuы, Устья, Бол. Сло

бодка; точки 18, 27, 28). Наибольшая плотность поселений табулят отмеча

ется в некоторых биогермах, где имеется практически весь набор перечис
ленных видов. На разных биотопах доминируют и разные виды. К доминант
НЫМ видам в разных биопарuеллах сообшества относятся Favos ites goth
land icus, Tuvaelites hemisphaericus, Mes ofavosites alv e olitoi·· 
des konovskiens is,Th'ec ia saaremica и Taxopora x-enia. Колонии 
Favosites gothland icus почти все полусферические диаметром не бо
лее зоо мм; в биогермах колонии иногда комковатые или несколько упло
шенные. Модальный диаметр коралЛИТОБ равняется 2, 5 мм. Колонии Tuva
elites hemispaericus комковатые, ,полусФерические, иногда корковидные 
и в биогермах, i! в межбиогермных фациях. Все экземпляры характеризуют
ся утолшенным скелетом. Колонии Mesofavosites alveolitoid еБ ko
novs kiensis диаметром до 200 мм непра!3ильной желвако- и лепешковид
ной формы. Кораллиты полулунные, типа альвеОЛИТОИЩIЫХ. Колонии The c ia 
saaremica небольшие(диаметром не более 80 мм) ,  плоские, желвакооб
разные, с неправильными вздутиями, расселены рассеянно. Колонии Тахо-' 
pora xenia тонковетвистые, расселялись скоплениями ( небольшие баноч-
ки) или рассеянно. Колонии C alamopora alveolaris, Favosipora cla
иБа мелкие, полусферические или , сферические, распространены рассеянно. 
Колонии S tratopora flexuosa уплошенные, желваковидные, с пальце
образными выступами. Условия сушествования - мелкий шельф, близкий к 
от�ельной зоне. Наиболее распространены три' типа захоронений: 1) биогерм� 
ные, где колонии захоронены в основном в црижизненном положении, часто 
наросшие друг на друга и реже в перевернутом положении;' 2) групповые, с 
большой плотностью колоний, захороненных в основном в прижизненном по
ложении в тонкокомковатых глинисты� известняках; З) групповые, с малой 
плотностью расположения колоний, приурочены к .  грубокомковатым и плитча
тым разностям известнякрв. 

В средней части уровня 25 развито сообшество Favosites gothlan
d icus, B arrand eolites . b owerbanki, C alamopora alv eolaris, S tri
atopora ПеХUОБа. Проспежено только в долине р. Днестр ( см. рис. 1, 
точки 18, 27).  В районе среднего течения р. Смотрич в это время суше
ствовали лагунные фаuии без развития кораллов. Время

. 
существования - рен

неконовское. Характеризуется рассеянным типом структуры с небольшой пло
тностью колоний. Наиболее часто распространены Favo s ites g othland i-
СUБ. Все Члены сообшества несколько мельче, чем в предшествуюшем 
сообществе. Здесь впервые появляются типичные представители B arrand.e o
lites b owerbanki, которые далее будут занимать одно из ведущих мест 
в сообшествах малиновецкого времени. Захорон�ны колонии рассеянно, ча
сто в аллохтонном положении в глинистых доломитовых известняках, что 
свидетельствует о развитии сообшества в мелководных условиях, близких к 
закрытому шельфу. 

. В верхней части уровня 25 членыI сообщества резко сокращаются. Здесь 
остаются только Favosites gothland icus ,  Calamop o ra alv e olaris.  Это 
Связано, по видимому, с еще большим обмелением басс�Йна. ' 
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Y p O B e � ь  26.  В нижней части уровня развито сообще.ство Calamo
р о га alveol,,!-.ris,  F'avosites gothla nd icus, Mes ofavosites multipo
rus, T uvaelites h emisphaeric us, Тахорога xenia, B a rrand eoli
tes bower banki,  C ys tihalysites mirab ilis, Mesofavosites b onus, 
Thecia saaremica. Ареал - акватория от р. днестр, район сел Бал. Сло
бодка - l}oHoBKa (см. рис. 1 ,  точки 1 7 ,  18,  20, 29,  зо)  до среднего те
чения р. Смотрич у с. Киселевка (точка 2 3 ) . Время существования - ран
неконовское. Сообщество имеет разную структуру на разных биотопах, пр�
чем биогермный тип сообщества на ряду с межбиогермным прослеживается 
по всей изученной площади. Плотность поселений табулят в биогермном ти
пе БОЛl;>шая, в межбиогермном - средняя. К доминантным видам разных био
парuелл сообщества относятся С \з.lаmорога alveolaris, F'avos ites go
thland icus и реже Tuvaelites .hemisp ha.ericus , Тахорога x�nia, 
M e s ofavosi tes multiporus. Характеристика видов, входящих в сообще-( . 
ство, дана при описании сообществ уровня 2 5 .  Условия обитания - мелко-
водный шельф у края баровой зоны с развитием небольших биогермов. Типы 
захоронений достаточно разнообразные в зависимости от грунтов. В биогер
мном типе коло�и встречаются в прижизненном и аллохтонном захоронении. 
В межбиогермном типе перевернутых полипняк,ов встречается мало. Здесь 
КОI!ОНИИ захоронены в желваковистых, мелко- и крупнокомковатых глинистых 
известняках, а также в мергелях. 

В верхней части уровня сообщество представлено Calamop ora alve
olaris,  F'avosi tes gothland icus, Mesofavosites a,lveolito ides ko
novs kie nsis,  'I'uvaelites h emisphaericus, Тахо р о га xe nia, Рауо
sipora clausa., M esof�vos ites mult iporus, S ubalveolitella гереп
tina. Ареал - сообще�тво установлено только в неширокой полосе бассейна 
р. днестр от с. Бол. Слободка до с. Кон.овка (см. рис. 1 ,  'точки 1 7 ,  18,  
20,  29,  зо).  Время существования - раннеконовское. Сообщество развива
лась в биогермных и межбиогермных мелководно-шельфовых фаuиях. Струк
тура сообщес�ва аналогична описанной для сообщества нижней части уровня. 
Основное отличие его заключается только по групповому составу видов. Здесь 
добавляются Tuvaelites h emisphaericus, F'avosip ora clausa, The
c ia saaremica. Отсутствие стриатопор и баррандолитов объясняется, по
видимому, неполнотой взятых выборок. Присутствие вновь появившихся ви
дов, характерных для береговой зоны, позволяет судить о более мелковод
ном режиме бассейна по сравнению с нижней час'N>Ю уровня. Кроме того, 
здесь бl!огермные фаuии преобладают. Типы захоронения остаются .прежниМи. 

У р о в е н ь  27.  С ообщество F'avosites gothla n d i c us,  'Тjuvaelites 
h emisphaericus, C alamopora alveolaris, Mesofavosi tes multipo
rus. Является замыкающим в ряду сообществ уровней 28, 29. Распростра
нено только в пол·осе долины р. днестр (см. рис. 1 ,  точки 17,  1 8 ,  20, 29,  
30)" . Время существования - раннеконовское. Размеры и форма колоний ана
логичны размерам и формам колоний у соответствующих видов в сообществе 
29. Наблюдается достаточно четкая дифференuиаШ1Я к биотопам. В биогер
мах существенную роль играют Т .' h emisphaericus , а в межбиогермны�x 
фаuиях - каламопора альвеоларис и (равозитес готландикус , Типы захороне·
ний остаются прежними. 

У р о в е н ь  28-30. Сообщества F'av.osites gothla nd icus. В это дос
таточно продолжительное позднеконовское время на территории Подолии су
ществовал неустойчивый режим со сменой мелководных MOPCKI!X и лагунных 
фаиий. В среднем течении р. Смотрич от с. Киселевки до г. Каменеu-Подоль
ского С см. рис. 1 ,  точки 2 3-26 ) осаждались светлые доломитовые мергели 
lIагунной зоны, неблагоприятной для жизни табулят. В Приднестровье (точ-
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кИ 20, 27-31) череДУI-JТСЯ фации МЕ:Ш::ОГО и закрытого шельфа. В периоды 

сушествования мелководных,. БЛИ�ЮI�: !{ нормально-морским фациям, здесь paz 

виваJОТСЯ моновидовые сообшества фавознтес ГО,тландикус, представленные 
достаточно мелкими, (не более 100 мм) колониями. Расселение колоний ред

кое. Захоронены колонии в осчовн()м В комковатых глинистых известняках и 

реже в доломитовых мергелях'. Час'гь КОЛОний захоронены аллохтонно. 

Сокольское время 

у р о в е н ь 31. Для этого уровня xa}JaKTepHo преобладание сообшеств с 
Lac erip ora c rib rosa, но разновидности· сообшеств меняются здесь в про

странстве и во времени. В нижней части уровня развито сообшество (31а) 

Lac eripora c ribrosa, Favosites gothland icus, M e sofavos ites al
veolitoid es konovskiens!s,  B a ,'�and eolites b owerbanki, 'I'uvaeli
tes h emisphaericus. Развитие его связано с Ijебольшой трансгрессией. 

Сообшество приурочено к двум основным мелководным фациям, развиваюшим

ся в самом начаЛ,е сокольского времени: 1) глинистых сгустковых карбонат
ных илов (см. рис. 2, точки 23, 25, 27-31), 2) детритовых карбонатных 
илов (см. рис. 1, ,точки 26, 26а). Наибольшее количество табулят было 
приурочено ко второй фации. Здесь их поселения более плотные, а колонии 
более крупные, чем в фациях глинистых карбонатных илов. В тафоценозах де
тритовой фации больше наблюдается перевернутых полипняков и по�ипняков, ' 
обволоченных мезофитолитами. По-видимому, ,вторая фация более мелковод
ная. В опорный разрез (см. рис. 3) вошел нетипичный литотип для характе
ристики табулятового тафоценоза этого уровня. Наиболее ярко табулятовые 
тафоценозы этого уровня развиты в разрезах г. Каменсц-Подольского -
с. ПудiIOвцев (см. рис. 1, точки 25, 26) .. 

В средней час,ТИ уровня 31 по профилю с. Коновка (см. рис. 1, '1'0'.1-
ка' 30 )' - с. llвиклевцы (точка 28) - с. Паневцы (26а) ... г. Каменец-По
дольский (26) - с. Киселевка (23) - г. Са!анов (43) наблюдается четкая 
дифференциация сообшеств табулят этого времени. Причем тафоценозы этих 
сообшеств приурочены к разным литотипам и пачкам разной мошности. На'  
опорном разрезе (см. рис. 3) к этому уровню относится небольшой Слой ко
мковатых известняков (сообшество 31б). По простиранию мошность слоя 
увеличивается до 3-4 м, а количество табулят в :гафоценозе значительно 
возрастает. 

• Сообшество (31б) Favosite� gothla nd icus.  Ареал - р. Днестр 
(см. рис. 1, точки 27-31). Моновидное сообшество представлено полусфер/!
ческими, достаточно мелкими колою!ями, рассеянно расселенными по плоша
ди. Условия сушествования - мелкий шельф. Захоронены в прижизненном по
ложении в глинистых ,комковатых известняках . 

. Сообшество (31в) Favos ites gothland icus"  Б а rr апd еоlitеs 
b owerbanki, S triatopora flexuosa, 'I'ax opora xe nia, 'I'uvaelite:; 
hemisphaericus, Mes ofavos i tes �lveolitoid es,  M e s ofavosites mul· 
t iporus, Mes ofavos ites b o nus, Calamopora alv eolaris" Mesofavo
s i tes p i nnatoid es,  Sguameopora hid e n s i s. Ареал - р. Смотрич, 
с. Верхние I1аневцы ,- г. Каменец-Подольский (см. рис. 1, точки 26а, 26). 
Сообщество приурочено в обшем к двум фациям мелкого шельфа с развитием 
небольших биогермов: 1) фации биогермов, 2) межбиогермной фании ГЛИ1Ш
стых сгустковых карбонатных и[!ов: Сообшество развито в обеих фациях, но 
имеет в них разную структуру по плотности поселений и распределению ви
дового состава. В биогермных фациях колонии более крупные и неправильной 
желвакообразной формы. Здесь преобладают пластинчатые и ветвистые виды. 
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В межбиогермных фациях колонии обычно полусферические, ветвистых форм 
мало, а 'по систематическому составу преобладают' фавозитиды. Отмечается 
три основных типа захоронений биопарцелл этого сообщества: 1 )  биогермные, . 
с больщой плотностью колоний и с больщим количеством аллохтонного мате
риала, 2 )  автохтонные' захоронения в комковатых глинистых известняках, со 
средней плотностью колоний, 3 )  захоронения в детритовых известняках с. ма
лой плотностью коЛоний и с больщим количеством перевернутых полипняков. 

Сообщество ( 31г)' Lac e ripora c rib rosa, C ystihalys ites m ira.b i
lis, B arrand eolites b owerbanki, Paras triatopor a mutab ilis, Ме-

. s ofavosites alveolitoides konovskiensis,  'I'uvaelites hemisphae
ricus,  Favosites gothlandicus, C alamo pora alveolaris, Mes ofa
vos ites mult iporus, Aulop o ra sp.· Ареал - р. Смотрич, район �. Пуд
ловцы - с. Киселевка ( см. рис. 1, точки 23-2 5 ) . Сообщество образовывало 
щирок�е табулятовые поля с пестрой структурой табулятовых синузий. Плот
ность населения некоторых синузий иногда была настольКо велика, что не ос-. 
тавалось места для поселения видов других групп органического мира. Ос
новными доминантами в синузиях являлись Lac erip ora c rib rosa, Cysti
hallysites mirab ilis, реже B arrand e..91ites и ф.авозитиды. Характерно для 
сообщества развитие толстоветвистых видов лацерипор { с  диаметром ветвей 
до 3 см) и парастриатопор ( диаметр до 2 см ) ,  а также цепочечных цисти
хализитов. Сообщество существовало в условиях мелкого щельфа с равнин
ным рельефом и с хорощей аэрацией водных масс. Разные ' синузии сообщест
ва захоронены в глинистых известняках, желваковых известняках, доломити
зированных мергелях. Преобладают автохтонные захоронения, хотя встреча
ется много полипняков, захороненных аллохтонно, но недалеко от места об,l:
таНия. В основном это относит�я К видам с цилиндрической ветвистой кроной. 

Сообщество ( 3 1д) Parastriatopora mutabilis , 'I'uvaelites hemi
sphaeri c us, Mesofavosites alveolitoides kопоvskiеns is.  Ареал -
р. Збруч, район г. са:танова ( см. рис. 1, точка 4 3 ) . Время существования -
раннесокольское; точное сопоставление с уровнем 3 1  требует ' дополнительных 
обоснований. Сообщество изучено по нескольким синузиям. Доминирует вез
де парастриатопора, плотность поселений которой иногда очень ,высокая. Ко
лонии' толстоветвистые. Колонии двух других видов уплощенные, полусферы 
небольщих размеров, расселены рассеянно, но ' иногда и скоплениями. У сло
вия об,итания - мелкий щельф, скорее всего, прибрежная зона. Захоро.Нены 
парастриатопоры аллохтонно, а тувалиты и мезофавозиты в прижизненном по
ложении в массивных известняках, часто с криноидным детритом. 

В верхней части уРовня 3 1  по латерали также ,наблюдается несколько 
сообществ, общий план развития которых: ЯЕ!ляется унаследованным. Здесь 
резко сокращается видовой состав и плотность населения. 

Сообщество ( 3 1ж) . Favos ites gothlad icus, B arrand eolites Ьо
warbanki,  Mesofavosites alveolitoid es konovskiens is, Mes ofa-. 
vosites multiporus, 'I'uvaelites hemisphaericus, 'I'axopora xe nia, 
Mesbfavosites b onus. Сохраняется также J:la прежнем биотопе ( см. рис. 1, 
точки 2 6а, 2 6  в ареале сообщества 3 1 в ) ,  однако состав сообщества резко 
обедняется. Это произошло в результате смены условий обитания. Мелковод
ный режим сохраняется, но в это время отсутствуют биогермные постройки . 

. Сообщество 'развивается не непрерывно, а заселяет небольщие биотопы в ви
де отдельных б\lопарцелл, между которыми табулятовые поселения отсутству
ют. Расселяются табуляты группами либо рассеянно. Захоронения полусфери
ческих форм автохтонные, а ветвистых - аллохтонные. Приурочены захоронения' 
к комковатым глинистым известнякам, неровнонаслоенным детритовым из
вестнякам, реже к массивным известнякам с детритом. 
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Сообщес:гво ( 3 1з) Lac erip o r a  c r  ibrosa, FavO!:; ites gothland i
с и Б .  Сохраняется на том же биотопе ( см. рис. 1 ,  точки 24, 25 в ареале 

сообщества 31г)  в резко сокращенном составе. Развивалось в виде отдельных 

редкИХ биопарцелл. Особенно это относится к биопарuелле лаuерипоры. Фавозити

ды занимают более широкие площадИ и расселены рассеянно. Условия существова
ния - мелкий шельф с условиями карбонатной платформы, по-видимому, не

далеко удаленной от берега. Фавозитиды захоронены в массивных детритовых 
и комковатых известняках, лаuерипоры - в глинистых светлых известняках. 

У р о в е н ь  32.  Сообщество Pavosites gothland icus, 'I'uvaelites 
hemisph�er icus, Mesofavosites multiporus, Mesofavosites ЬОnИ.Б, 
Mesofavosites alveolitoides konovskiensis.  Унаследовано от предше
ствующих сообществ по всему ареалу. Характеризуется обедненным группо

вым составом, 'большей дифференuиаuией на биопарuеллы, рассеянным. рассе
'лением бионтов. На одном биотопе весь состав сообщества не встречается, 

но в большинстве биопарuелл доминирует фавозитес готландикус, реже ' мезо
фавозитес мультипорус. Условия существования - мелкий шельф. Колонии за
хоронены в основном в комковатых глинистых, либо в массивных детритовых 
известняках, большей частью в автохтонном состоянии. 

В верхней части уровня сообщество становится моновндовым, где' Ра
vosites gothland icus . унаследован по всему ареалу. Колонии его неболь
ших размеров, полусферические" располагаются рассеянно. Условия обитания 
мелкий шельф с нарущенным нормаЛЬНQ-МОРСКИМ реЖ!iМОМ, неблагоприятным 
для развития корал�ов: Захоронения в основном автохтонные, в комковатых 
и детритовых известняках. 

У р о в е iI ь 33. Статиграфический уровень четко прослеживается толь
ко в районе р. днестр, в среднем же течении р. См6трич литологические 
пачки несколько изменчивы по простиранию, здесь точная их корреляuия не 
представляется возмОжной. В общих чертах это биогермный уровень с био
гермами и межбиогерJМНЫМИ фаuиями, с которыми И связаны табуляты. По 
простиранию выделяется три типа сообществ. 

Сообщество ( 33а) РаУОБНеБ gothland icus ,  Cystihalysites mi
rab ilis, Mes ofavosites p innatoid es. Полностью сообщество распрост
ранено только в районе с.  llвиклевuыI ( см. рис. 1 ,  точка 27 ) ,  в остальных 
частях биотопа (рис. 1 ,  точки 26а, 2 9 ,  3 1 )  развит только фавозитес гот
ландикус" Условия обитания - мелКИй ,шельф, 'по-видимому, его средняя часть. 
Захоронения автохтонные, в глинистых известняках. 

Сообщество ( 33б) Mesofavos ites aly e olitoid es konovskiensis ,  
'I'uva elites hemisphaericus, B arrand eolites b owerbanki, 'I'axopora 
xenip., Favosites gothland icus ,  Mes ofavosites multiporus , М. 
ЬоnиБ . , Сообщество характеризует биогермы в районе сел зиньковuыI
пудловuыI (см. рис. 1, точка 2 5 ) . Колонии неправИJ:iьно желвакообразные, 
сре�них размеров, с большой .плотностью �оселения, часто наросшие друг ' на 
друга. Условия обитания - отмелЬный край мелкого шельфа. 

Сообщество ( 33в) 'I'axopora xenia. Часто встречается в межбио
гермных фаuиях района с. пудловuыI ( см. рис. 1, точка 25 ) .  Таксопора ксе
ния образовывала таксопоровые луга с большой плотностью поселения. За
хоронена в а�лохтонном залегании,образ�ет иногда породообразующие прослои 
в глинистых разностях известняков. 

У р о в н и  34-38 . Сообщества Favos ites gothland .icus. Ареал -
р. днестр у сел Мал инов uыI, Сокол ( см. рис. 1 ,  точки 29, 31 ) ;  р. Смотрич 
У · сел llвиклевuыI' Верхние паневuыI' г. Каменец-Подольского ( точки 26, 26а, 
27, 28 ) .  Время существования - среднесок<mьское. Эти сообщест�а встреча
ются спорадически по всему указанному ареалу. Приурочены к фациям мел-

1 9  



кого 'шельфа, которые здесь перемежакiтся с фаШIЯми закрытого. шельфа, не 
содержаших табулят. По плошади в этих сообшествах встречаются и другие 
виды табулят в районе сел Малиновцы - Сокол (см. рис. 1,  точки 29,  3 1 ) ,  
наряду с фавозитами имеется M e s ofav o s i t e s  mult iр'огus, 'I'uv a e l i t e s  
h е m i s р h а е г i с u s ,  C ys t ihal i s i t e s  m i га Ь i l i s ,  1\IIe s ofav o s i t e s  alveoli
t o i d e s  k o n ov s l<; i e n s i s ,  Тах о р о га xe'nia,  S у,гi пgор о га fa s c i c ular i s ,  
A ul o p o ra s p .  Захоронения в основном автохтоцные, в комковатых глини
стых известняках. 

У р о в е н ь  3 9 .  Сообщество S Y I" i ng o p o ra fas c i c ula r i s .  Моновидовое 
табулятовое сообщество, предстаВЛЯЮШее заросль сирингопорид кустистой 
формы. Колонии среднего размера, со среднеячеистыми кораллитами. Обнару
жено только в районе с. малиновuы� (см. рис. 1 ,  точка 3 1 ) .  Время суше..,. 
ствова-ния - позднесокольское. Условия сушествования - мелкий шельф. За
хоронение автох'гонное : в среднеплитчатых извеСТНЯ!fах. JiIOPOдbl этого уров
ня на территории Подолии слабо обнажены. 

У р о в н и  40, 4 1 .  Сообшества Favos i t e s  gоthlа пd i с u s .  Изучены 
также в одном местонахождении на р. Днестр' у с. малиновuы� (см. рис. 1 ,  
точка 3 1 ) .  Р�спространены спорадически, приурочены к сгустковым карБО": 
натным и мергельным илам. Развивались в условиях мелкого шельфа. Время 
сушествования - позднесокольское. Захоронение автохтонное, в комковатых 
глинистых мергелях. 

У р о в е н ь  42.  Сообшество Fav o s i t e s  g о thlа п d i с us .  ДИ!jxpеренuиру
ется во времени по вх'одяшим в него ВИД"'!I-1 на четыре части. 

а. Аналогично уровням 40, 4 1 .  
б. Сообшество Fav o s i t e s  g о thlапd i с us, C ys tihal i s i t e s  m irab i l i s ,  

'I'uv a e l i t e s  h e m i s ph a e r i c us ,  Тах о р о га х е пiа, Para s tr ia t o p o ra ти
tab i l is. Встречено только у сел малиновuы� и Гринчук (см. рис. 1, точ-

ки 3 1 ,  3 2 ) , в остальных местах отложения этого уровня плохо обнажены. 
Время сушествования - позднесокольское. ПЛотность поселений , средняя. Ко
лонии фавозитес, uистихализитес и тувашпес полусферические, средних ' раз
меров, встречаются пгпмерно ' в равном количестве или на некоторых уровнях 
доминируют. тонковетвисты�e таксопоры и толстоветвистые парастриатопоры 
встречаются единичн�. Условия сушествования - мелкий шельф. Полипняки 
сообшества захо'ронены в н,- , 'овнонаслоенных известняках в аВТОХТОНН0М за
легании. 

в. Моновидовое сообщество Fav os i t e s  g othlan d i c us .  Прослежено 
только у сел Гринчук, малиновuы� (см. рис. 1 ,  точки , 3 1 ,  '3 2 ) . Время су..,. 
шествования - позднесокольское. Колонии редки, среднего размера, полусфе
рической формыi. У СЛОБИЯ существования -' мелкий шельф. Захоронены поли
пнЯlШ в бугристонаслоенны�x известняках в автохтонном положении. 

г. Сообшество Fav o s i t e s  g о thlа п d i с u s ,  B a rrand e o l i t e s  b ow e ro -
b a n k i .  Ареал - район около сел .малиновuы� ' Гринчук (см. рис. 1 ,  точ,� 
ки 3 1  3 2 ) . Время сушествования - раннегринчукское. Колонии редко распо
ложены, средних размеров, полусферы. Условия существования - мелкий щепьф 
или верхняя часть Гilубокого шельфа. Поюш

'
няки захоронены в комковатых и 

бугристонаслоенных известняках в
/ 

автохтонном положении. 

Гринчукское BpeMjJ, : 

У р о в е н ь. ,'1 3.  Сообшество Fav o s i t e s  g о thlа п d i с us .  Дифференциру
ется во времени по наборам видов на две части. 

а. ' Сообшество ,' 1"av o s i t e s  gothla n d i c us ,  'I'uv a e l i t e s  h e m i s pllae-

20 



ric Us ,  Tax o p o ra x e nia, ' B a r ra n d e ol i t e s  b ow e rb a nki, M e s ofavo

site s alv e o1 i t o i d e s  k o n ov s l<; i e ns ! s .  Ареал - район сел Малиновцы и 
грннчук, г. Жванец (см. рис. 1, точки 3 1-3 5, 50 ) .  Врем>! существования 

раннегринчукское. I lrтoTHOCTb поселения средняя; преобладают фавозиты, ко
лонии остальньiх видов встречаются, ПРИl'1ерно в равном количестве. Размеры 
колоний средние. Преобладают колонии полусферических очертаний, кроме та
гО, имеются тоНковетвистые таКСОIIОРЫ и появляются грибовидные баррандо
литы. Условия существования - грани:.rа мелкого шельфа и баровой зоныI. За

хоронения аВТОl'тонные, реже аллохтонные, в бугристонаслоенных известня
ках и мергелях с комками известняков. 

б. Сообщество F'av o s i t e s  g othla n d i c us "  B ar ra n d e o l i t e s  b ow e r-
b a l'1k i ,  Paras t r ia t o p o ra mutab i l i s .  Ареал - район сел малиновIJыI и 
Грннчук, г. Жванец (см. рис. 1 ,  точки 3,1-35, 50 ) .  Время существования -

раннегринчукское. flrтOTHOCTb населения небольщая. Колонии средних разме
ров. У словня существования - мелководная баровая зона. Захоронения авто
и ашI0хтонныIe в неровнонаслоенных глинистых, иногда доломитовых извест
няках. 

У р о в е н ь  4 4 .  Сообщество B a rrand'e ol ites b ow erba n ki, Tuvae
lites h e m i s pl'1a e r i c u s ,  F'av o s i t es, go thla n d ic;: u ,s ,  Tax o p o ra x e n ia ,  
C ys tihalysoi t e s  m i rab i l i s ,  M e s ofav o s i t e s  alv e ol i t o id e s  k 9 n ov s k i"
ens i s  S quam e ofav o s i t e s  i П С 1" e d ibilis,  S quam e o p o ra h i d e n s is . ' 
Ареал - район сеп 1\'\ашIновIJыI и Гринчук, г. Жванеu (см. рис. 1, точки 3 l-
35, 50 ) .  Время существования - среднегринчукское. flrт�THOCTb на�еления 
очень большая. доминируют колонии баррандолитов. Они очень разнообраз
НbIe 110 форме - полусфериче'ские, гриБовидныI,, ветвистые, инкрустирующие и 
цилиндрические. Колонии таксопор тонковетвистые, иногда образовывали лу
га с большой ПЛОТНОСТblО населения. Колонии скваме,ОПОРЫ uилиндрические. 
l<олонии остальныIx видов полусферические, уплощенныI,, реже желвkКОВИдIС;ые. 
Сообщество развивалось в условиях м�лкого шельфа, приБЛИЖЕ!ННОГО к баро-· 
вой зоне. Колонии табулят расселились на глинистых, сгустковых ir'звестня
ковых илах, распрос'I'раненныIx по всей акватории. Среди известняковых илов 
располагапись небольшие 

'
поля детритовых известняков (HaMblBНble косы), на 

которых табуляты, как правило, не С,8lIИЛИСЬ. Захоронения в основном авто
xTOHНble. Из ПОlIусферических форм перевернутые колонии редки. Ветвистые 
и ЦИlIиндрические КОlIОНИИ захоронены в обlIомках на месте жизни в пежачем 
ПОlIожении. Выещающими породами являются глинистые комковатые извест
няки. 

У р о в е н ь  45.  Сообщество 
'
F'av o s i t e s  g othla n d ic us,

' 
B arra nd e o

Iites b ow e rb a n k i ,  Tuva elites h e m i s p11a e r i c us ,  C ys til'1aly s i t e s  m i
ra,b i l i ? ,  S quam e of.av o s i t e s  i n c r e d i b i l i s ,  Syr i l'1g o p o ra fas c ic ulal1 i s ,  
Tax o p o ra x e nia. Ареал - район с .  Гринчук - г .  Жванец (см. рис. 1 ,  точ
ки 3 2:-35, 50) . Время сушествования - позднегринчукское. Сообщество пол
ностыо унаспедованное. Доминантом становится фавозитес. Колонии осталь
НbIX видов встречаются реже, чем в предI.lfествующеМ сообществе. Кроме то
го, копонии уменьшаются по размеру. Сообщество обитало в УСlIОВИЯХ меп
кого шеlIьфа, близких к баровоН зоне. Захоронены колонии обычно в прижиз
ненном положении. Многие колонии инкрустирУ.ют субстрат и наклонены по 
отношению к общей слоцстости. Колонии заХОРОНСНЬJ в глинистых неровнона
слоеных и среднеплитчатых известняках и ДОЛОМI!ТОВЫХ мергелях, а также 
во вторичныIx доломитах. 

При формировании скальской серии в развитии бассейна Подолии четко 
отмечаются три этапа: лагунный (исаковское время ) "  лагунно-морской (раш
ковское время), нормально-морской (дзвенигородское время). Развитие та-
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булят строго , подчиняется �той зональности. В исаковское время табуляты 
практически отсутствуют. В рашковское время они расселяются эпизодически, 
в кратковременные периоды связаны с небольшими морскими трансгрессиями. 
Относительно нормальное развитие табулят отмечается здесь тОлько дважды, 
в середине рашковского времени. В дзвенигородское время табупяты на тер
ритории Подолии имели пышныЙ расцвет как по систематическому составу, 
так и в количес�венном отношении. 

Исаковское время 

В исаковское время на территории Подолии табуляты сообиrеств не об
разовывали. При изучении пород исаковской с�иты в разрезе обнаружены 
единичные полипняки фавозитид, которых не удалось определить из-за их пе
рекристаnnизадии. достоверные табупяты в исаковское время развивались 
только в его начале, представляя заключительную стадию сообщества табу
лят трин�кского времени ( см. конец уровня 4 5 ) .  Из

' 
всего 'сообщества здесь 

сохранились только Favos ites gothland icus, 'I'uvaelites hemis phae
r icus, yCTЦHoвneHHыe на· территории ,района г. Жванца ( см. рис. 1,  точ-
ки 3 5, 50) . Колонии их расселены. рассеянно. Полипняки тувалитес корко
видные, у фавозита - уплощенной полусферической формы; те и другие отно
сительно мелкие, угнетенные. Виды обитали в условиях мелководья, баровой 
зоны. Захоронены полипняки в автохтонном состоянии во вторичных массив
НbIX доломитах ( перви'lныIй <:остав осадка был известковый).  

Пржидольский (даунтонский ) век 

Рашковское время .. -

У р о в е н ь  46. Сообщество S calites prostratus, Favosites gotlf
land icus. Арщm - район с. Окоп. Время существования - раннерашковское. 
Это сообщество табулят, в котором появляЮтся впервые представители S ca
lites. Ранее /Барская, 1965;' Тесаков, 1 9 7 1 /  эти формы относились к R i
phaeolites. Полипняки скалитес здесь корковидныI,. инкрустируюniие; мел
ких размеров� Фавозитес мелкий, полусферический. Условия обитания - баро
'вая зона. ' захороненыI ПQЛИПНЯКИ рассеянно, в автохтонном положении, в мас
сивныIx известняках. 

У р о в е Н Ь , 47. Сообщество 'I'uvaelites hemis phaericus, Favosi
te's gothland.ic us, Scalites p rostratus, Favos ites eichwald i ,  Ме
s o s olenia reliqua, Syringopora fascicularis. По площади на этом 
уровне выявш1ются два сообщества: 1 )  с субдоминантами фавозитес готлан
дикус и тувалитес, 2 )  с Syringopora fas c icularis. Второе сообщество 
подробно описано при характеристике миграции популяций /Тесаков, 1974/. 
Сообщество фавозитес изучено в ареале - район сел Окопы - Пригородок 
( см. рис. 1, 'точки 52, 5 3 )  и по р. Gбруч, в районе сел Зазулье, Ниверка, 
милевIJы ( точка 47 а ) .  Время существования - среднерашковское. Плотность 
населения сообщества на разныIx биотопах различная. На некоторых биотqпах 
фавозитиды, тувалиты и сирингопоры ,образовывали кораnnовые поля и заро
сли с большой плотностью населения. В промежутках между этими биотопа
ми все видыI раС9enялись рассеянно. Колонии всех ·видов средних размеров 
и полусферической формы. Исключение составляют только колонии скалитес, 
которые инкрустируют поверхность субстрата, или корковидныI •. 

Развитие сообщества связано с трансгрессией моря. В начале и в се
ре

.
дине уровня развития сообщества плотность его насenения ,велика; к кон-
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пу уровня, nЛQТНОСТЬ населения резка радает. Вначале доминируют фавози-

тес и тувалитес, затем полным доминант ом является фаВОЗИ'I'ес. К концу раз
вития сообщества колонии всех видов единичны. Условия существования -
мелкий щельф. Захоронены полипняки по;чти все автохтонно, в комковатых 

глинистых известняках, реже в мергелях с желваками и детритовых мерге

ЛЯХ. 
У р о в н и  48-51 .  Сообщества Favosipora cla.usa.. Сообщества ра

спространеньr пульсирующе в районе с. Пригородок ( см. рис. 1, точка 53) . 
Здесь они появnяnись неоднократно ( прослежены 4 раза) во время небольших 

трансгрессивньrх циклов уровней моря.' Время существования -: среднераш- ' 

ковское. Колонии , располагались рассеянно, либо небольшими группами. Они 
мелкие, не более 5 см в диаметре, сферические или грущевидной формы. 

Условия обитания - закрытый шельф. Захороненьr полипняки в �ШТО- И алло

хтонном залегании. Аллохтонное захоронение происходило вблизи жизни ко
лоний; связано, по-видимому, со слабым прикреплением колоний к субстрату, 
которое обычно точечное. В результате этого даже слабые 'волнения моря 
могли o-rрbIвать колонии от субстрата. Захороненьr полипняки в глинистых до
ломитах, реже глинистых ровноплитчатых известняках. 

У р о в е н ь  52-54. Сообщества Favosites gothla nd icus� Ареал 
полоса от р. Днестр, район с. Пригородок ( см. рис. 1 ,  точка 53) , р. Сбру'l, 
районьr сел Мипевцы, Ниверка, Зазулье, Пятничаны, г. Скалf\-Подопьская 
(точки . 4 7, 47 а, 48 ) .  Время существования - среднерашковское.,Jlnотность 
населения небольша'я, колонии расселяnись рассеянно. Они мелкие, полусфе
рические. Условия обитания - баровая зона, возможно, условия закрытого 
шельфа или близкие к лагунньrм. Захоронены кс>nонии оБЫЧJ;IО в автохтонн6м ' 
залегании в толстоплитчатых или в неравнослоистых плитчатых известняках. 

У р о в е н ь 55� Сообщество S calites prostratus, ''I'uvaelites hemi-
sph'aericus, ScaIites tchernovi, Fa.vosites' gothland icus. Ареал -
полоса- от р. Днестр, район с. Бел 013 I.IЬr ( см. рис. 1, точка 54 ) ,  р. Сбруч, 
район сел милеВI.IЬr, Зазулье, Пятничаны, г. Скала-ПоДольская (точки 47,  ' 
47 а, 48а ) .  Время сушествования - среднерашковское. П[IОТНОСТЬ населения 
сообщества наибольшая в середине уровня. Это связано с пиком трансгрес
сии, во BpeM� которого вся названная полоса биотопа была в зоне мелкого 
шельфа и содержала кораллы, .вплоть до с. Пукляки. В районе ' г. Скала-По
дольская ( см. рис. 1 ,  точка 4 7 )  в раннее и позднее времена уровня 55 су
ществовал режим закрытой лагуньr, не содержащей табулят. В эти времена 
кораллы рассеянно распространеньr только в районе с. БеЛОВI.IЬr. Колонии 
Scalites желваковидньrе, с выступами и иногда с пальцевидньrми Bl;>rpOCTa
ми, средних размеров. Развиты и тувалиты полусферические, также средних 
размеров. Сообщество обитало в условиях мелкого шельфа, близкого к краю 
отмельной зоньr. Табуляты захороненьr в глинистых комковатых известняках, 
реже в мергелях с прослоями комковатых известняков. 

У р о в е н ь 56. Сообщество Roemeria infundLtlibifera., S calites ' pro
stratus, Favos ites gothland.icus. , Ареал - район с. Трубчин ( см. рис. 1 ,  
точки 55,  5 6 ) .  Время сущеотвования - позднерашковское. Поселение рассе
янное," но иногда колонии роемерид образовывали скщrnения. ПОЛИПНЯI,и ку
стистые, пучковидньrе, с крупными кораллитами. Колонии их мелкие. Фаво
зиты мелкие, полус�рические. Скалитес также мелкий и корковидньrЙ. У сл� 
вия существования - закрытый шельф; неблагоприятньrе для табулят. IJo-ви,.. 
димому, только для Roemeria эти условия явnяnись оптимальньrми, так 
как на территории Подолии все ее местонахождения приуроченыI 'к закрыто-
му шельФУ. Захоронения табулят aBTOXTOHНbIe в большинстве случаев, приуро-
ченыI к средне- или толстоплитчатым доломитам. 
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У р о в е н ь  57.  Сообщество R o e m eria infundibulifera., .s ca.lites 
tc.hernovi, Fa.vosites gothla.ndicu.S . Ареал - район с. Трубчин (см. 

рис. 1, точки 55, 5 6 ) . В районе г. Скала-ПоДольская на этом уровне обна
ружены только скалиты и фавозиты. Время существования - позднерашков
ское. Структура сообщества аналогична сообществу уровня 56.  Условия оби
тания - мелководье, закрытый шельф. Захоронения ,ШТО- и аллохтонные в 
толстоплитчатых строматопоровых известняках. 

У р о в е н ь  58. Сообщество S c al i t e s  t c h e rnovi.  Ареал - район сел 
Трубчин, tp.звенигород (см. рис. 1, точки 56,  59 ) ,  район г. Скала-Подоль 
ская (точка 4 7 ) . Время существования - позднерашковское. Плотность насе 
лeHия достаточно высокая. Колонии желваковидные с пальцевидными отростк'а
ми, иногда инкрустируют субстрат. диаметр колоний обычно не превышает 
100 мм. Условия обитания - закрытый шельф. Захоронены колонии в прижи
зненном положении, реже в перевернутом. Иногда обломки пальцеобразных 
вьч:;юстов захоронены отдельно от колоний и образуют небольшие .скопления в 
доломитах. . 

У р о в е н ь  59.  Сообщество S calites t c h e rrlovi, Fav o s it e s  g o th
land i cu s .  Ареал - район сел Трубчин, Дзвенигород (см. рис. 1, точки 5 6 ,  
59 ) , ' 

район г. Скала-Подольсiая (- точка 47 ) .  Время существования - поздне
рашковское. Плотность населения местами большая за счет колоний скалитес. 
Они средних размеров, комковатой формы. Колонии фавозитес распростране
ны рассеянно, средних размеров; полусферической формы. У словня обитания -
баровая зона. Тип захоронения - автохтонный, ' в массивных известняках .. . 

У р о в е н ь  60. Сооqщество S c alites t c h e rn o v i ,  S yr i n g o p o ra fa-
. s c i c ular i s ,  M e s o s ol e n i a  . r e l i qlla, Тах о р о га � e n i a. Ареал - район 
сел ДзвеН!1ГОРОД-ВОЛКОВЦЫ (см. рис. 1, точки 59,  60. ) ,  район г. Скала-По
дольская (точка 4 7 ) . Время существования - позднерашковское. Плотность 
Нt\селения средняя, по ареалу сообщества разная. В районе с. Дзвенигород 
преобладает скалитес, в районе с. Волковцы на этом уровне имеется заросль 

' сирингопор, а в районе г. СJшла-ПодOnьская в основном развиты таксопоры. 
Колонии все мелкие, желваковидные и полусферические. Такс опоры тонковет
вистые, угнетенные. Условия обитания - раз.nичные части баровой зоны. За
хоронения преимущественно автохтонные в толсто- и средне плитчатых изве- . 
стняках, реже ' в более глинистых прослоях. 

Дзвенигородское время 

У р о в е н ь  61. Сообщество 'I'uva G l i t e s  h e m i s phaericus, I"av o s i
( е в  gothlang i c us ,  S c a l i t e s  tchernovi, S yr i ng o p o ra fa s c i c ular i s ,  
S t riatop o ra Пех иов а, . Тхаор о га x e nia, Fav o s i't e s  e i c h\,\riJ.ld i, М е·
s ofavo s i tes p i rma to i d e s ,  M e.s o s ole n ia reli qua, I"av o s i t es ' i n t ri
catus. Время существования - раннедзвенигородское. Ареал - раЙОJJ сел 
Дзвенигород - Волковцы (см. рис. 1, точки 59-6 1 ) , район. г. Скала-ПОДОjJ� 
ская. Все. три биотопа по составу табулят несколько отличаются друг от [.ру_. 
га. В районе с. Дзвенигород 

'
(точка 59 ) сообщество имело полный СОСТЩI II 

большу!о плотность населения биостромного типа. Здесь рашковский биотоп 
чистых плотных известковых илов с реДКИМJJ табуля'.'ам!! или без них рез-

. 1;0 смен'ился би�топом глинистых сгустковых известковых илов, образованнь:х 
в результате значительной транс.i'рессии, II быстро заселился табулятами. 
Плотность населения в HeKOTOpы;� парцеллах была настолько велика, ,что при 
отмирании табу.пяты образовывали целые пласты, иногда 

'
с каркасным HapCj.

станием КОЛОНИЙ друг на друга. Размеры КОЛОНIIЙ среднне, р,.?же крупные. 

Форма неправильная, желвакообразная. 
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, На БИОТQпе района с. 80ЛКОВЦЫ сохраняется тот же тип сообщества, но 
rIJ10THOCTb населения здесь значительно' меньше и количество экземпляров 
каЖдQГО вида также резко сокрашено. В районе г. Скала-ПоДольская ( точ
ка 47 ) состав сообщества резко сокращается, здесь' развиваются преимуще
ственно фавозитиды и альвеолитиды. Условия обитания сообщества на всех 
биотопах, соответствовали, верхней части мелкого шельфа. Захоронены коло
нии в основном в прижизненном положении в комковатых глинистых извест
някаХ.1 На участке с большой плотностью тафоценоза иt!еются полусфериче
ские колонии, захороненные в разных положениях, что свидетельствует о на

личии здесь мелководья. 
У р о в е н ь 62.  Сообщество Mes ofavosites p innatoid es , Тахорога 

xenia. , Ареал - район сел Дзвенигород - 8олковцы ( см. рис. 1 ,  'точ
ки 59-6 1 ) .  Время существования - раннедзвенигородское. ПЛотнОСть �шсе
ленИЯ низкая, колонии располагались рассеянно и скоплениями. Мезофавози
ты ynлрщенной формы, мелюtх размеров .. Таксопоры имели тонковетвистый 
полипняк. Условия обитания -' мелкий шельф. Захоронено сообщество в мер
гелях с комками известняков; мез?фаВОЗИТЫ - автохтонно, такс опоры - ал
лохтОнно. 

У р о в е н ь  6 3. Сообщество Favosites gothland icus, 'I'uvaelites 
hemispha e ricus, S triatop ora flexuosa, Fav os ites eichwald i. Ареал -

район сел Дзвенигород ' - ВолковIJЪ! ( см. рис. 1 ,  .. очки 59, 60) . Время суще
ствования - раннедзВенигородское. Плотность населения средняя. Доминирует 
фавозитес готландиКус. Колонии фавозитид средних размеров, полусфери�е
ские, туваЛитов - желваковидные, также средних размеров. Стриатопоры име
ли небольшой желваковидный полипняк с пальцевидными разрастаниями. У сло-· 
вия существования - мелкий шельф. Захоронены полипняки автохтонно, в гли
нистых комковатых известняках . . 

У р о в е н ь  64. Сообщество Mesofavos ites p innatoid !=!s, 'I'uvaeli
tes hemisphaericus. . Ареал - район сел Дзвенигород - ВолковIJЪ! ( см. 
рис. 1; точки 59, 60) .  Время сущеСТВОВ81iия - раннедзвенигородское. ПЛот
ность населения средняя, колонии расселялись рассеянно, реже группами. Раз
меры колоний небольшие, а форма ynлощенно желвако- и лепешКоВидная. У 9-
ловия существования - меЛкий шельф. Захоронение автохтонное; в мергелях 
с комками известняков. 

У р о в е н ь  6 5 .  Сообщество Favosites gothla nd icus, Mes ofavo
sites p innatoid es, 'I'uvaelites hemisphaericus, Striatopora flexu
osa, Mes os oleniq. reliqua. Ареал - район сел Дзвенигород - Волкрвцы 
( см. рис. 1 ,  точки 59, 60) . Время существования, - раннедзвенигородское. 
Плотность населения достаточно высокая. доминирует фаВОЗl1тес готландикус, 
сменивший перис'тый �езофавозитес прежнего сообщества. Колонии средних 
размеров, ПQлусферические, уплощенн'ые, желваковидНЬщ. У Gл<>вия существо
вания - мелкий шельф. Захоронения автохтонные, в глинистых комковатых 
известняках 

У р о в е н ь  66..  Сообщество Favosites intr ic atus . В нижней части 
уровня сообщество предс'тавлено Favosites intricatus, Favosites go:... 
thland icus, 'I'uvaelites hemisphaericus ,  Тахорога x e nia, Meso
favosites p innatoid es, ' M�s osolenia reliqua. Ареiш - район сел Дзве
нигород - Вол KOBIJЪ! ( см. рис. 1 ,  ,точки 59-6 1 ) .  Время существования - сред
недзвенигородское. ПЛотность населения средняя. Доминирует фавозитес интри
катус, 9меняя фаВО'jитес готландикус. Много колоний тувалитов. Колонии сред
них размеров, в основном полусфе�щческой уплощенной формы. Реже ,встреча 
юTcя колонии желвакообразной формь! и' тонковетвистые колонии таксопор. 
У словия существования - мелкий шельф. Захоронение главным образом авто-
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хтоюiое,· но · небольшой пропент колоний "захоронен алл рхтонно. Все веточки 
таксопор захоронены в обломках в лежачем. положении. Вмещаюшие тафоuе
ноз породы - глинистые комковатые известняки. 

В средней части уровня cQGTaB сообщества следующий: Favosites . in
tricatus, Favosites gothland icus, 'I'uvaelites hemisphaericus, Ме
sofavosites pinnatoi.des ,  Favosites eichwald i, 'I'axopora xenia. 

По сравнению с нижележащим уровнем здесь меняется только срстав 
peДK�X элементов. Возможно, это связано с неполной изученностью. Ареал, 
возраст, условия обитани�, тип захоронения оста�я прежЕими. 

В вер�ней части уровня сообщество представлено Favosites intrica
tus, 'I'uvaelites hemisphaericus, 'I'axopora xenia, Favos ites ' g o
thland icus, F. eichwald i, M e s o s olenia reliqua. Здесь появля�я еди
ничныIe корковидныIe экземпляры Riphaeolites s okolovi · и сферические 
мелкие' колонии Favo s ites kozlowskii. Последний вид по морфологии ске
летныI( элементов ничем не оТличается от представителей Favos ites intri
c atus этого сообщества. Единственное их отличие заключается в форме ко
лонии ( одни плоские, другие сферические или вытянутые вверх) и связанной 
с · ней дифференuиаuии коралпитов. Поэтому можно предполагать, '. что на этом 
уровне мы имеем дело с филогенетическим появлением Favosites koz
lowskii. 

Ареал - район с. вqлковIlыI . ( см. рис. 1, точка 60) :  Время существqва
ния - ереднедзвенигородское. Плотность населения большая, но по плотности 
сообщество развивается здесь пульсирующе, так же как и по количеству эк
земпляров разных видов, KOTOPЫ� образуют в пределах биотопа разныIe био
парr.iеллы. Колонии . табулят имеют · средние . размеры, крупные колонии единич
ирI. По форме' преобладают колонии уnлощеННО-Сферичеf,кие, полусферические, 
желваковидныI •• Условия обитания - нормально-морской мелководныIй шельф, 
по-видимоl';-iY, его средняя часть; Захоронение автохтонное, с небольшим со
держанием аллохтонного материала, но захороненного на месте жизни, напри
мер, таксопоры. Приурочено захоронение к ГлИНИС�IМ комковатым �;вестня
кам. 

У р о в е н ь 67.  Сообщество Favosites iпtгiсаtus .Ареал - , район с. Вол
KOBl.IЬ! ( см. рис. 1, точка 60) . Время существования - позднедзвенигородское. 
ЕдиничныIe мелкие экземпляры полусферических Fav osites kozloWs kii 
и мелкие ynлощенныI� экземпляры F. intricatus. Ус�овия существования -
нижний предел мелкого шельфа. захороненыI . в прижизненном положении Ii мер
гелях с ,комками известняков. 

Р а н н и й  д е в о н  

лохковский век ( см. рис. 4) 

На территории Подолии в девонский период сообщества табулят разви
вались только в лохковСкий век. для этого времени характерен малочислен
ныIй и в основном моновидовой набор сообществ, которые часто представле
НЬ! большим количеством колоний. Наибольшее разнообразие характерно для . 
XYДbIKOBCKOrO ( тайновского) времени, когда в .акватории бассейна верхнего 
течения . р. Збруч широко были распространеныI сообщества S quameofavo s i
tes b ohemicus, Favos ites intricatus, 'I'hamnopora mad reporac ea, 
'I'axop o ra xenia, Favo s ites.  kozlowskii. В митковское и богдановское 
времена широкое развитие получили только сообщества Favosites . kozlo
ws kii , а в чортковское и ивановское - сообщества 'I'iverina v e rmiculata. 
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XyДblKoBcKoe (тайновское) время 

Непрерывная последовательность отложений пограничной зоны скальской 

и борщевской серий, установленная по р. д1IecTpy, содержит моновидовые ком
!IЛекСЫ Favosites kozlowsk i i  (уровень 68)  и Favos ites gothland i-
с us (уровень 72) , характеризующиеся мелкими еД!fНИЧНЫМИ колониями 

этих видов, захороненных в аргиллит,ах в при жизненном положении." Наиболь
l1Iая же плотность поселений табулят отмечается в бассейне р. Тайна (см.' 

рис. 1 ,  точки 38-4 1 ) .  К сожалению, до сих пор разрезы силурийских пород 
на р. Тайна послойно не скоррелированы с разрезами силура бассейна р. Днестр. 

Поэтому приведенная на рис. 4 корреляuия разрезов считается условной. При 
приНЯТИИ показаниой интерпретаuии . корреляuии разрезов развитие сообществ 
в эТО время Представляется следующим образом. 

У р о в е н ь  68. Сообщество Favosites kozlowskii .  _Представлено в 
районе с. волковIJы (см. рис. 1, точка 6 1 )  единичными мелкими желваковид
Jlы�ии колониями. Время существования - раннехудыковское. Условия обит,а
пия - глубокий щельф. Колонии захоронены автохтонно в аргиллитах, содер-
;ж.ащих граптолиты. 

. --

' У р о в е н ь  69.  Сообщество S quameofavosites b ohemicus, Favos i-
tes intricatus (см. рис. 8 ) .  Ареал - бассейн р. Тайна (см. рис. 1, 
точки 38-4 1 ) .  Время существования - paHHeTa�pBCKoe. ПЛотность населения 
очень больщая, в среднем до 5 колоний на · 1 м ДЛЯ одного населения со-:
общества (т. е. на одной плщ:кости напластования) .  Количество колоний сква
мульных фаВОЗИТОВ и щиповатых фавозитов интрикатус примернр одно и то 
же, даже колоний .F. intricatus больще. Но по размеру, а значит, и по био
массе колонии сквамеофавозитес имели доминирующее положение в сообщест
ве. Все колонии уплощенны�,' лепещковидные. Размер сквамульных колоний 
достигал до 3,00, а щиповатых только до 1 50 мм. Условия существования -
мелкиЙ щельф, по-видимому, ' его средняя часть. Колонии захоронены в при-

• 
жизненном положении в мергелях, включающих линзочки известняков • 

• У р о в е н ь  70. Сообщество Favosites intricatus, S q uameofavo s i
tes bohemicus. Ареал тот же. Это сообщество связано щирокой биосто

мой С более ранним соо€)ществом. ,Время существования - раннетаЙновское. 
Перестройка сообщества от уровня 69· произошла за счет ·численного сокра
щения колоний сквамеофавозитов, а количество особей фавозитов осталось 
прежним. При развитии СООQщество резко сокращает колич·ественныЙ состав 
особей и к концу в его составе остаются единичные эк�емпляры обоих ви"'; 
дав. Структура сообщества остается прежней. Условия существования - мел
кий щельф, средняя его часть. Захоронения в основном автохтонные, в не
ровнонаслоенныix известняках, комковатых глинистых известняках и мергелs,iX 
с прослоями известняков. 

У р о в е н ь  7 1 .  Сообщество Thamnopora mad reporac ea, S quam e
ofavosites bohemicus, �axopora xenia, Favosites intricatus. Ареал -

бассейн р. Тайна (см. рис. 1, точки 38-4 1 ) .  Временной разрыв тафоценозов 
уровней 70 и 7 1  не установлен, так же как не установлены� и ,промежуточ
ные звенья между 'ними. Время существования - среДнетаЙновское. Структу
ра сообщества изучена слабо. В настоящее .время можно только отметить, 
что на ранней стадии развития значительную роль в сообществ�· играли сква
мульные фаВОЗИТЫ средних размеров, уплощенной полусферической формы. На 
поздних стадиях первостепенную роль в сообществе занимают ветвистые та
бул яты , которые, кроме ТОГО, имели обособления как по площади, так и во 
времени. Как правило, средневетвис'Iы�e тамнопоры находились всегда в со
обществе с тонковетвистыми таксопорами, которые образовывали самостоя _ 
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тельно небольшие луга . . Условия существования - мелкий шельф, его пред
отмельная часть, по-видимому, недалеко от развития биостромов. Захороне
ния фавозитов автохтонные в неровнонаслоенных известняках и в глинистых 
их разностях. Захоронения ветвис,!;,ых тамнопор и таксопор аллохтонные, но 
недалеко, от места жизни ( материал не сортирован,' обломки не обтертые, с 
хорошо выраженной внешнеЙ скульптурой, крупные стебли ) .  Приурочены вет..,. ' 
вистые табуляты к глинистым разностям пород, после ' размыва пород обра
зуют современные групповые намывы. 

У р о в е н ь  72.  Сообщество Fav o s i t e s  g othla n d i c us .  Ареал - район 
нижнего течения p� Ничлава у с;; . Усие ( см. рис. 1, точка · 7'7 ) .  Время суще
ствования - позднехудыковское. Колонии единичные, мелкие, полусферы. У с
ловия существования - глубокий шельф, его верхняя часть. Захрронено авто
хтонно в аргиллитах, содержащих граптолиты. 

�итковское и раннебогдановское времена 

В митковекое время на разных биотопах Подольского бассейна развива
лис'ь только сообщества Fav o s i t es kozlow s k i i .  Здесь отмечается три ос
новных уровня развития сообществ этого типа. В начале' с Favos i t e s  go
thland ic us, Holacanth o p o ra fas c ialis, затем только с Favos ites go
thlаnd.i с us ·и в коние - моновидовые. 

У р о в е н ь  73.  Сообщество Favo s ites k o z lows k ii, F. goth lc3. n d i
c us, H olac'a n th o p o ra fa s c ialis;. Ареал - бассейн, нижиего течения р. Нич
лава ( см. рис'. 1 ,  точки 7 1-78 ) .  Время существования ..: Среднеборщевское. 
Плотность населения по ареалу значительно меняется - от зарослевых посе
лений до рассеянных. типовы�M зарослевым являетс� поселение сообщества в 
районе г. Борщева ( точка 7 1 ,  верхи обнажения ' у . родника ) .  Эта нИЗкорослая 
заросль была Qбразована мелкими, желваковидными, с�рическими и в основ
ном вытянутыми вверх колониями Fav o s i tes k o z lo",,:s k i i .  ,Плотность насе
ления на' . одном квадратном метре поверхности дна достигала ' до нескольких 
десятков колоний. Несмотря на это все колонии разобщены между собой и 
при жизни не соприкасались. Представители других видов сообщества единич
ные. Колонии Holacanth o p o ra представлены главным образом односезон
ными особями. С'ни мелкие, полусферические. Колонии фавозитес готландикус 
также мелкие, диаметром не более 100 мм, · полусферические. Заросли тако
го типа формировались, по-видимому, на плосковозвышенных платформах ниж
ней части мелкого шельфа . . Захоронения колоний в основном аллохтонные, но 
на месте жизни или близко от местообитания ( сортировка отсутствует, на
мывов нет, .захоронены расоеянно, внешняя скульптура coxpaHe

'
!:ia полностью) . 

Захоронения приурочены 'к аргиллитам с прослоями известняков, иногда ра
кушняков. 

У р о в е н ь  74. Со,общество Favos i t e s  k o z lows kii,  Fav o s it e s  go
thlan,d i c us. Ареал - р. днестр, районы сел Колодрубка, �итков (см. рис. 1 ,  
точки 7 8 ,  79 ) ;  бассейн нижнего, течения р .  Ничлава от г .  Борщева до ус
тья реки ( точки 70-7 7 ) . Врем'я существования - среднемиткоВское. Плот
ность насел,ения разная, от ёреднего типа до рассеянного. Полным Доминан
том во всех биопарuеллах является Favos i t e s  k o z lows k i i, колонии которо
го обычно мелкие, желваковидные и часто .вытянутые вверх по типу ветви
стых табулят . .колонии фавозитес готландикус имели полусферические очерта
ния полипняков, достигающих в диаметре 150 мм. Внешним видом колоний 
и их размерами эти' два вида четко отл'ича�тся. Существенное их различjrе 
заключается в разной структуре скелетных элементов (у Ьдного Jlямелляр
ная, у дру,гого фиброзно-перистая ) .  Отнесение обоих видов к одному роду 
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условно, поэтому на примере этого сообщества не может быть полностью 

исключено правило о малой вероятности существования повсеместно на одних 
биоrопах нес�ольких видов одного рода. Сообщества двух этих видов на пло
щади имели островной тип поселений, который прослеживался и во вреМ,ени. 
На фоне пестрого расположения сообществ наблюдалось несколько рубежей с 
почти повсеместным развитием табулят • . Эти рубежи отмечены на ·рис. 4 бук
ВеННЫМИ обозначениями. Практически полная последовательность сообществ 

уровНЯ 74, а также разные типы сообществ по их структуре встреча!QТСЯ в 

районе сел Королевка, Сковятин ( см. рис .. 1, точки 73, 74 ) .  Условия оби

тания - глубокий шельф, его верхняя часть. Захоронение колоний в бо.iIЬШИН

стве случаев aBTQxToHHoe, особенно это касается колоний фавозитес готлан

дикус. Колонии Favo s i t e s  k o zlows k i i  захоронены как в прижизненном, так 

и в аллохтонном состоянии, но недалеко от места жизни: . Вмещаюшими поро
дами являются аргиллиты, мергели, мергели с желваками известняков. 

У р о в е н ь  75. Со'Общество Favos it.e s  k o z lows k i i .  Ареал - бас-
сейн рек днестр и Ничлав'а в районе сел Королевка, Митков, Богдановка ( см. 
рис. 1 ,  точки 73, 81, 8 2 ) .  Время сyniествования - позднеМlIтковское - ран
небогдановское. Сообщества этого уровня характеризуются слабой плотностью 
поселений мелких желваковидных колонИй. Условия обитания - верхняя ча,сть 
глубокого шельфа - нижняя часть мелкого шельфа. Захоронения в основном 
автохтонные в аргиллитах, в которых присутствуют желваки и линзоч!{и из
вестняков Jmи ракушняков. 

У р о в е н ь  7 6 .  Сообщество Tive rina verm i c ulata . ДЛя этого уровня 
характерно широкое развитие моновидовых . сообществ тиверин. В позднебог
да'новское и раннечортковское времена сообщества тиверин 'малочисленны и 
еДIIНИЧНЫ. В позднечортковское и раннеиваневское времена тиверины широко 
распространены по бассейну и малочисленны. В ' по�днеиваневское врем,Я рубе
жи с тиверинами становятся реже, но количество колоний в сообществах иног
да не уменьшалось. Структура сообществ определ лась в основном количест
ВО1\'! колоний, их формами и размеРI;lМИ. Формы колоний тиверин достаточно 
разнообразны, от сферических до пластинчатых, стелющихся. Сложение коло
ний массивное, компактное или кустистое. Нередко все эти ' разновидности 
встречаются на одном биотопе. Размеры колоний также разные. Встречаю'I'
ся поселения, где диаметр КО�1Оний не превышает 50 мм, и встречаются по
селения, где их диаметр достигает 700 мм. Условия существования - лагун
ный тип. Несмотря на пестроту в распределении сообществ в г,остранстве и 
во времени, намечаются и некоторые достаточно устойчивые рубежи в раз
витии, связанные с увеличением численного состава сообществ, а иногда и 
с увеличением размеров осоРеЙ. Нами отмечено 18 OCHqBHbIX рубежей ( см. 
рис. 4, уровни 76а-т) .  

Позднебогда�овское время 

У р о в е н ь 76а. Колонии тиверин мелкие, ' единичньiе, сферических очер
таний. Ареал - район с, Богдановк>!'j ( см. рис. 1 ,  точка 8 2 ) , захороненьr авто
ХТО!-ЩО в аргиллитах. 

Чортковское время '-

У р  с в е н ь 76б. Колонии ' тиверин мелкие, единичньrе, желваковидньrе, 
'\реал - райо}! с .  Дорошевцы. Захоронены колонии автохтонно, в серых аргил
Пl!тах с редкими прослоями известняка. 
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Y p O B e� ь  76в. Колонии тиверин мелкие, единичные, уплощенные жел
ваки. Ареал - район с. Белая ( см. рис. 1, точка 9 1 ) .  Захоронены в зелено
вато-серых аргиллитах, с тонкими проспоями серых известняков. 

У р о в е н ь  76г. Колонии тиверин мелких и средних размеров, в ОСНОВ
ном желВаковидные. Располагались рассеянно и · группами. Ареал - район 
с. Ивановка (см. рис. 1 , ' точка 88 ) .  Захоронены в слоях эеленовато-серых 
аргиллитов, переспоенных известняками, и в аргилл�тах, переполненных жел-
ваками известняка неправильной формы. . 

У р о в е н ь  76д. Колонии мелкие, полусферические, единичньiе. Ареал -
район с. Белая (см. рис. 1, точка 9 1 ) .  захороненыI в серых аргиллитах, п� 
pecnoeHНbIx известняками, и в комковатых известняках, переcnоенныIx мерге
лями. 

у р О В е н ь 76е. Характеризуется бол�шой плотностью развитця колоний 
и БОЛЬШI1МИ их размерами. Колонии разнообразной формы - от желвакьвидныIx 
до кустистых и полусферических. Полусферические уплощенные колонии ино
гда достигают в диаметре до 700 мм при высоте до 150-200 мм. Здесь 
�аселения тиверин с мелкими размерами колоний чередуются с населениями, 
в которые входили в основном колонии средних и крупныIx размеров. Это 
свидетельствует о том, что осадконакопление на этом уровне происходило 
ритм�чно. При быстром осадконакоплении колонии захороняnись, не достиг
нув больших размеров. Когда седиментационныIe паузы были большие, коло
нии могли жить Д�ьше и вырастать до гигантс�их для этого вида размеров. 
крупныIe колонии с большой плотностью населения развивались в среднем те
чении р. Серет,. район г. Чорткова - с. Ивановка ( см. рис. 1, точки 88 , 88а, 
90, 9 1 ) .  Мелкие колонии, встречающиеся в рассеянном состоянии, характерныI 
для района р. Днестр, сел Васильев, Городок, кулаковцыI ( точки 87;  9 5, 9 7 ) . 
захороненыI колонии автохтонно, в извест�овых

. 
серых fргиnлита», иногда с 

редкими проспоями известняков. Характер.но, что наиболее кру.пныIe колонии 
захороненыI в пластах ' аргиллитов, закnюченныIx между KpacHoцвeTHЫM� аргил
литами. ЕдиничныIe колонии з'8хороненыI и в' KpacHoUБeTНbIx аргиnлитах. 

У р о в е н ь 7 6ж, 'Колонии мелких и средних размеров, желваКОВИДЩ:>Iе и 
полусферические, со средней плотностью поселений. Ареал - район рек Бе
лая и Серет ( см. рис. 1, точки 88,  90) . захороненыI автохтонно, в серых 
аргиnлитах. _ 

У р о в е н ь  76з., Колонии средних и мелких размеров, желваковидныI,. 
кустисть�е и п�луСферические. Пnотность населения средняя. Ареал - район 
с. доБровnяныI и р. Белая ( см. рис. 1, точки 9 0, 98) . захороненыI колонии 
в основном автохтонно, в комковатых известняках, переслоенныIx 'зеленова
то-серым мергелем. 

У р о в е н ь 76и . . Колонии в основном меЛкие, желваковидные. с малой 
плотностью населения. Ареал - район с. доБровnяныI. Звинич (см. рис •. 1, 
точки 88а, 9 8 ) . Захоронения aBToxToHНbIe, в аргиллитах с прослоями изве
стняков. 

/ 
Ива невское время 

У р о в е н ь 76к. Колонии во времени развиваются практически непрерыв
но. Они мелкие, сферически�, полусферические, желваковидныI,. в основном 
с массивныIM сложением кораллитов. Наибольшую плотность населений имеют 
в районе с. доБровляныI ( см. рис. 1, точки 97'- 9 8 ) ,  наименьшую - в. районе 
р. Белой (точка 89 ) .  Характерен

' 
широкий спектр захоронений, зависящий от 

cMeНbI. осадков во времени при непрерывном развитии сообщества. Вначале 
колонии захороняnись в зеленовато-серых аргиплитах, перecnоенных детри-
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'1'овыми известняками и ракушняками, затем они включаКYrСЯ в красноцвет
lIые аргиллитовые алевролиты и далее вновь ' в зеленоцветные алевролиты, 
где образуют иногда целые прослои. Выше захоронения мелких тиверин при
урочены к плитчатым . известнякам и ракушнякам, а еше выше - к аргилли
там с прослоями известняков. 

У р о в н и  7 6л, м, н. Включают массовое развитие мелких комковатых 
'1'иверин, иногда образуюших тивериновые поля. Сообшества изучены только 
в районе c� добровлян ( см. рис. 1 ,  точка 9 7 ) , где они периодически захоро
lIенЫ в разных типах пород: аргиллитах, переслоенных известняками, аргил
литах и алевролитах с редкими прослоями известняка, в серых известняках, 

. переслоенных ал�вролитами, и даже в ракушняках. 
У р о в е н ь 760. Колонии мелких и средних размеров со средней плот

ностью расположения. Ареал - район с. Печерна. Захоронения автохтонные, 
в аргиллитах с проспоями известняков. 

у' р  о в  н и  76п, р. Серия последовательно захороненных сообшеств тиве- . 
рин со среднеЙ плотностью населения. Колонии. в OCHOB�OM мелкие, желвако
обраЗ�Ie. Захоронены в прижизненном положении в аргиллитах и перемежаю
ШИХСЯ с ними известняках. Ареал - р. Днестр, район населенных пунктов -
3алешики, Печерна, Иване-3nоте ( см . .  рис. 1 ,  точки 9 9-10 2 ) .  

У р о в е н ь 76с. Сообшество с о  средней численностью населения. Кол� 
нии мелких и средних размеров, комковатые и полусферические. Захоронены 
в аргиллитовых алевролитах в прижизненном положении. Ареал - только в 
районе г. Залешики. 

' 

У р о в е н ь 76'1'.' Это самыЙ молодой уровень, на котором встречены в 
настоящее время в Подолии табуляты. Сообщество характеризуется разви
тием практически всех типов построек тиверин - мелких массивных, средней 
величины и крупных массивного и комковатого сложения и пучковато-кусти
стых колоний обычно среднего размера. Участками встречаюТся очень плот
ные поселения типа зарослей или полей. Величина некоторых полусферических 
·колоний достигает 300 мм. Такое яркое проявление разнообразия форм в со
обществе свидетельствует о т'ом, что тиверины в это время не вымерли, а 
прекратили существовать на территории Подол ии из-за смены условий обита
ния (континентальный режим) .  Ареал - бассейн р. Днестр, район сел Печер
на - Иване-Злоте • .  Колонии сообщества захоронены в основном автохтонно, в 
аргиллитах и переслаивающих их известняках. Имеются также крупные коло
нии, захороненные в перевернутом положении. 

' ТИПЫ СООБШЕСТВ ТАБУЛЯТ 

На выявЛенных временных уровнях ( 1-76 )  развития табулят в ордови
кско-раннедевонском бассейне Подолии исследовано более 100 таксоценов 
табулят. �ногие из одноименных таксоценов часто повторяnцсь во времени, 
перемежаясь с другими таксоценами ( например, таксоцен Favosites goth
land icus ) ,  или создавали последовательный ряд, разделенный би'отопами с 
отсутствием табулят '( например, таксоцены 'I'iverina vermiculata., Favo
s ipora clausa, S calites tchernovi) : 

Все разнообразие исследованных таксоценов табулят Подолии на осно
ве доминантных видов таксоценов сводится к з о� 'I;ипам, в которых по с)'б;
доминантам или общему групповому составу табулят и их количеству могут 
выделяться разновидности этих типов, приуроченные к биотопам разных фа
·циальных зон бассейна. К доминантным видам, определяющим тип таксоцена, 
относятся: Barrand eolites b bwerbanki, Calamopora alveolaris. С а-
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lehipora escharoid es, C ys tihalysites mirab ilis, D e s mid opora al
veolar(s,Favos ites .gothland icus, F. intr icatus, v ..... . kozlows kii, 
Favosipo ra c lausa, Halysites cate nula rius; Lac e ripora c rib ro
за, Mesofavosites d ualis, М. alv e olito i d es ko nowskiensis,  М. 
p in natoid es, Parastriatopora mutab ilis, R oemeria infundib ulifera, 
S calites p rostratus, S c .  tchernovi, S quame ofavosites b ohemi
с из, S t riatopora flexuosa, Subalveolitella repe ntina, Subalv e o
lit�s pand eri, S yringolites kunthianus, S y ringopora fasc icularis, 
'I'axop ora xe nia, 'I'hamnopora mad reporac'ea. Thec ia c o nfluens. 
Th. minor minor, 'I'h. minor podolica, 'I'h. minor s pinosa; 'I'h. saare-, 
mica, Tive rina vermicula.ta, 'I'uvaelites . hemisp,haericus . Остальные 
1 1  видов табулят, из 44,  изученных в Подолии, самостоятельных таксоценов 
не образовывали. К ,  ним ' относятся: ' Favosites eichwald i, Hola
canthop ora fas cialis , Mes ofavosites bonus', Mes os 91enia reliqua, 
Multisolenia tortuosa, P rotaraea ungerni, Р. richmond e nsis,  F< i
phaeolites s o kolovi,  S quameofavos ites' incredibilis, Squameopo-
ra hidensis"  Wormsipora hi rsuta. , 

Выше дается описание в алфавитном порядке изученных типов 'таксоце
нов табулят Подолии, назвацие KOTOPplX соответству?т доминантному виду. 
Этот порядок соблюден и в табл� 2, где для каждого таксоцена пеРI}ЫМ при
водится доминантный вид, а далее перечислены ' субдоминанты. 

Описание приводится по общему плану: а) уровни распространения та
ксоценов, приведенные на рис. 3-5, б)  время существования таксоценов, 
в) приуроченность к типовым фациальным зонам, г) состав и структура. 

1.  TaKcoueHbl B arrand eolites b owerba nki ( см. рис. 3,  5, уровень 44)  
Лудловский век, среднегринчукское время. Приуро,чены к верхней части мел
кого шельфа. Состав таксоценов достаточно постоянный. СуБДОМl1нантами яв
ляются Tuvaelites hemisphaericus, Favosites gothland icus, C ysti
halys ites mirab ilis. Плотность населения доминантного вида средняя, так же 
как и субдоминантных видов. В разных частях биотопа количество субд ом ина
HTНbIX видов пропорционально меняется. Кроме того, каждый из субдоминан
тов Образ?вывал смежные с барранде?Питовыми сообщества как 1\10 простира
ниlO, ' так и во времени. 

2. таксоцены� C al:amopora alv e olaris ( см. рис. 3 ,  5, уровни 1 6 ,  
2 1 ,  2 6 )  .ВенлокскиЙ век, мукшинское время - лудловский век, коновское вре
мя. приурочены� ко всему �елкому шельфу, предотмельной, отмельной и за
отмельной зонам. В нижней части мелкого шельфа таксоцены� о\Sычно моно
видовые с низкой плотностью населения. Среди субдоминантов отмечается 
только фавозитес готлан�икус. В средней части мелкого шельфа плотность 
.населения средняя, а среди субдоминантов, кроме того, появляется мезофа
возитес дуалис. Наибольшая плотность населения отмечается в таксоценах 
верхней части мелкого шельфа, где, кроме фавозитид, в лудловских сообще
ствах субдоминантом становится иногда и ' баррандеолитес бовербанки. Здесь 
в состав таксоцена входит до 8 видов табулят. В предотмельной и отмель
НbIX зонах 'также отмечается средняя плотна'сть вида доминанта, но его бион
ты обычно мелких размеров. Сообщество распространено в межбиогермных 
фациях или на склонах 'пологих биогермов. Остальные виды, входящие в та
ксоцены� ( обычно не более 5 ) ,  как правило, единичны� . В заотмельной зоне 
таксоцень! обычно моновидовые, представленные меnКИМII сфернческими K� 
лониями. 

3. Таксоцень! C atenipora еsсhаго i d еs ( см . рнс. 3, 5, уровень 1 ) .  
Верхний ордовик, ашг!!льский век, субочское время. Ilредотмс:rьшш фацналь
ная зона. П'10ТНОСТЬ населення средняя. СуБДО�l J[наНТi1I-J I I  1 1  СОПУТСТВУЮЩII �11!  



!3идами ЯВЛЯIQТСЯ Worms ipora hirsuta, Protar aea ungerni, Р. rich-
rnond e nsis. 

. 

4. Такс.оиены C ys tihalys i tes .mi ra:b ilis ( см .. рис. 3. 5, уровни 1 1, 
з 1 ,  33,  44 ) .  Венлокский' век, черчинское время - лудловский век, гринчук
ское время. Верхняя часть мелкого шельфа - предотмельная зона. В ней 

таксоиены содержат не более 5 видов табулят, колонии 'доминантного вида, 

полусферические, крупные, законченно-петельчатые. Из субдоминантов прео
бладает хализитес катенуляриус. ПЛотность поселений низкая. В . предотмель
ной зоне плотность поселений таксоиена значительно повышенная. Колонии 
uистихализитес; мирабилис обычно низкие, разрозненно-петельчатые. СУ,бда
минанты здесь представлены в зависимости от возраста таксоиена либо Fa
�osites gothland ic us, либо B arra n<;i eo'lites b owerbanki и Lac erip ora 
cribrosa.  

5. Таксоцены D e smid opor:a alv e olaris (см.  рис. 3, 5,  уровень 19 ) . , 
ВенлокСКИЙ век, мукшинекое время. Межбиогермные фации отмельной зоны. 
Плотность населения высокая. Колонии ' С разрастаниями, часто неправильной 
формы, иногда образуют небольшие банки. Сопутствуюшие виды обыч�о пред

ставлены сферическими фавозитидами или тонковетвистыми формами Subal
ve.olitella repe ntina, Т'ахорога x enia, S triatopora Пехиоэа. 

6 .  Таксоцены F.av·os ites gothland icus ( см. ' рис. 3,  5,  уровни 3, 4 ,  
25,  2 7 ,  30, 32,  34-38 , 40-43, 5 2-54, 6 3 ,  6 5-6 7 ) .  В�нлокский век, рес
тевское время - пржндольский век, дзвенигородское время. Распространены 
во всех фациальных зонах .подольского силурийского бассейна. для в.ерхнеЙ 
части глубокого шельфа характерна низкая плотность моновид6вых таксоие
нов этого вида, обраэоваj{НЫХ полусферическими, тонкостенны,Ми колониями. ' 
В нижней части мелкого шельфа плотность населения несколько возрастает, 

I КОЛОНИИ увеличиваются в размерах, но остаются полусферическими и тонко-
стенными. Таксоцены этого вида, развитые в средней и верхней час�ях мел
кого шельфа, а также в предотмельной зоне, характеризуются средней и вы
сокой плотностью на�еления как вида-доминанта, так и субдоминантных ви
дов, в число которых В,ходит бол.ьшое разноо?разие видов с пол'усферическими 
и пластинчатыми очертаниями колони�. Обычными субдоминантами в лландо'
верийское и' венлокское времена' являлись Calamopora alv eolaris, Ме-
sofavosites d ualis, а для лудловского и пржндольского времен - Т'и-
vaelites hemis phaericus, M e sofavosites konovskiens is, В а ггаn
d eolites b owerbanki, Cystihalysites miгаЬШs , Mes ofavqsites p in
natoid es"  Syring?pora tas c i c ularis, The c ia saaremica и др. 'Не
смотря на высокую плотность населения, вид доминант практически никог
да ' не участвовал в формировании биостромо� и биогермов как рифостроитель, 
образующий каркас. В отмельной, за отмельной и лагунной зонах таксоиены 
этого вида обычно моновидовые, с небольшим ареалом распространения, низ
кой плотностью населения, меrrкими колониями. G:убдоминантами в э'lЖХ по-. 
селениях, как правило, бывают только классические фавозитиды. 

7 .  Таксоиены Fa.vosites intricatus (см. рис. 3 ,  5; рис. 8 ,  СоК:олов, 
Тесаков, 1984,  'уровни 6 6 ,  6 7 ,  6 9, 70 ) . Пр�ИДольский век, позднедзвениго
родское время - лохковскиц век, тайновское время. Таксоиены развивались 
по всей площади мелкого щельфа. В состав таксоцена входит небольшое число 
в-идов, но плотность населения доминантов и суБДоминаНТОI? обычно очень вы
сокая, но не доходящая до биогермноЙ. для субдоминантов нижней части мел
кого шелqфа характерен Favosites ko zlowskii, для средней - Favosites 
got,hia.ndicus ,  Tuvaelites .hemisp haericus и для верхней - S qua'm e 
ofavosites , b O,hemicus , Tuvaelites hemisp.haericu1s . 

8. Таксоцены Favos ites koz lows kii  t CM. рис. 4, уровни 68, 7 2-75 ) .  
Лохковский век, тайновское и митковское времена. Верхняя часть глубоко-
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Т а б л и ц а  2 .  Распространение типов сообществ табулят п о  фациальным зонам бассейна 

I 
� .!,  � О � Верхняя часть 
� 8 � глубоководного 

.� � � шельфа 

1 2 

1 

2 

3 

4 

5 

Нижняя часть 
мелкого шельфа 

3 

С .  alveolaris 
F. gothla n d i c u� 

б F. gothla n d i  - F. gothla n d ic us 
сиБ 

Средняя часть мелко
го шельфа 

. 

4 

. С .  alveolaris 
F. gothlandicus 
МС. d ualis 

F. gothlandicus 
Т. h e misphae ri
сиБ 
Th. saaremica 
МС. konovs kien
sis 
МС. p i nnatoid es 

Верхняя часть мелкого 
шельфа 

5 

В .  bowerbanki 
Т. hemisph ericus 
F. gothland ic us 
C yst. m i rab ilis 

С. alveolaris 
F. gothla n d ic u s  
МС. d ualis 
В агг. b owerbanki 

C yst. mirab ilis 
Н. catenularius 

F. gothla nd icus 
МС. d ualis 

С. alveolaris 
Тиу. h e m i s ph e ricus 

Cyst. mirab ilis 

. В . b ow e rba nki 
___ I---r----+---.:....--�-=-..::..:::.::.:..:..:::�_· . .  _� 7 - F . 

F. 

8 F. ko zlow- F. 
s k ii F. 

9 -
-

1С) -

1 1  

1 2  -

1 3  -

- М. 
1 4  F. 

1 5  
-
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intricatus 
ko z l ow s k i i  

ko zlows k i i  
intricatus 

-

" 
-

-

p in na t o i d e s  
intricatus 

-

F. i n tricatus 
Тиу. h e m i s p h e
ricus 
F. gothlctnd i c us 

Halys , cate nula
rius 

Тиу. hemispheri
сиБ 

-

-

-

-

, " I 

F. iyltricatus 
Тиу·., hemispheri
сиБ 
S quam. b oh e m i c us 

Halys. c a te nularius 

С yst. m i rab ilis 

Lac erip .. c ribrosa 
С yst. m i rabilis 
Тиу. hemispheri c us 

МС. d ualis 
Halys. catenularius 

М. konov s k i e n s i s  
Тиу. hemisph ericus 
В .  b owerbanki 



( первЫЙ вид - доминант сообщества, остальные - субдоминанты ) 

Предотмельная зона Огмельная зона 3аотмельная зона Лагуна 

6 7 8 9 

. ,  
.- - - -

С . . alveolaris С .  alv eolaris С. alveolaris -

F. gothla nd i c us Mf. d ualis . 

Mf. d ualis 

С .  escharoid e s  - . - -

W. h irsuta 

C yst. m i rabilis - - -
L. c ribrosa 
В. 'b owerbanki 
F. gothla n d i c us 

- D e smid. alveolaris - -
С. alv eolaris 

F. fothla ndicus F. gothla ndicus F. gothland i c us F. gothland ic us 
Mf. d ualis Mf. d ualis 

С. alveolaris 
'I'uv. hemi�pheri _ 
cus 
Cyst. mirab ilis 

- - - -

- - - -

- Favos i pora clausa -

- -. - -

\ 

l.Jac erip. c ribrosa - - -C yst. m i rab ilis J 

Tи�. h e m i s p h e-

:ku.s 
f - - - -

- - - -

- - , - -

- Parastr. mutabilis - -
'Тиу. hemisph eri-
c us 
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О к, о н ч а н и е  т а б л. 2 
1 2 3 4 5 

, 

1 6  - - - , -

. .. 

1 7  - - - -

1 8  - - S q. b oh e m i cus Sq. b oh em i c us 
F. untricatus Р. intricatus . 

'I'ham. ma d rep orace� 

19 - - - -

20 - - _ . -

< I 

2 1  - \ S ubaiv. pa n d e ri - -

2 2  - - S y ri ng. kunthia- -
пиз 
'I'he c ia m i n o r  . .  
F. gothla ndicus 

2 3  - S yr. fas c i c ula- S y r .  fas c i c ula- S Yr. fas c i c ularis 
ris ris 

F. g othla'nd ic из F. gothland i c us 

2 4  - - - -

" 
2 5  - - - 'I'ham. mad reporacea 

Squa m e of. b ohem icus 

2 6  - - - -

2 7  - - 'I'hec ia m i�or -
minor . 

· S y ring. kunthi- . anus , 
, F. gothla n €l i c us 

2 8  - - 'I'hecia p o d o l i- 'I' h e c ia p o d ol i c a  

. са 
S y ri ng. kunth i- Syring. kunthianus 
апиз 

S ubalv. p a nd e ri 

2 9  - - 'I'hec ia s p inosa 'I' h e c ia s p inosa 
'I'uv. hemispheri- 'I'uv. hemisphericus 
с из \ , 

, Halys. cate nula- Halys . . cale nularius 
гius 

30 - .. - - -

.. 
3 1  - " - - -

32 - - Тиу .  h e m i s p h e ri- 'Гиу. h e m l spheri:" 
сиз c Lts 

\ ?уг. Саз'С ic ularis Syr. fasclcularis 
F. gothland ic из , 



6 7 8 9 

-. - R oem. infund ib иН- - -

fera 
I 

Scal. tchernovi 

- Scal. tchernovi Scal. tch ernovi -

- - - -

, 

S triat. Пехиоза S triat. Пехиоза S triat.flexuosa -
Subalv. гер е n- S ubalv. repenti na 
tina 
Тах орога xe nia 

S ubalv. rep e nti- S ubalv. repenti- S ubalv. repe ntina -

па па 
Тахор ога xenia Тахорога x e n ia 
S triat. Нехиоза S triat. Пехиоза 

T h e c ia saaremica 
- - - -

- - - -
I 

Syr. fa s c i c ula- - - -

ris 

Тахорога x e nia Тах о р о га xe nia Тахорога x e n ia -
S ubalv. repentina 

- - - -

- Thecia co nflL',e ns - -
Subalv. repe ntina 
Тахорога x e n ia 

. - - - -

. 

- - - -, 

-

, 
- - - -

. 
, 

- Thecia saaremica - -
S ubalv. repe ntina 
Tax o p o ra xe nia 

- - Tiv. v e rmic ulata Tiv. vermic ulata 

- - - -

" 
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го шепьфа - нижняя часть ммкого шельфа. Таксопены, как правило, монови
довые, с низкой плотностью наСeJIения на глубоком шельфе и с очень высо
кОй плотностью - в нижней части мелкого шельфа. Доминантный вид, образуя 
плотные поселения, никогда не образовывал каркасные постройки. Колонии Fa-, 
v os ites kozlowskii , обычно мелкие, ЖeJIвакоабразные, несколько вытя
нутые вверх. Из субдоминантов известен только фавозит�с интрикатус. 

9 .  Таксоцены Favosipora c lausa ( см. рис. 3, 5, уровни 48-5 1 ) .  
Пржндольский век, рашковское время. ' ЗаОТМeJIьная, возможно, лагунная зо
ны. Образованы видом-доминантам с низкой плотностью населения. Колонии 
мелкие, желваковидные или С,ферические. 

10. Таксоцены Halys ites catenulariJs ( см. рис. 3, 5, уровень io) . 
Венлокский век, марьяновское время. Средняя и верхняя части мелкого шель
фа. В состав таксоцен'ов входит небольшое число видов. Из субдоминантов 

обычны C ys tihalys ites mirab ilis, '1'uvaelites hemisphaeriCus.  Плот
ность населения средняя. Колонии всех видов средних и крупных размеров, 
полусферические. 

1 1 .  Таксоцены Lac eripora crib ro�a ( см. рис. 3, 5, уровни 31, 3 3 ) .  
Лудловский век, сокольское �ремя. Распрос'Т'оанены в верхней части мелко
го шельфа, в пред отмельной зоне и, возможно, на платформенных отмелях в 
межбиогермных фациях. Образуют населения иногда очень высокой плотности. 
Здесь виду-доминанту СОПУТСТВУЮТ ' цистихализитес мирабилис и тувалитес 
хемисфер�кус. В верхней части мелкого шельфа при развитии таксоцена на 
сгустковых известковых илах доминантный вид обычно, сопровождает фаво
зите с готландикус. 

1 2 .  Так
'
соцены Mesofavosites dualis ( см. рис. 3 ,  5, уровень 2 ) .  

Лландоверийский век, теремцовскЬе время. Верхняя часть мелкого ШeJIЬфа. 
В Подольском бассейне изучен только один так со цен этого вида, субдоминан
тной формой в котором является хализитес катенулариус. Судя по другим 
силури;йским бассейнам, Mesofavosites dualis редко образует самостоятепь
Нbre таксоцены, обычно ' ,он является одним из главньrх ' субдоминантов в таксо

.иенах Fav osites gothland icus и C alam6pora alve olaris. 
13. Таксоцены M e s ofav osites alv e olitoid es konovskiensis 

( см. рис. 3,' 5,  ypdBeHb 33 ) .  Лудловский век, коновское и сокольское вре
мена. Развивались в основном в верхней части мелкого шельфа, а также в 
средней. Таксоцены характернь! дЛя биогермов, где широко развиты такие 
виды, как тувалитес хемисферикус и баррандолитес бовербанки. 

14. Таксоцень! Mes ofa'\(osites p i n natoid es ( см. рис. 3, [3, -уровни 62,  
64 ) .  ПржнДольский век, дзвенигородское время. Нижняя часть мелкого ШeJIЬ
фа. Обычно моновидовые или включают небол.ьшое КОЛh чество видов, в частно
сти фавозит'ес интрикатус. ПЛотность населения , средняя, колонии - обычно 
уплошенньrе полусферы. 

1 5. Таксоцень! P.arastriatopora mutab ilis ( см. рис. 3, 5, уровень 3 1 ) 
ЛУдЛовский век, сокольское, возможно, гринчукское времена. ОТМeJIьная и 
предотмельная фациальньrе зоны. Распространеньr в Подолии чаше всего на 
отмельных платформах. В состав таксоценов обычно входит I:le более двух
трех ви�ов табулят� Наиболее' обычен для этого таксоцена тувалитес хеми
сферикус. ПЛотность населения средняя, реже высокая. 

16'. TaKcoIleHbI Roemeria infund ibulifera ( рис. 3, 5, уровни 56, 57 ) .  
Пржидольский век, рашковское время. Отмельная фациальная зона, в большей . 
части в условиях закрытого ШeJIЬфа. В. состав таксоцена входит небольшое 
число видов табулят. TaKcoueНbr, как правило, с небольшим ареалом распро
странения, . где имеют достаточно высокую плотность населения доминанта и 
низкую плотность наСeJIений субдоминантов и сопутствующих видов, к кото-
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рым В первую очередь относятся S calites p ros tratus, S .  tchernovi, ' 
Favos ites gothland icus .  Колонии роемерид мелкие, кустистые, образу
ют небольшие коралловые луга или поляны. 

1 7 .  Таксоцены S calites p rostratus и S calites tchern ov i  ( см. 

рис. 3, 5,  уровни 46, 55, 5$-60).  ПржиДольский век, рашковское время. 
Orмельная и заотмельная фациальные зоны в условиях закрытого шельфа. ' 
Иногда образуют парцеллы в средней и верхней частях 'мелкогЬ шельфа, где 

включают достаточно большое разнообразие видов табулят. В закрытом шель
фе таксоцены скалитес по �идовому составу малочисленны, но плотность на
селения доминантного вида почти вс.егда достаточно высокая. Из субдоми

нантов здесь обычно развиты мелкие тувалитес хемисферикус и фавозитес 
готландикус. КапонИи скал!fтес простратус оБыIноo пластинчаТ�Iе, инкрусти

руюшие поверхность субстрата. КолонИи ск.алитес чернови более массивные, 
с пальцеобразными выростами • 

. 18.  Таксоцены Squameofavosites b ohemicus ( см, .рис. 5; рис. 8,  
Соколов, Тесаков, 1984 , уровни 6 9 ,  7 1 ) .  Лохковский век, тайновское вре
мя. Средняя и верхняя части мелкого шельфа. В ' составе таксоценов обычно 
небольшое число видов табулят, но плотность поселения, как правило, высо

·кая. Таксоцены образуют таБУЛЯТОВ�Iе поля на значительных n!:юстранствах 

внутренней части мелкого шельфа, представленные полусферическими и упло

ш�нными колониями средних размеров. Из субдоминантов широко развит фа
в�зитес интрикатус. 

1 9 .- Таксоцены S triatop o ra flexuosa ( см. рис. 3, 5, уровни 1 5 ,  
22) .  Венлокский век', мукшинское и .устьевское времена. Orмельная фаuиаль
ная зона с ее окраинами как в сторону открытого, так и закрытого, шельфа. 
В отмельной зоне, в межбиогермных фаuиях, а также и в биогермных плот
ность населения доминантного вида достаточно высокая в парцеллах и сред
няя по всему полю развития таксоцена. Здесь в состав таксоцена входит 

. бапьшое число видов табулят с ве�истой и полусферической кроной. В пред
отмельной и заотмельной зонах в составе таксоцена остаются в основном 
ветвистые табуляты - субальвеолителла репентина и таксопqра ксения, а 
плотность населения всех членов таксоцена значительно падает. 

20.  Таксоцены S ubalv,eolitella r�pentina ( cM. рис. 3,  5 ,  уро,вни 1 2 ,  
20, 24 ) .  Венлокский век, мукшинское и устьевское времена. Предотмельная, 
отмельная и заотмельная фаuиальные зоны. ' В предотмельной и за отмельной 
зонах обычно моновидовые, либо включают тонковетвистые табуляты. В от
мелЬНОй зоне образуют моно- либо поливидовые . ( с  небольшим количеством 
таксонов) луга в межбиогермных фаuиях, либо на пологих склонах биогермов. 
ПЛотность населения здесь, как правило, высокая. . 

2 1 .  TaKCOue!�bl Subalveolites pand eri ( см. рис. 3, 5, уровень 7 ) ,  
Венлокский век, марьяновское время. Верхняя часть мелкого шельфа. Обра
зовывали поля с низкой и средней плотностью населения . Количество та
ксонов, входяших в таКСОЦЕШ, небольшое. 

22. Таксоцены S'yri ngolites kunthia�us ( см. рис. 3 ; 5, уровень 5 ) .  
Венлокский век, демшинское время. Средняя часть мелкого шельфа. Среди 
субдоминантов многочисленные КОЛОНИИ теuия ' минор и фавозитес готланди
кус. Таксоцены с ВЫСОКОй и средней плотностью поселений. Представляли 
широкие коралловые поля, сложенные массивными, полусферическими, доста
точно крупными колониями. 

23.  Таксоцены Syringopora fasc icularis ( cM. рис. 3, 5, уровень 39 ) .  
Развивались в Подольском бассейне в разных частях открытого шельфа ,в 

, виде обширных зарослей 'Или небольших парцелл на всем протяжении силу
рийского периода. ОТ моновидовых до поливидовых С большим количеством 
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видов rабулят. Наиболее характерны для, средней части мелкого шельфа; где 
основным компонентом таксоценов является и фавозитес гОтландикус. 

24. Таксоцены 'I'axopora xenia ( см. рис. 3, 5, уровни 13,  14, 18,  
2 а, 31,  44,  6 6 ) :  Венлокский век, мукшинское время - пржидольсiшй век; 
дзвенигородское время. Предотмельная, отмельная и заотмельна� фациаль-
ные зоны. Наиболее развиты "таксоцены в меж-, при- и забиогермной зонах. 
Здесь они, как правило, моновидовые, либо с субалвиолителлой репентиной, обра
зуют луга дост�точно большой протяженности. Наибольшую плотность таксо
цены имеют в непосредственной близости :к: органогенным постройкам и иног 
да· на пологих склонах биогермов. В пред- и заотмельной зонах" плотность 
населения очень низкая. , 

2 5 .  Таксоцены 'I'hamnopora madreporacea ( см. рис. 8 ,  Соколов, Те
саков, 1 � 84 ,  уровень 7 1 ) .  Лохковский век, тайновское время. Верхнs,rя ' часть 
мелкого шельфа или предотмельная фациальная зона. Таксоцены с небольшим 
разнообразием видов, часто моновидовые. Uбразуют значительные по разме
рам луга в "мелководl�ОЙ части

' 
открытого ' шельфа. Плотность населения, как , 

правило; очень высокая. 
/26 . Таксоцены 'I'he c ia c o nfluens ( см. рис. 3, 5, уровень 14 ) .  

Венлокский век, мукшинское время. Огмельная фациальная зона. Развиты в 
биогермных, отчасти в межбиогермных фациях. Образуют поселения со сред
ней плотностью населений как щ)минантного, так и субдоминантных видов. , 
В первую, очередь к ним относятся ,так�опора ксения, субальвеолителла ре
пентина и мелкие колонии фа"$ОЗИТИД. Чаше всего таксоцены теция конфлю- , 
енс обраЗУIОТ только отдельные биопарцеллы в составе биогермных биоцено
зов. 

2 7 .  Таксоцены 'I'he c ia minor' minor' ( см. рис. 3, 5, уровень '5 ) . 
Венлокский век, демшинское время. Средняя часть мелкого шельфа. Ta�co
цены этого вида чаше' всего формировали, биопарцеллы в пределах биоцено
зов Syringolites kunthianus, образуя поселения вместе с сиринголитес 
кунтианус и фавозитес готландикус достаточно ВЫСОКОй плотности. ' Входят в 
состав широких КОРaJ1ЛОВЫХ полей, развитых на мелком шельфе. 

' 

28 . TaKcoueНbI 'The c ia minor p o d olica ( см. рис. 3, Б, УРОВ,ень .6 ) .  
Венлокский век, раннемарьяновское время. Развиты в средней и отчасти в 
веРхней частях мелкого, шельфа. В 'состав таксоценов входили т'олька сирин
г'олитес кунтианус и ,  субальв"еолитес qанд�ри. таксоценыI представляли корал� 
ловые поля на широкой плошади распространения. Колонии крупные, уплощен
ные, с высокОй плотностью поселений в парцеллах и со средней плотностью 
по всему полю .. 

29.  Таксоцены Thecia minor sp inosa ( см.' рис. 3, 5 ,  уровень 9 ) .  
Венлокский век, позднемарьяновское время. Развиты также в средней и от
части в верхней частях мелкого шельфа. Видовой состав T�KcoцeHOB неболь
шой, плотность населения средняя. Колонии средних размеров образовывали 
широкие коралловые поля. Среди суБДQминантов отмечаются сирингопориды 
и тувалиты. 

, 30.  таксоценыI Thecia saaremica ( см. рис. 3, 5, уровень 1 3, 17,  
2 5 ) .  Венлокский век, мукшинское время - лудловский век, раннеконовское 
время. Отмельная фациальная зона. Встречаются rrакже в биогермных фа
циях мелкого шельфа. В состав таксоценов входит обычно большое число 
видов табулят, в основном с тонковетвистой или пластинчатой кроной. Из 
субдоминантов типичны 'таксопора ксения, субальвеолителла р�пентина. Так
соценыI тециа сааремика наиболее ' характерны для краевой , зоныI " биогермных 
фВций, где они входили в состав одних из ведуших биоценозов. 

3 1 .  Ta�coueНbI' 'I' iverina v e rmiculata ( см. рис. 4, уровень 7 6 ) .  
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лохковскиti век, чортковское и иванеВСКDе времена. Характерны для УСЛОВИЙ 
закрытого шельфа, где расселялись непосредственно от заотмельной до при

брюКНОЙ зоны С развитием красноцветных илqв. Таксоиены моновидовые, как 

правило, с очень ВЫСОКОЙ плотностью населения. В разных парuеллах BC'llpe
чаются различные по м'орфологии строения постройки колонии тиверин. Име
ЮТСЯ поселения с кустистыми" пучковато-кустистыми, компактными и мас

сивными полипняками. Часто ,в поселениях представлены все эти наборы 'или 

их комбинаuии. 
3 2 .  TaKcoueHbr Tuvaelites hemisphericus ( см. рис. 3, 5, уров-

ни 8, 4 7 ,  6 1 ) . Венnокский век, марьяновское время - пржидольский век, 
дэвенигородское время. Средняя и верхняя части мелкого' шельфа, реже пред

отмельная фаuиальная зона. Таксоиены, .этого вида наряду с таксоuенами Ра
vos ites gothlandicus наиболее широко распространены в силурийском бас
сейне Подолии. Они занимали широкий диапазон распространения как по про

филю бассеЙН,а, так и во вре�ени. Наиболее характерны TaKcoueHbI' Tuvaeli-
tes hemisphericus для биогермных фаuий зоны мелкого шельфа, где 

они являлись биогермостроителями: Основным субдоминаНТQМ был фавозитес 
готландикус. для таксоиенов, расположенных в разных фаuиВnьных зонах, ха

рактерно изменение размеров и формы колоний доминантного вида. Так, на 
широких плошадях ' средней части мелкого шельфа колонии тувалитес полу

сферические, крупных размеров, со средней плотностью поселений. "в биогерм
ных фа'uиях колонии средних размеров, комковатой формы и располагались с 
высокой плотностью. В отмельных фаuиях колонии этого вида приобретают 
пластинчатую форму и редко образуют поселения с большой

. 
плоТностJ:,Ю. 

ФАllИ АЛЬНАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ 

И РАЗВИТИЕ СООБШЕСТВ ТАБУЛЯТ 

Разрезы' ордовика, силура и нижнего девона Подолии (р.  днестр и ее 
притоки) не позволяют ни на одном возрастном уровне устано�ить всю гам
му типовых фl:tuиальных зон седиментаuионного бассейна. В БОЛЫlIинстве слу

чаев здесь прослеживается по латерanи только одна или две типовые фаuи
альньrе зоны и только на некоторых рубежах малиновеuкой и' . отчасти скаль
ской серий отмечается до трех таких ·зон. Поэтому дать эвол� ' !Ию сооб
ществ в бассейне без рассмотрения смежных территорий в настояшее ' время не 
представляется возможным. В то же время, учитывая повторяемость во вре
мени одноименных зон в пределах Подолии, можно наметить развитие со
обществ табулят по отдепьным фаuиальным зонам. Привязку сообшеств к фа
UИ,9льным зонам см. на рис. 3:"'5 . Наборы сообшеств по фаuи�ьньrм зонам 
см. в табл. 2 . , 

. 

1 .  Верхняя часть гпубокого шельфа ( см. рис. 3, уровень 3; рис. 4 ,  
уровни 68,  7 2-7 5 ) . Фаuии глубокого шельфа, содержашие табуляты, быпи 
распространены в Подолии только в рестевское Ii: боршевское времена. В· ре
стевское время развивanись на небольших плошадях редкие моновидовые со
обшества Favosites gothlan d i c us, представленньrе полусферическими ко
Лониями небольших размеров, с низкой ПЛ9Тностью населения. В боршевское 
время на глубоком шельфе произошла полная ' эволюuионная смена табулято
вых сообшеств. Сообщества Favosites gothlandicus полностью замени
лись сообществами FavOsit�s kozlows kii, которые также остаются пра
Ктически моновидовыми с низкой плотностью населения. Колонии полусфери
ческие, средних . и мелких размеров. Среди других чпенов табулят встречают
ся единичные фавозитес готпа�дикус и холакантопора фасuиалис. 
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2. Нижняя часть мелкого шельфа ( см. рис. 3, 5, уровни 4 ,  40, 4 1 ,  
6 2 ,  64, 6 6 ,  6 7, 73-7 5 ) . В. развитии сообшеств табулят этой зоны отме
чается четыре этапа. Первый этап ( китайгородского и мanиновеuкого вре
мен) связан с распространением моновидовых сообшеств Fqvos ites goth
lqnd icus ( уровни 4, 40,  4 1 ) ,  с низкой плотностью населения, полусфериче
скими колониями средних размеров. Второй этап ( раннедзвенигородского 
времени) ,  связанный с эво.люционноЙ , перестройкой табулятовых сообшеств, 
характеризуется развитием сообшеств Mesofavosites p innatoid es. Эти 
сообшества в основном также моновидовые, представлены небольшими, не
сколько уплошенными колониями с низкой и средней плотностью поселений. 
В середине дзвенигородского времени наступает, по-видимому, третий "этап, 
связанный с небольшой эволюционной перестройкой сообшеств. На это'м эта
пе сообщества Mesofav os ites p i nnatoid.es сменяются постепенно сообщест
вами Fav osites i n tricatus . - вида одной филогенетической цепи с мезофа
возитес пиннатоидес. Общая характеристика сообществ остается прежней. 
Четвертый этап ( на рубеже силура и девона) знаменуется появлением в этой 
зоне сообществ Favos ites kozlowskii  - вида, вероятно, производного от 
фавозитес интрикатус. Сообщества остаются также моновидовыми, но плот
ность поселений доминантного вида, цpeДCTaвneHHOГO мелкими, комковатыми, 
несколько вытянутыми вверх колониями, значительно возрастает. Кроме то
го, в сообществах появляются единичные представители и ДРУГИХ ' ВИДОВ та
булят. 

3 .  Средняя часть мелкого шельфа ( см. рис. 3 ,  5 ,  уровни 5, 6 ,  8 ... 1 1 ,  
2 5 ,  261  28-33, 36-3 8 ,  4 7 ,  55,  6 1 ,  6 3, 6 5-67,  6 9-7 1 ) .  Эта фациаль
ная зона характеризуется уже массовым развитием табулятовых сообществ. 
Кроме того, сообщества табулят здесь располагаются не только линейно по 
отношению к береговой линии, но 'и лоскутно, т. е. сменяют друг друга и 
по склону бассейна, и по простиранию, образуя часто островное строение 
биоценозов и их катен. ОСНОВНЫМИ сообществами таоулят силура здесь яв
лЯIO'l'QЯ сообщества S yringolites kunthia.nus, Th'e c ia minor, Tuvae
l-ites ,hemisphericus, Halys ites cq.tenularius, Favos ites gothlan
d icus, Calamop o ra alveolaris,  Syringop ora fascicularis, Favo
s ites intricatus, S quameofavo's ites b ohemicus. Общим :I1ЛЯ всех со
обществ является достаточно большой' ВИДОВОЙ состав табулят, хорошее раз
витие субдоминантов, средняя и высокая плотность поселений, развитие полу
сферических, крон практически у всех доминантных и субдоминантных видов 
сообществ. На всем протяжении силура в средней части мелкого шельфа раз-· 
вивались такие устойчивые сообщества, как Favos ites gothla nd icus и 

Syringopora fascicularis. B зависимости от микроусловий рельефа, грун
тов и местоположения эти' сvобщества являлись моновидовыми, с небольшой 
или высокой плотностью поселений или включали в себя большое разнообра-' 
зие видов табулят, определявшееся иногда и филогенетическим разнообрази
ем табулят на некоторых уровнях силурийского времени. Так, сообщество Fa-
уоsНеs gothland icus , .  развитое на 25-м уровне, насчитывало до 8 ви-
дов табулят. В основном же названные сообщества сод�ржали в своем со
ставе 3-5 видов табулят. 

В зависимости от эволюционного развития табулят силура в Подолии 
в рассматриваемой фаuиальной зоне наблюдается и эволюционная смена СО
обществ. В раннем вен'локе ( демшинское время) первым КРУПНЫМ сообщест
вом зоны средней части мелкого шельфа является S yringolites kunthianus , 
�OTopoe по простиранию иногда переходило в Th e c ia minor minor. Эти ' 

сообщества, в связи с кратковременностью существования видов основате-
лей, достаточно быстро уступили биотопы сообществам Thecia m i n o r  р о-
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dolica, 'I'uvaelites hemisphericus ( раннемарьяновское время) · и позд

нее - 'I'hecia minor s p i nosa, Halys ites catenularius, Cystihalys ites 
mi rab ilis ( позднемарьяновское и черченское времена) .  В ·позднем венлоке 

(мукшинское и устьевское времена) на территории Подолии сушествовал от
мельный и лагунный реж.им и лишь в -лудловский и пржидольский века здесь 
вновь эпизодически распространялась зона средней части мелкого шельфа. 

В лудловс:кий век в этой зоне развиваioтся практически только сообще

ства Favos ites gothland .icus, причем БOJiьniинство из них имели небольшой 

систематиче�кий состав табулят и низкую плотность поселений. Мы это объ
ясняем быстрой цериодичностью смены на одних участках фациальных зон, при 

которой вновь возникающие биотопы с новыми условиями среды не успева-' 

ли осваиваться большинством видов табулят, живших в это время в других 
районах бассейна. Тем более, что. такая быстрая миграuия табулят из смеж
ныIx или достаточно удаленных бассейнов была почти полностью исключена. . � . 
вf!д же Favos t tes gothland icus полифациальный и мог в самые короткие сро-

ки осваивать новые биотопы. В позднем лудлове и раннем пржидоле ( грин
чукское, исаковское и рашковское времена ) средняя часть мелкого шельфа 

на территории Подолии В"НОВЬ отсутствовала. Стабилизироваться здесь , она 
стала тОЛько в позднем пржидоле ( дзвенигородское время) и на площади 
бассейна р. Тайна в раннем лохкове (тайновское время ) .  в связи со стаби
лизацией здес'ь сохраняются в основном сообщества Favos ites' gothland icus, 
но появляются и 'I'uvaelites hemis pheri,cus , а также Favo s ifes i ntri
catus и S quameofavosites b ohemicus, возникшие в конце пржидольского и 
начале лохковского веков. Состав

,
ЭТИХ сообществ становится ролее разно

образным, а плотность ' населения также увеличивается. 
4 .  Верхняя' часть мелкого шельфа (см.  рис. 3, 5, уровни 2 ,  6-9, 1 1 ,  

25-;28, 3 1-33, 38 , 44, . 4 7 ,  5 5,- 6 6 ,  7 1 ) .  Эта фаuиальная з�на наиболее 
насыщена соорществами табулят. Ввиду больше,го разнообразия природных 
условий лоскутность сообществ , еще больше увеличивается как по отношению 
к береговой линии, так и по простиранию. Но многие сообщества, характер
ныIe для средней части мелкого шельфа, остаются характерными и для этой 
зоны. Субдоминанты остаются также прежними, но появляются в Составе и 
новые, и особенно много отмечается новых сопутствующих видов. Основны
ми для зоны верхней части мелкого шельфа силура Подолии являются следу
ющие сообщества табулят: Favosites gothland icus, Mesofav os ites ' 

dualis,  Calamopora alveolaris. 'I'uva elites hemisphericus, Бу
ringopora fascicularis, Cystihalys ites mirab ilis , .  T h e c ia m inor 
pod olica, 'I'he c ia minor spi nosa, S ubalveqlites pa.nderi, Halysi
tes catenularius, Mes ofavosites kor:ovs kiens is ,  Lac eripora c ri-
Ьгоэа, B arrand eolites b owerbanki, Favosites i n tricatus, S qua
meofavosites b ohemicus, 'I'hamnopora mad reporac ea. Общим для 
зоны верхней части мелкого шельфа являетс!я самое большое разнообразие 
табулятовых сообществ, а для сообществ - наибольший ВИДОВОй cqcTaB, наи
большая плотность поселений, мобильность субдом!"нантных видов и большее 
их количество в одном сообществе, появление среди доминантных, субдоми
нантных, а также сопутствующих видов, обладающих ветвистой и корковид
НОй кроной полипняка, а также появление в сообществах табулят в симбио
зе со строматопорами. Как и в зоне средней част� �елкого шельфа, здесь ' 
на больщей площади и во времени преобладают сообщества Favos ites go
thla�d icus'. 

В развитии сообществ в верхней части мелкого шельфа отмечаются и 
некоторые закономерности в связи с эволюционным развитием табулят. В 
лландоверийский век ( теремцовское время) еще сохраняются сообщества 
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Mes ofavos i.tes d ualis "- вида, наиболее ра,спространенн'ого в 'верхнем ордо:-· 
вике и лландовери. В венлокский век (в раннемарьяновское время) . на рубе
же уровней 7, 8 происходит эволюционная смена сообщества S ubalv e olites 
pat1deri со�бществом 'I'uvaelites .hemisp.hericus . В раннем лудлове, в 
раннесокольское время, щироко развиты сообщества Laceripora c rib ro-
sa - типичного лудловского вида. Здесь же развиваются сообщества Ме
s ofavosites alveolitoides konovskiensis - вида, также характерного 
для лудлова. В позднем лудлове в зоне верхней части мелкого щельфа на
ряду с сообществами Fаv оs itеs gothland ic;us щироко разви�кугся В аггап 
d eolites bowerbanki - вида, ,появивщегося в лудловском веке и' щироко 
расселивщегося по' всему Восточно-Европейскому силурийскому бассейну. В 
пржидольский век ( в  рашковское время) многие биотопы этой зоны были за
няты ВН0ВЬ появившимися В это время сообществами Scalites prostratus 
и Scalites tche rnovi. В позднем пржидоле и 'раннем лохкове ( дзвенигород
ское и тайновское времена) ,  так же как и в зоне средней части мелкого 
шельфа, преобладакуг сообщества Favosites i ntricatus и S quameofavosi
tes . bohemicus _ видов, характерных для этого врем�ни. В поздн�
тайновское время в пределах зоны верхней части мелкого щельфа развива- ' 
ются и сообщества ветвистых табулят - Thamnopora mad reporac ea. 

. 5 .  Предотмельная фациальная зона ( см. рис. 3 ,  5, уровни 1 ,  3 1 , 33-
35, 39,  4 2 ,  4 3, 4 5, 5 7 ,  5 9 ,  6 0 ) . Сообщества этой зоны изучены доста
точно слабо. Во-первых, с-;ма . зона имеет в пределах Подолии очень узкое 
распространение, так каК . связана С , переходqм мелкого шельфа к отмельной 
зоде. Во-вторых, в геоморфологическом , отношении она в большинстве слу
чаев представляет собой перегиб в рельефе дна, неблагоприятный для посе
ления кораллов. 11 в-третьих, в ЭТОй зоне, зоне свал'ов, обычно захоронены 
кораллы, сброшенные с отмельной зоны, .что затрудняет установление a�TO
хтонного компонента� 

Несмотря на трудности анализа сообществ. табулят этой зоны «ассейна, 
все же удается ( хотя и условно) выявить некоторые специфические �epTЫ в 
развитии сообществ. Все сообщества достаточно четко делятся на три груп
пы. К первой группе относятся сообщества с видами-доминантами, имеющи
ми ветвистые кроны полипняков, _ S ubalveolitella rep e nti na, Тахорога 
xe nia , Lac eripora С ГiЫ'Ьsа, Str iatopora flexuosa; ко второй - сообщест
ва с доминантами-видами мас"сивного полусферического сложения и широкого фа
uиального распространения - Favos ites ' g othland ic us, C alamopora alve
olaris;  к третьей - сообщества с доминантными видами, способными обра
зовывать uепочечные полипняки - Catenipora eS$:haroides, Cystihalys i
tes m i rab ilis. Причем здесь колонии имекуг в основном незамкнутые цепи 
кораллитов. Все сообщества, помимо развитых на широких мелководных пло
щадях, обладакуг небольшими ареалами и чаще всего образукуг мелкие .парцел
лы в пределах широких биоценозов со средней плотностью населения в .осно
вной парцелле. Основные пар целлы , как правило, представленьr сообществом 
Favos ites gothla nd ic us, а на широких платформах еще и хализитидаМfI. 

Предотмельная зона в силурийском бассейне Подолии отмечается толь
ко начиная с верхнего венлока ( мукшинское время) .  Представляется, что 
с ЭТОЙ ЗОНОЙ вряд ли было связано становление сuобществ табулят и их 
эволюционное развитие, так как все имеющиеся здесь сообщества возникали 
пибо в верхней чаети мелкого шельфа, либо 'в отмельной зоне. 

6. Отмельная фациальная зона ( см. рис. 3, 5, уровни 13-17 ,  19, 20, 
2 3, 24, 31, 3 3, 45, 46, 5 2-54, 56-60 ) . Эта зона является одной из 
специфических зон в развитии табулятовых сообществ. Она четко фиксируе
тся по распространению как биогермных, так ' и межбиогермных фаций. Здесь 
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встречаются 'все РИфОСТРОИ'I'ели и, кроме того, тонковетвистые формы - то-
бители мелководья, тепла, света и 'ХОРQшей аэраuии воды. Отм'ельные зоны . 

·силурИйСКОГО бассейна Подолии достаточно ясно разделены на два морфологи
чеСКИХ типа. 

Первый, наиболее распространенный тип, связан со сложной геоморфоло
гической структурой. Это рельеф лоскутных биостромов, между которыми раэ

вивались мягкогрунтовые поля или впадины, а также твердые платформы био

стромного типа. В строительстве биогермов из табулят участвовали сообше

ства Favosites gothlahd icus,  
'
C alamop ora alveolaris,  'I'hecia с оn

fluens, 'I'h. saareтica, S triatopora ' flexuosa, S ubalv eolitella ге
pent i na, Тахор о га xe nia, обраЗУЯ "'l;а биогерме биопарuеллы в составе 
песТРОГО кораллового биоuеноза. Колонии массив,НОГО сложения полусфери-

. чесКОй, желвакообразной и толстоветвистой форм ( например, теuиа коифлю

енс )  расселялись здесь гнездами. Тонковетвистые и корковидные инкрустиру
юшие формы субальвеолителл, . таксопор и теuий устилали на некоторых ста
диях развития густым ковром почти всю поверхность биогерма. 

В межбиогермных фаuиях развивались те же' сообшества, что и в био
гермных, но плотность их поселений была значительно ниже. С очень высо
кой плотностью около биогермов расселялись только субальвеолителловые и 
таксопоровые сообщества. В межбиогермных фаuиях с нормально-морским ре
жимОМ, кроме названных сообшеств табулят, в мукшинское 'время развива
лось сообщество D esmidopora alveolaris. В межбиогермных ,же фаuиях 
с' лагунным режимом имели . место сообщества табулят, аналогичные сообще
ствам' за отмельной зоны. На твердых платформах ( биостромах) развивались 
в основном пластинчатые сообщества теuиид и кустистых субальвеолителл . 

Второй морфологический . тип отмельной З(;JНы был' связан с широкими 
платформами, на которых формировались массивные известняковые и доломи
товы е отложения. Если первый тип отмельной зоны был характерен \для п оз
днего веШ10ка ( МYJ{шинское время ) ,  ТО второй тип имел' яркое выражение в 
пржиДольский век ( рашковское время ) .  для широких платформ мелководья 
характерными с ообшествами табулят являлис:р сообщества Paras tr iatopor'a 
mutab ilis, S c a"lites pros tratus, S c .  ' tchernov i ,  Roemeri'a i nfur1d ibu-
lifera. Поселения этих сообществ обычно были моновидовыми, часто с 
низкой или средней плотностью населения. 

Во времени намечается следующая смена сообществ отмельной зоны, 
связанная с эволюuией видов табулят. В позднем веШ10ке ( мукшинское вре
мя) широко развиты с ообщества из комбинаuии доминантных и субдоминант
НbIX видов - S ub alve olitella repe nti�a, Тахорога xenia, 'I'hecia sa
aremica, 'I'h.  c o nflue ns, S triatopora fle-xuosa, C alamopora alveola
ris, D esmid opora .  В коние веШ10ка ( устьевское время ) и начале лудлова 
(коновское время ) п ороды отмельной фаuии в естественных выходах �e BCKpы
ты. В среднем и позднем лудлове 'достоверно отмельные фаuии на территории 
Подолии отмечаются только в начале сокольского времени, где развивались 
новые сообщества Lac eripora c rib rosa, IVJ;es ofav os ites alveolitoides 
konovskiel'lsis и имели широкое развитие сообщества r етвистых таксопор. 
В раннем пржидоле ( рашковское время) доминантными в отмельной зоне ста-
новятся сообщества S саlitеs p rostratus и S. tchernovi.  Здесь же 

периодически наблюдались и сообщества Roemeria i nfund ibulifera и Fa� 
v osites gothland i c us. В позднем пржидоле ( дзвенигородское 'время) И · 
ПОХкове описанные отмельные фа uии неизвестны. 

7. Заотмельная фаuиальная зона ( см .  рис. 3 ,  -5, уровни 1 2, 1 8 ,  20-
24, 48- 5 1 ,  56-5 8 ) . Так жв как и предотмельная, она еще слабо изучена 
и обоснована, имеет небольшую ширину и характеризу�тся сменой нормаль-
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HO-MOPC�OГO � лагунного · режимов • . Поэтому сюда проникали сообщества, ти
пичны�e для отмельной зоны. К ним относятся: S ubalv e olitella repe ntina; 
Taxopora xenia; S triatopora flexuosa, Favosites gothlandicus, 
Calamopora alv e olaris, S calites tchernovi. Кроме того, для этой зоны 
характерно сообщество Favosipo ra c lausa. 

, Общим для этих сообществ являются угнетенность, малая плотность по
селений, мелкие особи и преобладание тонкове:гвистых и сферических форм крон 
колоний. В больщинстве случаев сообщества· моновидовые. При благоприят
ных же условиях в их составе насчитывается не более 4 видов табулят. По 
отнощению к .Виду-доминанту остаЛЬНЬJe виды находятся в резко подчиненном 
количестве. . 

Самостоятельного развития сообщества эаотмельной зоны�' по-видимо
му, не имели. Все они в той или иной степени связаны с развитием табулят 
в отмельной зоне. 

8 .  Лагуна. В лагунны�x условиях, отклоняющихся в значительной степени 
от нормально-морских в сторону засолонения, табуляты практически не су
ществовали. В Подолии нам известен только один случай нахождения Favo
sites gothland icus на поверхности лагунного доломита, покры'l;ОЙ знаками 
ряби. 

9. Закрытый щельф. К особым' условиям .закрытого щельфа, вероятно, 
относится бассейн, развивавщийся в чортковское и иваневское времена лох- . 
ковского века, где щироко расселялись . сообщества Tiverina vermi�ulata. 
Все сообщества моновиitо�ые и описаны� ранее при характеристике этого ви-
да. 

' 

В заКлючение отметим, что наибольщее разнообразие сообществ табу
лят приурочено к верхней части мелкого щельфа. в 'эт�й же части сообще
ства имеют и больщий видовой состав. На глубине и в лагунной зоне со
общества табулят обычно моновидовые . .  Наиболее· крупны�e колонии характер
ны для сообiцеств мелкого щельфа. Открытому щельфу свойственно преобла
дание доминантных и' субдоминантных видов с полусферической кроной по
липняков, отмельной же зоне - преобладание полипняков с пластинчатой и 
ветвистыми KpOHaM� . Все это показывает, что при накоплении фактического' 
материала по развитию сообществ табулят в бассейнах они могут стать в 
ряд OCHOBНbIX индикаторов при анализе условий среды. 
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АТЛАС ВИДОВ ТАБУЛЯТ ПОДQЛИИ 

(наименование 'родов и видов в алфавитном порядке) 

Т а б л и ц а  

Фиг. 1 ,  2. B arrand eolites b owerbanki ( E dward s e t  Наiще,. 1 85 1 )  /Соколов, 
.Тесаков, 1 9 6 8 ,  1 9 84; Тесаков, 19 78/. Поперечный и продольный разрезы; х 4;  
колония цилиндрическая; 'экз. Ст-57 40-4 7 ;  верхняя часть гринчукской свиты, 
р. днестр, г. Жванец. 

Фиг. 3, 4. Calamopora alv e olaris Goldfuss" 1 8 2 9  /Тесаков, 1 9 7 1-Cala-
mopora? alveolaris, Тесаков, 1 9 7 1 / .  Поперечный и продольный разрезы; х 4; 

колония полусферическая; экз., С-6 15в-1; коновс.кая свита, р. днес-х;р\ с. Устье. 
Фиг. 5, 6 .  C atenipora e s cha roid e' s  Lamarck, 1 8 1 6  /Соколо�, Тесаков, 1 9 84/. 

Поперечный и' 
продольный разрезы; х 4; колония цепочечная; экз. С-6 3 2 3е; моло

довская свита, р. днестр, с. Грушевцы. 
' 

Фиг. 7, 8. Cystihaly s ites m i rab ilis Тсhе rпусhеv, 1 9 4 1  /Соколов, Тесаков, 
1984/. Поперечный и продольный разрезы; х 4' колония цепочечная:; экз. Т-5737-1; 
чеРЧИlIская свита, р.  ДнeCTp� с. Бол. Слuбодка. 

Т а б л и ц а П  

Фиг. 1-3. D e smid,op ora alv eolaris Nicholson, 1 88 6  /Тесаков, 1960, 1 9 7 8 /. 
-----В-ерхняя поверхность полипняка, х 4; поперечный и продольный разрезы; х 10;  коло

ния комковатополусферическая; экз. Т-59 3'1 ;  верхняя часть мукшинской свиты, 
р. Мукша, с. Бол. Слободка. 

Фиг. 4, 5. Favosites e i chwaldi S'okolov, 1 9 5' 5  /Тесаков, 19 7 1/: Поперечный 
и продольный разрезы; х 4; колония полусферическая; ' экЗ. Т -6525-7; дзвенигород
ская свита, р. Днестр, против с. ВОЛКОВЦРI. 

Фиг. 6, 7. Favosites gqthland i c us Lama rck, 1 8 1 6  /Тесаков, 1 9 7 1 ,  1 9 7 8 ;  
Соколов, Te�aKOB,. 1 984/. Поперечный и продапьный разрезы; х 4; колония полу
сферическая; экз. Т-65 18 6а-3; рашковская свита, р. Днестр, с. Окопы. 

. 

Фиг. 8, 9. Favosites gothland icus mut. s e ptata Tesa kov, 1 9 7 1  /Тесаков, 1 9 7 1 ,  
1 9 7 8/. Поперечный if продольный разрезы; х 4 ;  колония полуСфери�еская; экз. с-
6 150/2; коновская свита, р. днестр, у с. Устье. 

Фиг. 10, 1 1. ,Favosites intric atus B arra n d e, 1 9 0 2  /Тесаков, 19 7 1/. Попереч-
ный и ПР0ДОЛЬНЫЙ разрезы; х 4; колония уплоше�но-полусферическая; экз. Т -6 7 1 4-1: 
тайновская свита, р. Тайна; у с. Uелюев. 

-
, . 

. Фиг: 1 2 ,  1 3. J(avosites koz lows kii ( S o kolov, 1 9 5 5) /Тесаков, 1968,  1 9 7 1 ,  1978 
Поперечный и продольный разрезы; х 4; колония желваковидная вытянутая вверх; 
экз. Н-6346з-l; самые верхи ' дзвенигородской свиты, р. днестр, против ,с. Волковцьt. 

Т а б л и ц а III 

,Фиг. 1, 2. Fav o s i p o ra clausa ( L i nd s trom, 1 8 6 5) /Соколов, Те«аков, 1 9 84/. 
Поперечный и продольцый разрезы; х 4; колония комковатая; экз. Н-6335м; раш-
ковская свита, р. днестр, выше с. Прига'

родок. 
' 

Фиг. 3, 4 .  Halys ites cate nula-rius L i�n<teus, 1 7 6 7  /Соколов, Тесаков, 1984/. 
Поперечный и продольный разрезы: х 4; колония цепочечная; экз. С-6 1 6 / 1 ;  чер
ченская свита, р. Мукша, с. Бол. Слободка. 

Фиг. 5, 6 .  Holacarithopora fas c ialis ( Le Maitre, 1 9 5 2) /Соколов, Тесаков, 
19 84/. Поперечный (экз. Н-65 1 09/6-2) и продольный (экз. Н-6494б,) разрезы; 
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х 4 ;  колония уплощенно-полуСферическая; средняя часть борщевской серии, р. иЫГ8Н_ 
ская, близ устья. 

Фиг. 7, 8. Lace ripora c ribrosa Eichwald , 1 85 4  /Соколов, Тесаков, 1 984/. 
- Поперечный и продольный разрезы; х 4; колония толстоветвистая; экз. Т -69 3 3-19 . 

низы сокольской свиты, р. Смотрич, между с. Пудловщ,I и г. Каменец-ПоДольским. ' 

фиг. 9 ,  10.  Mes ofavosites b o nus So kolov, 1952  / Тесаков, 1 9 7 1 / .  Попереч_ 
с.-- ный и продольный разрезы; х 4; ·колония комковато-полусферическая; экз. Ст-5791_ 

1 1 8 ;  коновская свита, р. Смотрич, С. Пудловщ,I. 
Фиг. 1 1 , 12.  Mes ofavosites d ualis S okolov, 1951  /Соколов, Тесаков, 1984 = 

- Mes ofavosites multip o r us Sok.,  Тесаков, 19 7 1 / .  Поперечный и продольный 
разрезы; х 4; колония полусферическая; экз. Т-701 64_1;  верхи черченской свиты, 
р. Днестр, между устьями рек Баговичка и Мукша. 

Т а б л  и ц а  IV 

Фиг. 1, 2 .  M e s ofavosites alv eolito id es konovsk i e nsis T esakov, 1 9 7 1 /Тесаков, 
1 9 7 1 / .  Поперечный и продольный разрезы; х 4; колония уплощенно-комковатая. 
экз. Т-6 5 1 4 1- 1 1 ;  коновская свита, р. днестр, у с. Сокол. 

' 

Фиг.  3 ,  4 .  Mes ofavosites p innatoides Tesakov, 1971  /Тесаков, 1 9 7 1 / .  
Поперечный и '  продольный разрезы; х 4;  колония уплощенно-полусферическая; экз. Т-
6 524-1; дзвенигородская свита, р. Днестр, против с. Волковцы. 

Фиг. 5, 6. M e s osolenia reliqua ( S o kolov, 19 52) /Соколов, Тесаков, 1984 
Multisolenia reliqua, Тесаков, 1 9 7 1 / .  Поперечный и продольный разрезы; 
х 4; колония уплощенно-полусферическая; экз. С-6 1 20/3;  дзвенигородская свита, 
р. Днестр, против с. Волковщ,I. 

Фиг. 7 ,  8. Multisolenia tortuosa Frit z ,  1937  /Соколов, Тесаков, 1984/.  Попе-
речный и продольный разрезы; х 4; колония полусферическая; экз. Т -70168;  чер
ченская свита, р. Днестр, против с. Бол. Слободка. 

Фиг. 9, 10. Parastriatopora ri1utab ilis ( Tchernyc hev, 19 37) /Соколов, Те-
саков, 1984/. Поперечный и продольный разрезы; · х  4; колония толстоветвистая; 
экз. Т-6 5 5-17;  сокольская свита, р. Збруч, у г. Сатанов. 

Фиг. 1 1 , 1 2. Prota�aea ungerni ( Eichwald , 1 855) /Соколов, Тесаков, 1984/.  
Поперечный и продольный разрезы; х 4;  колония полусферическая; экз. Т -6 5 1 7-1,  
молодовская свита, р.  Днестр, левый берег, с. Бакота. 

Т а б л и ц а V 

Фиг. 1, . 2 . Protaraea richmon d e ns is Fo erste, 1909  /Соколов, Тесаков, 1984/.  
Поперечный и продольный разрезы; х 4 ;  колония уплощенно-полусферическая; экз. Т-
6 5 10 1-5; молодовская свита, р. днестр, левый берег, с.  Демшин. 

Фиг. 3, 4. R iphaeolites sokolovi Yanet, 1955  /Соколов, Тесаков, 1 984/.  По-
щ�речный и продольный разрезы; х 4 ;  колония лепешковидная; экз. Т-6 5 3 5-1;  
дзвенигородская свита, р. Днестр, против с. Волковщ,I. 

Фиг. 5, 6. Roemeria infund ib ulifera ( Gold fuss, 1826) /Соколов, Тесаков, 
-ТВВ4/.  Поперечный и продольный разрезы; х 8;  колония пучковато-кустистая; 

экз. Н-64 38/ 14-5; рашковская свита, р. днестр, у с. Трубчин. 
Фиг. 7-9 . Scalites pros tratus ( Tesakov, 19 71) = Riphaeolites pros tratus 

/Тесаков, 1 9 7 1 / .  Внешний вид колонии; х 1; поперечный и .продольный 
разрезы; х 4; колония корковидная; экз. Н-6 338б- 1 ;  рашковская свита, р. Днестр, 
у с. Трубчин. 

Фиг. 10, 1 1. S calites tche rnovi ( B arskaja, 1965) /Барская, 1 9 6 5 ;  Соко-
лов, Тесаков, 1984/ = R ipheolites tch e rnov i  /Тесаков, 19 7 1 / .  Поперечный 
и продольный разрезы; х 4; колония комковато-уплощенно-полусферическая; экз. Т-
57 58а-3; рашковская свита скальской серии, р. днестр, у с. Дзвенигород. 

Фиг. 12,  1 3. S quame ofavosites bohemicus ( Po�ta, 1902) /Тесаков, 1 9 7 1 / .  
Поперечный и продольный разрезы; х 4 ;  колония уплощенно-полусферическая; экз. Т-
6 7 0 1 1- 1 5; тайновская свита, р. Тайна, у с. Uелюев. 
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Т а б л и ц а VI 

Фиг. 1 ,  2. S quame ofavosites incred ib ilis C h e khovich, 1964  /Тесаков, 197 1/. 
Поперечный и продonьный разрезы: х 4: колония полусферическая; экз. Т -6 5 5 5-6; 
гринчукская свита малиновецкой серии, р. днестр, против с. Гринчук. 

Фиг. 3, 4. S quameopora hid ensis Kam e i, 1955  /Сокonов, Тесаков, 19 84/. 
Поперечный и продольный разрезы; х 4; колония толстоветвистая; экз. Т -7 0 1 7 8-2; 
коновская свита малиновецкой серии, р. Смотрич, у с. UвиклеВIJЫ. 

Фиг. 5-7. Striatopora flexuosa НаН, 1851  /Соколов, Тесаков, 1984/. Внеш-
ний вид кonонии; х 4 ;  поперечные и продольный разрезы, х 6 ;  кonония средневетви
стая: экз. Т -709 7-0 1 ;  мукшинская свита, р. днестр, левый берег, в 1 км ниже 
с. Бол. Слободка. 

Фиг. 8, 9. S ubalveoliteHa repe ntina So kolov, 1955  /Соколов, Тесаков, 1 984/. 
Поперечные и продольный разрезы; х 8 ;  кonония тонковетвистая; экз. Т-709 5-1;  
мукшинская свита, р. днестр, левый берег, в 1 км ниже с. Бол. Слободка. 

Фиг. 10, 1 1 .  S ubalv eolites pan d e ri S okolov, 1955  /Соколов, Тесаков, 1 984 /. 
поперечныIй и продonьный разрезы, х 4; кonония уплошенно-полусферическая; 
экз. Т-702 1- 1 ;  марьяновская свита китайгородской серии, р. Тернава, левый бе
рег, с. Китайгород. 

Фиг. 12,  1 3. SугiпgоШеs kunthianus Lind strom, 1 89 6  /Тесаков, 1 9 7 1 ,  1978/.  
поперечныIй и продonьный разрезы; х 4;  колония полусферическая; экз. Т-5 7 33-5: 
демшинская свита, р. Тернава, с. Китайгород. 

Т а  б л и ц а VII 

Фиг. 1, 2. Syringop o ra fasc icularis ( Linne, 1867) /Тесаков, 1974;  Соколов, 
Тесаков, 1984/. Поперечный и проДonьный разрезы; х 4; колония кустист.ая; экз. 
Т-70 1 3 9 -6 ;  черченская свита, р. днестр, против с. нагорьяныI. 

Фиг. 3, 4. Syringop o ra fas c i c ularis forma admirab ilis Klaama nn, 1962  /Со
колов, Тесаков', 1984/.  поперечныIй и продольный разрезы; х 8; колония кустистая 
в симбиозе со строматопоратой: экз. Т -7 1 24- 7; коновская свита малиновецкой се-
рии, р. 'Смотрич, с. llибулевка. 

• . 

Фиг. 5-7 . Тахорога x e nia So kolov, 1961  /Соколов, Тесаков, 1984/. Внешний 
вид кonонии; х 1 ;  экз. С-6 1 1 1/5,  гринчукская свита, р. днес.тр, г. Жванец; попе
речны€! и продольные разрезы, х 8, экз. Т -6 5 1 5-4, тайновская свита, с. Мазуров
ка; кonония тонковетвистая. 

Фиг. 8, 9. 'I'hamnop o ra mad rep orac ea Steininger, 1 831, разна
'
видность А /Со

колов, Тесаков, 1984/.  поперечныIй и продольный разрезы; х 6; колония средне
ветвистая; экз. Т-6 5 1 5-15;  тайновская свита, карьер в с. Мазуровка. 

Фиг. 10, 1 1. 'I'hamnop o ra mad rep oracea Steininger, 1 831 ,  разновидность Б 
/Сокonов, Тесаков, 1984/. поперечныIй и продonьный разрезы; х 4 ;  колония средне
ветвистая; экз. Т-6 5 1 5- 2 1 ;  тайновская свита, с. Мазуровка, ниже плотины. 

Фиг. 12,  1 3. 'I'hecia c onfluens ( E ichwald , 1854) /Тесаков, 1 9 7 1 ;  Соколов, 
Тесаков, 1984/. пciперечныIй и проДonьный разрезы; х 4; колония тonстоветвистая; 
экз. Т-6 7 2 1 1-1; мукшинская свита, р. Мукша, с. Бon. Слободка. 

Фиг. 14,  1 5 .  'I'h ecia minor mi nor Rominger, 1 87 6  /Тесаков, 1 9 7 1 ,  1978;  
Сокonов, Тесаков, 1984/.  поперечныIй и продольный разрезы; х 4: колония упло
шенно-полусферическая, экз. Т -6 5 1 2 7-5; демшинская свита китайгородской серии, 
р. днестр, правый берег, с. ГрушеВIJЫ. 

Т а б л и ц а VIII 

Фиг. 1, 2. 'I'he c ia minor forma pod olica S o kolov, 1 9 5 5  /Соколов, 1 9 5 5 :  
Тесаков, 1 9 7 1 ,  1 9 7 8 ;  Сокonов, Тесаков, 1 9 8 4 / .  Поперечный и продonьный разре
зы; х 4 ;  кonония полусферическая: экз. Н-649 5ж-4 ;  марьяновская свита китайгород
ского горизонта, р.  Тернава, с. Китайгород. 

Фиг. 3 ,  4. 'I'he c ia minor forma 'spinosa S okolov et 'I'e sakov, 1984  /Со-

50 

колов, Тесаков, 1984/ = 'I'he c ia minor популяция В (Тесаков, 19 78/.  Попе
речный и продольный разрезы; х 4: колония пonусферическая; экз. Т -7 052- 1 ;  



верхи марьяновской свиты китайгородской серии, р; Днестр, левый берег, между 
устьями рек Баговичка и Мукша. 

Фиг. 5, 6 .  'I'he c ia saaremica Klaamann, 1961  /Тесаков, 1 9 7 1 ;  Соколов, Те
.- саков, 1984/. Поперечный и продольный разрезы; х 4; колония комковаТо-уплощен_ 

ная; экз. Т-7 0 1 6 9-1 ;  мукшинская свита, р. Днестр, против с. Бол. Слободка. 
Фиг. 7 ,  8 .  'I'uvaelites hemisphericus ( 'I'chernychev, 1937) /Соколов, Тесаков, 

1984/.  Поперечный и ПРОДОЛЬНЫЙ разрезы; х 4; колония комковатая; экз. Т-7 0 1 1 7_1 ;  
черченская свита китайгородской серии, устье р. Баговичка, левый берег. 

Фиг. 9, 10. 'I'iverina vermiculata Sokolov et 'I'e sakov, 1968  /Соколов, Те-
саков, 1968,  1984;  Тесаков, 1978/. Поперечный и продольный разрезы; х 4; КО
лония пучковsто-кустистая; экз. Т-6 583-1 ( 294/437 ) ,  чортковская серия, р. Днестр, 
с. Добровляны. 

Фиг. 1 1 ,  12.  Worms ipora hirsuta ( Lind strom, 1899) /Соколов, Тесаков, 
1984/.  Поперечный и продольный разрезы; х 4; колония полусферическая; экз. Т-
7032-1; молодовская свита, субочская пачка, р. Днестр, против с. Субоч. 
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