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В книге монографически описано 20 видов силурийских 
и раннедевонских фавозитид (табуляты) Приднестровья; два 
вида из них установлены впервые. Приведенный обширный 
материал позволяет дать анализ изменчивости фавозитид; 
произведена существенная переоценка систематических при
знаков. 

Rнига рассqптана на палеонтологов, геологов-стратигра
фов, занимающихся изуqением силуриiiских и девонских от
ложений. 

Табл. 4, илл. 17, фототабл. 59, библ. 127 назв. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Нtстоящая работа является результатом изучения силурийс1шх и нижне
девонсRих фавозитид Подолии. По широте распространения среди табулят 
фавозитиды в названных разрезах занимают одно из первых мест. Наибо
J1ее mиpoRo они распространены в глинистых Rо11п.;оватых известняRах ма
линовецкого и СRальс1 ого горизонтов, а такте в биогермах, где являются 
породообразующими. Нес111отря на mиpoRoe расщJОстранение и многочис� 
ленность, табуляты Подолии до сих пор не получИJ�и полного монографиче
ского описания. 

До настоящей работы краткие сведения о табулятах Подолии имелись в 
работе П. Н. Венюкова (1 899) . Начиная с 1 947 г., специальные работы по 
обработке табулят Подолии проводились Б. С. Соколовым. Данные ии 
списки определений табулят нашли отратевие во многих работах, посвя
щенных стратиграфии и корреляции силурийского разрезаПодолии. Полное 
монографическое описание в литературе получили только четыре вида -

Thecia podolica Sok. (СоRоJюв, 1955), Favosites (Favosites) kozlou;skii (Sok.) 
(Соколов, 1955; Тесаков, 1968 ; описанный как Pachyfavosite.s koz lowskii 
Sok.), Desm idopora a lveolaris Nich. (Тесаков, 1960) и Tiverina vermiculata 
Sok. et Tes. (Соколов, ТесаRов, 1968) . . 

В основу предлагаемой работы полол-;ен большой материал (из 103 об
нажений, рис. 1 ) ,  накопившийся у автора в результате личных сборов ( 1957, 
1965 , 1967 , 1969 гг.) и любезно предоставленный Б. С. Соколовым (сборы 
1947 , 1949, 1961 , 1963 ,  1967 гг.), О. И. Никифоровой (сборы 1940, 1 947, 
1 963 ,  1964, 1965 , 1967 гг.), В. А. Сытовой (сборы 1957 , 1961 , 1 963 гг.), 
И. И. Чудиновой (сборы 1961 г.). Весь материал собран послойно, с точной 
географичесRой и стратиграфической привязкой. -Указания о местонахож
дении образцов даны в приложении. Здесь содержится точная привязка 
каждого образца, при этом значительно разгружается раздел«местонахожде
ния» при описании видов. Так как работа является первой в задуманной 
совместно с Б. С. Соколовым серии по описанию подольских табулят, в 
ней довольно полно дается стратиграфическая привязка всех имеющихся 
экземпляров, а также стратиграфия и :корреляция разрезов. 

Описанные табуляты привязаны к современной местной стратиграфи
ческой схеме, разработанной группой исследователей под руководством 
О. И. НиЕифоровой (Никифорова, Предтеченский, 1968) .  Схема учитывает 
все предшествующие и современные данные. Основываясь на идее создания 
единой стратиграфической шкалы для силура и нижнего девона, основан
ной на граптолитах, а также выбора стратотипов ярусов и их границ в 
морс:ких фациях, автор принимает для нижнего силура яруса Английск'ой 
стратиграфической схемы, а для верхнего силура и нижнего девона ярусы 
Баррандовой мульды Чехословакии. Привязна Подольской стратиграфи
ческой схемы к единой ШI{але отражает новые представления автора о воз
расте описываемых отложений (таб.1. 1 ) .  Схе.мы норреляции нонкретных 
обнажений, приведенные в стратиграфической части работы, построены 
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Таблица 1 
Стратиграфи11еr1\ап схема си:1ур.1йс1\J1Х от.-юж.сннii По;10.11н11 

Предлагаемая Международная 1 
стра'rигрнфичес1<аq шкал а Местная страт11rраф11чес�;ая шi;a.;ia Тlо;:щш1 и 

'" t 
::;: о; � "' " Граптолиты С:1011 ... "' ;.. = :111то:�ог11я " ..: о. .... "" о u о Ь::: >-

М, liercuniciis Днестровс�;ая с ерия 1 Арг11лл11ты, nссча11111\11 

1 
Серые 11 nрас1юцвст11ыс 3j)l'ИJIЛИ-

Пваневсю·rй ты, :.tл:�врол11ты . MCPl'CJl.H с про-

СЛОЯМ!! lt:lOCCTIIЯl-\013 

::i:: ::::: 1 Серые ар1·11л��.11ты 11 мсрге.:111стыс 
>:s: � Чо рт1,овс1н1 ii 

с " 
сланцы с прос�юям1r llЗDCCTHП НОВ 

"' щ :;; о 

1 ,; ::; 
Серые а р1'11JtJ1иты 11 мер!'еJ!ИСТЫе r=i ::r: "' Богдановсю1е о � >::; i"S: СJIС:111ЦЫ с прослоям11 113DCCTllAl·\OB 

" 
� 

1 "' Серые арг11л�1.1пы 11 мep1'e,'lllCTЫe о М11тковские :r СЛ:\llЦЫ с прослоям11 JIЗBCCTllЯHOU с. о 
о: 

1 Таiiновсю1r 
Серые Ml'j)ГCJlllCTЫC сланцы, мер-

М, 11.niformis ГСJIИ1 1·1:шсст11нн11 

' 1 "' Р, tгaнsgгediens Д:�вснигородс"ие Серые И3ВССТ11ПJ\(1 0;= 
..::: -

1 "'" i.i :=:.С,.) Чередование CBCTJIЫX и 'I'CMIIЫX 
"" Р, ultimus -' Раш�<овсю1е 
� ;э ДOJIOMllTOB, мcpreJ1ei111 известняиов 

u 1 ,о;: kl, fo1·mosus IIсаковсю1е Светло-серые долошtты " = � 
х :::s:== 1 "" ;; � :::: Гpl!HЧYl-\Cl-\llC Серые глин11с'1ъ1е "' - " 1·13ВеСТIIЯ!Щ щ о" -�о <::, 

1 �� � COl·IO.lЬCJ-\llC Серые г.пннистыс ИЗDССТНПЮl 
с:: -о� " 

1 >r:l_ � Но11овс1-\11с 
Серые часто масснвные глинистые 

Р- 1 Р. 11ils,oni :;;: llЗDCCTllA 1-\11 

,-. 

1 г crepeдona1111e с ветлых плитчатых 
- С. limd 1·e11i �·ст1.)св:·1-\11ii 

мc preJ1ei't - ДU�'lOMlf'l'OD, 11 СJJанцев 

u 

Му1-ш.11111сн:нii 1 Серые 1iр11сталл11 чес1-\не известнR-

1\И, llHOPД:l долом11ти зи рованныс 
§ 

'" 
� 1 Серые �;р11сталш1ческие 

Черч1111с1<11е 
известия-

"' о J-\!I :Е "' -

::.:1 5 
1 § )lap!)F!JIOBCJ\llC Темно-серые г.1инистые нзвестняки "" 

� 1 С. mu1·cl1i·.:oni "' Дel\IШllHCtШe Те�tио-серые 11звсстняю1 
� ' -1 � 

1 

Пересла11ван11е ГЛИНllСТЫХ слан-=о. М. Cl'enulaia Рестевсю1е "" о;" цсв с в:'iвестнякамн: 
-о 
'-..: 

Отложен 11 я отсутствуют 

Верхниli 

1 ордовин Песчан11кн ll гравелл11ты, вверху 
:мо.1юдовские 

н�вестнn 1-ill 
1 
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с учетом материалов О. И .  Никифоровой, Н .  Н .  Предтеченского, Б .  С. Со
колова и личных наблюдений автора .  

Громадный материал по фавозитидам (около 2000 расшлифованных 
зкзе11шляров прекрасной сохранности) позволил автору подойти к изуче
нию вида у табулят с несколько иных позиций, чем это было принято боль
шинством исследователей. 

На формирование представления о виде повлияли работы Н. И. Вави
лова (1935) , Э. Майра (1 947, 1968) ,  R. :М. Завадсного (1968) ,  И .  И .  Шмаль
гаузена (1968) , Н. В. Ти111офеева-Ресовского, Н. Н. Воронцова, А. В. Яб
локова (1969) .  

Исследования проводились методом популяционного анализа . Вначале
исследовалась изменчивость в отдельных популяuиях , после чего произво
дился сравнительный анализ популяций. 

Всего в работе описано 20 видов, относящихся к семи родам. Впервые 
устанавливается два новых вида, один подвид и одна аберрация . В составе 
семейства Theciidae описано два рода - Thecia М. Eclw. et Н .  и Laceripora 
Eichw. В состав семейства Favositidae включены : Favosites Lam. с тремя 
подродами (Calamopora Golclf" JVIeso[r:vosites Sok. и Favosites Lam.), Squa
m eof avosites Tchern" JVIultisolenia Fritz, Н.iphaeoli tes У алеt, Sy"ingolites 
Hinde. 

В работе приняты следующие сокращения: ИГГ - Институт геологии и 
геофизики , г .  Новосибирск ; ВНИГРИ - Всесоюзный нефтяной научно
исследовательский геологоразведочный институт, г. Ленинград; ЛГУ -
Ленинградский государственный университет.  Индексация экземпляров 
включает буквы и пифры. Бунвы обозначают авторов нолле�щий: Н - Ни
кифорова, С - Соколов, Ст - Сытова, Т - Тесаков, Ч - Чудинова. Пер
вые две цифры после тире обозначают год сборов нолленции, а остальные, 
в этой группе, номер долевого образца. Цифры после второго тире обозна
чают порядковый но11rер полевого образца. 

Фотографии шлифов выполнены в фотолаборатории Института геологии 
и геофизики В. П .  Вагнером. Большее количество шлифов сделано С. И .  БJJИ-
новым и Т .  С. Блиновой. 

· 

В процессе работы я постоянно пользовался нонсультацией Б \С.  Сон о
лова, за что приношу искреннюю благодарность. Особенно благодарен ему, 
а также О. И .  Никифоровой, В. А. Сытовой и И .  И .  Чудиновой за передан
ные мне колленции фавозитид. 

Изученная колленция хранится в г. Новосибирске в музее Института 
геологии и геофизини Сибирского отделения АН СССР под .№ 284. 



МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ 

В работе принимается политипичес1<ая нонцепция вида, 1..:оторая позволяе·1· 
рассматривать вид нан сложно рч.звивающуюся систему. Многообразие 
вида состоит, с одной стороны, из многообразия форм, составляющих по
пуляцию, а с другой - из многообразия популяций и подвидов. Мельчай
шей эволюционирующей единицей политипичесная нонце ция рассматри
в ает популяцию. Поэтол1у установление местных популяций видов фаnо
зитид лег до n основу настоящей работы. Для установления описан11ых по
пуляций использовались морфологичесний, биологичес1шй, возрастной и 
географичесний нритерии. 

Неноторые из популяций, описанпые в работе, происходят из одного 
тафоценоза, либо из монофациальных с �оев сравнительно небольшой мощ
ности ( 1-2 м). Особенно по1..:азательны в этом отношении местные популя
ции Thecia minor Rom" Syringolites kun thianus Liвdstr" Laceripora cribrosa 
Eichw. Каждый из названных видов в пределах Подолии представлен толь
но одной популяцией, распространенной на сравниты1ьно небольшой пло
щади (изученный ареал не превышает 2-4 к.м) . Выборни из таних ископа
емых популяций не требуют особых пояснений, тю< нан можно полагать 
(при иснлючении привнесенного материала), что они с достаточной га
рантией могут харантеризовать существовавшие ранее популяции. 

Другие из описанных популяций имею·г значительное географичес1<ое 
(в пределах Подолии) и возрастное распространение (в пределах cJioeв и 
даже горизонтов по местной стратиграфической схеме). К ним относятся 
попуJiяции Favosites (Favosites) gothlandicus Lam" F. (Саlаторога) alveo
laris Goldf. и многие другие. Установление больших популяций требует 
проведения всесторонних исследований при полевых работах, а танще при 
обработне собранных материалов. 

Исследования изученных популяций поназали, что наа..:дая популяция, 
независимо от ее географичесного ареала и возрастного интервала, харан
теризуется стабильными начественными и очень изменчивыми I<оJiичест
венными признаками. 

Учитывая то обстоятельство, что изучение табулят на популяционном 
уровне проводилось практически впервые, установление популяций и их 
изменчивости велось параллы1ьно. Иногда вначале изучалась изменчивость 
у предс·гавителей разных родов, происходящих из одного паJiеогеобиоцено
за и тольно послtJ установления изменчиJости, отвечающей биноминаль
ному распределению, определялись рамки популяций. 

Прежде чем приступить к изучению и описанию имеющегося материала, 
была проведена работа по увязке всех изученных разрезов и увязке слоев 
обнажений, изучавшихся разными исследователями. В результате были 
составлены схемы сопоставления разрезов по горизонтам (см. рис. 10-1 7), 
привязанные к общей шнале, и таблица, показывающая местонахождение 
образцов в разрезах (см. приложение). 

Изучение изменчивости начиналось с изучения индивидуальной измен
чивости в пределах колоний. Пределы изменчивости признаков и их мо
дальные величины заносились в таблицы (по типу табл. 2) .  Тюшм образом, 
наащая колония получила полную количественную оценку всех призпа�<ов. 
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Изучение изменчивости популяции велось по  отдельным населениям 
{группам особей, н-;ивш их в определенный момент времени, т .  е. происхо
дящих с одной поверхности напластования) .  В тех случаях,  I<огда у станов
ление населений было затруднено ,  что связано с монотонностью толщи, 
из которой происходят особи, с малым количеством материала,  либо не
достаточно точной привязкой материала при отборе,  изменчивость изуча
лась п о  определенным последовательным возрастным этапам, связанным с 
монофациальностыо ПJJ астов . Мощность таrшх пластов обычно не превы ша
Jiа 1 -3 .м. 

Изучение изменчивости количественных признаков в пределах отдель
ны х населений проводилось при помощи простейших биометри<rеских 
J\1етодов , основанн!'rх на распределении частот значений признаков . Иссле
дование июrенчивости начиналось с построения вариационного ряда по 1110-
дально:му или максимал ьному диаметру 1<орашштов с классовым промежут
кол1 в 0,1 м.м. Полученные непрерывные ряды изменчивости диаметра 1<орал
литов с распределением частот по норJ1Jальной вариационной кривой сви
детельствовали в пользу широких вариаций этого призна�<а в п редыrах даже 
одной популяции. 

У становление вариационных колебаний всех остал ьных признаков 
(каждого в отдельности) начиналось с модального класса вариационного 
ряда по диаметру нораЛJ1итов , включающего наибольшее число э1<земпля
ров. Величина нлассового п ромежутна устанавливалась в зависимости от 
ра;_�маха вариации признака. 

Данные по населениям анализировались и суммирова;шсь и только пос
ле этого описывалась популяция в целом.  При описании у1<азывались пре
делы вариаций кан-;дого признака (варианты) и его средняя, наибоJrее рас
п ространенная ведичина (мода) . При установлении видов проводился ана

.J1из зависимости изменения того или иного признана от усJiовий обитания , 
географического и возрастного развития популяций. 

У неноторых видов изучалась норреляционная связь признаков. Так ,  
у Favosites (Favosites) gothlandicus Lam. отмечается общая тенденция увели
чения поnеречню<а пор с увеJiичением диаметра коралJiитов.  

УстаповJiение широних вариаций диаметра нораллитов в предеJiах по
пуляций и видов вызвало необходимость введения в описания видов отно
сительных величин (коэффициентов) 1<0личественных признаков, для их 
-однозначного понимания в разноячеистых колониях. Коэффициенты рас
считаны однозначно для всех признанов . Они равны отношению абсолют
ной величины того или иного признака к абсолютной величине диаметра 
:�-;ораШIИ'ГОВ . 

В работе приняты СJiедующие градации признаков . Если толщина стен
ки менее 0 , 1  диаметра норалJiита, стенна считается тонкой� от 0 , 1  до 0,2-
средней толщины ;  от 0 ,2  до 0 , 3  - толстая и от 0,3 до 0 ,5  - очень тол
стая . Поры меJiкие, ecJiи поперечник пор меньше 0 , 1  диаметра нораJшитов ; 
средней величины - от 0,1 до 0 ,2; крупные - от 0 ,2 до 0 ,3 и очень крупные -
от 0 ,3 до 0,5.  Септальные образования коротнИе, если их длина меюэе 0 , 1  
диаметра коралJiитов ; средние - от 0 , 1  до 0 ,2; ДJiинные - от 0 ,2  до 0,3 и 
оЧень длинные от 0,3 и более . Если расстояния между пор ами , а такгне дни
щами менее 0 ,5  диаметра кораллитов , считается , что поры и днища распо
.J1m1-:ены часто; от 0 .5  до 1 ,0 - со средней частотой; от 1 ,0 до j ,5 - редко 
и от 1,5 и бoJiee - очень редко. 

Приводимый ниа-;е пример показывает, что два энземпляра,  имеющие 
разны е абсошотные величины признанов , по относителыrым величинам 
совершенно идентичны.  Тан ,  если у первого энземпляра максимальный 
диа1\ 1етр норалJiитов равен 2,0, а у второго - 4,0 .м.м, а толщина стено1< соот
ветственно О, 1 и 0,2 м.м, то коэффициенты толщины стенон как у первого, 
'l'aJ-\ и у второго экземпляра равны веJiичине 0,05. 



ОПИСАНИЕ КОРАЛЛОВ 

Н: ЛАС С ANTHOZOA 

ПОДКЛАСС TABUI"ATA 

O'l'PJ'I Д FAVOSITIDA 

ПОДОТРЯД FAVOSITINA 

СЕМЕИСТНО THl�CIIDAE ED\VARDS ЕТ HAIMI�, 18/i9 

Из тециид в Подоли:и присутствуют представители родов Thecia и Laceri
pora . Род Thecia п редставлен <Jетырыrя видами; Laceripom - одпим. Стра
тиграфичесное распространение тециид приведено на рис. 2 .  

Р о ц Tl1ecia Ed,vы{ls et Haiine, 1849 
Thecia: Ecka1·cls ct 11aime. '1849; стр. 263: 1850, стр. 63; 1851, стр. 306; Eicll\\rald, 

185/i. ЭiixвaJ11,;<. 1861, стр. 103; Hominge1·, l876, стр. 66; Nicliolson, 1879, стр. 236; 
Pocla. 1902, стµ. 275; Соко:1ои. 1955, стр. 11,7, 151 (бе:� оп11сання); Клаы�анн, 1961а, 
етр. 70. 1()62, стр. 27 (т11повоii 1111ц тольно); 1964, стр. 77. 

Т и п о в о й в и д - Thecia swinderniana ( Goldfuss , 1 829) указан 
Эдвардсом и Геймом (Ed,va1·ds et Haime, 1 950) . Силур , венло1{-лудлов .  

Д и а г н о з .  Полипня н массивный , пластинчатый, I{Орковидный, уп
.лощенный полусферической формы , реа.:е ветвистый. Кораллиты неболь
ших размеров . Стенки слитные,  реа;е со срединным швом, часто утолщены . 
Септальные образования представлены ребрами одного или двух порядков; 
количество ребер кратно шести. Поры и соединительные каналы располо
жены по граням и в углах J{Ораллитов. Днища полные и неполные. 

В о з р а с т . Cи.iryp, венлок-лудлов . 
О б щ и  е з а ы е ч а н  и я .  Первона'lально приведенные описания ти

пового вида (A garicia swinderniana Goldfuss, 1 829 , стр . 1 09 ,  табл . XXXVI I I ,  
фиг . 3 = Porites expatiata Lonsd" 1839, стр . 687 , табл . 1 5 ,  фиг. 3) н е  дают 
п олного представления о морфологических особенностях рода. Никольсон 
(Nicholson , 1879) в знач:Ительной степени дополнил характеристику рода 
Thecia , обратив особое внимание на структуру стенки. 'Указания Никольсо
на на разную структуру стенки Th. swinderniana Goldf. и Thecia major Ro
minge1· ( 1876) нашли полное завершение в рабо1'г Амсдена (Amsden , 1 949) ,  
который выделил род Romingerella , основываясь н а  хара1,терной структуре 
стенки и наличии паровых каналов. Подольский ]l[атериал показывает, что 
·Структура стеюш у рода Thecia довольно разнообразна ,  а паровые каналы 
имеются в зонах с утолщенными скелетными элементами и у типи'lных его 
предс·rавителей. Поэтому описанные ниже Thecia minor Rom . и Th. saare
mica, хотя и обJ1адают некоторыми призна!\ами, хара�перными для рода 
Romingerella, в настоящей работе относятся н роду Thecia. Род Romingerel
la, ка!\ представляется , требует дополнительных обоснований. 
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В Подолии открыты четы
ре вида Thecia ,  один из них 
( Th. podolica Sok.) является 
иестным. Вид Thecia minor 
Rom. распространен в ниш
ней части китайгородского 
горизонта (демшинские слои) , 
Th. podolica встречается .в 
верхней части китайгород
ского горизонта (вер хи марь
яновс:ких слоев ) ,  Th. confluens 
K laam. распространена в био
гермах мукшинского горизон
та . Н аиболее моJrодой подоль
ский представитель рода -
Thecia saaremica Klaam. 
распространен в му1<шипс1<011-r 
и низах малиповецного (1\о
новсние слои) горизонтов. 

Thecia minor Romingel', 1 873 

ТабJ1. 1, фнг. 1-6; табл. 11, 
фш·. 1-5 

Thecia тiпог: RomingN, 1876, 
стр. 68, табл. 15, ф11г. 3; Davis, 
1887, табл. 34, фш. 4, 7; Amsduл, 
1949, стр. 99, табл. XXIII, 
ф11r. 4-9; Stumm, 1964, стр. 68, 
табл. 74, ф111'. 6-10. 

Г о л о т и п - UMMP 8529· 
(Rom inge1" 1 976, табл. 15, 
фиг . 3 ;  Stumm,  1 964, табл . 74, 
фиг .  6) . �енлок. 

Д и а г н о з. Полипняни 
уплощенные.  Кораллиты мел
кие до 1 ,3 мм в диаметре. 
Толщина стенки от О,04 мм ДО> 

полного заполнения висце
рального пространства норал
литов . Септы гребневидные,. 
иногда располагаются в два 
порядна .  Число их обычно 12 .  
Поры :многочисленные ,  мел

Р 11 с. 2. Страт11графичес1;ое распространею1е тецюrд КИХ И С!)еДНИХ размеров при 
в Подолш1 

утолщении стенон и септ пе-
реходят в соединительные каналы.  Днища вогнутые, располагаются часто. 
или со средними шпервалами. 

О п и с а н и е. Полипняки уплощенной дисковидной формы диаметрои 
до 200 мм и высотой до 25 мм. К ораллиты в начальной стадии роста тонко
стенные неправильных часто альвеолитоидных очертаний, стелются по 
субстрату, затем , резко изгибаясь, приобретают верикальную фо'рму ро
ста , связанную с резким утолщением вертикальных скелетных элементов . 
Диаметр кораллитов в начальной стадии роста обычно пе превышает 1 ,0-
1 ,2 мм. В зонах с утолщенными скелетными элементами диаметр нораллитов. 
достигает 1 ,3 м.м. В зонах с утолщенными ск?летными элементами диаметр. 
висцерального пространства колеблется от 0,3 до 0,5 мм, а расстояние меж-
12 



ду центрами соседних кораллитов от .О, 7 до 1 ,4 мм. Степки па начальных ста
диях роста топкие 0,04-0,06 мм. На последующих стадиях .роста коралла 
толщину стенки установить пе удается из-за значительного утолщения 
·септ, слитых основаниями. Расстояние :между висцеральными пространст
вами соседних кораллитов равно от 0,3 до 1 ,0 мм. Структура стенки и сеп
тальных ребер типа бакулярпой, песколь.ко напоминает строение вертИI{аль
.ных скелетных Элементов у рода Protaraea. Стенка , как правило,  слитная; 
срединный шов наблюдается очень редко, только на начальных стадиях роста 
нораллитов . Септ обычно 12 ,  хотя в некоторых кораллитах число их может 
достигать 14 .  На поздних стадиях роста норалла они значительно утолщены 
и полностью слиты основаниями, а также боковыми сторонами, от чего но
личество их в этой зоне определить трудно.  Септы часто бывают двух по
ряднов . Опи грубые, гребневидные, иногда пронизаны довольно нруппыми 
порами (табл . II, фиг. 5 , вверху слева) . Соединительные образования пред
ставлены порами, часто переходящими в наналы . Каналы нередко изви
JIИСтых очертаний, иногда дихото:мически разветвленные (табл . 1, фиг. 5), · 

Поры и каналы округлые, диаметром 0 , 1 -0,2 мм, или эллипсоидальные. 
Днища обычно вогнутые, иногда неполные.  Расстояния между соседними 
днищами от 0 , 1  до 0,5 мм. 

И з м е н ч и в о с т  ь. Проявляется в разли'IНом утолщении вертикаль
ных скелетных элементов . Остальные количественные показатели оста
ются обычно постоянными у всех имеющихся экземпляров. 

С р а в н е н и  е .  Описанные экземпляры благодаря характерному утол
щению вертикальных скелетных элементов очень близко стоят к Th. minor 
(Rominge1-, 1 876, стр . 68, табл . XV, фиг. 3, а таюне Amsden, 1949, стр . 99, 
табл . 23, фиг. 4-9) , незначительно отличаясь в некоторых зонах коралли
тов слабым утолщением вертикальных скелетных элементов , несколько 
меньшими расстояниями между центрами соседних I{Ораллитов , а также 
уплощенной полусферической формой колоний .  Все эти отличия рассмат
риваются как внутривидовые. Очень близко к описываемому виду стоит 
Thecia sp.  из яаниского горизонта Прибалтики, изображенная Б .  С. Соко
ловым (Соколов 1 955, табл . 15 ,  фиr. 5) и описанная Э. Р. Клааманном (Кла
аманп, 1 964, стр . 78) . Эта форма, по всей вероятности, должна быть вкшо
чена в состав данного вида. Единственным ее отличием является несколь
ко больший диаметр кораллитщ1. От остальных представителей рода The
cia minor существенно отличается сильно утолщенными вертикальными 
скелетными элементами, построенными из бакул. Этот признак в значи
тельной степени приближает ее к видам рода Romingerella Amsden, 1 949 . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Подолия, правый берег р .  Днестр , под 
с. Грушевцы - венлокский ярус, нижняя часть китайгородского горизон
та,  демшинские слои, экз . Т-65124- 1 ,4,5 , 7 ,8 ,9 .  Все экземпляры про
исходят из 1 м слоя глинистых несколько номковатых известняков . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е. Подолия , веилокский ярус, нижняя часть китай
городского горизонта.  Близкие формы встречаются в Прибалтике в нижнем 
венлоке, яанистшй горизонт. В Северной Америке встречается в средней 
части среднего силура (формация локпорт) . 

Thecia podolica 'okolov, 1955 
Табл. III, фиг. 1-6 

Thecia podolica: Соколов, 1955, стр. 358, табл. 15, фш. 6-7. 
Г о л  о т  и п - обр. 69 (Соколов , 1 955, табл. XV, фиг. 6-7) .  Подолия, 

левый берег р .  Днестр , под с .  Демшин. Силур, венлок, средняя часть ки
тайгородского горизонта, верхи марьяповских слоев. Музей ВНИГРИ,  
:колл. 28/599. 

13 
) 



Д и а г п о з. Полипняки уплощенные поJJусферические . МаксимаJJь
ный диаметр кораJJлитов от 1 ,2 до 1 ,5 мм. Стенки то1-шие. СептаJJьные пла
стины четко выражены,  дJJиной до 2/3 диаметра норашrитов. Поры средних 
размеров . Д нища расположены <rасто и со средними интервалами .  

О п и  с а н и  е .  Полипняки упJJощеш-rой поJJусферической формы, ди
а111етром до 150 мм и высотой до 70 мм. Встречаются таюr'е полипня ки 
пластинчатой формы. I\ораллиты тонкостенные, в начальных стадиях 
роста стелются по субстрату, затем резко отгибаясь вверх . В 1\одониях час
т о  наблюдаются зоны омоложения. Мансимальный диаметр норалJJИ'J'ОВ 
обычно пе превышает 1 ,5 мм. На начальной стадии роста кораллиты не
сколько �неньше указанного размера и имеют иеправидьные часто адьвеоли
тоидные очертания . Стенки обы чно зигзагообразные толщиною 0,04 .м.м, 
но в некоторых зонах толщина стенни уведичивается до О, 1 .м.м. Микро
струнтура стенни, а также септальных ребер фиброзная, часто фибры груп
пируются , образуя баку ли. Септальные пластины многочисленные, коJ1и
чество их в одном кораллите нолеблется 0 1\оло 1 6, иногда достигая до 20. 
Обычiю хорошо прослеживается расположение их в два, а 'ГО и в три поряд
ка. Пластины вдаются в полость кораллита до 3/� его радиуса. Они часто 
имеют неправильные ломаные очертания и каринатщю (табл. I I I ,  фиг . 6) . 
В поперечных сечениях наблюдается таюr.;е прерывистость септаJJьных плR
стин, связанная, вероятно, с бакулярной структурой и перфорацией септ 
(табл . III, фиг. 3) . П оры доволыю частые, диаметром до 0,14  .м,��, днища 
вогнутые, косые и неполные, они отстоят друг от друга на расстоянии О, 1 -
0 ,  7 мм. 

С р а в п е  п и  е .  Thecia podolica характеризуется тонкостью вертиналь
ных скелетн ых элементов, своеобразной бакулярной стру1пурой, перех о
дящей в фиброзную , каринацией и перфорацией септальных пластин, а 
также хорошо выраженными септальньши пластина�rи, ровными по пери
ферическому краю . Таким образом, своеобразная структура стенки и на
ринация септ отличают этот вид от всех описанных ранее . 

М е с т  о п а х о rE д е н и  е. Подолия , правый берег р .  Тернава против 
с .  Rитайгород, венлон , верхняя часть китайгородского горизонта, верхняя 
часть марынrовских слоев , Э!\З. Н-6495ж-1,2,3,4 ,5,6 . Левый берег р .  Днестр, 
под с. Демшин, китайгородский горизонт, верхи ыар ьяновских слоев : экз. 
Т-0124-Т ; коJrл . Г .  Ф. Лунгерсгаузена, 1935, обр . 69 . Экземпляр из кош1. 
Г.  Ф.  Лунгерсгаузена, принятый за голотип (Соколов, 1 955, табл . 15,  фиг . 
6-7) , был указал из :муюJJинского горизонта названного местонахолще
ния . Учитывая, что па р .  Днестр под с .  Демшин муюпинский горизонт от
сутствует, благодаря предмеловому размыву, приходится предпол�гать ,  
что этот экземпля р  происходит из верхней части �-;итайгородского горИзоп
та, что подтверждается новыми находl\ами. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е  р а с -
п р о с т р а н е н и е.  Подолия, венлокский ярус, 1ш·rайгородсний гори
зонт, верхи марьяновских слоев . 

Thecia saar·emica Klaamann, 1 961  
Таб11. IV, ф11г. 1-6; табл. У, фш. 1-4; табл. \'1, фиг. 1-4 

Thecia. saaгemica.: l-\лаама11п, 1961а, стр. 71, табл. I, фиг. 1; табл. 11, фиг. 5; 
1962, стр. 28, рис. За, б; 1904, стр. 78, табл. XXII, флг. 1. 

? Thecia. tenuicu.la: }{J1ааманн, 1961а, стр. 70, табл. I, фнг. 2-3. 

Г о л  о т  и п - Со 1516 (Rлаамани, 1 961а, табл . I, фиг . 1 ;  1 962, рис. 
За, б; 1 964, табл . X XII, фиг . 1 ) . Хранится в И нституте геологии АН ЭССР. 
г. Таллин. Происходит из Прибалтики, o-n Саарема, р. Тыре в 1 ,5 км к юrу 
от дер . Вайке-Пахида. Венлокский ярус, горизонт яагараху . 

Д и а г н о з .  П олипнян плосний, желвакообразный с пеправильныАrи 
вздутиями. I\ораллиты звездчатые,  с :мщ,симальпым диаметром 1 ,0-1,4 м.ff-. 
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Стен.ка утолщен ная до полного заполнения висцерального пространства .. 
П оры редкие средних раз1\!еров . Днища г оризонтальны е и нескольно вог
нутые, расположены часто и со средней частотой. Септальные пластины 
грубые, тонко шиповатые по краям. 

О п и  с а н и  е .  Полипняки небол ьших размеров, ш1 осние.  Диаметр их 
обычно не превышает 70-80 .мм . R ораллиты обыqно расходятся радиа:тьно 
от нес1;ол ьких центров , возникающих в кол онии , вследствие чего часто 
образуются неправильные  желвакообразные выросты на нол онии. В цен
тральной части э·rих выростов кораллиты более к рупны е, а стенки их зна
чительно менее утолщенные. R ораллиты звездqатые, с ма ксимальным ди
аметром 1 ,0-1 ,4 мм . Стенки нораллитов сильно утолщен ы ,  он и тою>ие -
0,06 -0,09. мм - только в начальных стадиях роста колонии. Утол щения 
стенон достигают О, 7 .мм . Иногда вертинальные скелетные элемент ы ,  утол-· 
щаясь пол ностью, выполняют висцерал ьн ое пространство. 

Структура стенки ну;.1щается в специальн оА1 изучении. У имеющих ся 
э 1>зе,,шляров она в общем банулярная , хотя часто стен1'и и септы имеют фиб
р озное строение. У 1 1е 1>оторых энземпл яров в стен не 'Iетко в ы рю1;е 1 1  а свет
л ая срединная линия , от 1<оторой отх одя т перпендинулярно  светл ы е  сре
динные линии септ (табл . V,  фиг. 1 ) .  На  общем фоне фиброз ной ил и ба�>у
ля рной струнтуры в поперечных сечения х  вид н ы  к руглые  отверстия в стен
ках , не заполненные скелетным веществом (табл . V, фиt'. 3) .  П рирода этих 
капишш р ны х  трубон до сих пор остается н евыясненной. П ор ы  редкие , ди
аi\1ет ром 0 , 12-0, 1 5  м.м . Д нища горизонта 1ы 1ые ,  в бо;1 ьшинстве сл учаев 
вогнутые ,  ре}1..;е извилистые .  Расстояние А1 еп;ду днища1\ IИ  0 , 1 -0,4 .мм .  

Септал ы1ый аппарат представлен грубы м и ,  дал ено вдающимися в по
лость кораллитов септаА1и .  В утолщен ных зонах с1>елета R олонии н а
блюдаются <шорни» септ, погруженны е в с 1шерен химе стеш>и.  Часто у сепТ" 
видн а срединная JJИния. Иногда септалыrые пластины и,, 1еют гребневидные 
очертания , но чаще они бы вают мелко шиповатые. 

И з м е п ч и в о с т  ь .  Значительно проявляетсн тол ьно в колеба н иях 
максимального диаl\Iетра нораллитов в пределах отдел ьных  участков 1< 0 -
лонии. Rроме того, муRшинские формы (табл. V I ,  фиг. 1 -4) имеют диаметр 
кора;шитов нес1-:ольRо меньший и некоторы е  из них идентич н ы  Thecia te
nuicu la K laam. ( Rлааманн, 1 961а ) ,  Rоторы й скорее всего является синони
мом Th. saaremica . 

С р а в н е н и е. Описанные экземпляры полностью идентичн ы  пред
ставителям вида Thecia saaremica , происходящих из горизонта я агараху 
Эстонии , единственным существенным отлиqием является то, что у подоль
Сl\ИХ ЭRземпляров септы более шиповатые.  От Th. swinderniana ( Goldfuss) 
отличается струRтурой стенок Rораллитов и шиповатостью септ. Th. con
fluens ( E ichwald)  (E ich>val d ,  1 860, стр . 463 , табJJ . Х Х Х ,  фиг. 10а ,  б) су
щественно от.1ичается от описанного вида ветвистой постройной полипня
ка  и более тонностенными к ораллитами в центральной зоне постройки,  а 
таюне отсутствием шиповатости септ. Теми же признанами отличается и 
Th. fruticosa K laamann ( Rлааманн , 196 1 а ,  стр . 72;  табл . I, фиг .  4-5,  
табл . I I ,  фиг .  1 -4) , Rоторая является синонимом Th. confluens (Нлааманн,. 
1 964,  стр . 79) . От Thecia podolica Sokolov (Сокол ов , 1 955, табл . 1 5 ,  фиг. 6 - 7 1  
Th. saaremica отличается таюне струRтурой стешш и отсутствием Rарина
ции и перфорации септальных пластин .  Thecia tenuicula K laam. ( Rлааманн , 
1 961б ,  стр . 70, табл . I ,  фиг .  2 -3) является , п о-видимому, синоuимо,\f 
Thecia saarem ica , так l\al\ отличается в основном только ыепьшими р азме
рами нораллитов . 

М е с т  о п  а х  о ж д е  н и  е .  Левый берег р .  Днестр, у с. Устье, т.;0 1 1 ов
сние сл ои, ;экз.  Ст-61 364- I ,  Ч-6326-3 ,6 ,  Ч-634'1 - 1 3 ,  С-491 1 8/1 .  Левы й берег 
р. См отрич :  у с .  Цвинлевцы , I>оновсние сл ои , энз. Т-651 10  9; у с. Ниселев
R а ,  ЭRЗ .  Т-651 94-5,6 ,  р. Мукша в с. Б ольшая Сл ободRа ,  мукшинсний гори
зонт,  экз .  Т-67212- 1 ,4 .  
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Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е распро
странение. Прибалтика, венлок, яагарахусrшй горизонт. Подолия, венлок
с 1шй ярус, мукшинский горизонт и нивы малиновецкого горизонта. Чехо
словакия, низы копапинских слоев . 

Thecia confluens ( E i c hwald,  1 854 ) 
Табл. V I ,  фпг. 5-9 

Diplastraea confluens: E ich\val d ,  1 854 , стр. 108. 
Thecia confluens: E ich\vald , 1 860, стр. 463, табл. Х Х Х ,  фпr. 1 0a ,h : Соноттов , 1955, 

табл . XV , фиг. 1-4; Клааманн" 1 964, стр. 79, табл. X X I ,  фиг. 9- 1 0, табл. X XV I ,  
фпг. 1-2 ,  рис. 1 2 .  

Thecia fru ticosa : Клааманн, 1 9 6 1 а ,  стр. 7 2 ,  табл. 1 ,  фпг. 4-5,  табл. 1 1 ,  фпг. 1-4; 
1 962,  рис. 1 ,  2а, б, на стр. 28. 

Г о л  о т  и п. E ichwald, 1860, табл. Х Х Х ,  фиг. 10а ,Ь ;  Соколов, 1 955, 
·rабл . XV, фиг. 1 -4 .  Эстония, очевидно, венлок, яагарахуский горизонт. 
Музей ЛГУ. 

Д и а г н о з .  Полипнян ветвистый.  Маr{симальный диаметр I{Ораллитов 
у разных I{Олоний 1 ,0-1,3  м.м . Стенка средней толщины в центральной 
части полипняна и до сильно толстой в периферической. Поры нруглые, 
редкие и мелкие. Днища горизонтальные, несколько вогнутые или выпук
лые. Септальных ребер 12 , они хорошо выражены. 

О п и  с а н  и е. Полишrяни небольших размеров, ветвистые;  ветви час
то срастаются, образуя сложные постройни. Диаметр ветвей не превышает 
10. мм, длина 25 мм. Кораллиты полигонального или звездчатого очерта
ния радиально расходятся от осевой части колонии; вначале нораллиты идут 
параллельно оси полипняна, затем постепенно отгибаются к периферии и 
нориально открываются на поверхность. МаI{Симальный диаметр коралли
тов 1,3 мм. В центральной части колонии нораллиты сильно дифф'-'ренци
рованы, к периферии дифференциация становится слабой или совсем от
сутствует. Стенки прямые или гофрированные, причем гофры имеют не 
онруглые, а в большинстве случаев угловатые очертания . Срединный шов 
не обнаруживается . П о  периферичесному нраю колонии, где стенки зна
чительно утолщены, наблюдается бакулярная струнтура стенни. Толщина 
стенок в центральной зоне полипнянов 0, 1 -0, 1 5  �tм ; к периферии все ске
летные элементы значительно утолщаются , почти до полного заполнения 
висцерального пространства.  Поры редко встречаются, они круглые, реже 
несколько овального очертания, диаметром 0, 1 -0, 15  �tм . Располагаются 
поры в углах кораллитов и на их гранях в один-два вертиr{ально смещен
ных ряда. Днища горизонтальные,  реже несколы{О вогнутые или вьшук
лые. Расстояние между днищами 0, 1 -0,6 мм . Септальный аппарат пред
ставлен септальпыми ребрами, иногда прерывающимися па протяжении 
роста кораллита. Количество септ - 12 .  Ребра хорошо развиты как в цент
ральной части колонии, так и на периферии, где они вдаются в полость ко
раллита на 0,2 его диаметра .  К периферии септальные ребра ,  ·rан  же как 
стенка и днища , значительно утолщены. 

И з м е н  ч и в о с т  ь .  Не изучена ввиду малочислепнос·rи материала .  
С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры ничем существенньпr пе отли

чаются от эстонских и являются типичными представителями данного вида. 
Thecia conf luens отличается от известных видов рода ветвистой формой коло
нии, развитием тонкостенных кораллитов в центральной зоне ветви и утол
щением стенок к периферии колонии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Мукша, левый берег в с.  Б льшая 
Слободка, экз. Т-6721 1-1 (3 шт. ) .  Средняя часть мукшипского горизонта. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е .  Эстония - венлоксний ярус, яагарахуский гори
зонт. П одолия - венлокский ярус, мукшинский горизонт. 
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Р о д  Lacei•i pora E ichwald, 1854 
Laceripora: Eichwald , 1 854, стр. 85;  Эйхвальд, 1 861 , стр. 508; N icholson , 1 879,  

стр . 180; Lang, Smith, Thomas, 1940, стр. 74 :  Соколов, 1949 , стр . 84;  Соколов , 1 955 , 
стр. 147,  1 51- 152; l\лааманн , 1 962 , стр. 29. 

Т и п  о в о й  в и д - Laceripora cribrosa Eichwald , 1854. Силур, ко
панинский (лудловский) ярус. 

Д и а г н о з. П олипняrш ветвистые.  Кораллиты в начале роста идут 
параллельно осевой зоне полипняка, постепенно отклоняясь к пери
ферической зоне и нормально открываются к поверхности полипняка.  
В осевой части полипНЯI{а кораллиты полигональные, тонкостенные, обычно 
не имеющие септальных образований, либо они слабо развиты .  В перифе
рической части полипняка появляется шесть септ и значительно утолщают
ся скелетные элементы коралла,  отчего очертание кораллитов становится 
звездчатым .  Поры расположены по граням кораллитов. 

В о з р а с т . Верхний силур. 
О б щ и  е з а м е ч а н и  я .  В Подолии род Laceripora представJrен 

одним видом L. cribrosa F. ichw. , распространенным в средней части мали
новецкого горизонта. 

Laceripora cribrosa E ichwald , 1 854 
Табл . V I I ,  фи г. 1-6 

Laceripora crib1·osa : Eich,vald , 1 854, стр. 86; 1 855,  стр. 3 ,  табл. Х Х\Т [ ,  фиг. 1 7 а 
с; 1856, стр. 95; 1 860, стр. 490-491 , табл . X X V I ,  фиг. 1 7а - с; 1 861 , стр. 508-509, 
табл. V ,  фиг. 1 7а - с; N icholson , 1879, стр. 180,  табл. V I I ,  фиг. З ,  За, ЗЬ; Н i l l ,  S tumm , 
1 956, стр . Ff 46З, рнс. 349 , фиг. 4а ;  Барскан, 1 965 , стр. 90, табл. X V I I , фш. За , б. 

Laceropora cribrosa : Сонолов , 1 949,  стр. 84, табл. V I I ,  фиг. 12- 1 3 ;  1 955,  табл. 
XVI I ,  фиг. 1-3; табл. XV I I I ,  фиг. 1-2; рис. 20 на стр. 1 48;  l\лааманн, 1 962,  стр. 
30-З1 , табл. I I ,  фш. 1-13 ,  табл. 1 1 1 ,  фиг. 1-5. 

Г о л  о т  и п. E ichwald ,  1955, 1860, табл. XXV I ,  фиг. 1 7а - с;  Эйх:
вальд,  .186 1 ,  табл . V, фиг . 1 7а - с; Сонолов, 1 955, табл. XV I I I ,  фиг. 1 -2 .  
Эст .  ССР, о-в Саарема, клифф Катри. Силур, копанинский (лудловский) 
ярус, горизонт паадла .  Музей ЛГУ. 

Д и а г н о з .  Полипняк цилиндрический с веерообразно расходящими
ся кораллитами. Диаметр кораллитов в осевой части полипняка равен 
0,5-0,9 мм ,  в периферичеСI{ОЙ до 1 ,  1 мм . Стенки в осевой части колонии 
тонкие; в периферической значительно утолщены, иногда до полного за
полнения стереоплазмой висцерального п ространства. Поры средних и 
крупных размеров. Днища средней частоты от 0 ,2 до 2 ,0  .мм ,  иногда распо
ложены на одинаковых уровнях в смюJ.;ных кораллитах . Во внутренней 
зоне полипняка септальные образования развиты слабо ;  в наружной -
четко выражены.  

О п и с а н и е .  Полипняки I \илипдрические диаметром 20 и 27  .мм . Ко
раллиты веерообразно расходятся от центральной зоны колонии и нор
мально отнрываются к поверхности полипняна .  Центральная зона I{олонии 
характеризуется полигонаш,ными кораллитами диаметром от 0 , 4  до 0 ,9  мм ; 
со средним диаметром нораллитов 0 , 7  hLM. В периферической зоне колоний 
диаметр кораллитов значительно увеJrичивается и достигает 1 ,2 мм при 
среднем диаметре 0 ,8-0,9 мм. Здесь, благодаря утолщению снелетных 
элементов и появлению септ; очертания нораллитов становятся звездча
тыми. Толщина стенок кораллитов в центральной зоне равна 0 ,04-0, 1 5  мм ; 
в периферичеСJ{ОЙ зоне опа достигает 0 ,2 мм и более. Поры многочислен
ные округлые и несколы{о овальные,  располагаются в один и два верти
,кальпых ряда.  Часто встречаются поры, приближенные к углам коралли
тов. Диаметр пор колеблется от 0 , 1 9  до 0 , 42 мм. Днища ровные горизон
тальн ые, реже извилистые,  слегка вогнутые или выпуклые.  В перифери
ческой зоне колоний они часто неполные . В осевой зоне колоний днища 

2 10. И. Теса.нов S7 



отстоят друг от друга на расстоянии 0,2-2,0 мм, в периферической зою 
расстояние между ними сокращается до 0,1 - 1 ,0 мм. Ширина зоны стере· 
оплазматического утолщения достигает 4,0-5,5 мм, причем в этой зош 
утолщение скелета происходит неравномерно. Наблюдается чередованиЕ 
зон с полным заполнением висцерального пространства кораллитов 11 
зон с рассосанной стереоплазмой. Септальные образования представлены 
пластинами, слабо развитыми и единичными в кораллитах осевой зоны ко
лонии и хорошо развитыми в периферической зоне. 

С р а в н е н и е. Описанные экземпляры полностью отвечают диагно
зу L. cribrosa. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Река Смотрич, ниже пос. Пудловцы, ниж
няя часть сокольских слоев , экз . :  Н-64100а-1 ,3 ;  Т-6933-9 , 10 , 1 1 , 1 2 , 13,14 ,  
15 ,16 ,  1 7 ,  18 ,  19 ;  Т-6938-1 ,2 ,3 ,4 ,  7 ,8 , 10 ,  1 1 ,  12 ,  14 ,  16 ,  18 ,  19,20,21 ,22,23,25,27, 
28,29,30. Все экземпляры происходят из одной заросли, включающей по
пуляцию Laceripora cri brosa, прослеженную в районе с .  Пудловцы на 
1 ,5 км. Известняки, содержащие вид, сильно глинистые, комковаты, жел
товатого цвета . В многочисленных карьерах этот слой, как правило, не 
разрабатывается и является основанием карьеров , поэтому доступен для 
изучения по простиранию. Представители вида находятся друг от друга 
на небольших расстояниях, либо образуют банки в диаметре до 3-4 м. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с-
п р  о с т  р а н  е н и  е. П рибалтика,  горизонт паадла ко1�анинс1{ОГО (луд
ловского) яруса. Больmеземельская тундра, лудловский ярус . Подолия , 
средняя часть малиновецкого горизонта , копанинский (лудловский) ярус. 

СЕМЕИСТВО FAVOSITIDAE DANA, 1846 

Полипняки разнообразной формы. Rораллиты призматические, иногда 
округлые, реже альвеолитоидные. Соединительные образования . представ
лены порами, располагающимися вертикальными рядами в углах и на 
гранях кораллитов и солениями. Септальные образования развиваются 
в виде типиков или чешуй; могут отсутствовать. Структура стенки ламел
лярная или фиброзная. Днища полные и неполные. 

О б щ и  е з а м е ч а н и я. Представители фавозитид в Подолии яв
ляются наиболее многочисленными из табулят по родовому и видовому со
ставу ,  кроме того, каждый вид представлен большим количеством экземп
ляров. Это обстоятельство позволило детально изучить изменчивость ви
дов некоторых родов и прийти к заключению о широких вариациях коли
чественных признаков в пределах одного вида.  Поэтому дальнейшие ис
следования, как представляется , должны идти по линии выяс.нения при
знаков радикалов , которые связаны с эволюционным развитием группы. 
Такие признаки и должны быть положены в основу видовых,  а также 
родовых классификаций. Один из перспективных путей предусматрцвает 
изучение структур скелетных элементов , с которыми связано коррелятив
но и строение септального аппарата. 

Структуры стенок фавозитид довольно разнообразны и :меняются в про
цессе эволюционного развития. Имеются две основные группы структур -
ламеллярная и фиброзная, таксономическое значение ноторых очевид
но.  К роме того, обе из них имеют несколько более дробных типов ,  значе
ние которых для систематики ПОJ{а остается неясным . Ввиду этого мелние 
структурные особенности строения стенки учитываются, в основно11·r, при 
описании отдельных видов и подвидов,  причем не исключено, что даль
нейшее изучение может (в некоторых случаях) повысить ТаJ{Сономичесний 
ранг данного признака. Структурные отклонения в строении стенни учи
тываются для видовых классификаций фавозитид еще и потому, что они 
являются более стабильными в возрастном отношении по сравнению с раз
витием соединительных и септальных образовыщй. 
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Литературный материал не позволяет в настоящее время провести пол
ную ревизию семейства ,  поэтому в работе не ставится задача коренной 
переоценки видовых и родовых признаков на имеющемся материале толь
ко по одному региону. Описанные популяции в некоторых случаях отне
сены к какому-либо виду только условно. В других же случаях огромный 
материал позволил в значительной меnе уточнить объем ранее изученных 
ВИДОВ . 

Переоценка видовых и родовых признаков затрагивает танже вопросы, 
связанные с классифинацией более крупных таксонов. В последнее вре
мя в отряде Favosit ida благодаря обилию типологичесних видов значи
тельно сузились родовые признаки, а вслед за ними категории подсе
мейств и семейств . 

Филогенетические связи таксонов семейства ,  обладающих порами, 
солениями, септами, сквамулами и рифаеолитовыми струнтурами, а также 
ламеллярной и фиброзной стенкой, в настоящее время еще слабо обосно
ваны. Поэтому до полной переоценки признаков произвести достаточно 
обоснованное разделение семейства Favosi tidae на подсемейства крайне 
затруднительно. В работе семейство Favosit idae принимается без подраз
деления на подсемейства .  

Р о д  Favosites Lamarck, 181 6 ,  sensu lato 

Т и п о в о й в и д - Favosites (Favosites) gothlandicus Lamarck , 1816, 
средний лландовери - пржидольский ярус. 

Д и а г н о з .  Полипняки разнообразной формы. Кораллиты полиго
нальные, округленные, реже альвеолитоидные. Стенка ламеллярная и 
фиброзная с хорошо выраженной эпитекой и без нее . Соединительные об
разования представлены порами, расположенными в углах и на гранях 
кораллитов . Септальные образования в виде шипов . Днища полные и не
полные. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Данная трактовка рода Favosites принима
лась большинством исследователей до 1914  г . ,  когда был выделен из со
става этого рода - Paleofavosites Twenhofel ; 1914 .  После 1914  г .  многие 
исследователи принимают Paleofavosites кан самостоятельный род, другие 
же, как это сделано в работах Рухина (1937, 1938) ,  Дункан (Duncan,  
1 956) , описывают его в качестве подрода. В 1 951 г .  Соколовым из состава 
Favosites был выделен еще один род Mesofavosites, после чего в советской 
палеонтологической литературе эти таксоны всегда описывались как са
мостоятельные роды. 

Единственный критерий, по которому перечисленные роды различаются, 
это расположение пор : в углах - Paleofavosites ( = Calamopora) , в углах и 
на гранях - М esofavosites, на гранях - Favosites. В связи с детальным 
изучением популяций Favosites (Favosites) kozlowskii  (Sokolov) и Squame
ofavosites bohemicus (Pocta) , у которых наряду со стенными порами встре
чаются единичные угловые поры, представляется, что и у ордовикско-си
лурийских фавозитид этот признак несколько переоценен . Кроме того , 
формы, имеющие угловые (табл . X I )  и .угловые и стенные поры (табл . XV),  
происходящие из мукшинского горизонта ,  морфологически более тесно . 
связаны между собой, нежели с формами, у которых аналогичное располо
жение пор (табл.  IX - угловые, табл . X I I I  - угловые и стенные) из ма
линовецкого горизонта. В других регионах каламопороидные, мезофавози
тоидные и фавозитоидные кораллы, обладающие однотипным строением 
стенки и происходящие из одного палеобиоценоза, обнаруживают также 
большое сходство,  что свидетельствует в пользу понижения таксономичес
кого ранга этого признака до подродового, а в некоторых случаях и видо
вого . 
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Исходя из всего вышесказанного, в работе род Favosites принимается в 
широком смысле с подразделением на три подрода :  Calamopora ( = Paleofa
vosites) , Mesofavosites и Favosites. 

Стратиграфическое распространение изученных фавозитид приведено 
на рис. 3.  

Подрод Calamop0 1•a GoJdfuss, 1829 

Calamopora: Goldfuss, 1829, стр. 77 (pars); Fischer de Waldheim, 1837, стр. 158; 
King, 1850, стр. 26, выбран только тип рода (rенолектотип) ; Goldfuss . 1862 , стр. 72 
(pars) ; Lang, Smith, Thomas, 1940, стр. 29. 

Paleofavosites: Twenhofel, 1914, стр. 24; Bassler, 1 915 , стр. 941; Рухин, 1937, стр. 
10; Poulsen1 1941, стр. 20; Shimer and Shrock, 1944; Stearn, 1956 ,  стр. 59. 

Palaeofavosites: Чернышев , 1938, стр. 117; Соколов , 1949, стр. 81; Иванов , Мяг
кова, 1950, стр. 1 3; Соколов, 1950 , стр. 216; Чернышев, 1951 ,  стр. 39; Соколов,  1951а , 
стр. 30; 19516, стр. 12; 1952, стр. 7; 1955 ,  стр. 153; Иванов,  М ягкова ,  1955,  стр. 22 ; 
Duncan , 1956 ; Hill, 1959 , стр. 11; Дзюбо, Миронова, 1961, стр. 57; Flove1', 1961, стр. 
71; Со:колов, 1962 ,  стр. 219; Соколов,  Тесаков, 1963, стр . 39; У ii, 1963, стр. 218; 1\JJаа
манн, 1964 ,  стр. 5 ;  Stasinska ,  1967, стр. 66; Преображенсний, 1968, стр . 17. 

Т и п  о в о й  в и д  - Favosites (Calamopora) alveolaris Goldfuss, 1829. 
Верхний ордовик - низы копанинского (лудловс1{ого) яруса . 

Д и а г н о з. Колонии различных очертаний. Кораллиты полигональ
ные, округленные. Стенки ламеллярные, реже фиброзные с хорошо разви
той эпитекой. Соединительные образования представлены порами, располо
женными вертикальными рядами в углах кораллитов. Септальные образо
вания в виде типиков. Днища полные и неполные. 

О б щ и е з а м е  ч а н  и я. Первоначально р од Calamopora содержал не
сколько синтипов , которые в настоящее время относятся к разным родам се
мейств l<'avositidae и Alveol it idae . Видимо, поэтому он не получил широко
го признания у последующих исследователей и обычно включался в синони
мику рода Favosites. Следует, однако, заметить, что тип р ода Calamopora был 
выбран не Гольдфусом, а Кингом (King, 1 850, стр . 26) : это вид С. alveolaris. 
Н а  это указывают также Ланг, Смис и Томас (Lang, Smith, Thomas, 1940, 
стр . 29) . Рабо'1'а Кинга, содержащая описание фауны из молодых отложе
ний, не получила широкой известности и, вероятно, не была учтена Твенхо
фелом (Twenhofell, 1914,  стр. 24) при выделении рода Paleofavosites, кото
рый получил широкое признание у последующих исследователей (см. си
нонимику) . 

Основной характеристикой родов Calamopora и Paleofavosites является 
наличие соединительных образований (пор) в углах кораллитов . Так как 
род Calamopora выделен значительно раньше рода Paleofavosites, послед
ний является его синонимом. В то же время по правилам зоологической 
номенклатуры род Calamopora можно считать недействительным, так как 
он не употреблялся в палеонтологической литературе достаточно продол
житеJ1ьное время , а р од Paleofavosites широко известен на протяжении по
следнего полустолетия . Этот вопрос должен быть решен впоследствии. Здесь 
принимается в н ачестве подродового названия Calamopora по следующим 
причинам. Вид С. alveolaris достаточно подробно описан Гольдфусом ( Gold
fuss , 1829) и переописан Леконтом (Lecompte, 1 936) . Первый автор приводит 
четний рисунок, а второй фотографию. Известно ,  что оригинал существует 
и хранится в музее. Типовой экземпляр вида Paleofavosites asper (OrЬ igny) 
имеет недостаточную характеристику и не изображен. Второй экземпляр 
(Favosites alveolaris) , на который ссылается Твенхофел при харантеристике 
рода Paleof avosites, описан и изображен Лонсдалем (Lonsdale,  1845, стр. 
681 ,  табл . 15Ьis,  фиг. 1 ) .  Судя по описанию, экземпляр обладает порами в 
углах кораллитов и реже стенными порами, кроме того, имеются и соеди
нительные трубки (солении) . Таким образом, данный ЭI{Земпляр, по-види
мому, должен быть отнесен к Mesofavosites или Multisolenia. 
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Цифрами обозначены: 1 - Favosites (Calamopora) alveolaris · Gold!.; 2 - Fa
vosites (Calamopora) ? alveolaris Goldf . ;  3 - Favosites (Mesofavosites) multi
porus Sok . ;  4 - Favositeв (Meвofavosites) ? multiporus Sok . ;  5 - Favosite• (Me
sofavosites) bontis Sok . ;  6 - Favoвites (Mesofavosites) alvelitoides sцbsp.  ko
novвкiensis Tes . ;  7 - Favosites (Mesofavoвites) pinnatoides Tes . ;  8 - Favosites 
( Favosites) gothlandicus Lam. ; 9 - Favosites ( Favosites) gothlandicus aberr. 
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septata Tes . ;  10 - Favosites (Favosites) eichwaldi Sok.; 1 1 - Favosit�s ( Favosi
/es) int1·ir,atus Barr.; 12 - Favosites ( Favosites) kozlowsкii Sok . ;  13 - Squameo
favosiles incredibilis Chekh . ;  14 - Syringolites kunthia.nus Lindstr. ; 15 - Desmi
dopora a lveolaris Nich . ;  16 - Squameofavosites bohemicus (Pocta) . ;  17 - Multi
•olenia reliqua Sok.; 18 - Riphaeolite• prost ratua Tes.; 19 - Riphaeolile• tcher
novi Bars. 
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В Подолии из представителей Calamopora присутствует только один 
вид - С. alveolaris Goldfuss. Популяция, происходящая из мукшинского 
горизонта, несколько отличается по структуре стенки, поэтому она относит
ся к данному виду условно. 

Favosites (Calamopora) alveolaris Goldfuss , 1829  
Табл.� V I I I ,  I X ,  Х 

Г о л о т и п - Calamopora alveolaris (Goldfuss, 1829, стр . 77, табл. 
XXVI , фиг. 1 ) ;  переописан Леконтом (Lecompte, 1936 , стр . 66 , табл. X I ,  
фиг.  4) как Favosites alveolaris Goldfuss. Силур ; вид происходит, видимо, 
из Скандинаво-Балтийс:кой области. 

Д и а г н о з  в и д а .  Полипня:ки разнообразной формы, обычно полу
сферические. :Кораллиты полигональные, реже альвеолитоидные. Макси
мальный диаметр :кораллитов от 1 ,0 до 6 ,0 мм, возможно, несколько больше. 
Стенки имеют ламеллярную структуру; обычно топкие прямые или гофри
рованные. Эпите:ка хорошо развита. Поры располагаются в углах коралли
тов, они от мелких до :крупных размеров . Очертания пор от :круглых до 
эллипсоидальных. Септальные образования представлены шипами, распо
ложенными горизонтально,  либо отогнутыми вверх или ВIJИЗ. Шипи:ки от
сутствуют и достигают центральной зоны кораллитов. Днища полные и 
неполные, горизонтальные, вогнутые или выпуклые. Располагаются дни
ща часто, со средней частотой и редко .  

· О б щ и е з а м е ч а н и я .  Диагноз вида дан с учетом всех литератур
ных данных. Та:к как структура стенки у типового экземпляра не описана 
здесь, она принимается ка�> ламеллярная . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Форма :колоний меняется от сферической до уд
линенной полусферической. Rораллиты обычно полигональные, слабо ок
ругленные в углах , нередко они могут быть только полигональными или 
значительно округленными. :Колонии из китайгородского и малиновец:кого 
горизонтов имеют в большинстве случаев полигональную либо слабо ок
ругленную форму :кораллитов . Разные колонии имеют различную диффе
ренциацию :кораллитов - от слабой до сильной. :Китайгородские формы 
характеризуются в основном слабо дифференцированными :кораллитами; 
формы, происходящие из :коповс:ких слоев , обладают средне и сильно диф
ференцированными :кораллитами. Максимальный диаметр :кораллитов у 
популяции, происходящей из китайгородс:ких отложений, колеблется от 

' 1 ,2 до 1 ,4 мм, у :коновс:кой - от 1 ,6 до 2,7 м��. В Прибалтике отдельные 
формы вида характеризуются диаметром :кораллитов до 5,0 мм , а на Сибир
ской платформе до 6 ,0 мм. Стенки :кораллитов у подольских форм обычно 
прям:Ые либо несколько округленные в углах, они обычно тонкие, поры 
круглы'3, только единичные экземпляры имеют овальное очертание пор . По
перечник пор у подольских форм варьирует от О, 12  до 0,32 мм. Шипы от
сутствуют и достигают центра I>ораллитов. Днища бывают частые и редкие. 

С р а в н е н и е .  Характерной особенностью вида является ламелляр
ная структура стенки и расположение пор в углах кораллитов . Favosites 
(Mesofavosites) multiporus Sok. и Favosites (Favosites) gothlandicus Lam . ,  
имеющие тю>же ламеллярную структуру стенки, отличаются от F .  (Cala
mopora) alveolaris Goldf. наличием пор на гранях кораллитов . 

Г е о г р а ф и ч е с 1> о е  и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е  р а с-
п р о с т р а н е н и е. Представители вида широко р аспространены в раз
ных частях разрезов верхнеордовикских - нижнекопанинских (нижнелуд
ловских) отJюжений Англии, о-ва Готланда, Прибалтики, Новой и Север
нdй Земель,  Таймыра, Чехословакии, Подолии, -Урала, Сибирской плат
формы, Северо-Востока СССР, Средней Азии, Казахстана, Салаира, Алтая, 
Тувы, :Китая , Австралии и Северной Америки. 

Ниже приводится описание подольских представителей вида по попу
ляциям. 



Попул.flцuя А (демшинские слои) 
Табл. V I I I ,' фиг. 1-6 

О п и с а н и е. Полипняки полусферической, иногда уплощенной фор
мы с почти параллельно идущими кораллитами. Диаметр колоний до 200 мм 
и высота до 100 мм. Rораллиты однородные, призматические, шестигран
ные Или несколько округленные в углах. Максимальный диаметр их колеб
лется от 1 ,2 до 1 ,4 м�t. Модальный диаметр кораллитов равен 1 ,3 мм; Стен
ки кораллитов с весьма отчетливым срединным швом и ламеллярно:й 
структурой. Они прямые, ровные, в некоторых зонах слабо утолщены. Тол
щина стенок 0,04-0,20 мм. Днища расположены равномерно по всей длине 
кораллитов , либо зонально. Они тонкие горизонтальные, прямые, реже вог
нутые. Интервал между днищами колеблется от 0,2 до 1 ,4 мм. Угловые поры 
диаметром О, 13-0,15  мм, частые. Наряду с ними имеются редкие солении; 
иногда они достигают в диаметре до 0,32 мм. У экземпляра Т-5737-10 встре
чены единичные стенные поры диаметром 0 , 15  мм. Шипики развиты не во 
всех кораллитах и не по всей их длине. В зонах с утолщенным скелетом 
типики длинные, пиковидные, немного загнутые вверх и располагаются 
часто вертикальными рядами либо незакономерно. 

М е е т о н а х о ж д е н и е. Все экземпляры происходят из верхней 
части китайгородСI{ОГО горизонта (демшинские слои) . Река Днестр , у устья 
р. Мукша, экз. Т-5737-2,5 ,10;  в 1 км ниже устья р. Мукmа, экз. Т-5737в-1 . 

Популяция В (каковски е слои) 
Табл. I X ,  фиг. 1-8; табл. Х ,  фиг. 1- 7 

О п и с а н и е. Полипняки средних и мелких размеров, сферической 
и -полусферической формы . Rораллиты значительно дифференцированы, ра
диально расходятся от центральной части основания колонии либо ее цент
ра. Некоторые колонии имеют слабо дифференцированные кораллиты. 
Максимальный диаметр кораллитов у разных колоний равен 1 ,6-2, 7 мм . 

Стенки обычно прямые, хотя во многих кораллитах часто округленные в 
углах. Округленность имеют также некоторые из взрослых крупных ко
раллитов . Стенки по отношению к диаметру имеют обычно нормальное от
ношение (1 : 10) , хотя у нескольких полипняков они тонкие. Минималь
ная толщина стенок у разных полипняков колеблется от 0,04 до 0 , 15  мм; 
максимальная - от 0,1  до 0 ,30 мм. 

Структура стенки ламеллярная (табл. Х,  фиг. 1 -5) . Эпитекальный сл ой 
хорошо выражен. Эпитеки смежных кораллитов плотно слившиеся, они 
образуют четкую темную шовную линию. Склеренхима стенки светлая. По
ры круглые, очень редко несколько вытянутые. Располагаются в углах 
кораллитов. Минимальные поперечники пор у разных колоний равны 
0,10-0, 17  мм; максимальные - _0, 1 7 -0,30 мм. Расстояние между порами 
по вертикали обычно нормальное. Септальный аппарат представлен типика
ми. Они большей частью тонкие игловидные, сильно загнутые вверх. Встре
чаются грубые шипы, иногда слившиеся основаниями. Зонами шипы 
расположены очень часто, так что иногда по всему кораллиту слиты своими 
основаниями. Все экземпляры имеют шипы, хотя максимальная длина их 
значительно меняется от 0,2 до 0,9 мм у разных колоний. Днища обычно 
вогнутые, реже горизонтальные и выпуклые, в некоторых колониях выпук
лые днища отсутствуют. Во всех без исключения колониях днища распо
ложены часто и со средними интервалами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Мукша, правый берег в с. Большая 
Слободка,  экз. С-615в-1 ,3,  С-6335а, в, 1< , С-6336б, С-4911 1/10,  1 1 ,  14.  Река 
Днестр , левый берег у с.  Устье, экз . Н-6321-1 ,2, Ст-61339. Река Смотрич, 
с. :Киселевка, э1<з. Т-65194-12, Т-65195-7 , Н-6499а-5; у с. Пудловц· , ЭI<З. 
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Н-64100а-1 1 , 18 ;  в г. Rаменец-Подольский, экз. Т-5734а, Т-5734а - 4,26: 
у с.  Цвиклевцы, экз. Т-651 1 1-1 , С-49120-3, Н-6322-3. Река Днестр ; левы� 
берег ниже с. Сокол , экз. Т-65130-1 , Т-65140-6, С-619/4; правый берег ) 
с. Конов.ка,  экз. Н-6332д-1 . 

та . 
Все экземпляры происходят из коновских слоев малиновецкого l'оризон-

Pavosites (Cqlamopora) ? alveolaris _ Goldfuss , 1829 
Табл. XI, фиг. 1-11;  табл. X l l ,  фпг. 1-7 

О п  и с а н  и е .  Полиппяки средних и мешшх размеров , обычно пе пре
вышают в поперечнике 100 м и по высоте 50 мм. Форма колоний сфери
ческая и полусферическая. Rораллиты значительно дифференцированные. 
Максимальный диаметр кораллитов у разных колоний колеблется от 1 , 5  
до 2 , 6  м.м. Минимальная толщина стенок у разных колоний 0,03-0, 1 5  мм, 
максимальная же толщина их от 0 , 15  до 0,32 �tм. По о·rношению к диаметру 
кораллитов они средней толщины, в более редких случаях тонкие. Строение 
стенки скрытоламеллярное. Эпитекальный слой развит слабо либо отсут
ствует. Стенка обычно трехслойная , со светлым срединным швом. Местами 
значительно утолщена и сильно пигментирована в различные тона. Иногда 
четко намечается темная пигментация внутренних зон стенки кораллитов, 
отчего стенка становится пятислойной. 

Поры круглые; наряду с ними в некоторых колониях встречаются элJшп
соидальные поры. Минимальный диаметр пор 0 ,12-0, 1 9  мм; максималь
ный 0 ,18-0,30 �t. Во всех экземплярах отношение диаметра пор к диамет
ру кораллитов нормальное. Септальный аппарат представлен тонкими 
средней длины и длинными типиками (достигающими центра кораллита) ,  
часто сильно отклоненными кверху. В местах утолщенных стенок септаль
ные шипы таюне значительно грубеют, образуя бугорки. Сливаясь основа
ниями, они иногда дают сочетания, напоминающие чешуи. Днища обычно 
вогнутые либо горизонтальные. Минимальные расстояния между днищами 
равны 0,1 -0,3 м��; мансимальные от 0,5 до 1 ,5 мм. 

И з м е н ч и в о с т  ь. Проявляется значительно в максимальном ди
аметре кораллитов. На табл . X I  дан ряд колоний, показывающий измене
ния диаметра нораллитов от 1 ,5 до 2 ,5 мм. Значительно варьирует также и 
толщина стенки; на табл . X I I ,  фиг.  1 -3 дал ряд трех колоний, показываю
щий эту вариацию. Н е1{оторая вариация наблюдается по развитшо септаль
ного аппара1•а и очертанию пор. Эллипс-оидальные поры появляются спо
радически у отдельных экземпляров . 

С р а в н е н и е. По общему плану строения I{Олоний, кораллитов , сеп
тальных и соединительных образований описанные экземпляры соответст
вуют F. (Calamopora) a lveolaris Goldfuss. Муншинские экземпляры в ка
кой-то степени отличаются по структуре стенки благодаря наличию у них 
внутреннего пигментированного как бы натечного слоя. Изучение экзем
пляров с подобной стенкой в других регионах должно показать случайное 
это явление, зависящее от фациальной обстановни, либо может быть исполь
зовано для нлассифинации. Тан , в Прибалтю{е подобное строение стенки 
наблюдается у форм Favosites (Calamopora) l imbergensis, F. (Calamopora) 
primus, F. (Calamopora) hirtus (Rлааманн, 1964) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Все ЭI{Земпляры происходят из муншин
ского горизонта, вснрытого в присутьевой части р. Мукша, экз . Н-6318е-1 ,2 ,  
Н-6319-2,3,4,  Н-6319е-1 ,2 ,3 ,4,5 ,  Н-6319/9-1 ,2 ,4 ,6 ,7 ,  Н-6319ж , С-617/2 ,  
С-618/1 , С-6331а,  б ,  в ,  С-6332а, б ,  в ,  С-6334а , б ,  г ,  Т-5738-8х, Т-�38-12. 
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Подрод М esof avosites Sokolov,  195 1  
Mesofavosites: СоRолов , 1 951а ,  стр. 59; 1 955 , стр. 153,  158; 1962,  стр. 221 ; СоRолов 

л ТесаRов , 1963, стр. 53; Бондаренко, 1 963 , стр . 1'1 7 ; Клааманн, 1964, стр. 45; Sta
sinska,  1 967,  стр . 76; П реображенсRий, 1968, стр. 1 8 .  

Т и п  о в о й  в и д  - Favosites (Mesofavosites) dualis Sokolov, 1951 . 
Верхний ордовик, ашгильский ярус. 

Д и а г n о з. Полипняки различных очертаний. Кораллиты полигональ
ные, округленные, реже альвеолитоидные. Строение стенки ламеллярное и 
фиброзное. Эпитека хорошо развита или отсутствует. Соединительные по
ры развиты в углах и на гранях кораллитов . Септальные образования пред
ставлены типиками. Днища полные и неполные. 

О б щ  и е з а м е ч  а н  и я. П одрод является I<ак бы про:межуточным 
между подродами Calamopora и Favosites. Его харантеризуют поры, развитые 
как в углах , тан и на гранях кораллитов. В работе к подроду Mesofavosites 
относятся представи·l'ели, обладающие как ламеллярной, rraк и фиброзной 
стен:кой, к тому же фиброзная с

"
тенка имеет нескоJiько разновидностей. 

Так , у молодых верхнесилурийских видов подрода стенна имеет перистое 
расположение фибр. Как уже отмечалось выше, данный призню{ не полу-. чил еще полпого апробирования , в смысле значимости его для таксоно
мии, поэтому, хотя верхнесилурийские формы значительно отличаются 
по строению стеюш от лландоверийсних и венлокских, они условно отно
сятся к данному подроду, а пе выделяются в самостоятельный род или 
подрод. 

По подольс1шму .материалу описывается четыре вида подрода. Три из 
них имеют существенное различие по структуре стенки. ?  F. (Mesofavosites) 
alveolitoides Sokolov стоит несколько в стороне, так как характеризуется в 
основном альвеолитоидными кораллитами, перистой структурой стенки и 
наличием спорадичесни появляющихся чешуй. 

Представители подрода Me'sofavosites в Подолии широко распростране
ны в мукшиnском, малиновецком и верхах снальского горизонта. Страти
графическое их распространение приведено на рис. 3. 

Favosites (Mesofavosites) multiporus Sokolov, 1 951 
Табл. X I I I ,  фиг. 1-8; табл. XIV,  фпг. 1-7 

Mesofavosites m ultiporus: СоRолов ,  1951а ,  стр. 69, табл. X X I X ,  фиг. 3-4; Клаа-
:мавн , 1964 , стр. 50. 

' 

Г о л  о т  и п - обр. 41/1 1 (Соколов , 1 951 , табл. XXIX,  фиг. 3-4) . 
Центральная Эстония, обнажение Липаметса. Лландовери, верхи райкю
лаского горизонта. Музей ВНИГРИ. 

Д и а г н о з . Полипняки -средних размеров, полусферические. Корал
литы среднедифференцированные, полигональные и несколько округлен
ные. Максимальный диаметр кораллитов от 1 ,8 до 2,8 мм. Стенки ламел
лярные прямые, несколько округленные и редко слабо гофрированные, 
тонкие и средней толщины. Поры круглые и эллипсоидальные, меJiкие и 
средней величины. Днища горизонтальные, вогнутые, реже косые и вы
пуклые. Шипики тонкие , обычно загнуты вверх, хорошо развиты. 

О п и с а n и е. Полипняки полусферической, несколько вытянутой ли
бо уплощенной фор111ы. Диаметр полипняков обычно не превышает 250 мм 
при высоте 100 мм. Кораллиты расходятся радиально от центральной части 
основания кол онии. Способ бесполого размножения внутриколоnиальный и 
базальный, причем преобладает первый. Кораллиты шести-восышгранные, 
ореднедифференцированные по величине. Они полигоnаJiьные либо несколь
но округленные в одном-двух углах . Максимальный диаметр кораллитов у 
разных колоний меняется от 1 ,8 до 2,8 м.м. Наибольшее число колоний имеет 
максимальный диаметр от 2 ,2  до 2 ,5  м.лt . Поры нруглые и эллипсоидаль-
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ные, располагаются в углах кораллитов и в один-три ряда на гранях 
кораллитов. На гранях кораллитов обычен один ряд пор. Три ряда пор 
наблюдались только в пределах одной колонии. Поры имеют поперечник 
от 0 , 13  до 0,30 мм. Стенки прямые и несколько округленные в углах корал
литов. Структура стенки ламеллярная (табл. X IV, фиг. 1 -2).  Толщина 
стенок колеблется _от 0,03 до 0,37 мм (табл. XIV,  фиг. 3-5) . Днища гори
зонтальные, вогнутые, косые, реже выпуклые. Чередуются с интервалом 
0,1 -2,3 мм. Септальный аппарат представлен средне и сильно развитыми 
тонкими, в большинстве случаев сильно загнутыми вверх шипами. Макси
мальная длина шипов у разных колоний от 0,2 до 1 ,0 мм. 

И з м е н ч и в о с т  ь .  Проявляется в колебаниях максимальных ди
аметров кораллитов от 1 ,8 до 2 ,8 мм. В колебании минимальной толщины 
стенок от 0,03 до 0 , 15  мм; максимальной от 0 ,15  до 0,37 мм. Минимальный 
диаметр пор колеблется от 0,13 до 0,18 мм; максимальный - от 0,21 до 
0,30 мм. Пределы колебания расстояния между днищами незначительные. 

С р а в н е н и  е .  Разные виды подрода Mesofavosites характеризуются 
различной структурой стенки. Favosites (Mesofavosites) dualis Sokolov име
ет аморфное (возможно, от состоян:щ:я сохранности) строение стенки. Опи
санные экземпляры обладают четко выраженной ламеллярной структурой 
стенки, аналогичной у многих описанных ранее видов. Наиболее четкое ла
меллярное строение стенки имеет Favosites (Mesofavosites) multiporus Sok.. 
(Соколов , 1951 а,  стр. 69, табл. XXIX, фиг. 3-4) , поэтому изученная 
популяция относится к этому виду. Представляется, что данный вид должен 
занять одно из основных мест в подроде Mesofavosites, тю{ же как Favosites 
gothlaniicus в подроде Favosites. 

Наличие ламеллярной структуры стенки значительно отличает F. (Meso
favosites) fnultiporus от многих видов подрода. От F. (Calamopora) alveolaris 
Goldf. и F. (Favosites) gothlandicus Lam . ,  имеющих ламеллярную структуру 
стенни, описанный вид отличается развитием пор в углах и на гранях ко
раллитов. 

М е с т о н а х о ж д е н и  е. Река Днестр , правый берег под с. Rоновка, 
экз. Н-6332 м-2. Река Днестр , левый берег ; у с. Малиновцы, экз . Н-6326а-1 ,  
С-49129; у с. Сокол, экз. Т-65142-1 . Река Мукша, в с. Бол ьшая Слободка, 
экз. С-49216.  Река Смотрич: у с. Цвиклевцы, экз. Т-651 1 1-1 , Т-65 1 1 3-4; 
г.  Rаменец-Подольский, экз . Т-5734а -17 ,28, Т-5734г-1 ,2 ;  у с. Пудловцы, 
экз. Н-64100а-12 , 17 ,  Ст-61221-6, Ст-61231-1 ; у с. Rиселевка, экз. Т-65195-1 . 

Favosites (Mesof avosites)? multiporus Sokolov ,  1 951 
Табл. XV, фиг. 1:_10; табл. ХVI , · фиг. 1-6 

О п и с а н и е.  Колонии мелкие; самая крупная колония из имеющего
ся материала имеет диаметр 40 мА� и высоту 30 мм. Rораллиты значительно 
дифференцированы, радиально расходящиеся от центра или центральной 
части основания колонии. Стенки средней толщины, часто округлены в уг
лах кораллитов. Минимальная толщина стенок обыqно не снижается меньше 
0,03 мм и не бывает больше 0 , 15  мм. Максимальная толщина стенок ко
леблется от 0,1 8  до 0,30 мм. Строение стенки скрытоконцентрически-во
локнистое. Эпитекальный слой развит слабо. Срединная линия обычно свет
лая ,  реже темная. По пигментации в стенке намечается несколько концен
трических слоев . Поры расположены в углах и на гранях кораллитов, при
чем в количественном отношении угловые поры преобладают. У некоторых 
экземпляров стенные поры очень слабо развиты. Очертания пор круглые, 
эллипсо11дальные и неправильно эллипсоидальные . Поровые валики от
сутствуют. Минимальный диаметр пор колеблется у разных полипняков 
от 0 , 12  до 0 ,19  мм; максимальный - от 0,22 до 0,37 мм. Относительно диа
метра кораллитов тторы во всех полипняках� имеют среднее отношение 
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как 1 : 10. Септальный аппарат представлен длинны ми типиками, вдаю
щимися в поJ!ость кораллита часто до центра. Шипы, как правило, загну
ты вверх. Днища расположены часто и со средними интервалами. Расстоя
ние между ними равно О, 1 - 1 ,0 мм. Они вогнутые, горизонтальные, иногда 
выпуклые и извилистые. 

И з м е н ч и в  о с т  ь .  Проявляется в колебаниях максимальных диа
метров кораллитов от 1 ,6 до 2,6 мм (табл . XV) ;  в колебаниях толщины стен
ки от 0,03 до 0,30 мм, диаметра пор от О, 12  до 0 ,37 мм, максимальной длины 
шипов от 0,4 до 0,8 мм, расстояния между днищами от 0 ,1  до 1 ,0 мм. 

С р а в н е н и е. Описанные формы полностью отвечают общей харак
теристике F. (Mesofavosites) multiporus Sok. Единственное отличие их за
ключается в несколько иной структуре стенки. Ранг этого признака пока 
определить; затруднительно, поэтому к у1<азанному виду они отнесены 
условно. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Описанные экземпляры обладают порами 
I<ак в углах, так и на гранях кораллитов . Все остальные признаки и их ва
риация полностью отвечают описанному выше F. (Calamopora) ? alveolaris 
Goldf. , происходящему из того же горизонта. Кроме того, колИ:чество стен
ных пор в разных колониях различно - от единичных до многочисленных ,  
причем I<олонии с единичными стенными порами преобладают. Учитывая 
данное обстоятельство, можно предполагать, что названная группа особей 
составляла единую популяцию, а значит должна относиться к одному виду . 
Таким образом, ставит�я под сомнение самостоятельность Mesofavosites 
каr< таксона, хотя не исключена возможность существования наряду с ти
пичными мезофавозитами видов , включающих колонии только с угловыми 
и с угловыми и стенными порами. 

1 М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Подолия, приустьевая часть р .  Мукши, 
мукшинский горизонт, экз . Н-6498, Н-6319/9-5, С-617/3, 10, С-6331а,  
С-6334в, Т-5741-2. 

F avosites (М esof avosites) bonus Sokolov, 1 952 
Табл. XVI I ,  фиг. 1-8; табл. XVII I ,  фиг. 1-6 

Mesofa vosites bonus: Соколов , 1952а, стр. 23, табл. V I I ,  фиг. 3-4; Rлааманн1 
1 964,  стр. 56. 

Г о л  о т  и п  - обр. 91  (Соколов , 1952а, табл. V I I ,  фиг. 3__:_4) . Остров 
Саарема, берег:моря у д. Яани, осыпь. Силур, возможно, лландовери или 
венлок . Музей ВНИГРИ. 

Д и а г н о з . Полипняки полусферические. Rораллиты средне диффе
ренцированные. Максимальный диаметр кораллитов 2,0-2,9 мм. Стенки 
фиброзные, на ранних стадиях часто ламеллярные, прямые или слабо ок
ругленные, тонкие и средней толщины. Поры круглые, реже эллипсои
дальные, мелкие и среднего поперечника. Днища полные и неполные; 
располагаются часто со средней частотой. Септальный аппарат представ
лен тонкими шипами, загнутыми вверх;  шипы иногда сливаются и дают об
разования типа сквамул. 

О п и  с а н  и е. Полипняки мелкие и средней величины; диаметром обыч
но не более 200 мм, при высоте 50-60 мм. Они полусферические, образова
ны среднедифференцированными кораллитами, радиально расходящимися 
от центральной части основания колонии. Rораллиты трех - восьми
гранные, полигональные либо несколько округленные. Максимальный ди
аметр кораллитов от 2,0 до 2,9 мм. Стенки прямые, реже несколько округ
ленные. Структура стенки фиброзная (табл. XVI I I ,  фиг. 1 ,  4) , фибры рас
полагаются перпендикулярно срединному шву . Однако в пределах одного 
полипняка,  осvбенно часто на молодых стадиях роста, наблюдается ламел
лярная структура (табл . XVII I ,  фиг. 2-3) . Толщина стено1< от 0 , 10  до 
0 ,42 мм. 
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Стенки обычно прямые или округленные в одном-двух углах коралли
тов . Гофрированные стенки встречаются очень редко, а гофрировка незна
чительная. Поры угловые и стенные. На гранях поры располагаются в 
один, реже в два вертикальных ряда. Поперечник пор от 0 ,15  до 0.,30 мм. 
Околопоровый валик отсутствует. Днища горизонтальные, вогнутые, косые, 
реже выпуклые.  Расстояния между днищами от О, 1 до 2,0 мм. Септальные 
шипы сильно загнуты вверх. Они тонкие длинные,  либо утолщенные укоро
ченные.  В некоторых экземплярах при сильном развитии септальные ши
пы сливаются, давая образования, подобные сквамулам (табл. X VI I I ,  фиг . 
6) . Длина шипов колеблется у разных ЭI{Земпляров от 0 ,2 до 0,8 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. Максимальный диаметр I{Ораллитов у разных по
липняков меняется от 2,0 до 2 ,9  мм. Минимальная толщина С'rенок варьи
рует от 0 ,10 до 0 , 15  мм ; максимальная от 0,18 до 0,42 мм. Вариация J{ОНфи
гурации пор, днищ, числа рядов пор и расстояния между днищами незначи
тельная .  Минимальный поперечник пор меняется от О, 15 до 0,20;  ма:кси
мальный от 0,20 до 0,30 MAt. 

С р а в н е н и е. По характеру стен:ки, а также по другим признакам 
описанные экземпляры отвечают М. (Mesofavosites) bonus Sok. Вид отлича
ется от всех известных представителей рода характером строения стенни. 

О б щ  И е з а м е ч  а н  и я. Описанный вид находится в одном биоце
нозе с экземплярами Favosites (Mesofavosites) multiporus, описанными выше, 
и имеет с ними тождество по всем признакам, исключая структуру стенки. 
Отмеченные в пределах биоценоза постепенные переходы этого признака 
свидетельствуют в пользу родства этих видов. Поэтому при дальнейших 
исследованиях не исключено отнесение описанных ЭI{Земпляров к одному 
виду. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Река Смотрич: в г. Каменец-Подольский, 
экз. Ст-5722-15 ,  Ст-5729-19,  Т-5734а-9 , 1 1 , 1 5,25,39, Т-5736-5,6 ;  у с .  Пудлов
цы, экз . С-6112/3, Ст-5791-118.  Река Днестр, левый берег у с.  Устье, экз. 
Ст-5729-19, Ст-61370-1 . Все экземпляры происходят из коновских слоев 
малиновецкого горизонта. 

? Favosites (М esofavosites) alveolitoides Sokolov, 1952 
ssp . konovskiensis, ssp .  nov. 

Табл. X I X ,  фиг
'
. 1-8;  табл. ХХ, фиг. 1-7; 

табл. XXI,  фиг. 1- 8 

Н а з в а н n е п о д в и д а! от с. Коновка. 

Г о л  о т  и п - экз. Т-65141-1 1 .  Подолия, р .  Днестр, левый берег у 
с. Сокол. Силур, коновские слои малиновецкого горизонта . Музей ИГГ, 
колл. 284. 

Д и а г н о з . Полипняки уплощенной желвакообразной формы. Ко
раллиты полулунные и полигональные. Стенки округлены, средней толщи
ны. Структура стенки фиброзная с перистым расположением фибр.  Поры в 
углах и на гранях кораллитов ; они мелкие, средней величины и крупные. 
Септальный аппарат представлен хорошо развитыми коническими типика
ми, отчасти чешуйнами . Днища обычно вогнутые и горизонтальные; распо
ложены часто, со средними и редкими интервалами. 

О п и  с а н и е.  Полипншш небольшие и средней величины, достигающие 
в диаметре 200 мм. Они обычно уплощены и имеют неправильную желвако
видную или лепешновидную форму. Кораллиты полу лунные, расходятся 
от центральной части основания колонии, вначале стелются по субстрату, 
на взрослых стадиях резко отгибаясь вверх . В колониях часто образуются 
пучкообразные центры, сложенные четно выраженными альвеолитоидным:и 
кораллитами, вокруг :этих центров размещаются кораллиты более мелкие 
и обычно полигональных очертаний. Ширина альвеолитоидных коралли-
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тов колеблется в разных нолониях от 1 ,0 до 1 ,8 мм; высота от 0 ,7  до 1 ,6 мм. 
Полигональные кораллиты в колонии имеют диаметр всегда несколько 
меньший ширины альвеолитоидных кораллитов. Стенки округленные либо 
прямые. Толщина стенок значительно меняется даже в пределах одной ко
лонии. Вариации минимальной толщины стенок у разных колоний незначи
тельны - от 0,03 до О, 10  м.м ; максимальная Н>е толщина стенки меняется от 
0 , 15  до 0,35 мм. Тонкие стенки свойственны для начальных стадий роста, 
либо для кораллитов , расположенных в промежутке между пучками роста. 
Стенка имеет нечетно выраженное фиброзное строение с перистым располо
жением фибр . Срединный шов выражен не четно, в неноторых нораллитах 
он отсутствует и стенни нажутся слитными . Угловые поры значительно 
преобладают над стенны111и.  По ноличеству преобладают нрупvые поры. 
Септальные образования представлепы многочисленными шипинами -
тонними длинными, иногда сильно загнутыми вверх.  Часто шипини пере
ходят''в чешуевидные образования либо сосочки. Септальные образования 
располагаю·rся по всем граням нораллитов . Н ачальные стадии роста коло
нии и зоны с утонqенны:ми стеннами нораллитов обычно не имеют септаль
ных образований. Днища вогнутые и горизонтальные. В зонах быстрого 
роста нолонии они разреженные до 1 ,0 - 1 ,  7 мм. В зонах замедленного рос
та днища располагаются на расстояниях от О, 1 до 0 ,3 ��м, здесь они часто 
неполные и кан бы подвешены н септальным образованиям. 

И з м е н ч и в о с т ь :  Значительно проявляется в J{онфигурации оqер
таний кораллитов , от типично альвеолитоидных до правильнополигональ
ных , хотя альвеолитоидные нораллиты присутствуют во всех колониях 
без иснлючения . Вариации мансимальных диаметров нораллитов изменя
ются от 1 ,0 до 1 ,8 мм. Кроме того, диаметр взрослых нораллитов не ос
тается постоянным в разных зонах одной нолонии. Особенно это свойствен
но нолониям с пучков_идным ростом. Изменение толщины стенон равно от 
0,02 до 0,35 мм; поперечНИI{а пор - от 0 , 12  до 0,33 мм; расстояние между 
порами по вертинали - от 0,2 до 1 ,0 мм; длина шипов может достигать 
0 ,5  мм и пределы расстояния между днищами равны от 0 , 1  до 1 ,7 мм . 

С р а в н е н и  е .  Альвеолитоидная форма оqертания кораллитов , пе
ристая микроструктура стенки и своеобразное развитие септального аппа
рата, а также днищ отличают описанный подвид от всех известных видов 
фавозитид. Прибалтийские формы вида имеют неясно выраженную перис
тую структуру стенки и альвеолитоидные очертания кораллитов . Однако 
прибалтийсние экземпляры по деталям строения стенки несколько отл:и.ча
ются от описанных. :Кроме того, прибалтийские экземпляры имеют значи
тельно больший мансимальный диаметр кораллитов, а переходных форм 
пока не известно. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Смотрич, ноновские слои: у -с .  Пуд
ловцы, экз . С-61 13/3,5,  С-6112/4, Н-64100а-7 , Ст-5791-1 1 9 ,227, Ст-5792-122, 
Ст-61221-2 ; у г .  RаменеЦ-Подольсний, экз . Т-5734а-5, 10 , 16 ,  Т-5734в· 2 ,3,  
Т-65134-3, Т-65200-5,8, 10,  Ст-5714-7, Ст-5723-12 ;  у с .  Цвинлевцы, экз. 
Т-651 10-6 , 10. Река Днестр, коновские слои: у с .  Устье, энз.  С-615а, С-61 5в-1 , 
Н-6321 а-2 , Ст-61250-2, 4, Ст-61678-1 , Ч-6319-1 , 3,8,  Ч-6341-12;  у с .  Со
}{ол , экз" Т-65141-1 1 , 12 ,  С-619/2, Ст-61422-1 ,2 .  Река Днестр, .rринчук
ские слои, у с. Жванец, энз . Т-65150-3; у с. Малиновцы, экз . Т-65172-12. 
Река Збруч, у с.  Сатанов , коновские слои, экз.  Т-655-3; у с .  Исановцы, 
гринчукские слои, энз.  Т-67203-1 , Т-67205-1 .  



Favosites (Mesofavosites) pinnatoides Tesakov, sp . nov . 

Табл. X X I I ,  фиг. 1-8; табл. X X I I I 1  фиг. 1-6 ;  
табл.' X X IV, фиг. 1-6 

Н а з в а н и е в и д а от pinnatus (лат.� - перистый. 

Г о л  о т  и п - экз. Т-6527-2. Подолия, правый берег р .  Днестр , про
тив с .  Волковцы. Силур , скальский горизонт , дзвенигородские слои. Му
зей ИГГ, колл . 284. 

Д и а г н о з. Колонии обычно упрощенные.  Rораллиты слабо диффе
ренцированы. Стенки фиброзные с перистым расположением фибр ; средней 
толщины и утолщенные. Поры средние и крупные. Они средней частоты, 
круглые. Септальные образования средней длины, представлены грубыми 
шипами, иногда напоминающими сквамулы. Днища вогнутые и горизон
тальные.  Располагаются , как и типики, зонально. 

О п и с а н и е. Полипняки полусферической и уплощенной формы. В диа
метре достигают 300 мм и по высоте 100 Аtм. Rораллиты радиально рас
ходятся от центральной части основания колонии либо стелются по суб
страту, затем резко отгибаются вверх. Они слабо дифференцированы по ве
личине.  Максимальный диаметр кораллитов у р азных колоний 1 ,3-2,0 мм. 
Встречаются также колонии (табл. XXIV,  фиг .  2-3), у которых в некото
рых зонах максимальный диаметр взрослых Rораллитов раЕен 1 , 0  мм, хотя 
в других зонах он достигает 1 ,5 мм. Стенки часто округлены в углах корал
литов . Они тонкие либо средней толщины. Характерной особенностью яв
ляется утолщение стенок зонально. Минимальная толщина Lтенок у раз
ных колоний колеблется от 0,04 до 0,12 мм; максимальная - от 0,27 до 
0,52 мм. Структура стенки фиброзная, в продольных сечениях фибры рас
полагаются перисто. Фибры образуют средние по грубости волокна либо 
пучки, часто имеющие разную тональность в окраске (темно-серые до свет
ло-серых) .  Эпитекальный слой практически отсутствует. Срединный шов 
нечеткий. Поры располагаются в углах кораллитов и на гранях в один и 
два смещенных по отношению друг к другу вертикальных ряда. Околопо
ровый валик отсутствует. Очертания пор обычно круглые, хотя иногда 
в стречаются поры несколько вытянутые по вертикали либо неправильных 
округлых очерт�;tний. Минимальный диаметр пор О, 12-0, 18 мм; максималь
ный - 0,25-0,34 мм. €ептальный аппарат представлен хорошо развитыми 
грубыми шипами, сильно отгибающимися вверх. Часто шипы уплощаются 
и появляются образования, напоминающие сквамулы. Шипы распределены 
обычно зонально. В светлых зонах они короткие либо отсутствуют. В тем
ных они частые, а длина их достигает 1/ 3 диаметра кораллитов и в редких 
случаях бывает больше. Днища составляют одну из хараI{терных особен
ностей вида. Они располагаются зонально и в темных зонах обычно во
гнутые, неполные,  как бы подвешенные к септальным образованиям. 

И з м е н ч и в  о с т  ь .  Проявляется. в изменении: максимального диа
метра кораллитов от 1 ,0 до 2,0 мм; толщины стенок от 0,04 до 0,52 мм; ди
аметра пор от 0,12  до 0,35 мм; частоты пор от 0,25 до 1 ,6 мА� и днищ от 0,1  
до 1 ,7 мм; длины септальных образований в пределах одной колонии от 
О ,  1 до О,  7 Аtм, хотя все колонии без исключения характеризуются значи
тельным развитием септальных образований. Н амечается также изменчи
вость в пропорциях количества пор в углах кораллитов и на их гранях.  
Некоторые полипнякиj характеризуются сильным развитием угJ1овых пор, 
в других же количество стенных пор значительно преобладает. Поперечник 
пор также сильно меняется в зависимости от положения пор в колонии. 

С р а в н е н и е. Характерная структура стенки, расположение пор в 
углах и на  гранях кораллитов , а также специфические конфигурации сеп
тальных образований и днищ в значительной степени отличаю1• вид от всех 
известных ранее. 

30 



М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Река Смотрич, в г. Каменец-Подольский, 
нижняя часть коновских слоев , малиновецкого горизонта, экз. Т-5734а. 
Река Днестр, левый берег в 0,2 � ниже с .  Сокол, верхняя часть коновских 
слоев, малиновецкого горизонта, экз . Н-6325Ж-3. Река Збруq, в г. Скала
Подольс�ая, средняя часть раmковских слоев скальского горизонта, экз. 
С-49192. Река Днестр, левый берег под с. Дзвенигород, нижняя часть дзве
нигородских слоев скальского горизонта, экз. С-49157, С-6119/2. Река 
Днестр, правый берег против с .  Волковцы, дзвенигородские с.тrои скаль
ского горизонта, экз. Т-6523-1 , Т-6524-1 ,  Т-6527-1 , Т-6527-2 (голотип) , 
Т-6531-2, Т-6533-4,7 ,  Т-6731-5, Т-67220-14,  С-6120/2,4, Н-6346Ж-3, 
Ч-63166. 

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

с т р а т и г р а ф и ч е с к о е  р а с
силур , малиновецкий и скальский 

горизонты. 

Подрод Favositel}· Lamarck, 1816 
Favosites: Lamai·ck, 1 8 1 6 ,  стр . 204; Соколов, 1952а, стр. 7 2  (см. синонимИI,у) . 
Calamopora: Goldfuss, 1829 , стр. 77 (рю·s). 
Astrocerium: Hall, 1851 , стр. 399. 
Parallelopora :  Holtedahl, 1 914. 
? Gephuropora: Etherindge, 1920, стр. 60. 
Hattonia: Jones,  1927, стр. 438. 
Parafavosites: Орлов, 1930, стр. 122.  
? Sapporipora: Ozaki,  1934, стр. 74.  
Paralleloporella: Strand ,  1 934. 
Favosites (Eufavosites) : Рухин, 1937 ,  стр. 6. 
A steriophyllum: Порфирьев, 1937, стр. 30, 33. 
Columnopora: Lecompte, 1939 , стр. 95. 
Favosites (Dictyofavosites) : Чернышев, 1951 , стр. 36 (pars). 
Favosites (Salairia): Чернышев , 1951 , стр. 38. 
Moyerolites: Соколов, 1955 , стр. 157 .  
? Plicatomurus: Чжан Чжао-чэн, 1959, стр . 28.  

Т и п о в о й в и д - Favosites (Favosites) gothlandicus Lamarck, 1816.  
Силур , средний лландовери - пржидольский ярус. 

Д и а г н о з . Колонии различных очертаний. Кораллиты полигональ
ные, округленные, реже альвеолитоидные .  Стенка ламеллярная и фибро
зная, различных очертаний. Соединительные образования представлены 
порами, располагающимися на гранях кораллитов вертикальными, часто 
смещенными относительно друг друга рядами. Септальные образования в 
виде типиков . Днища полные и неполные. 

О б щ и е з а м е ч  а н  и я .  Типовой вид подрода имеет ламеллярную 
структуру стенки (Lafuste, 1962) . У молодых представителей подрода стен
ка обычно фиброзная . В составе подрода Favosites в работе описывается три 
вида - F. (Favosites) gothlandicus Lam" F. (Favosites) kozlowskii (Sokolov) и 
F. (Favosites) intricatus Pocta, причем два последних отнесены к роду Fa
vosites условно. Основная причина условного отнесения заключается в том, 
что характерная фиброзная структура стенки с перистым расположением 
фибр , а также своеобразные септальные образования (промежуточные меж
ду шипами и сквамулами) ставят эти два вида в обособленное положение от 
рода Favosites. Дальнейшее изучение, по-видимому, приведет к выделению 
данной группы видов , :Включая сюда и F. goldfussi , в -самостоятельный род. 
В работе принимается широкая трактовка рода Favosites (см. синонимику) . 

Favosites ( Favosites) gothlandic·us Lamarck , 181 6 
Табл. X XV-XXXIX 

Н е о т  и п.  Избран О .  А.  Джонсом (J ones , 1 936, стр . s,:табл. I ,  фиг . 1 -
2) . Силур, :копанинский (лудловdкий) ярус. ' 
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' Д и а г н о з .  Полипняки разнообразных оqертапий. Кораллиты по
лигональные, округленные, реже альвеолитоидные, с максимальным диа
метром от 1 ,0 до 8 ,5 мм. Дифференциация кораллитов разлиqная . Стенка 
трехсJ1ойная. Склеренхима стенки ламеллярная . Эпитека хорошо разви
та.  Стенка прямая, округленная гофрированная , обыqно тонкая или средней 
толщины, реже утолщенная . Поры развиты на гранях кораллитов верти
кальными, несколько смещенными относительно друг друга рядами. Коли
qество рядов пор обыqно один - три, реже бывает больше. Поры круглые 
или эллипсоидальные, qасто имеют хорошо выраженный околопоровый 
валик . Шипики I{ОНиqеские, разной длины, могут быть и на днищах . Дни
ща полные и неполные. По конфигурации они прямые и извилист1>rе, обыq
но горизонтальные и слабо вогнутые, реже сильно вогнутые или вьшунлые. 

О б щ и  е з а м е q а н  и я. F. (Favosites) gothlandicus Lam . ЯВJIЯется 
наиболее широко распространенным видом из всех табуллт, поэтому 
неудивительно, qто он описывается поqти в любой из крупных монографий. 
Первые его представители появились в средней qасти лландовери. Вы
мирание вида намеqается на границе силура и девона. 

Взгляды на объе:и F. gothlandicus оqень разнообразны. Впервые пред
ставители вида описывались под общим названием Specimen" .  corallinum 
Gothlandicum (Linnaeus, 1 745, стр. 39) . Автором этого названия, по-види
мому, нужно сqитать Г. Фогта (Fougt ) ,  так как оно было впервые введено 
им в своей диссертации. При выделении рода Favosites Ламарк в 1816 г .  
указывает? Favosites gothlandica, формулируя для него широкий, но доволь
но qеткий диагноз. Н аqиная с Гольдфуса ( Goldfuss, 1829) , понятие вида в 
знаqительной степени сужается, и в современной русской литературе вид 
ограниqен оqень узкими рамками колиqественных показателей. Наиболее 
детальные описания вида с некоторой или полной ревизией мы находим у 
Никольсона ( Jicholson, 1 879) , Поqты (Pocta,  1902) , Триппа (Tr ipp, 1 933) , 
Джонса (J ones, 1 936) , Рухина ( 1937) , Б .  Б .  Чернышева ( 1938) , Б .  С .  Со
колова ( 1951б) и Саттона (Sutton, 1966) . Объем Favosites gothlandicus меня
ется в зависимости от тоqки зрения авторов на таксономиqесl\ое знаqение 
разных колиqественных признаков . Наиболее существенные отклонения от 
типологиqеской трактовки вида были сделаны Триппо111, который первым в 
нашем столетии принял вид без уqета колиqественных признаr{ОВ, сqитая 
самым характерным для него палиqие нормально (перпендинулярно к стен
ке) расположенных шипов . Джоне (J ons, 1 936) танже принимал широкие 
вариации вида по максимальным диаметрам кораллитов . 

Саттон (Sutton, 1966) , показав широкие вариации у вида толщины стен
ки, длины и qастоты шипов , а таюке расстояний между днищами, остав
ляет основным критерием вида диаметр кораллитов. 

Изуqение подольского, а также сибирского материала привело к еще 
более широкой трактовке вида Favosites gothlandicus, qем было принято у 
Триппа. Изуqенный материал подтверждает, qто колиqественные показа
тели у данного вида широно варьируют и не могут быть использованы для 
видовой нлассифинации. Расположение шипов и нонфигурация днищ также 
не могут быть приняты для характеристики вида, таи нан их вариация оqень 
знаqительная. Поэтому формы (F. hisingeri и F. forbesi) , описанные Трип
nом нан самостоятельные виды, по-видимому, должны относиться н Favosi
tes gothlandicus. 

И з м е н q и в о с т ь. ·Размер нолоний варьирует от 10 до 400 мм и 
более. Колонии имеют сфериqесние, полусфериqесние либо вытянутые 
вверх оqертания . Кораллиты от полигональных до округленных. Боль
шюiство нолоний имеет среднюю дифференциаЦию нораллитов , хотя 
довольно qасто встреqаются нолонии с сильной или оqень слабой диф
ференциацией. Максимальный диаметр нораллитов разных нолоний 
варьирует от 1 ,0 до 4,2 мм. На рис. 4 поназаны вариационные кривые 
изменения мансимального диаметра кораллитов по каждой популяции. 

32 



1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 З.О 3.4 З.8 4.2 � • 3 � 
48 

"' о 

� 15. .:: " 
2.5 

40 

� /  
32 ., 

l+Itl 2 � � о 
24 1; 

�J ., , . " 
16 Общая вариационная 

" "' о 

нривая для � 
� 

в всех популяций 

о 

8 1 " , , " . 
Популяция t 

" � 
"' "' "'  .., о 
о "" g. � о " 
� � 
� 16 
о � "' 
15 � 
� 8 � 
J 

з 
� 

о 

� " 
8 � 

� .. 
о .::-

.; 
8 � 

� 
{) 8 

16 2.5 
Популяция Б 

8 

о 

Популяция А 
о 

1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 з.о J.4 З.8 4.2 4.6 

Мансимальный диаметр нораллитов, "" 

р 11 с. t,. Распространение Ч11сла энземпляроn в отдельНЪiх ПОПУ:'!flциях1 Fa11osit �s 

g o t h i an<licus по ма�;симальному днаметJ)У н.ораллитов 

1 - известняки �  2 - глшшстые известш1ни; 3 - доломиты 

З Ю. И. Тесанов 



0.14 0.18 

40 

32 

24 

16 

о 

16 

0.22 0.26 OJO O.J4 

Общая вариационнаR 

кривая для всех популяций 

O.JB 

ПоfJеречнин пор 1 мм 

0�2 0.46 ' 0.50 

Популяция В 

Популяц•нt 6 

Р в с. :\. Распреnе"енпе •шсJщ экземпляров в отдельных пОП)'ляци: х Favo•i l e s  
fOt hlandic"• п о  максимальному поперечнику пор 



о 

72 

60 

48 

36 

24 

12 

12 

0.2 0.4 

Общая вариационная 
кривая 

0.6 

� � 
� �  � о  

0•-L.....,---,...----,--,-.::::;:::L-,-�--т--1-�-�� 

12 

" Популяцин В � .] 

2.2 1.8 1.4 1.0 0. 6 

72 

60 

4/J 

J(j; 

Общая вариацvонная 
кривая 12 

Популяция Д 

IZ 

12 
6 � � 
о L---,...--'-,,---,...----,,--,----,--.-L..,-+-'-'-1 j l:==::;=с:;=-.--.-т--т_:::;::�....1:::?�_J о 

24 Популяция Б 

12 12: 

O...L...i:=r=--.--:г--.-..,---.-:=?-.-...L�L_c;:::._,---,---,-r-r-r-r-r-r--т-..l..l� 
о 0.2 0.4 0.6 

ДлtJна шипов, 
2,6 2.2 1.8 1.4 1.0 

Расстояние 11вжду днищаяи; NN 

Р и с. 6. Распреде;11еm1е числа зкзеМПJ1яров в отдельных попу;11яциях Fa"o�ite• gothlan
dicи• по мю;симальной длине шипов и макс11мальному расстоянию между ДJШЩа-



Максимальр:ая толщина стенок меняется в небольших пределах . Струнту
ра стенки у всех колоний остается ламеллярной. Стенки пря11Iые ,  реа-\е 
·округленные и гофрированные. Максимальный поперечник пор варьирует 
от 0 , 15  до 0 , 50 мм. На рис. 5 показаны вариационные нривые изменения 
поперечнина пор по наждой попуJJяции. Шипы или сильно развиты, или от
сутствуют. Расстояние между днищами варьирует от 0,05 до 3,0 мм и более. 
На рис. 6 приведены вариационные нривые изменения мансимальной 
длины шипов и расстояния между днищами по отдельным популяциям. 

Данная изменчивость изучена на подольском материале.  Если же учи
тывать :материалы других регионов , то изменчивость значитеJ1ьно возрас
тет. Ты; ,  диаметр нораллитов у представителей вида в пределах Сибирской 
платформы варьирует от 1 ,0 до 8,3 .мАt. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с J{ о е р а с-
п р о с т р а н е н и е. Вид широно распрос·rранен в силурийсних отложе
ниях (средний лландовери - прлс;идоJJьсний ярус) Англии, о-ва Готланда, 
Прибалтини, Новой Земли, Северной Земли, Таймыра, Чехословании, По
.долил, 'YpaJJ a ,  Сибирской платформы, Северо-Бостона СССР, Средней Азии, 
Казахстана, Саяно-Алтайской области, Китая, Австралии, Северной Аме
,рини. 

�иже приводится описание подольских представителей вида Favosites 
·g othlandicus по стратиграфичесним популяциям. Сравнение и3ученных по
пуляций дано последоватеJJЫIО от популяции н популяции по ходу описа
ния. 

Популяция А (демшин,ские слои) 
Табл. X X V ,  фиг. 1-6 

() п и с а н и е. Колонии уплощенной лепешновидной формы, диаметром 
.до '300 мм и высотой 50 MAt. Кораллиты радиально расходятся от централь
ной части основания колонии, сначала стелются по субстрату. Почкование 
внутриколониальное и базальное. КоралJJиты среднедифференцированные 
по величине ; они полигональные 3-10-гранные. Максимальный диаметр 
нора.члитов колеблется от 3,0 до 3,5 мм (рис. 4, популяция А) .  Стенки 
прямые ,  редно слабо гофрированные, толщиною от 0,06 до 0,20 мм. Поры 
нруглые и эллипсоидальные, расположены на гранях кораллитов в один
четыре вертикальных ряда. Имеется неснолько единичных пор , сильно 
приближенных к углам нораллитов . Цоперечник пор от 0 , 19  до 0,37 AtAt. 
Поры расположены по вертинали часто и редно. Септальные шипы ра3ви
ты слабо, они редкие и норотние,  не более О, 1 мм длиной. Днища горизон
тальные, Извилистые, носые, вогнутые, реже слабо выпунлые. Чередуются 
.днища с интервалом 0 , 1 -2,2 мм. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ре1{а Тернава ,  под с. Китайгород, низы 
демшинских· cJJoeв китайгородского горизонта, экз.  Т-5733�1 ,2 .  Рена Днестр , 
под г .  Грушевцы, возраст тот же ,  энз.  Т-65124-6, 14 .  

Попул.'щия В (коповские слои) 

Табл. XXV I ,  фnг. 1- 18;  табл. XXVI I ,  фиг. 1-8; 
табл. X XV I I I ,  фиг. 1-9; табл. X,:XIX,  фиг. 1-7 

О . п и с а н и е. Полипняки почти все полусферичесние, редкие исклю
чения составляют несколы{О вытянутые вверх и уплощенные .  Диаметр 
.полипняков обычно не превышает 300 мм. К ор ал литы радиально расходятся 
от центральной части основания колонии. Способ бесполого размножения, 
·обычно внутриколониальный, благодаря чему основная масса полипняков 
имеет значительную дифференциацию кораJJлитов . Формы с базальным спо
собом бесполого размножения встречаются реднс .  Он чаще наблюдается у 
мелко- и среднеячеистых полипняков . Очень сильно дифференцированные 
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кораллиты Вt;трв•н1.ются таю1.;е редI<о. На табл. XXVI I I ,  фиг . 2 ,  3 ,  4, поr�аза
ны полипнюш со слабой и сильной дифференциацщJй кораллитов . Средне
дифференцированиые I<Ораллиты даны на табл . XXVI.  

МаI<симальный диаметр I<ораллитов колеблется от 1 ,0 до 3 ,2 м м  (табл. 
XXVI ; рис. 4 ,  популяция В) . Из11Iенение диаиетра взрослых кораллитов в 
пределах одной I<олонии поI<азано на табл . XXVI I I , фиг. 1 .  Основная мас
са поJ1ипняI<ов имеет прямые стенки. Стенни бывают ред1<0 округлены 
в одном-двух углах I<ораллита. "У некоторых I<олоний стеюш в той или иной 
11Iepe гофрироваnные (табл . XXV I I ,  фиг . 5-6) . Иногда гофрировка ;С'l'енок 

Р 11 с. i .  Pf\c11peдe.1Je1-111c •11-1c.rra Эl\-
3СJ\t11лнров F a vo j i t e 'j  go t li l a1i

(l i c tt fl '  с мanC5·1J\t3.llЬHЬIM ДllШ\tC'Г
J>OM J.\Орал.т111тон 2 , 5  м м ,  по :ма1.;

с11J\1а.т1ьному поперечн111\у пор. 

Все э1\3СJ\111л11 ры nро11схо;:1,нт 11з 

1iОнонсю1х с.1оев .мал11ноне1н-юrо 

гор113011та (поnулnц11я Б )  

14 

о 0,20 0.24 0.28 0.32 0.36 0.40 
Максимальный дйаметр пор, мм 

в пределах одного полипняI<а набл'юдается тольI<о участI<ами. Толщина сте
нок от 0,03 до 0,60 мм (табл . XXVI I I ,  фиг . 5-9) .  Чаще стенI<и имеют тол
щину око ro 0 , 15-0,20 .м.м . СтруI<тура стенок ламеллярная (табл . X X VI I ,  
фиг . 7 -8) , участками переходит в скрыто-фиброзную (табл . X X V I I I ,  фиг. 9). 
Срединный шов хорошо выражен. Стен ни трехслойные. Поры нруглые и эл
липсоидальные (табл . XXIX) .  Эллипсоидальuость и ногда бывает не то 1ько 
по ходу роста нораJшитов , но и попере1>: . Околопоровые валюш обычно от
сутствуют, хотя неI<оторые поры имеют слабо развитые валиI<и.  Попереч
ник пор нолеблется от 0,09 до 0 ,42 .м.м (табл. X X I X ,  фиг. 1 -6 ;  рис. 5,  по
пуляция В) . Вариация поперечнина пор от 0 , 18 до 0 ,40 м.м наблюдается у 
полипняков с диаметром кораллитов 2 ,5  �tм. Н аибольшее число экземпля
ров имеет поперечниъ: пор 0 ,28 мм (рис . 7 ) .  По ходу роста поры располага
ются часто и редко. Обычно они расположены в два несъ:олько смещенных 
ряда . "У мелкоячеистых r<олоний преобладает один ряд пор; с увеличением 
диаметра кораллитов число рядов пор возрастает до ·rрех-четырех . В пре
доJ1 ах одной I<олонии м.ожно наблю.:�,ать коле

.
банил поперечника пор от 

0 , 18  до 0 ,43 мм (табл . X X I X .  фиг . 7 ) .  
Днища обычно горизонтальные и несколько вогнутые (табл . XXVI I .  

фиг . 1 ,  4) ;  частота их меняется о т  нолонии 1< иолоиии и также в пределах 
одной колонии. Довольно часто встречаются иолонии с сильно вогнутыми 
днищами (табл . XXVI I ,  фиг . 2) . Выпуr-шые днища бывают в виде исключе
ния (табл . XXVI I ,  фиг . 3) .  Расстояние между днищами колеблется от 0 , 1  
д о  3 , 0  м.м (рис. о ,  популяция В) .  Обычно днища чередуются с интер
вало>1 01<оло 1 ,0 м�t. Септа.-1ьный аппарат представлен тонкими либо 
грубыми шипами в зависимости от участ1.; а  в колонии (светлые и темные 
зоны) . ·  Колонии с полным отсутс·rвиеllI шипов в стречаю·rся редко, так же-
1<ак и I<олопии, имеющие очень длинные септальпые шипы . Обычно дJJина 
септального аппарата равна 0,2-0,3 -1�м (рис. 6, популяция В) . Частота 
шипов самая разнообразная - от единичных до очень частых (табл. 
XXV I I I ,  фиг. 5-7) .  
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Анализ количественных показателей признаков у экземпляров вида. 
·происходящих из коновских слоев , показал, что они непрерывно меняют
ся от колонии к колонии. Распределение же частоты признака подчиняет
ся закону нормального распределения. Эти данные свидетельствуют о том ,  
что в пределах популяции п о  количественным признакам выделить каrше
либо реальные тfшсономичесние единицы невозможно .  

М е с т о п а х о ж д е н и е.  Все энземпляры происходят из  ноновс1шх 
слоев малиrrовеЦI{ОГО горизонта . Река Днестр : у с. Устье ,  ЭI{З .  Н-6321а-4,  
Н-6321б-1 ,2 ,3 ,  С�491 18б, С-@1 18в, С-6156/5 , С-6337а ,  С-6337в, Ст-61 678-3, 
Ч-6320-4,Ч-6352-1 ,Ч-6356-1 ; у  с .  Сокол , энз. H-6325A-2,I-I-6325a ,  Н-6325ж-2, 
С-619/3, Т-65130-4, Т-65 131- 1 ,2 ,  Т-65137-2, Т-65140-4 ,5 , 12 ,  Т-65141-5, 
6 , 7 ,9 , 15 ,  Т-65143-1 ,2 .  Река Смотрич : у с.  Цвиклевцы , энз.  Н-6323а-1 ,  
Н-6323б, С-491 20-1 ,3 ,  С-49122 ,  С-4 9125, Ст-61 321 ,  Т-65 1 1 1 -2 ,3 ,  Т-651 1 2-3 ; 
у г .  Rаменец-Подольский, э1< з .  Т-5734а-1 ,2 ,6 ,  14 ,  18 ,20,23,31 ,33,35,37 ,40 ,  
Т-5734в-10,  Т-5736-3 , 7 , 1 1 ,  Т-650200-2 ; у с.  Пудловцы, ЭI{З .  Н-64100а-8 ; 
у с. RиселеВI<а ,  энз.  Н-6499а-4, Т-65186-3, Т-65194-13 ,  Т-65195-2 ,9 ,  
Т-65196-4 . 

Популл цил В (сокольские елеи) 
Табл. Х Х Х ,  фиг. 1-18; табл. X X XI,  фпг. 1-8 

О п и с а н  и е. Полиппяни полусферические, иногда неснолько упло
щенной формы. Диаметр колоний обычно не превышает 150 �t.м . Н'ораJшиты 
среднедифференцированные по величине .  Колонии со слабо и сильно диф
ференцированньши I<ораллитами встречаются довольно ред1<0 .  Н'ораллиты 
расходятся радиально от центральной части основания колонии. Пределы 
мансималыrых диаметров 1�ораллитов у разных колоний от 1 ,  7 до 3 ,6  м�t 
(табл . ХХХ; рис. 4, популяция В) . Rораллиты полигональные, очень ред
ко округленные в одном-двух углах или слабо звездчатые.  Стенки прямые,  
редко несколы<о округлены или гофрированы. Стенни тонкие и средней 
толщины; их толщина колеблется от 0 ,03 до 0 ,40 м�t . Стру1<тура стенни 11а
меллярная (табл . XXX I ,  фиг . 4-8). Степка трехслойная , с хорошо разви
тым срединным швом. Поры I<руглые и овальные, околопоровые валики 
обычно редки . Поры мелкие и средних размеров ; поперечник их нолеблет
ся от 0 , 15  до 0 ,38 �tм (рис. 5, популяция В). Д нища горизонтальные и сла
бо вогнутые. Сильно вогнутые днища и слабо выпуклые дниша встречаются 
очень редно. Днища расположены часто - редно (табл . XXXI, фиг. 1 -3) . 
Среднее расстояние между днищами нолеблется оноло 1 ,0 мм , хотя пределы 
от 0 , 1 до 3,5 мм (рис. 6, популяция В). 

Септальный аппарат представлен тонкими и грубыми шипами, ноторые 
либо редни, либо многочисленные. По длине септал ьные шипы бывают 
норотние и средней д11ины (рис. 6, популяция В). АбсоJ1ютная длина шипов 
иногда достигает 0,6 мм. 

По пределам 1<олебания коJ1ичественных признанов популяция В очень 
близна популяции В ; неноторые отнлонения имеются тольно по минималь
ному и максимальному диаметру кораллитов , а таю1;е по модальным вели
чипаI11 р асстонния между днищами. 

М е с т  о н  а х  о ж д е н и  е.  Все экземпляры происходят из соноль
сних слоев малиновецного горизонта . Река Днестр : у с. Малиновцы , энз .  
Н-6326в,  Н-6330в-1 , С-49126/1 , Т-65163-1 ,2 ,5 ,  Т-651 64-2,3,4ж, Т-65167-1 , 
Т-651 70-1 , 5 ;  у с. Гринчук ,  экз.  Н-6327а-2, Н-6327д ,  Т-651 73-3 , Т-65174-3 , 
Т-65175-1 ,2 ;  у с. Сокол , экз.  Н-6325ж, Т-65132-1 ,2 ,3 ,  Т-65133-1 ,2 , 
Т-65135-1 ,2 ,3, Т-65136-1 . Рена С111отрич, у с. Цвиклевцы , ЭI< З .  Т-651 12-1 ,2 , 
Т-651 15-1 ,2 .  



Популя ция r (гринч,укские слои) · 

Табл. Х Х Х Т I ,  фш. 1- 1 7 ;  табл. X X X I I I ,  фиг. 1-1 1 

О п и с а н и е .  Полипняки полусферические, реже уплощенной формы . 
Диаметр колоний обычно не превышает 150 мм . Нораллиты слабо-(табл . 
XXXI I ,  фиг . 1 7) и среднедифференцированные по величине, причем наи
большее ЧИСJI О составляют колонии со средней дифференциацией норал
литов (табл. X X X I I ,  фиг. 1 -15) .  :Колонии с сильной дифференциацией 
нораллитов очен ь редки. Очертание норалли·rов полиголальное, реже сла
·боокругленное и слабозвездчатое. :мю{симальный диаметр кораллитов в 
разных нолопиях от 1 ,7 до 3 .8 мм (табл. X X X I I ,  фиг. 1 - 1 5 ;  рис . 4, попу
ляция Г) . Стею-;и прямые, рен.;е слабоонругленные в одном-двух углах но
раллита и СJ1абогофрирова 1шые. Гофрированпость степон,  r<ан правило, 
намечается в темных :.�опах . С·rрунту ра стенки ламеллярпая (табл. X X X I I I ,  
фиг. 1 0 - 1 1 ) .  Эпитекальный слой четко выражен .  Стею;а трехслойная. 
Толщина стенок от 0,03 до 0,37 �t (табл . XXX I I I , фиг. 4- 7) . Средняя тол
щина стенок О, 15-0,20 .мм. Поры к ругJLые и эллипсоидальные.  Распола
гаются в одип, два ,  три и реже в четыре ряда . Они �1 еJшие, средней вели
чины и ре:ше крупные. П оперечник пор I{ОJ1еблется в пределах от 0 , 13  до 
0,36 .мм (табл . X X X I I I ,  фиг .  8-9; рис.  5, популяция Г) . По вертю{али по
ры располагаются часто и редr,о .  Днища обычно горизонтал ьные и слабо
вогнутые. Средневогнутые и выпуr{лые днища встречаются редко .  Рассто
яние между днищами колеблется o·r 0,1 до 3,0 м..lt (табл . XXX I I I ,  фиг. 1 -3 ;  
рис.  6 ,  популяция Г) . В среднем ж е  оно равно 1 , 0-1 ,5  мм. Септал ьный ап
парат представлен тонкими и грубыми типиками, располагающиыися пер
пендикулярно к стенке, либо отгибающимися вверх или вниз . 

· 

В некоторьп:: колониях шипики единичные I{Оротние либо длинные, в 
.других же очень многочисленные и различной ДJIИНЫ (табл . XXX I I I ,  
фиг. 4-6;  рис . 6 ,  популяция Г) . В о  всех колониях появляются зонально 
{табл. XXXI I ,  фиг. 16 ) .  -У единичных экземпляров шипиrш располагаются 
и на днищах (табл. X X X II I ,  фиг . 1 ) .  

· 

Пределы изменения количественных показателей у популяции Г очень 
·близки к популяциям В и В, хотя меньшая и большая варианты максималь
ного диаметра кораллитов несколько увеличиваются. 

М: е с т о н а х о ж д е н и е .  Все э1{земпляры происходят из гринчук
·Ских слоев малиновецкого горизонта. Река Днестр : у г. Жванец, экз.  
Н-6483а-3 ,6 ,  Н-6483в-1 ,3 ,  С-49139-1 ,2 ,  С-49139б , С-6326а,б ,е ,ж,  С-6329а, 
·б,д ,  Ст-5740-50, Т-65144-1 , Т-65145-1 , Т-65148-4, Т-65150-1 ; у с. Гринчук,  
экз .  Н-6327ж-2, Т-6554-в , Т-65177-2, Т-65178-4,5 ,7 ,  Т-651 79-2, Т-65181-1 ; 
у с. Брага, экз .  Ст-5734-24,28,56,70; у с .  Малиновцы, экз.  Т-65145-6 , 
Т-65172-1-18 .  Река Збруч, у с .  Исаковцы, экз.  Т-65204-2,4 ,5 ,7 ,9 , 12 , 13 , 16 .  
Река Жванчик:  у с. Орынин, экз .  С-49200/5,7 ;  у с .  Рыхта, экз .  С-49160/2,7 .  

Попул.'щи 'i Д (рашковск ие слои) 
Таб:1. X X XIV,  фпг. 1- 15; табл. X X XV,  фпг. 1-7 

О п и с а н и е. Нолонии небольшие и средних размеров . Их диаметр 
<0бычно не превышает 50 мм. Форма колоний. полусферическая , иногда ша
ровидная или несколы,о вытянутая вверх . :Коралли·rы полигональные, реже 
слабозвездчатые, обычно средне- и сильнодифференцированные. Число 
t олоний, имеющих слабую дифференциацию :норалJLитов, незначительное.  
Максимальный диаметр кораллитов р азных колоний колеблется от 1 ,  1 до 
2,5 ��м (табл . X XX I V, фиг . 1 -15;  рис . 4 ,  попудяци:я Д) . Имеется всего одна 
колония с диаметром кораллитов 2,8 м�t. Максимальное число экземпляров 
имеет диаметр кораллитов 1 ,8 �tм. Стенки прямые слабо- и среднегофриро
вапные (табл . X X XV, фиг. 5-6) . Толщина стенок колеблется от 0 ,03 до 
:() ,22 мм ; с толстой стенкой (0,30 �tм) имеется только одна мышоячеистая 
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Rолония . Структура стенки ла:меллярная (табл . XXXV, фиг. 7 ) ,  ипогда 
нечетко выраженная . Срединный шов хорошо развит . Стею<а трехслойная , 
хотя имеются экземпляры, у которых стенка  имеет иесполько различно 
пигментированных слоев . П оры круглые и эллипсоидальные, располага
ются в один ,  два и три вертипальных , несколько смещенных относитель
но друг друга ряда. П оперечнин пор от 0 , 13  до 0,37 .ilLM (рис. 5, популяция 
Д) . Днища горизонтальные, слабо- и средневогнутые, косые, извилистые,  
часто неполные, реже вьшунлые. 

Расстояние между днищами колеблется от 0,05 до 2 ,50 .iltM (рис. 6 ,  по
пуляция Д) . Характеристики разного типа днищ и их частоты даны на  табл . 
XXXV, фиг . 1 -4 .  Септальный аппарат представлен тонкими и грубыми 
шипами, иногда они сливаются, напоминая образования типа с1<вамул. 
Шипы отсутствуют, либо длинные (рис. 6 ,  популяция Д) .  

П о  количественным показаниям признаков популяция Д существенно 
отличается от всех описанных популяций вида;  это, по-видимому, связано 
со средой обитания . Намечаются резкие смещения в сторону уменьшения 
всех абсолютных и модальных величин I<оличественных  по1<азателей 
(рис. 4 ,5 ,6) .  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Все экземпляры происходят из раnшов
ских слоев скальсного горизонта .  Рена Днестр : у с. Трубчин, экз.  Н-63041 -2, 
Н-6342а- 1 ,  Н-6438/6-2,3 ,  Н-6438/14-3, Н-6438в-6, Т-65157-13 , 14 ,  Т-65158-4, 
Т-65159-1 , Т-65160-4 ,5 , 1 1 , Т-65186-6 , 10 ;  у с. Беловцы , экз.  Н-6335г-1 ,4 ,  
Н-6542б-1 ,2 ,4 ,6,8,  Н-6435/10-1 , 7 , 1 2 , 13 , 1 6 , 1 7 ,  Н-6435/30-4, Н-6435/32-1 , 
С-61 1 5-2 ; у с .  Онопы, энз .  Т-65184-2, Т-65186-5 ,8,  Т-65186а-1 ,3 ;  у с .  Дзве
нигород ,  экз.  Н-6359-1 , H-6439aI-3 ,4,5,8,  Т-5758а-2. Р. 3бруч: у г. СнаJ1а
П одольсная , экз.  С-49188/3,9 , 10, С-49188-1 2 ,  С-49189/3, Ст-5753-83 ; у 
с. Кудринцы , экз.  С-49151 -4 ;  у с .  Завалы, энз .  С-49174;  у г .  Криков ,  энз.  
Т-657-5. 

II опум щи 't Е ( дзвекиго роде кие слои) 
Таб11. X X XY I ,  фш. 'l- J S; таб11 . X X XY I I ,  фш. 'l- 12  

О п и с а н и е .  Колонии лепешь:овидной, реже полусферической фор
мы. Диаметр колоний достигает 400 .iltM при высоте 1 50 .ilt.м . Кораллиты ра
диально расходятся от центральной части основания колонии. Преоблада
ет базальный способ вегетативного размножения , отчего кораш:rиты обыч
но дифференцированы слабо, хотя значительный процент колонии со сред
недифференцированными нораллитами. Сильная дифференциация встре
чается у одиночных колоний. Кораллиты полигональные,  реже слабо он
ругленные;  единичные колонии имеют слабо- и среднезвездчатое очертание 
.кораллитов . Максимальные диаметры кораллитов I<олеблются от 2 ,0 до 
4 , 1  мм (табл . XXXVI,  фиг. 1 -18 ;  рис.  4,  популяция Е) . 

Наибольшее к оличество :=н�зе11шляров имеет диаметр .кораллитов 3 ,5 .il'LM. 
Стенки обычно прямые, слабоокругленные и очень редь:о слабо- и средне
гофрированные (табл. X XXVII ,  фиг. 4-5) .  Они тонкие, иногда средней 
толщины - от 0,03 до 0,35 .ilt.ilL . Средняя толщина стенок оноло 0 , 1 5  JILM (табл . 
XXXVI I ,  фиг . 6 -8) . Структура стенки лам:еллярная (табл . XXXV I I ,  
фиг . 12) ,  иногда переходит в СI<рытофиброзную . Срединный шов отчетJrи
вый. Поры круглые, реже эллипсоидальные, расположены n один - три в е р 

тикальных , несколько смещенных относительно друг друга ряда.  Среднее 
число рядов пор равно двуl\[. Поперечни.к пор равен 0 , 15-0,50 .мм (табл. 
XXXVI I ,  фиг: 9-1 1 ;  рис. 5 ,  популяция Е). Околопоровый вашш иногда 
намечается, но в большинстве случаев отсутствует. Днища горизонтальные, 
слабо- и средневогнутые, реже неполные, извилистые и выпунлые; череду
ются с интервалом от 0 , 1  до 3,0 M.ilt (табл. XXXVI I ,  фиг. 1 -3;  рис. 6 ,  п о
пуляция Е) . Септальный аппарат представлен тонкими шипинами, которые 
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либо отсутствуют, либо встречаются }Jедко.  П о  длине типики обычно ЕО
роткие, perEe средней длины, асолютпая величина их колеблется от О до 
0 ,5  �t�t (рис .  6 ,  популяция Е) . 

П о  колебаниям количественных признаков популяция Е в значите.1ь
ной степени откло 1 1я ется от вышеописанных популяций вида в сторону ):Ве
личения р авnовеJшности и размеров нораллитов, увеличения средПего и 
максимального размера пор , а также разрежения днищ. 

М е с т  о н  а х о ж д е н и  е .  Все экземпляры происхо�1ят из дзве1 1и
городских слоев скальского горизонта . Река Днестр у с. Вош;овцы, э�-;з .  
Н-6346д-1 , Н-640102-2 , Т-6526, Т-6533-2 ,3 ,  Т-6534-1 ,Т-6726-3,Т-6731-2, 
Т-67036-1 ,3,5,8,  1 2 , 13 ,  14 , 15 , 1 6 ,22 ,25, Т-6736-27, Т-67219- 1 ,2 , 12 ,  19 ,27 ,  
Т-67220-1 ,2 ,4,  7 , 1 0, 12,  Т-67220-1а .  

Favosites (Favosi tes) gothlandicus aberratio septata Tesakov ,  а Ь. n o v .  

Табл . Х Х Х \ Л I ,  фпг. 1-8;  табл. X X XI X ,  фш. 1-4 

В пределах малиновецного горизонта среди :многочисленных форм вида 
Favosites (Favosi tes) gothlandicus Lam . встречаются формы с периодичес1ш 
появляющейся септой. :Это видоизменение, по-видимому, относится к раз
ряду отклонений (aberr·at io  - аберрация) .  

Г о л о т  и п - Т-651 1 3-5. П одолия , р .  Днестр у с .  Цвинлевцы . Силур ,  
ноновские слои малиновецного горизонта.  Хранится в музее ИГГ, ко;ш .  
284. 

Д и а г н о  з. П олипняки средних раз�1еров, полусферичес1ше. Корал
литы средне- и слабодифференцировапны е, полигональные.  Диаметр 1.;0-
раллитов 1 ,4-3,6 мм. Стешш прямые тонкие и средние. Структура стенки 
ламеллярная . Поры круглые и эллипсоидальные, мелкие и средние.  Дни
ща горизонтальные и слабовогнутые, частые и редкие . Шипюш тонкие п 
грубые, редкие и частые, короткие и длинные. 

О п и с а н и е .  Полипняки полусферической неСI{Олько уплощенной 
формы.  Диаметр полипняков обычно не превышает 150 �tм, его высота 50 .м�� . 
К ораллиты расходятся радиально от центральной части основания 1�0:10-
нии. Способ бесполого размножения 1<ак внутриколопиальный, тю; и ба
зальный.  Кораллиты трех- ,  восьмигранные, слабо- и среднедифференциро
ванные.  Диаметр кораллитов от 1 ,4 до 3 ,6  M.?rt. Н а  табл . XXXVI I I ,  фиг . 
1 ,3 ,5 ,  дан ряд 'l'pex колоний, показывающий вариацию от мелЕоячеистых до 
крупноячеистых колоний. Поры круглые и эллипсоида.п ьные . Располага
ются на  гранях н:ораллитов в один-три вертинал ъных пескольно смещен
ных ряда . П оперечник пор меняется от 0 , 15  до 0,34 ��.м . Днища горизонталь
ные, вогнутые,  носые, ре;ъ:е выпуклые. Чередуются с иитервало.ч от О, 1 до 
2 , 5  �tм . С.ептальный аппарат представлен шипинами и периодичесни появ
ляющейся септой в неr{оторых нораллитах (табл . X XX VI I I ,  фиг. 1 -8;  
табл . X X X I X ,  фиг. 1 -2) . ШИпики немногочис11енные, развиты обы 'IПО 
зонально. Они тонкие или нескольно утолщенные в зопах с утодщеюrы�1и 
снеJ1етными элементами. Длина шипов достигает О,  7 м�t . Наличие септы 
характерно ддя всех ЭI{Земпляров .  'У неноторых энзсмшJ яров септы 1{01)от
ние и пемногочисденные (табл. XXXVI I I ,  фиг . 5) , в других rJ\e они встре
чаются довольно часто (табл . XXXVII I ,  фиг. 7 ) . Каь: правидо ,  в 1.;ораллпте 
имеется только одна септа, которая ниногда не тянется па  протя rr;ешrи 
всей его длины . Ипогда септы прерывистые (табл . X XXVI I I ,  фиг. 8) . По
явление септы не свя;;ано с наними-дибо закономерностями] в про 1 �ессе рос
та нолонии . Септа появляется в разных кораллитах на различных стадинх 
роста. Очертания септ часто неправильные,  продольно гофрированные или 
иснривленные. Септы обычно онанчиваются слабым или сильным вздутием. 
В полость нора11литов септы вдаются слабо JJИбо достигают центра I{ Ор ал
лита и более. Имеются септы, ноторые полностыо обособляют два норалли
та (табл . X X X I X ,  фиг. 1) либо отделяют зароа.;дающуюся почну в углах 
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кораллитов . Поэтому можно предполагать, что возникновение септ св.яза
но с неполным делением, тем более что при появлении септы в кораллитах, 
J{aJ{ правило, появляется дополнительная грань (табл. xxxrx,  фиг. 1 -2) .  
Септа имеет ламмеллярное строение с хорошо выраженным срединным 
швом, идущим от срединного ш ва стенки. 

И з м е н ч и в о с т ь проявJ1 яется в изменении максимальных диамет
ров кораллитов от 1 ,4 до 3,6 м.м и в изменении максимальной толщины стен
ки от 0, 1 до 0,24 �tм. Поры встречаются как круглые, так и эллипсоидальные 
и располагаются в один-два-три ряда на гранях кораллитов . Пределы изме
нения минимального поперечню<а  пор равны 0 , 15-0,20 �t�t ; ыа.ксимально
Г (l) - ОТ 0 ,21 до 0,34 мм. Сильно варьирует частота и длина септальных шипов. 

О б щ и е з а м е ч а п и я. Описанная аберрация отличается от ти
ШILIН Ы Х  предс'rавителей вида Favosites (Favosites) gothlandicus только пери
одпчес.ки появляющимися септами. Учиты вая то обстоятельство,  что сеп1·ы 
появляются периодичес1.;и и не более одной в .каждом кораллите, выпол
няя фуинцию неполного деления , данный  фенотипический признат< рас
сматривается r<ак инфраподвидовой. Н аследственная природа этого при
знана ,  по-видимому, та юне не вызывает сомнения , таl{ I<al{ экзе�шляры, 
обладающие септами, существовали на про'rяжении всего малиновецного 
времени. Рассмотрение описанных эr<земпляров в рамнах нового рода,  
на основании уl{азанного признаl{а, представляется недостаточным ,  тем 
более что в изученном биогеоценозе малиновец.кого горизонта они состав
J1яют непрерывный ряд с типичными представителями Favosites (Favosites) 
gothlandicus. Совместное нахождение аберрантных и типичных форм вида 
не позволяет расс�штривать их и в l{ачестве подвида.  

1\1 е с 1· о н а х о а ;  д е н и е .  Все ЭI<Земпляры происходят из малиновец
кого горизонта. Pei<a Днестр : у с. Устье, Эl{З. С-49118 ,  С-491 18с, С-615/2 ,3 ; 
У с. Малиновцы, экз .  Н-6326а-2,3 ,  Н-6326ж-2, С-49130-5, Т-65163-6 , 
Т-65163-5, Т-65172-17 ;  у с. Гриичу.к,  экз. Н-6327д-1 , Т-65177-1 ; у с. Б рага, 
энз . Т-695, Т-698. Рена Збруч, у с .  Иса�<овцы, экз. Т-67203-2, Т-67204-1 ,4 .  
Рена Смотрич, у с .  Цвиrшевцы , экз .  Т-651 1 3-5 (голотип).  Pel{a / J {ванчиl{ , 
у с. Рыхта, экз.  С-49160/1 ,3. 

Favosites ( Fa vosites) eichwaldi Sokolov , 1 955 
Табл . X J ,,  фиг. 1-6 

Fa.vosites eichwaldi: Соколов , 1 955, табл. V I I I ,  фю·. 5-6;  Клааманн, 1 966, 
стр. 46, табл. X I ,  фнг.  1-6, рис. 12,  

Г о л о т  и п - обр .  15/599 (Соколов, 1955, табл. V I I I ,  фиг. 5-6). О-в 
Саарема , клифф Каугатума .  Лудлов , l{аугатумский горизонт. Музей 
ВНИГРИ, l{ОЛЛ. 599 . 

Д и а г н о з . Полипняки мелкие и средних размеров . Кораллиты по
лигональные средне- и сильнодифференцированные. Максимальный диа
метр .кораллитов от 1 , 1  до 1 ,6 мм. Стенки от тонких до очень толстых. 
Поры круглые, реже эллипсоидальные, мешше и среднего размера : рас
полагаются часто и средне в один-три ряда. Днища горизонтальные,  косые, 
вогнутые, реа;е выпуклые. Расположены часто и со средним интервалом. 
Септальный аппарат представлен грубыми шипами, иногда с широким осно
ванием. 

О п и с а н и е. Полипняни небольших и средних размеров , полусфери
чесной и уплощенной формы, часто стелются по субстрату. Диаметр коло
ний обычно не превышает 100 мм при высоте 30 мм. КораJJлиты радиально 
расходятся от центральной части основания колонии. Способ бесполого 
размножения внутриl{олониальный и базальный. Кораллиты полигональ
ные ,  трех - восьми-, реже девятигранные, средне- и сильнодифференци
рованные. Максимальный диаметр l{Ораллитов у разных нолоний меняется 
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QT 1 ,  1 до 1 ,6 мм. Структура стенок фиброзная с перистым расположением 
фибр в продольных сечениях .  Эпитека отсутствует. Срединный шов свет
лый. Стенки прямые, толщиной от 0 ,03 до 0 ,60 �t. Поры I{руглые, ред1<0 
эллипсоидальные. Часто присутствуют стенные поры , сильно приближен
ные к углам нораллитов . На гранях поры располагаются в один-три верти
нальпых несколько смещенных относительно д руг друга pяll,a . Поперечнин 
пор от 0 , 10  до 0 .25 )t.м. Днища горизонтальные,  извилистые ,  неполные, J{О
сые,  вогнутые и реже выпунлые.  Зонально па днищах отлагается стерео
плазма . Расстояние между днища�rи от О, 1 до 0,8 )tM . Септальн ы й  аппарат 
представлен иrо.·rьчатыми или грубьнrи шппит<ал�и, силы10 расширслныJ\lи у 
осповапия . 

И з �r е н ч и в о с т ь .  ЗпачитеJ1 ьпо проявляется в в а риации манси
-мальпого диаметра кораллитов 01� 1 , 1 до 1 , 6  M)t . Минимальная толщина сте
но 1.; �1епяется от 0 ,03 до 0,09 .M)t ; ма 1<с и мальная 01· 0,20 r�o 0,60 )tM . Утолще
ние стенок происходит обычно зона.1ы 10 .  Минимальны е поперечники пор 
у разных I<ОJ1 оний колеблются от О ,  1 0  :10 О, 1 5  M)t ; максимальные - от О,  1 7  
д о  0,25 )t)t . Частота и дJlиНа днищ си.'1 f,по в а р ъирует в пределах одной ко
лонии. Зонально же шипи юr хо рошо развиты во  всех име ю щихся колониях.  
Остальные признаки r<о.лебшотся пезначитеJ1 ьн о .  У некоторых экземпля ров 
на днищах и�1еются шипы . Почти все э�-.:зе,,шляры харюперизуются зопаль
ны.\r отлоrн:ением стер еоплаз�rы на днища х .  

С р а в н е  н и  е .  Д анны й диагноз вида полностью включает вес описан
н ы е  ранее экземпля ры под пазвание�r вп,\а F. eichwaldi, значительно расши
ряя  объем данного вида. 

М е с т о 1 1  а х о ; + .:  д е п и  е .  Per.;a Днестр , левый берег у с .  Беловцы ,  
рашновские СJ!ОИ снал r,с1<оrо горизонта, экз .  Н-6435/10-9. Рена Д нестр , 
левый берег у с. Дзвенигород. р а ш к ов с к ие слои скальСI{ОГО горизонта, 
эпз. Ч-63192-1 , Ч-63196. Река Днестр,  правый берег против с .  Волковцы , 
эь· з . Т-6525-7 , 9 ,  Т-67219-20. 

Г е о г р а ф и ч е с 1< о е и с т р а т и г р а ф и ч е с н о е р а с-
п р о с т р а н е н и  е. Прибалтина - 1\аугату rский горизонт. Подолия -
дзвенигородсrше слои снальского горизонта .  

Favosites (Favosites) int1·icatus B arrande, 1 902 
Табл. X U , фпг. 1-10;  табл. X U I ,  фпг. 1-9; 

табл. X U I I ,  фиг. 1-8 

Favosites intricatus: .Pocta, 1902, стр. 233, табл. 88, 95 , 102;  Кrш, 1966 , стр. 31 , 
1'абл. XVI I ,  фиг. 3 .  

Squa meofavosites ( ? )  intricatus: Дубатолов,  Ч еховпч, 1964 ,  стр. 1 4 ,  табл. I I J ,  фиг. 
1-2. 

Т и п о в о й э к з е :м п л я р не изб ран. 
Д и а г н о з .  Колонии уплощенные. Кораллиты однородные по величи

не ,  полигональные.  Мансимальный диюrетр кораллитов 1 ,2 -2,0 мм. Стен
.ки средней толщины, зонально толстые. Стру1<тура стенки фиброзная, с 
перистым расположением фибр в про,:�;ольных сечениях . Поры круглые, 
редно эллипсоидальные, крупные и средней величины . Септальный аппарат 
представлен шипами и редкими чешуями. Д нища вогнутые, горизонталь
ные, носые, редко выпуклые. Они расположены средне и часто . 

О п  и с а н  и е .  Полипняни мелких и средних размеров . Наибольший 
поперечнин 1.;олонии 250 )tм; высота до 70 .мм. Колонии обычно уплощенной, 
лепешковидной формы, реже приобретают полусферичесние очертания . 
Характерен базальный способ вегетативного размножения , благодаря че
му кораллиты вначале стешотся по субстрату, затем отгибаются вверх. 
Внутричашечное почкование р азвито слабо, вследствие чего дифференциа
ция нораллитов незначительная . Кора:шиты в большинстве случаев поли
гональные, с маr<симальным диаыетро,1 кораллитов у разных I{Олоний от 
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1 ,2 до 2 ,0 м,м. Стенни прямые, в cJi yчae утоJiщения округJ1е�-шые,  так что 
висцераJiьное пространство I<opaJIJiитa становится иногда ЦИJJИндрическиы. 
Срединный ш ов отсутствует Jiибо сщtбо выражен. Эпитенальный CJJOЙ 
практически отсутствует, тан что стенки соседних J{Ораллитов часто соеди
няются слитно .  Струr;тура стенки фиброзная , с перистым расположением 
фибр в продоJiьных сечениях.  Особенно наглядно вы рюкена при утолщении 
стенки. Фибры распоJJагаются пapaJIЛeJ1ыro друг д ругу либо группируют
ся в нечетн:о выраженные пучки. Фибры обычно тонкие, ны1ечаются сла
бой штриховкой. В некоторых колониях либо участках колоний, чаще все
го на ранних стадиях развития , фиброзная структура слабо различается 
ввиду утонения фибр и их плотного слияния , а иногда усло;-�-шяется 1<он
центричес1шми рассJ1оениями. Минимальная толщина стенок у разных 
колоний к олеблется от 0 ,04 до О,  10 мм ; максимальная - от 0,20 до 0,57 А'tм. 
Поры круглые, располагаются на гранях корашштов в один-два и реа-;е 
три смещенных относительно друг друга вертинальных ряда. Редко встре
чаются поры эллипсоидальных очертаний. В неноторых нолониях, 1-;а1< 
ис1шючения, иногда имеются поры , сильно приближенны е к угла111 корал
JJИтов и даже угловы�.  Минимальный поперечник пор у разных колоний 
равен от 0,09 до 0,20 Jt.м ; максимальный - от 0,20 до 0,30 MJt . Септальный 
аппарат развит средне .  В основном это шипики короткие и средней длины , 
вдающиеся в полость кораллита на расстояние до 0,3 JM·i . Наряду с типи
ками встречаются грубые бугорни и чешуйки с тупы111и концами . Шипики 
и чешуйки обычно образуются за счет резкого выпячивания фибр по на
правлению в сторону и вверх от стенки одновременно в смежных н·оралли
тах. Днища вогнутые,  горизонтальные, часто косые и изогнутые, реже вы
пуклые. Днища нередко сходятся пуч1-;ообразно к порам. Расположены 
днища либо равно111ерно по всей длине кораллитов , либо группируются 
зонами. Расстояние 11Jежду днищами колеблется от 0 , 1  до 2,0 мм, обычно 
оно равно 0 ,3-0,4 мм. 

В пределах Подолии изучены две популяции вида. Популяция А про
исходит из самых верхов дзвенигородс1-;их слоев скальс1-;ого горизонта. 
Популяция Б - из низов тайновской свиты местонахождения у с .  Це
люев . 

И з м е н ч и в о с '1' ь .  ПрояВJшется незначительно в мю-;симальных 
диаметрах нораллитов . В тафоценозе (популяция А) верхов дзвенигоро;:�;
сних слоев в районе с. Волковцы мю-;симальные диаметры нораллитов 
изменяются от 1 , 2  до 2,0 мм; в тафоценозе (популяция Б) низов тайнов
сной свиты , в районе с. ЦеJJюев ,  на р .  Тайна ,  в ариации диаметра норалли
тов нескольно меньше - от 1 ,2 до 1 ,  7 JtJt . Толщина стенон сильно варь
ирует даже в пределах одного Э1'зе11шляра от О,04 до 0 ,57 ;;1мt . "Утолщепие 
стенон обычно связано с зональностью в колонии. Не1'оторые экземпляры 
имеют толщину, не превышающую 0,2 Jt•"Н . У неноторых э�-; земпляров , 
происходящих с р .  Днестр (популяция .А) ,  утолщение стено1-; выражено 
знаqительнее, чем у экземпляров, распространеппых в тайновсних слоях.  
Нолебание поперечнинов пор равно от 0,09 до  0 ,30 A'tJt ; наиболее ширОI{О  
распространены поры попереqню.;0111 0 ,22-0,25 JtM .  Гасстояние пор по вер
тикали нормальное, т .  е .  в среднем равно половине диаметра н о р аллита. 

По развитию септального аппарата и расстоянию между днищами особых 
различи:'i: у разных колоний нет. 

С р а в н е н и  е .  Вид харантеризуется фиброзной стру1.;турой стешш 
с перистым расположением фибр в продольных сеqениях и специфичест<и�ч 
развитием септального аппарата. Наряду с септальньши шипю,ами появ
ляются чешуи. Он очень близок н Favosites (Favosites) koz lowski i ,  отличаясь 
01· него небольшими деталями в строении стенки, септалы1ого аппарата и 
базальным способом вегетативного разlliножения. 

М е с т о н а х о щ д е н и  е .  Рена Днестр : левый берег в с .  Волковцы , 
энз .  Т-67036-9,! 18 ,  20, 23, 24, 26; правый берег про·rив с. Волновцы, Э I< 3 .  



Т-6522-9, Т-6534-2, Т-6535-4, Т-67219-3 ,4 ,5 ,6 ,9 ,  10 ,  13 ,  14 ,  15 ,  16 ,  1 7 ,  18 , 2 '1 ,22 ,  
24,25,26 ,29,30,32 ,33, Т-67220-3 ,8 ,9 ,  '1 1 , '13 ,  14 ,21 ,22 , 23,24,25,26,27 ,  Н-6346г-1 ; 
все энземпляры происхот�:ят из верхней части дзвепиrородсrшх слоев 
скальсного горизонта. Река Тайна , у с. Целюев, тайновсная свита . 3 1-: з. 
Н-6487-1 ,2 ,4 ,5 ,6 ,  7 ,8 ,9 , 10 ,  14 ,  15 , 1 6 , 1 7 ,  18 ,  Н-64087-2,5 ,6 ,  7 ,9 , 10 ,  Т-651 1 -
1 ,4 ,  Т-6512-2 ,3 ,4 .5 ,  Т-6513-3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,  Т-6513а- 1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10, Т-6513б-
1 , 2,3 ,4 ,5 ,6 ,  7 ,  Т-651 3в-5 , Т-6514 ,  Т-651 4-2 ,3 ,5 ,6 ,  7 ,8 ,9 , 10 ,  1 1 ,  12 ,  13 ,  1 4 ,  
Т-6515-2,8, Т-6501 1-2, 3 ,6 , 19 ,20, Т-65014-1 , Т-670 1 1-6, 1 1 , 1 6 , Т-6714-1 ,3 ,4 .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а п е н и  е .  Вид широко распространен в верхах силура и нижнем де
воне П одолии, Чехии, Средней Азии. 

Favosites ( Favosites) kozlowskii (Sokolov, 1 955) 
Табл. X LI V ,  фнr. 1- 18 ;  табл . X LV,  фиг. 1-9 

Pacl1y/avo.�ites kozlowskii :  Соколов, 1 955, стр . 336, табл.  ГV, фиг. 1-2; Д убатолов, 
1 963, стр. 21 , табл. V I I I ,  фиг. 1-2. 

Pachyfavosites kozlowskii min ina : Дубатолов ,  Чеховnч, 1964, стр . 21 , табл. V I I ,  
фпг. 2-3; ДуботоJIОв , Ч еховпч, Я нет , 1 964, табл . X X I I ,  ф1 1г .  3 .  

· 
Favosites polaгis: Дубатолов ,  Чехович, Янет, 1 968, стр. 43 , табл. V I I ,  фиг. 6, 

табл. X I ,  фиг. 1-3. 
P.achyfavosites delectus: Дубатолов , Чеховнч, Я пет, 1 968, стр. 58, табл . Х Х ,  фиг. 1 .  
Pachyfavosites hidensifo"mis: Дуба толов , Чехов1rч, Япет, 1 968, стр. 6 0 ,  табл. X X I ,  

фш. 1- 5 .  
Pachyfavosites kozloшskii kozloшsk ii: Дубатолов ,  Чехов1 J 1 r ,  Япет, 1 968, стр . 61 , 

табл. X X I I ,  фиг. 1-2. 

Г о л о т и п  - Pachyfavosites kozlovskii Sok. Соколов, 1955, табл . IV, 
фиг.  1 -2 .  Подолия, ню-1ший девон, борщовский горизонт. Музей ВНИГРИ, 
�олл. 599. 

Д и а г н о з. Колонии удлиненные, ветвистые, полусферические, жел
ваковидные. :Кораллиты дифференцированные . по величине. Максималь
ный -диаметр кораллитов у разных колоний нолебле1·ся от О, 1 до 4,0 мм. 
Стенки тонкие и толстые, прямые ; у толстостенных форм 01<ругленпые в 
углах кораллитов. Структура фиброзная . Фибры располагаются перисто. 
Поры округлые и эш1ипсоидальные, располагаются в один- три и более 
вертикальных несколько с11-rещенных ряда. Они мешше и крупные. Днища 
горизонталыtьlе , вогнутые,  реже выпуклые и неполные, располагаются час
то, средне и редко. Шипики и бугорки грубые с перистым расположением 
фибр.  Они 11Iогут отсутствовать ИJIИ иметь разную длину, вплоть до центра 
корал.читов. 

О п и  с а н  и е .  В основу описания вида положен топотипичес1шй ма
териал, происходящий из борщовского горизонта Подолии. Рассмотрение 
изменения признаков ведется на основании изучения одной топотипической 
популяции, относящейся н средней части борщовского горизонта, Ескры
той р .  Ничлавой на участке между с·ела111и Верхняковцы и Сновятин. 
Материал происходит из полутораметрового прослоя сильно глинистых 
известняков и аргиллитов , содера;ащего из табулят представителей только 
одного подрода Favosites (Favosites) . Слой переполнен нолониями однотип
ными в морфологическом отношении, но харантеризующимися значитель
ными колебаниями в количественной оценке разных признаков. Данное 
местонахождение дает возможность с уверенностью полагать, что исследу
емый тафоценоз представлял ранее одну популяцию . Наряду с изучением 
вариаций внутри этого тафоцепоза изменчивость признаков Favosites 
(Favosites) koz lowskii рассматривается таюI�е в пространстве и во времени. 
С ::�той целью учтены все морфологические близкие формы, происходящие из 
верхов- скальсr<ОГО и борщовс.кого горизонтов всей Подолии. 

В- 'Габл . ·2 приведень'r ре'зультаты, ·статистической обработки изученных 
экземш�яров. Всего было обработано oкoJio 200 колоний. 
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Т а б л и ц а  2 
:§; Количественные показате11и признююв Fa"o•ites ( Favosite•) kozlow• k i i  экаем п.плров, происходящих 11� борЩевского гори�онта 

Д и аметр Отношение 
Ноличе- Длина 1 Номер Форма Толщина стен н и ,  пор Очерта- Растояпие 

энземпляра нолопи и  но ралли- М..\ Диаметр пор, мм н диаметру ние пор ство ря- шипоn, между дни- , Местонахо;ндени тов, мм нораллита дов пор .мм щами , мм 
е 

' ' ' 2 3 4 5 6 7 9 10 1 1  ' 1 1 1 
Г-6538/7-3 у 1 , 0 о ,  1 -0 , 25 0 , 1 2-0,18  Б К ,  Э 1 -2 0-0 , 2  0 , 3-2 , 0  Норолевна 
Н-6351е-8 у 1 , 3 0 , 1 5 -0 , 3  0 , 1 9-0 , 3  Б н:, э 1 - 2  ? 0-0 , 1  0 , 2-1 , 5  Всрхняновцы 
Г-6546-5 п 1 , 3 0 , 1 2-0 , 3  0 , 1 2-0 , 28 в: Э, l{ 1 -2 ? 0-0 , 1  0 , 2-1 , 0  Борщёв 
С-6125/10 в 1 , 3 0 , 1 8-0 , 34 О ,  1 -0 ,  19  в: н ,  э 1 -2 ? 0-0 , 2  0 , 2-1 , 0  Верхня ноnцы 
Н:-6593А/7�-4 1Н 1 , 3 0 , 15-0 , 34 о '  1 5-0 , 25 Б к, э 1 -2 ? 0-0 , 1  0 , 2-1 , 5  Сновятин 
Г-6544-59 у 1 , 3 0 , 19-0 , 3  0 , 1 5-0 ,25 Б к ,  э 1 -2 0-{) , 2  0 , 1 -1 , О  Пссчатин 
Г-6540 у 1 , 3 0 , 1 2-0 , 3  0 , 1 9 -0 , 37 Б К ,  Э 1 -2 ? D-0 , 4  0 , 2-1 , 0  Норолсnна 
С-6123/8 ж 1 , 4 0 , 14-0 , 3  0 , 1 5-0 , 3  Б к , э 1 -2 ? 0-0 , 1  0 , 2-0 ,8 Верхняновцы 
Г-6542-3 п 1 ,4 0 , 1 �0 , 2  ? ? ? 1 - ? о О , 1 -0 ,  7 Норолсвна 
С-61 23/7 у 1 , 5 0 , 1 5-0 , 3  0 , 1 5-0,3  В:, Б к, э 1 -2 ? Р-0 , 2  0 , 2-1 , 0  Верхняновцы 
Н-63051 -6 у 1 , 5 0 , 15-0 , 3  0 , 1 9-0 , 2 ? Б К ,  Э 1 -2 '} 0-0 , 1  0 , 2-1 , 5  Верхняновцы 
Н:-65051-4 п 1 , 5 0 , 15-0 , 3  0 , 16-0 , 3  Б к .  э 1 -2 ? 0-0 , 1  0 , 2-1 , 0  Веrхняновцы 
Н:-6451г-2 у 1 , 5 0 , 17-0 , 45 О , 1'5-0 , 22 ! Н ,  Б к 1 -3 ? 0-0 , L. 0 , 2-1 , О  ВерхнР коnцы 
Н:-6451г-4 у 1 , 5 0 , 1 7 �0 , 45 n , 12-0 , 2  н к 1 -2 ? 0-0 , 1  0 , 2- 1 , 0  Верхня1ювцы 
Г-6544-4 ж 1 , 5 0 , 1 2-0 , 25 о '  1'3-0 , 28 н К ,  э 1 -2 ? 0-0 , 7  0 , 2-1 , 0  Пссчатин 
Н:-6551Аа-1 у 1 , 5 IJ ' �  2-6 ' 24 0 , 1 2-0 , 24 н К ,  э 1 -2 ? 0-0 , 2  0 , 2-1 , 0  Верхняновцы 
Г-6552-1 п 1 ,5 t 0 , 15-0 , 3  О , '1 5-0 , 22 Н, Б к 1 -2 0-0 , 1  0 , 1 -0 ,8 Мусор11 в1<а 
С-6125/6 п 1 , 6  0 , 15-0 , 3  0 , 15-0 , 3  н К ,  э 1 -2 ? 0-0 , 1  0 , 1 -1 , 5 Верхня1ювцы 
Н-64093 ':! 1 , 6 0 , 1 2-0 , 27 0 , 1 6 -0 , 22 Н, Б l'i , э 1 -2 ? 0-0 , 1  0 , 2-1 , 3  Сновлтин 
Н:-6593А/7а-1 п 1 , 6  0 , 16-0 , 3  0 , 1 5-0 , 22? н к 1 -2 ? 0-0 , 1  0 , 2-1 , 0  Сновятин 
'f-6541-1  п 1 , 6 о ,  1 -0 ; 25 0 , 1 4-0 , 22 н l'i ,  э 1 -2 0-0 , 1  0 , 1 -1 , 2  Норолеnна 
Г-6552-2 п 1 , 6 О , '1 -0 , 2  0 , 1 6-0 , 22 Н, Б к ,  э 1 -2 0-0 , 1  0 , 1 -0 , 7  Мусориnна 
Н:-6351е-3 в 1 , 7 0 , 15..-0 , 3  О ,  15-0 , 3  н к, э 1 -2 ? 0-0 , 1  О ,  1 -1 , 5 Верхнm<оnцы 
С-6125/5 у 1 , 7 0 , 15-0 , 3  0 , 1 -0 , 22 н К ,  Э 1 -2 0-0 , 2  0 , 2 -1 , 5  Верхняноnцы 
С-6125/9 в 1 , 7 0 , 15-0 , 4  0 , 1 5-0 , 3  н к, э 1 -2 0-0 , 2  0 , 2-1 , 5  Верхняноnцw 



Т-6544-1 ж 1 ,  7 0 , 15-0 , 24 0 , 15 -0 , 3  н К , Э 1 - 2  0-0 , 2  0 , 2-1 , 5 Пссчатии Т-65041 п 1 ,  7 0 , 1 2-0 , 18 0 , 1 5-0 , 22 н К , э 1 --2 0-0 , 2  0 , 1 -1 , 0 Rоролевкн 
Т-6544-2 ж 1 , 7 0 , 1 2-0 , 3  0 , 15-0 , 3  н к, э 1 -2 ? 0-0 , 2  О ,  1 -1 , 0  Песчати н 
Т•6544-3 у 1 , 7 0 , 1 5-0 , 3  0 , 1 2-0 , 3  н К , Э 1 -2 ? 0-0 , 7  0 , 1 -1 , 5 Песчатнн 
Т-6546-2 ж 1 , 7 0 , 1 5-0 , 28 1 0 , 1 5-0 , 34 н К , Э 1 -2 ? 0-0 , 1  0 , 1 -1 ,0 Борщёв 
Н-6592А-1 п 1 , 7 0 , 1 5-0 , 4  0 , 1 5-0 , 22 н к 1 -2 0-0 , 7 0 , 1 -0 ,8 Усце 
Н-6592А-2 у 1 , 7 0 , 1 3-0 , 3  0 , 15-0 , 22 н к 1 -2 0-0 , 2  о ,  1 -0 ,8 Усцс 
Н-64101-2 п 1 , 7  0 , 07-0 , 1 5  0 , 14-0 , 3  н К ,  Э 1 -2 0-0 , 1  0 , 1 -1 , 0  Борщёв 
Т-6543 п 1 , 7 0 , 07-0 ,2  0 , 1 2-0 , 22 н к 1 - 2  0-0 , 1  о ,  1 -0 ,  7 Rолодруб1ш 
Т-6546-3 у 1 ,8 0 , 1 5-0 ,3  0 , 1 5-0 , 3 н К , Э 1 -2 ? 0-0 , 5  0 , 2-1 , 5  Борщё в 
Н-64051-5 у 1 ,8 О , 1 5-О ,45 0 , 1 5-0 , 3  н к 1 -2 ? 0-0 , 4  0 , 2- 1 , 0  Верхнлновцы 
Н-6451А п 1 , 8  0 , 1 -О , 3  0 , 15- 0 , 3  н 1-\ 1 -2 ? 0-0 , 4  0 , 2-1 , 0  Вср хштовцы 
Н-64101-1 п 1 , 8 0 , 1 2-О , 2  0 , 12-0 , 2  ? н к , э 1-2 ? 0-0 , 2  0 , 2-1 , 5  Борщёв 
Т-6545 ж 1 , 8 0 , 09-0 , 22 0 , 1 5- ? ? к 1 -2 ? 0-0 , 2  0 , 2-1 , 0 Песчат и н 
Т-6539-2 у 1 ,8 0 , 08-О , 1 5  ? -0 , 1 9  ? к , э 1 -2 ? 0-0 , 1  0 , 1-0 , 6  Rоролсuна 
Т-6542-1 п 1 , 8 0 , 06-О , 1  0 , 1 5- ? ? э, к 1 -2 0-0 , 1  0 , 1 -0 , 8  . HOpOJICIJHH 
Н-6492г п 1 , 8  0 , 07-О , 1 8  0 , 1 5-0 , 22 н К , Э 1 -2 ? 0-0 , 1  0 , 1 -1 , 0  Усцс 
Н-6593А/7а-7 n 1 ,8 0 , 10-0 , 50 0 , 1 5-0 , 22 н к 1 -2 0-0 , 2  0 , 1 -0 , 6  Сновлти 1 1  
Т-6546-4 у 1 ,8 О ,  1 2--О , 30 0 , 1 5-0 , 28 н Э , Н 1 -2 0-0 , 3  0 , 5-2 , 0  БорЩёu 
С-6125/4 у 1 , 9 0 , 1 5- o , to 0 , 15-0 , 30 н к , э 1 -2 0-0 , 3  0 , 1 -0 , 8 Всрхнпноnцы 
С-6123/9 у 1 ,9 0 , 1 5- 0 ,40 0 , 1 2-0 , 22 н К , Э 1 0-О , 3  0 , 1 - 1 , 1  Всрхнпновцы 
С-6123/2 у 1 ,9 0 , 1 2-О , 39 0 , 15-0 , 30 н К ,  Э 1 -2 0-0 , 3  0 , 2- 1 , 0  Верхнюювцы 
Н-6593/7-3 n 1 , 9 0 , 1 2-О, 34 0 , 1 5-0 , 22 н К ,  Э 1 -2 О-0 , 4  0 , 2-1 , 0  Сноnптип 
С-6123/4 п 1 ,  9 0 , 1 2-0 ,30 0 , 1 3-0 , 30 н н , э 1 -2 0-0 , 3  0 , 2- 1 , 0 JЗ е рхнпновцы 
Н-6492ж п 1 , 9 0 , 13-0 , 25 0 , 15-0 ,30 н К , Э 1 -2 О-0 , 1  0 , 7-1 ,8 Усцс 
Т-6546-1 у 1 , 9 0 , 15-0 , 31 р , 1 5-0 , 25 н к ,  э 1 -2 О-0 , 2  0 , 3-1 , !1 Пссчати н 
С-49209 п 1 ,9 0 , 07-0 , 28 0 , 1 6-0 , 24 н к, э 1 -2 0-0 , 2  0 , 1 -0 , 9  .Gорщёв 
Т-6539-3 п 1 , 9 0 ,07-0 , 10 0 , 15-0 , 21 н к ,  э 1 -2 О-0 , 1  0 , 1 -0 , 8 Rоролевна 
Т-6539-1 п 1 , 9 0 , 04-О , 1  0 , 1 7-О , 20 н Н , Э 1 -2 0-0 , 1  о ,  1 �1 , 0  Rорuлевкн 
Т-651 п 1 ,9 0 , 08-0 , 13 0 , 1 6-0 , 25 н К , э 1 -2 0-0 , 1  0 , 1 -0 , 8  Усце 
Т-6544-58 у 1 ,9 

1 
0 , 1 3-0,30 0 , 15-0 , 32 н н , э 1 -2 О-0 , 2  0 , 1 -1 , 0 Песчати н  

С-6125/2 у 2,0 0 , 15�0 , 30 0 , 15-0 , 30 н к 1 -2 О-0 ,4 0 , 1 -0 , 9  Верх пяновцы 
.,. Н-6551 Аз-2 у 2,0 0 , 1 7-0 , 30 о '  18-'--0 ' 22 н н ,  э 1 -2 0-0 , 2  0 , 1 -1 , 1 Верхнлноnцы � 
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Номер 
энэемпляра 

6593а/7а-5 
6544-5 
6123/5 
6351е-2 

-6351е-4 
49208/3 
6451г-1 
65108к/14 
6547 
64052/010 

5125/8 
6451е-5 
6451е-2 
5123/6 
64051-3 
64051-1 
64051-2 
6593/7_-1 
6351е-6 
63051-1 
6123/3 
6351е-1 
6593/5-1 
6125/7 
64051-6 
6123/1 
6125/3 
49208 
·6593/5-2 

1 ФорJ1,1а 
i :КОJIОНИИ 

1 2 

у 
у 
п 
ж 
п 
п 
п 
?· 
в 
п 
п 
п 
ж 
у 
п 
п 
п 
п 
у 
п 
п 
п 
у 
у 
п 
п 
n 
п 
п 

1 Д иаметр 1 норалл 11 -
тов, мм 

3 1 

2 , 0  
2 , 0  
2 , 0  
2 , 0  
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0  
2 , 1  
2 , 1 
2 , 1  
2 , 2 
2 , 2 
2 , 3 
2 , 3  
2 , 3  
2 , 4  
2 , 5  
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5  
2 , 6  
2 , 6  
2 , 7  
2 , 7  
2 , 7  
2 ,8 

ТоJ1щина стеitки , 
J\tM 

4 

0 , 15-0 , 30 
0 , 1 0 -0 , 27 
0 , 1 5 -0 , 25 
0 , 1 2 -0 , 25 
0 , 1 5 -0 , 30 
0 , 1 5 -0 , 45 
0 , 1 0 -0 , 27 
0 , 1 0-0 , 15 
0 , 07-0 , 1 0  
0 , 1 0 -0 , 20 
о·, 1 5 -0 , 30 
0 , 1 5 -0 , 30 
0 , 1 5 -0 , 30 
0 , 1 5 -0 , 30 
0 , 1 0 -0 , 28 
0 , 1 5 -0 , 30 
0 , 20 -0 , 45 
0 , 1 0-0 , 25 

0 , 1 5-О , 30 
0 , 1 5 -0 , 30 
0 , 10 -0 , 30 
0 , 07-0 , 40 
0 , 10-0 , 30 
0 , 15-0 , 30 
0 ,07-0 , 52 
0 , 1 5 -0 , 33 
0 , 09-0 , 22 
0 , 1 5 -0 , 30 
о ,  1 5 -0 , 30 

-

Диаметр пор, '""' 

5 

0 , 1 5 -0 , 18 
О ,  1 6 .:._О , 30 
0 , 14-0 , 30 
0 , 15-0 ,30 
0 , 1 5 - 0 , 27 
о ,  1 5 -0 , 30 
0 , 15 -0 , 30 
0 , 1 5 -0 , 32 
О , 1 5'-0 , 30 
0 , 18 -0 , 22 
0 , 1 6-0 , 25 
0 , 1 6 -0 , 30 
0 , 1 9-0 , 30 
0 , 1 5 -0 , 30 
0 , 22-0 , 35 
0 , 15-0 , 30 
0 , 15-0 , 24 
О , 22_.:...0 , 30 
0 , 1 5 -0 , 30 
0 , 15-0,30 
0 , 1 9-о , :п 
0 , 18-0 , 27 
0 , 18-0 , 28 
0 , 15 -0 , 30 

? 

0 , 1 1 -0 , 33 
0 , 1 3 -0 , 2-2 
0 , 1 5-0 , 27 

0 , 25? 

п о р  Очерта-
1 Отношение 1 

н диаметр у н ие пор 
но ралли та 

1 6 1 7 
м К , Э 
н к 
н К , Э 

Н , к ,  э 
н к 
н К , Э 
н К, Э 
н ? 
н К, э 
н к 
н к 
н К , э 
н Н. 
н К , Э 
н к 
н н" э 
н К , Э 
н К , Э 
н l{ 
н К , э 
н к 
н к 
н 1{ 
н l{, э 
? ? 
н К , Э 
.\(  к 
\\ [ к, э 

М? Н ,  Э 

1 RoJ111 че 
ство р я
дов пор 

1 8 

1 -2 
1 -2 
1 -2 
1 -3 
1 -2 
1 --2 
1 -2 

? 

1 �2 
1 -3 
1 -2 
1 -2 
1 :-3 
1 -2 
1,--2 
1 -2 
1 -2 
1 -2 
1 -2 
1 -2 
1 -2 
1 -2 
1 -2 
1 ·-3 

? 

1 -2 
1 -3 

.1 - 2  
1 -2 

Длина ш ипоn, 
Jt!JH. 

9 

0 -0 , 1  
0-0 , 3  
0 -0 , 3  
0 -0 , 4  
0 -0 , 4  
0 -0 , 3  
0 -0 , 4  
0 -0 , 1  
0 -0 1 ' · 
0 -0 , 1  
0 -0 , 3  
0 -0 , 4  
0 -0 , 3  
0 -0 , 5  
0 -0 , 3  
0 -0 , 2  
0 -0 , 2  
0 - 0 , 2  
0 -0 , 2  
0 -0 , 2  
0 -0 , 2  
0 -0 , 3  
0 -0 , 1 
0 -0 , 4  
0 -0 , 2  
0 - 0 , 2  
0 -0 , 3  
0 -0 , 3  
0 -0 , 2  

Т а б JJ и ц а 2 (онончани е) 

Расто я н и с  1 
мс;нду дн и - Мссто1 1ах о�ндс1 1 и с  
щам11 , .л�r. 

10 1 1  

0 , 3-1 , 3  С1ювятин 

0 , 2-1 , 5  Песча·г 11  н 

0 , 1 -1 , 1  Верхш1 1юнцы 

0 , 2-1 , 5  Борщёn 
0 , 3-1 , 0  Бopщiin 
0 , 1 - 1 , 0  Борщёn 

0 , 2-0 ,8 Борщёв 
? Митноn 

0 , 1 -2 , 0  R олодрубна 

0 , 1 -0 , 8  Rолодрубна 

0 , 2-0,  7 В срхптювцы 

0 , 3- 1 , 3  Всрхняно о 1� ы  

0 , 2-1 , 5  Борщёn 

0 , 2- 1 , 3  Верхшшовцы 

0 , 1 -1 , 5 Верхшшовцы 

0 , 1 -1 , 5  Верх1тiювцы 

0 , 1 -1 , 0  Верхняновцы 

0 , 1 -1 , 0  Сковятин 

0 , 1 -1 , 0  Всрхняновцы 

O , t -1 , 0  Всрхня новцы 

0 , 1 -1 , 0 Dсрхшпювцы 

0 , 1 -1 , 3 Верхняновцы 

0 , 2-1 , 5  Сновятин 

0 , 1 -1 , 2  Верхняновцы 
? Верхняновцы 

0 , 3-1 , 5  Верхняновцы 

О ,  1 -1 , 0 Всрхняковцы 

О ,  1 --1 , 0 Борщёв 

0 , 3-1 , 0  Сковят11н 



Таблица в значптельной степени сокращена за счет исключения ЭI{Зем
nляров с поJшьш совпадением всех признаков . 

В г рафе «Форма колонии» даны первоначальные буквы слов : У - уд
линенная,  П - полусферическая , В - ветвистая, rH - желван:оnидпая ; 
n г рафе «Отношение пор к диаметру к ораллита» : Б - больше, чем в 
1 : 10 ,  Н - пор:мально, т .  е .  1 : 10 ,  М - меньше, чем 1 : 10 ;  в графе « О чер
тание пор»:  Н: - круглые, Э - эллипсоидальные. 

В табл. 2 не у l\азаны признаки, количественные колебания I{оторых 
практически отсутствуют . Для всех ЭI{зем:пляров характерна дифференциа
ция кораллитов - следствие внутринолониального способа бесполого раз
множения . Базальный способ бесполого размножения встречается тол ьt {О  
у одиночных нолоний ,  имеющих полусферические уплощенные очертания : 
либо в местах перерыва роста колоний . Висцеральное простраНС'l'ВО норал
литов n значител ьной степени ОI{руглено ввиду характерного утолщенин 
стенки. Срединная Jlипин прямая и чет1'о  оконтуривает полигональную 
форму внешнего очертания 1'Ораллитов . Строение стенки и септального ап
парата у всех Э I{ Зел1ш1яроn однотипно. Стенка фиброзная, с перистым рас
положением фибр в продол ьны х сечения х .  Д нища горизонтальные, часто 
вогнутые или выпуклые и неполные;  во всех без исключения J{Олониях м ож
но найти эти наборы,  хотя преобладающими являются горизонтальн ые и 
вогнутые днища . В не1'оторых полипнш\ах наблюдаются редкие углов ые 
поры либо стенные, сил ьно п риближенные к углам кораллитов . Септаль
пые образования обычно горизонтальные ,  иногда отгибаются вверх , реже 
вниз. Все остальные признани значительно варьируют. 

Ф о р м а к о л о н  и и. Изм еня ется от пл осrшх полусферическю: форм 
до удлиненных ветвистых. Удлиненпые и ветвистые формы обычно приуро
чены к глинистым фациям . 

Д и а м е т р к о р а л л и т о в .  Ма1,симальный диаметр I{Ораллитов у 
м е  r r.;оячеистых r-;олоний р авен 1 ,0 мм, у к рупноячеистых достигает 3,0 .м.м . 
И меются все переходы (в десятых дол я х  миллиметров ) от колоний, облада
ющих 111еш,ими к ораллитами , J{ кол ония м с нруш-1ыми r<орралитами. Н а  
табл . X L I V  дан последоватеJiьный ряд 1 8  полиш-ш 1<ов ,  имеющих ыю;си
мальный диаметр кораллитов от 1 , 3 до 3 ,0  мм. Все остальные количествен
ные ПОJ{азатеJrи у этих полипняков полностыо совпадают. По количеству 
преобладают nолиппяки,  мансимальный диаметр 1<ораллитов I{оторых 
равен 1 ,  7 - 2,0 мм. Непрерывный ряд колоний, имеющих разные I{Оралли
ты,  поназывает, что все они дола.;ны относиться r< одu ому виду, а разный ди
аметр нораллитов зависит от индивидуальных условий развития той или 
иной нолонии . Модальный диаметр нораллитов зависит от условий сред ы ,  
в ноторых находился биоценоз.  В частности, для биоп ;еноза,  существовав
ш его в среднеборщовское время; в пределах ]\[естонахождения у с .  В ерх
няковцы, наиболее рациональным оказался диаметр нораЛJ1 итов 1 ,6-1 , 7 мм; 
фор1'1 ы с мипиl\.rальным и максимальным поnеречнином кораллитов встре
чаются значительно реже (рис. 8 ,  а) .  Для биоценоза ра1-шеборщовс 1{ого 
времени, изученного в онрестностях с .  Рухотин, харанте рны нолонии с 
поперечнином нораллитов 2,5-3,0 мм. В позднеборщовское время условия 
среды были неблагоприятными для р азвития н ораллов , что отразИJrось  и на 
табулятах ; здесь обычно встречаются 1<олонии с максимаJrы - r ым диа�1етром 
кораллитов , нак правило ,  пе превышающим 2 , 0  .мм. 

Т о л щ и  н а с т  е н I< и к о р а л  л и т  о в .  Этот признак варьиру
ет от 0,04 до 0 ,50 мм. Изменчивость толщины стеш 'и мож но наблюдать в 
предеJrах одной I<ОJ! ОНИИ. Имеются I{Олонии , у к оторых стенни кораJ1 1итов 
не утолщаются более О,  1 мм, а также нолонии, у которых толщина стенон не  
снижается меньше 0,2 мм. Учитывая, что утолщение стенни меняется в пре
делах одной к олонии, кроме того, могут быть просле;-r�ены переходы от 
н олонии к колонии, все исследованные Э itземпляры, хотя и имеют разную 
толщину стен он нораллитов , отнесены и по  э тому признану l{ одному виду.  
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Наибольшее количество энзе11шляров имеет среднее J.:Олебание толщины 
стенни от 0,2 до 0 ,5  мм. Толщина стенон I>Ораллитов , вероятно, во многтr 
зависит от условий существования , 'rю> ню' все энземпляры, имеющие 
тоюше стенни, приурочены н фацияllI, неблагоприятным для существо
вания нораллов . На табл.  X LV, фиг. 1 -3, показан ря;:�: трех нолоний, имею
щих разную толщину стено1> нораJшитов , а на рис. 8, 6 изображена одно
модальная нривая, поназывающая распределение ноличества ЭI>земшшров 
с разной толщиной стенни в пределах верхню>овского тафоцепоза . 

Д и а м е т р  п о р . Значительно варьирует - от 0 , 1  до 0,37 Moilt. Та
ние вариации циаметров пор 111о:mно наблюдать в пределах одной J{ОJrонии 
:как с меJшоячеистыми, 'rак и с 1,рупноячеистыми нораллитами . Кроме того, 
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встречаются такие колонии, где диаметр пор не превышает 0,2  мм, и поло
нии, где оп становится меньше 0,22 мм. Для вида выяв.;�ена общая законо
мерность отношения диаметра пор к диаметру 1юра:1J1 итов . Среднеячеис
тые формы, н ю '  правило, имеют это отношение нак 1 : 10 .  У меJшоячеистых 
колоний отношение снлоняется в сторону увеличения (т .  е. оно бо.;:rьше ,  
чем 1 : 10) ,  а в крупноячеистых форм в сторону уменьшения ( 'r . е. меньше,  
чем 1 : 10) . Эта закономерность показы вает, что диаметр пор для данного 
вида в основном остается стабиJrъным п почти не завнсит от разме ра корал
литов , х отя и наблюдается общая тенденция увеличения поперечпю'а пор 
с увеличением диа111 етра коралли1 ов . К тому же на одном уровне в I{Орал
лите наряду с крупными 11Iогут иметь место и мелкие поры . На табл. XLV, 
фиг. 4-6, приведен ряд трех нолоний, имеющих разные диа11Iетры пор, а 
на рис. 8, в показано распредеJ1ение энземпляров по нормальной кривой, 
имеющих разные поперечники пор . 

О ч е р т а н и е п о р .  Почти для всех э 1,земш1яров характерно на
личие эJшипсоидальных и круглых по очертанию пор . Количественное 
соотношение их крайне различно. Имеются также одиночные экземпляры, у 
которых наблюдались толы\о нруглые или толы'о элJl:ипсоидалыrые поры . 

К о л и ч е с т в о р я д о в п о р .  Поры располагают·ся по граням 
кораJrлитов в один - три вертинальных, неснолько смещенных ряда.  У не
которых экземпляров встречаются поры в углах,  либо сильно приближен
ные J{ углам кораллитов . У 11Iелкоячеистых полиппяков преобладают по
ры, располть:енные в один ряд, второй ряд только намечается. В 1-; руп
ноячеистых нолониях два ряда пор становятся обычныУlи, а на широких 
гранях появляе1'СЯ и третий ряд. Таким: образом, ДJIЯ вида характерна 
коррелятивная связь 111ежду раз·111ерами кораллитов и количеством рядов 
пор на их гранях .  
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Р а с с т о я п и е м е ж д у п о р а м и п о в е р т и к а л и . Зна
чительно варьирует даже в пределах одной нолонии. Встречаются участни 
стено1< ,  где поры отстоят друг от друга т1 небольших расстояниях , в дру
гих частях нолопии они расположены значительно реже . Отдельные кuло
пии имеют редную перфорацию стенок , в других л-;е - поры расположены 
по всей длине кораллита . Среднее расстояние между порами по верти
нали 0 ,6  мм, хотя наименьшее достигает 0,2 мм, а наибольшее 1 ,0 мм и 
более. Расстояние �1ежду порами связано в значительной мере с сезонным 
ростом коралла, вследствие чего в темных зопах поры расположены часто, 
а в светлых - реже. 

Р а с с т о я п и е м е ж д у д п и щ а м и. В значительной мере так
же связано с сезонным ростом I<ораллов , и ,  I<роме того, частота днищ обыч
но увеличивается на периферии. В одной и той же I<олонии встречаются зо
ны с часто расположеппыми днищами, где днища обычно более вогнутые или 
выпуклые, часто неполные,  и зОI-lЫ с разреженными днищами обычно го
ризонтальньши, либо слабо вогнутыми, либо выпунлыми. Меа;ду груп
пами колоний с тесно расположенными и редко расположенными ;:�:ни щами 
имеются все переходы. 

Д л и  н а ш и п  и к о в и б у г о р н о в.  У некоторых r<олоний ши
пини практичесrш отсутствуют, у других же они хорошо разви'rы па всем 
протяжении нораллитов. По длине шипю-;ов встречаются все перех оды от 
колоний, в которых 1<ораш1иты лишены шипиков, к �.;олониям со слабым и 
средним развитием сеп'rального аппарата и до сиJiьного его развития .  Кро
ме того,  в одной и той же колонии встречаются уровни без I<акого-либо 
развития шипинов и уровни с мощпым их развитием . На табл. X LV, фиr .  
7 -9, дан ряд трех колоний, по1<азьшающий различное развитие септnльного 
аппарата, а п а  рис. 8 ,  г даiю распределение 1<оличества. э1>:земплЯ:ров, име
ющих различную длину шипов . 

М е с т  о п  а х  о ж д е н и е .  Приведено в табл . 2 и приложении. 
С т р а т и г р а ф и ч е с 1< о е и  г е о г р а ф и ч е с 1< о е  р а с п р  о 

с т р а н е н и е .  Вид широко распространен в борщовском горизонте 
ПодОJrии; в средней части петропавловс1<ой свиты Урала;  в т<уюна 1<ском 
горизонте Алтайской и Зеравшано-Гиссарской горных обJiастей (Тянь-' 
Пiань) ; в томь-чумышских слоях юго-западной окраины Кузбасса и в 
средней части датнинс1<ой свиты х р .  Тас-Хаятах Северо-Восто1-;а СССР. 
Таким образом , вид во всех регионах Советского Союза п риурочен 1-; ни >К
ней части девона (зона Monogl'aptнs н n ifol'mis) . 

Р о д  Squ a m eofa·1юsites Tcl1ernysl1ev ,  194 1  

Squameofavosites: Чернышев, 1 94 1 ,  стр . 24. 

Т и п  о в о й  в и д - Squameofavosites bohem icus Poct a, 1902. Ниаший 
девол . 

Д и а г н о з .  Полипняки разнообразных очертаnий. К ораJJлиты поли
гональные и округленные.  Стеюш п рямые и онругленные. Стру.ктура 
стенки фиброзная . Эпитека отсутствует дибо . слабо выражена . Соедини
тельные образования представлены порами , расположенными на гранях 
и очень редко в углах кораллитов . Септальпый аппарат в виде чешуй (сква-
111ул)  и шипиков . Днища полные и неполные. 

О б щ и  е з а м е ч а п и  я. Харю<терной чертой рода является на
личие сквамул наряду с редrшми шипами.  Группа Emmonsia - Squameo
javosites, по-видимому, должна принадJiежать к одному роду. Подольский 
материал по сквамульным фавозитида1u пемн оrоч:ислен и не дает возмо;ыю'
сти произвести ревизию не толы<о на родовом, но и на видовом уровне. 
Изучено три популяции. ПопуJiяция и з  гринчукских слоев относится к 
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S q. incrediЬil is Chekh. Дво популяции, происходящие из слоев тайна (вбли
зи с .  Целюев и Мазуровни) , отнесены н виду Sq. bohemicus Pocta, значитель
н о  расширяя диагноз вида . 

Squameofavosites incгediЬilis Chekhovich, 1 964 

Табл. X L\Т I ,  ф1 1r .  1-8; табл. X L\Т I I ,  фнг. 1-7 

Squameofavosites incгedi b i l is: Д убатолов , Ч юювнч, 1 964 , стр.  22 , табл. I V ,  фпг. 4 ;  
Н. 1 1 �1 .  1966 , стр . 41 , табл . X XV ,  р 1 1 с .  1 .  

Г о л о т  и п - обр .  2 1 1 . Турнестансний хребет , левобережье р .  Етт
чину . Силур ,  пржидольсний ярус, исфаринсний горизонт. Хранится в 
П алеов тологичесном набипете Узгеолуправления,  нолл . 18 .  

Д и а г н о з .  П олипня ни полусферичесной 1теснолы{о уплощенной фор
мы . :Кораллиты средне- и сильнодифференцированные.  Мансимальный диа
метр 1 ,2-2,2 мм. Стенни пряlliые ,  тонние и средней 1·0J1щины . Струнтура 
стенни фиброзная , с перистым расположением фибр. Эпитена обычно 
отсутствует. Угловые поры единичные. Н а  гранях поры располагаются в 
один - три ряда ; они мешше и средней величины .  Днища горизонтальные ,  
извилистые ,  слабо вогнутые и вьшунлые. Расстояния между днищами час
тые и средние. Шипы и снвамулы частые ,  норотние и длинные.  

О п и  с а н  и е .  Полипнюш пол усферичесние и уплощенной фор111ы .  
Диаме1·р нолоний обычно н е  превышает 1 00 мм при высоте 30-50 м.м. 
:Кораллиты полигональные,  трех - восьми-, реже девя1·игранные, средпе
и сильнодифференцированпые, радиально расх одящиеся от центральной 
части основания колонии . Преобладает внутриколониаJ1ы1ый способ бес
п олого размн ожения . Манси111 алы1ый диам етр J{Ораллитов от 1 ,2 до 2 ,2  мм. 
Стенки прямые.  Стру1,тура стенни фиброзная. Срединный ш ов отсутствует 
либо местами хорош о развит. Толщипа степон от 0 ,03 до 0,30 мм. Угловые 
поры встречаются нрайне ред�-.:о .  В боJi ьmинстве случаев поры степные 
либо сиJr ьно п риблиа-;епные н угл ам кораJiлитов . Они круглы е,  попереч
нином О, 12-0,24 .мм. Н а  стею>ах 1-;ораллитов поры располагаются в один
два либо три вертю{альных смещенных относительно друг друга ряда . Для 
всех энземпляров характерно сильное развитие септальных шипов и че
шуй. Они многочисленные по всей длине нораллитов и достигают в длину 
0 ,5  .i!tм. Образованы септальные образования длинны111и параллельными 
фибра1'1И, расположенными перпендинулярн о срединному шву, либо пуч
ками фибр,  собирающимися у I{ОНЦа шипов и с1шамул . БоJ1ьшинство сеп
тальных образований располагается перпендинулярно сте�ше. Ин огда они 
имеют иснривл енные очертания,  либо иеснольно о· гибаются вверх . Дни
ща горизонтальные,  изогнутые,  сл або вогнутые и выпуклые,  часто распо
ложенные .  Расстояние между днища ми нодеблется от 0 , 1  до 0 ,8  мм. 

И з  111 е п ч и в о с т  ь. Н ебольшое  количество энзе11шляров пе позво
ляе·r судить о полной изменчивости. Небольшие изменения того или иного 
признана отмечены при описа нии .  

С р а в н е н и е .  Описанные энземпляры отвечают диагнозу Sq. inc
rediЬi lis Chekh. , н еснолыiо расширяя диагноз за счет вариации ноличест
венн ых поназателей. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Все э нземпляры происходят из гринчун
сних cJi oeв . Рена Днестр ; у г. Жваиец ,  энз .  С-6 1 10/2, Т-651 4-2 ,7 ,  Т-651 52-4 ,  
Т-651 53 ;  у с .  Гринчун, э 1,з .  Т-6555- 6 .  Рена 3бруч, у с .  Исановцы, энз .  
Т-65190, Т-65206-1 .  

Г е о г р а ф и ч е с н о е  и с т р а т и г р а ф и ч е с н о е  p a c 
II р о с т  р а н  е н и  е .  Подолия , копан инский (лудл овс1шй) я рус, гринчун:
сние слои малиновецного гориз онта .  Средняя А зия, пр1-�-;идол ьсний ярус, 
исфаринс1шй горизонт. 
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Squameofavosites bohemicus ( Pocta ,  1902) 
Табл. X LV I I I ,  фпг. 1- 1 0 :  табл. X U X ,  фиг. 1- 10 ;  

табл . J , ,  фиг. 1 - 9 ;  табл . L I ,  фиг. 1-6 

Favosites hemisphaericus var. bohemic11.: Poeta , 1 902, стр. 235 , табл. 82, 1 06 .  

Г о л о т и п - Favosites hemisphaericus var·. bohemica. Pocta, 1902, 
табл . 106 , фиг . 10-11 .  Чехословакия . Ниа;ний девон (слои Ff2). 

Д и а г н о з .  Полипняки полусферичес1,ой, сферической и несколы'о  
уд1rиненной фор�1ы. Кораллиты поJ1игональпые или округленные.  :Макси
маJrьный диаметр кораллитов от 1 ,2 до 3 .2  MAt. Стенка прямая и ор;руг
ленная, тонкая и средней толщины. Структура стенки фиброзная, со слабо 
перистым располоа.;ением фибр . Эпитека отсутствует либо развита слабо. 
Поры расположены на гранях корашrитов в один -- четыре, реже более, 
вертИI{альных ряда . Они круглые или эллипсоидальные,  мелких и 1.; руп
ных размеров. Иногда встречаются поры , сильно приближенные I{ углам 
корашrитов . Септальный аппарат развит в виде чешуй и типиков. Чешуи 
преобладают. Днища полные и неполные и обычно горизонтальные, реа;е 
вогнутые или слабо выпуклые.  

Н а  подольском материале изучены две популяции этого вида . Первая 
происходит из низов , а вторая из средней части тайновс1{ОЙ свиты , ниа.;ней 
части борщовского горизонта . 

И з м е н  ч и в о с т  ь .  Значительно проявляется в колебаниях ма !{
симального диаметра кораллитов от 1 ,0 до 3 ,2  Аtм (табл. XLVI I I  и 
XLIX - ряд разноячеистых к олоний с диаметром кораллитов от 1 ,2 до 
3,2 мм) . Значительно варьирует и максимаJrьная толщина стенок у разных 
колоний. На табл. L дан последовательный ряд увеличения максимальной 
толщины стеюш от 0 ,07 до 0 ,52 мм. Вариация остальных признаков до
вольно слабая . 

При сопоставлепии двух подольских популяций оказывается , что пре
де.hы колебаний таких количественных призпат{ОВ,  HaI{ диаметр кора.тrли
тов и толщина стею{И, значительно р асходятся I{aH по пределам измен
чивости, TaI{ и по м одальным характеристикам. Тю, ,  пределы вариации 
диаметра кораJшитоn в популяции А от 1 ,9 до 3 ,2 MAt с модой 2 ,6 Аtм, 
в то время I{aJ{ в популяции В этот предел от 1 ,0 до 2 ,5  Аtм , а наибольшее 
число экземпляров обладает диаметром кораллитов около 1 ,5 .;,мt .  l\Iакси
llfальная толщипа стеНI{И в популяции А I{Олеблется от 0 , 15  до 0,52 мм, 
а у экземпляров популяции В - от 0 ,07 до 0 ,30 м.;,�. Несмотря на значи
тельное расхождение в модальных величинах названных ЩJИзню,ов, эти 
популяции относятся к одному виду . Расх ождение величин связывается 
с различными условиями обитания п опуляций. 

С р а в н е н и е .  К рупноячеистые экземпляры по  всем признакам от
вечают диагнозу Sq. bohemicus. Изучение изменчивости и получепие нор
мальных вариационных нривых по ноличественным признакам 1 1 озволили 
значительно расширить диагноз вида. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с 
П р о с т р а н е н и е.  Вид широко распространен в нижнем девоне 
Чехословакии, Подолии, К узнецr{ого бассейна .  Ред1ше его представи
тели отмечались в самых верхах силура. 

Ниже дается описание по  популяциям.  

Популяцu.q, А (ни:>1сн,.q,я, част ь тайновской свит ы) 
Табл. X LI X ,  фн г .  1- 1 0  

О п и с а н и е .  Полипняки обычно крупных размеров, уплощенной 
полусферической и лепешковидной форм ы .  :Максимальный поперечник 
колоний достигает 400 м.м; высота обычно пе превышает 100 мм. Кораллиты 
слабо дифференцированы по величине .  Они радиально расходятся от цент-
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ральной части основания колонии, сначала стелясь по субстрату, а затем 
отгибаясь вверх . П очкование I{Ораллитов как внутрИI{олониальное, так 
и базальное. Максимальный диаметр нораллитов у разных колоний колеб
лется от 1 , 9 до 3 ,2  мм. ПреоблаJl:ают нолонии с диаметром кораллитов 
2 ,5-2,7 м�t. Стенка фиброзная (табл . LI ) .  В поперечных сечениях фибры 
идут перпендикулярно срединно�rу шву. Они четкие у утолщенных сте
нон и слабо заметны у топких . В продольном сечении фибры направлены 
вверх под углоы примерно 30° н срединному шву JШбо расположспы пер
пенд1шуJiярпо шву. Эпите1'а отсутствует или слабо развита. Срединный 
шов тонний , обычно четний Jшбо прерывистый. В тонних стеш{ах слабо 
выражен, либо вообще отсутствует. Минимал ьная тоJ1щипа стеноr{ у раз
ных нолоний варьирует от 0,04 до 0 , 10  мм; мансимальная - от 0 , 15  до 
0 ,52 .м.м. На периферии неноторых колоний толщина стенок возрастает 
до 0. 6-0,7 мм. П оры J1Jногочисленные, I{руглые или эллипсоидальные.  
Располагаются по граням кораллитов в один- четыре верти1,альных сме
щенных относительно друг друга ряда . Узкие грани, кан правил о, несут 
один-два ряда пор. В не1,оторых нолониях наряду со стенньа1и порами 
имеются поры сильно прибJ1ю1.;енпые н углам кораJшитов , очень ред1<0 
встречаются таюне угловые поры (табл. L, фиг. 8-9). Минимальный 
поперечник пор нолеблется от 0 , 15  до 0 ,22 мм; мансимальный - от 2,2 
до 0 ,34 м��. Сеп'rальный аппарат представлен шипинами и чешуями.  
Формируется за счет удлинения фибр стенок,  поэтому располагаются 
шипы и чешуи обычно под угл ом I{ стенке и uаправлены несколы{О вверх ; 
концы их бывают иногда опущены ннизу. Септальпый аппарат развит 
у всех колоний, но в неI{ОТОрых l{ОЛОНИЯХ тольио зонально. Длина ШИПИI{ОВ 
и чешуй обычно не превышает 0,5 мм, хотя у неиоторых I{Олоний в зонах 
с утолщенными снелетными образованиями она 11iожет достигать 0,7 �tм. 
Днища горизонтальные, нескольио вогнутые,  часто неполные.  Расстоя
ние между днищами ноJ1еблется от 0 ,05 до 1 ,  70 �мt. 

i\I е с т о н а х о ж д е н и е. Все экземпляры происходят из низов 
тайновсной свиты, местонахождения у с. Целюев, эиз. Н-6487-13, 
Т-6501 1-2,3 ,5 ,6 , 7, Т-6513-5, Т-6513в-1 ,2,3,  Т-65014-2 ,4,  Т-651 5-44, 
Т-6701 1-1 ,4 ,5 ,  7 ,8 ,9 ,10 ,  12,  13 ,  14,  18 . 

.ТТопул.�цил В (средплл часть тайповской свиты) 
Табл . X LV I I I ,  фиг. 1- 10 

О п и с а н  и е .  Полипняни небольших размеров , полуш аровидной 
формы, иногда несиолы{О вытянутые вверх . Кораллиты радиально расхо
дятся от центральной части основания нол онии. Способ бесполого раз
множения внутринолониальный ; базальный способ размножения встре
чается редно. Маисимальный диаметр кораллитов от 1 ,0 до 2,5 �i�t. Корал
л'иты средне и сильно дифференцированы по веJ1ичине. Стенка прямая , 
в редких случаях округлена.  Эпитенальный слой прантичесни не развит . 
Срединный шов обычно не ясен. Б ольшинство энземпляров обладает тон
ной степн:ой. Минимальная толщина стенни к олеблется от 0,04 до О, 10 мм ; 
мансимальпая - от 0 ,07 до 0,30 ��м. Наибольшее количество энземпляров 
имеет толщину стенни 0,20-0,22 ��м. Строение стенни фиброзное. Фибры 
четко заметны, в продольном сечении они р асподагаются перисто. Поры 
расположены на гранях нораллитов в один- три вертИI{альпых неснодьно 
смещенных ряда .  Они нруглые и эJшипсоидальпые.  Минимадьный попереч
нин пор нодеблется от 0 , 13  до 0 , 19  м.ii ; мансимальпый - от 0,22 до 0,30 .i}tM . 
СептаJ1ьный аппарат заслуживает особого nнимания . Он представлен 
шипиками и с:квамулами, I{Оторые формируются за счет сгущения и удли
нения фибр. Септальные шипы и чешуи обычно I{Оротние. Днища горизон
тальные,  неснольно вогнутые или выпундые . 
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Популяция имеет большое сходство с популяциями вида F. koz lowskii 
(Sok . ) ,  имеющими тонкостенные I{Ораллиты. Незначительные отличия 
заключаются толы{О в строении септального аппарата. 

М е с т о п а х о а.; д е н и е .  П опуляция происходит из средней и 
верхней частей тайноnс1>ой свиты. Река Тайна:  у с .  Целюев, ЭJ{З. I-I-6487-1 1 ,  
Н-64087-1 ,9 ,  Т-651 1 -23, Т-6512-6,  Т-6514-1 ; у с .  Мазуровка, Э I{ 3 .  
Т-651 5-2 ,9 , 1 0 , 1 9 ,34,37 ,40,43,45,46,47 ,48 ,49 ,50 ,52,53,54 ,55 ,56 ; у с. Ми х ал
ков , ы.;з . Т-65 1 7-2 . 

Р о д  Иiltisolenia F1·i tz,  1937 
Multisolenia: Fl"i t z ,  1 93 7 ,  стр. 231. 
Nfesosolenia : Миронова , 1 96 0 ,  стр . 95. 

Т и п  о в о й  в и д - Mиltisolenia tortuosa F1·itz, 1 937 .  Силур, сред1 rий 
ш1андовери - низы копанинского (лудловского) Яруса . 

Д и а г и о з .  Колонии полусферические, сферические, вытяпутые 
вверх . Кораллиты округленные, полигональные, меандрические. Стеш.;и 
ламеллярные и фиброзные. Прямые и округленные.  Соединительные 
образования представлены солениями, угловыми , и степными порюш. 
Септалъпые образования в виде типиков . Днища полные и пеполные . 

О б щ и е з а м е q а п и я .  В связи с переоценкой количсствсшrых 
признаков у табулят характеристика рода Mиltisolenia должпа быть ,  
по-видимому, расширена. В процессе эволюционного развитин у мульти
соленоидных кораллов намечаются три основных пути развития - по
явление, наряду с солениями и угловыj\1и порами, пор п а  граннх I\оралли
тов ( «Л1 esosolenia» Mironova) ; развитие наряду с шипами образований 
типа с1.;ва:чул («Priscosolenia» SokoloY) и появлепие септальпых пластин 
(«A ntherolites» Sokolov) . Других признанов в развитии пока нс обнаружено. 
Если струI{ тура стенни не будет играть для названных I{Ораллоn в ажного 
таксономического зпаченин, то было бы целесообразно объединение их 
в один род - JV!ultisolenia Fritz , с четы р ьмя ПОJIИТИПИ'Iеским:и видами. 

Ниа{е дается описание Mиltisolenia reliqua Sok. в узком ее понимании 
(с небольшю1 расширением диагноза) , так кан: подольский материал пока 
не дает воз.чожности более глубо1{ОЙ ревизии вида и р од о в .  

J/ ultisolenia гeliqua Soko1ov,  1 952 
Табл. L I I ,  ф11г. 1-8 

M u ltisolenia гeligu a :  Сонолов , '1 952а .  стр. 1 9 ,  табл. V I ,  ф11 г ,  '1-2. 
Pa laeofavosites finit inшs: Hл11юramr , '1 962 ,  стр. 32 , табл . l \r ,  фпг. 1-2,  pnc . 2.  

Г о л о т  и п - энз.  171 . Эстоис1<ан ССР , о-в Саарема, силур, лудлов-
СJ>ИЙ ярус , слои наугатума . Муз ей ВНИГРИ. 

Д и а г н о з .  ПоJiипияки средних и нрупных ра змеров . Максималь
ный диаметр I{ОраJiлитов у разных I{Олоний 1 ,0-1 ,6 .мм. Стенки тонкие 
и средней толщины. Поры угловые и стенные, нруглые и эллипсоидальные, 
меш.;их и средних размеров . Со11ении эллипсоидальные или кругльrе, 
нрушrые.  J J l ипы rтр оттш е ,  редние . Днища вогнутые и горизонтальные, 
частые и с р едпие. 

О п и с а н и е .  Полипняни полусферичесние или уплощенные, м елних 
и сре;:�.них р а з меров . 1-\ораJшиты слабо дифференцир·оваппые, местами поq
ти пе диффсрепци р о в ашrые.  Расходятся радиально от центральной qасти 
основания 1>0Jiонии, J1ибо стелются по субстрату, затем отгибансь вверх . 
Диа�1 етр nзp ocJIЫ X J{Ораллитов у разных r.:олоний равен 1 ,0 - 1 . 6  .;ii.м 
(табл . L JI ,  фиг . 1 -8) . Точно замерить диаметры корал �итов сло;юто 
в связи с появлением n ноJi онии нораллитов меандричес1.;ого оqертания 
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либо сильно вытянутых в одно;.r направлении. Имеются тюоЕе нолонии 
или участии нолоний, где 1<ораJ1литы тольно полигональные. 

Стеюш в большинстве случаев округJiены в yгJiax I<Ораллитоn благода
ря обилию солений и угловых пор. Минимал ьная тоJJщина стенки 0 ,03-
0,08 мм; мансимальная - обычно равна О, 1 2-0,20 .л�м , хотя у неr<ото
рых энземпляров стенна зонально ыо>r;ет утолщаться до 0,3 ·.м.л� (таб:т . L l l ,  
фиг. 7 -8) . Структура стенни JJ aJ\reJшяpнaя, в rестах утолщения иногда 
переходит в строго фиброзную . Солении эшшпсоидаJiьные и нруглые 
диаметром 0,3-0,6 .л�.л�. Поры: обычно эллипсоидальные диаl\1етром 0,2-
0,42 .л�м . Ч аще встречаются угловые поры, че:м стенны е .  Септальпый аппа
рат представлен шипинами, длина ноторых достигает 0,3 .л�м . Шипики 
немногочисленные и хорошо развиты тольно зонально .  Днища вогнутые 
и горизоптальпые, чередуются с интерваJiом 0 , 1 -2,5 .л�.лt . Средний интер
вал :между днищами отклоняется в ббJiьшую сторону от нормального .  

И з м е н ч и в  о с т  ь .  Диаметр 1.;ораллитов меняется от  1 ,0 до 1 ,6 мм. 
В П одолии наиболее распространены формы с мю<симальным диаметро?II 
нораллитов 1 ,4-1 ,5  мм. Встречаются формы, у ноторых участками ман
симальный диаметр нораллитов l\Iожет снижаться до 1 ,0 мм. ·в ПрибаJI
тине имеются формы (Клаамашr, 1962, стр . 32, табл. IV, фиг. 1 -2) , у но
торых :мансимальный диаиетр кораJIJJитов не  превышает 1 ,0 .лм� ,  хотя 
большинство эr<земшшров имеет диаметр н ораллитов 1 ,5 .л�.лt (Сонолов , 
1952, стр . 19 ,  табл. V I ,  фиг . 1 -2) .  ВеJJичины вариаций для других НОJIИЧе
ственных признанов определяются : толщины стенон - 0,03 -0,30 мм; 
диаметра пор - 0,20-0,42 .л�м; диаметра солений - 0,30-0,60 .лt.м, 
расстояния между днищами - 0 , 1 -2,5 м.л�. 

С р а в н е н и е .  Описанпые экземпляры относятся r< типичным пред
ставителям вида, неснолы<о дополняя и расширяя диагноз вида.  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  П одолия , р .  Днестр , левый берег , сред-. 
няя и верхняя части рапшовсних СJ1оев скальского горизонта : у с .  Оно
пы, экз . Т-65187-2 ,3 ;  у с. Беловцы, экз. Н-6343а-1 ; у с .  Дзвениrород, 
энз.  Н-6339г-1 . Рена Збруч, у с .  Кудринцы , средняя часть ра 1 1шuвских 
слоев скальсr<ого горизонта, С-49148-5. Рена Днестр :  левый берег в 
с. Волновцы, Т-67036; правый берег против с .  Волновцы, Т-6521-4, 
Т-6522-2,6 , Т-6524-4, Т-6531-1 , Т-67220-17 ,  С-6120/3 ; дзвенигородские с.<ои, 
скальсного горизонта .  

Р о д  Riph aeolites Y anet , 1955 
Rip haeolites Yanet: Сонол о в ,  1955,  стр. ·1 69;  Япет , 1 95 6 ,  стр. 33. 

Т и п о в о й в и д - Riphaeolites sokolovi Yanet,  1 955. Ню1-;пий девон. 
Д и а г н о з .  Полипняни нор1<овидной формы, инr<рустирующие по-

верхности субстрата. Кораллиты полигональные,  неправильной форl\Iы 
и альвеолитоидные.  Стенна прямая и округленная, утолщается до полного 
заполнения стереоплазмой висцерального пространства .  Струнтура стенни 
фиброзная с псевдотрабекулярными обособлениями. У подольсних пред
ставителей вида она фиброзная либо ламе1шярная . Соединительные 
образования представлены порами, располагающимися на гранях :корал
литов . При утолщении стенни поры переходят в соединительные l{аналы, 
Благодаря сильному утолщению стенки висцераJ1ьные пространства но
раллитов округлены. Септальные образования в виде шипиноn и бугор
нов.  Днища полные и неполные .  В зонах утолщения на днищах отлагается 
стереоплазма. 

О б щ и  е з а м е ч а н и я. В Подолии изу•1ены две популяции, 1што
рые по своим общим данным :могут быть внлючены в состав рода Ripha
eolites. Отличительной особенностью их является только структура стен
ни. Основываясь на том, что тансономичесний р анг структуры стеш<и в се-
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м ействе Favos i tidae пока окончатеJiьно не установJiен,  данные популяции 
усJiовно вкшочены в состав рода Hiphaeoli tes Yanet , тем более что популя
ция из дзвепигородс1шх С.Тiоев отвечает диагнозу Hiphaeolites tchernovi 
Barc k .  

Hiphaeoli tes prostratus Tesakov,  s p .  н о v .  
Табл . Т Л I ,  фпг. 1-8; табл. U V ,  фл г. l - 6  

Н а 3 в а н  н с  n и д а  от peost1·att1s (лат . )  - стелющнiiс я .  

Г о л о т  и п - экз.  Н-6438в-1 . П одо:rия , левый берег р .  Дuест р ,  
у с .  Трубчин, с илур, пржидольс1шй ярус,  средняя часть рапшовсr.;их 
cJioeв скаJIЬСJ{ОГО горизонта. Музей ИГГ, ь:оJiл . 284 . 

Д и а г п о з .  ПоJшпню' стелющийся , инкрустирующий . Кораллиты 
неправильно полигональные, вьггя нутые по одной из осей, либо aJJ ьвео
литоидные. Стенка от тонкой до то.11 стой. Микростру1'тура ламеш1ярпая.  
П оры незакономерно располо;Бенные на стенках кора.11литов и в их углах .  
Днища горизонтальные ,  J{Осые ,  вогнутые.  Располагаются часто, сре�не 
и редко.  Септальный аппарат представлен бугор1'ами. 

О п и с а н и е .  Все полипняки, стелющиеся по субстрату , благодар.н 
чему образуют пеправиJJьные тою>:ие I>Ор1'и.  Диаметр поJiипнянов дости
гает до 150 мм при высоте , обычпо ле превышающей 1 5-20 мм . КораJшиты 
в начале роста стешотся , затем , резко отгиба.нсь вверх , открываются 
1' поверхности нолонии нор�\1аJiьно или косо. Они значитеJiьно дифферен
цированные по величине, но дифференциация в значитеJiьиой мере группо
вая , т .  е .  в одних участках коJiонии они мелкие, в других же значительно 
увеличены в размерах. Очертания I{Ораллитов обычно неправпльно по
лигональные , хотя м естами встречаются кораллиты полигональных и 
альвеолитоидных очертаний . Макси1\1 альный диаметр кораллитов у изу
ченных экземпляров колеблетс.н от 1 ,0 до 2,0 мм. Стенни имеют пластин
чатую микроструктуру, в поперечных сечениях выраженную в серии 1-\ОН
центричесних н аслоений. В продоJ1ьных разрезах слои идут параллельно 
слабо выраженному срединному шву либо обра зуют фуитиковые струк
туры . Минимальная толщина стенон у разных I{олопий редко превышает 
0 , 10  мм; максимальная же толщина 1.;олеблется от 0,30 до 0,52 Jt.м . 
П оры располагаются на гранях кораллитов неза�< ономерно. Они 1<руглые 
или неправильных овальных очертаний. Ч асто встречаются поры в углах 
корадлитов . Минимальный поперечник пор колеблется в небольших пре
делах от 0 , 15  до 0,18  мм; МЮ{Симальпый - от 0,22 до 0 ,30 Jt.м . Наиболее 
распространены поры поперечниноы 0,22 мм . Днища г оризонтаJ1ьные, 
в огнутые ,  носые .  Они тонкие либо утолщенные за счет отJ1ожения на  них 
стереоплазмы.  Миним альные расстояния меJ-н:ду днища111и обычно колеб
лются ОJ{ОЛО 0 , 1  мм. Средний �-ь:е интервал между ними около 0,7 -0,8 мм; 
очень редно днища отстоят ;:�,руг O'r друга па расстоянии 2,0 мм. Септаль
ный аппарат развит слабо. Он представлен к о1ют1.;ими онругленньши 
бугорками, образующимися обычно за счет вздутия стш ш и  - вы пячива
нием внутрь нораллитов нонцентрических слоев стереопдазмы. 

И з 111 е п ч и в о с т  ь .  Про.нвляетс.н в различны х очертаниях норал
литов ; в колебании м аксимального диаметра у разных I{Олоний от 1 ,0 до 
2,0  м�t; в кодебапии толщины стенки КЮ{ в пределах одной кодонии, так 
и у разпых нолоний от 0,03 до 0,52 мм; в колебании диаметра пор от 0, 1 5  
до 0,30 мм и небольших пределов в колеоании расстояния между днищами 
от 0 , 1  до 2,0 ��м. 

С р а в н е н и е. Харантерное строение стеш�и и септаJ1ыrого аппара
та, а танже стешощаяс.н J{Олопия и неправильно поJ1игоналыrые I{орал
литы являются харантерпыми для данного вида . От ниже описанного 
Hiphaeolites tchernovi отличается структурой стенни. Этой же особенностью 
он отличается и от других представителей рода.  
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М е с  '1' о н  а х  о ж д е  н и  е. Ре1<а Днестр : у с. Трубчин, экз.  
Н-6338г-1 ,2 ,  Н-6341-1 ,3 ,5,6 , Н-6438в-1 ,  Н-6438/4-1 ,2 ,  

Riphaeolites tchernovi Barskaja ,  1965 
Табл. J�V, фнг. 1-8; табл. LV I ,  фиг. 1-5 

П ipliaeolites tchernovi: Б арс1\ая ,  1 96 5 ,  стр . 97, табл. X I X ,  фпг. 1 .  
Г о л о т и п  - экз .  151/10 (Б арская, 1965, табл. XIX,  фиг. 1 ) .  Б оль

шеземельская тундра ,  поднятие Чернова, правобережье р. Тарыо. Силур, 
пржидольский ярус. Музей Московс1<0го государственного педагогическо
го института им. В .  И. Ленина. 

Д и а г н о з .  ПоJ1ипняк корковидный, инкрустирующий. Нораллиты 
неправильно полигональные. Манси 1альный диаметр I{Ораллитов 1 ,0-
2,0 Ji.м. Стелни от  топких до очень толстых у наждого ЭI{земпляра. П оры 
нруглые и неправильной 01чJуглой формы, от мелних до очень I{рупных.  
Расстояние между порами частое и среднее.  Н оличество рядов пор доходит 
до трех. Днища расположены часто и средне, они горизонтальные, вогну
тые и пузырчатые.  Септальный аппарат представлен бугорками. 

О п  и с а п и  е .  П олиnняки, иннрустирующие субстрат, они обычно 
норковидной формы. В пределах I{Олонии часто образуются центры с 
пучкообразuым расхождением от них кораллитов . Обычно эти участ1ш 
нолонии выделяются над общей поверхностью колонии, образуя шиш1{О
образпые ИJIИ п альцеобразные наросты. Диаметр нолоний обычно не пре
вышает 200 мм; высота - 50 JtJt . 

Х арантерную черту вида составляют сильно утолщенные стеНI{И со 
своеобразной структурой. Структура стенон тонкофиброзная, в попереч
ном сечении радиальная, в продольном нескольно перистая . Толщина 
стенОI{ в одном полипняке может I{Олебаться от двух тысячных диаметра 
Rоралшrтов до полного заполнения висцерального пространства,  т. е. до 
0 ,5 диаметра кораллита.  Сте�ши прямые либо неправильно из огнутые и 
онругленные. П оры круглые и неправильной ОRругленной формы. Они 
располагаются на гранях кораллитов в один- три вертинальных ряда . 
Большинство пор сильно смещены н углам нораллитов . Имеются и угловые 
поры. Интервал между порами от 0 , 1  до 1 ,0 Jtм. Днища горизонтальные, 
вогнутые и пузырчатые. Днища часто утолщены за счет стереоплазмы . 
Фибральные волокна стереоп.Лазмы направлены перпендикулярно осно
ванию днищ. Септальный аппарат представлен грубыми бугорн ами, обра
зующимися за счет раздутия стеюш. Фибры,  слагающие бугорки f расходятся 
веерообразно. Б угорки редкие и короткие. 

И з м е н ч и в о с т  ь .  Проявляется в J{Олебаниях максимального 
диаметра кораллитов от 1 , 0  до 2,0 мм. Толщина стенок от 0,03 MJt до пол
ного заполнения кораллита стереоплазмой. ТонRие стеНI{И обнаруживают
ся зонально и, как правило,  на ранних стадия х роста колонии. В пределах 
одного 1.,_ораллита стеш<а по толщине может также значительно варьиро 
вать . П оперечню{ пор варьирует от 0,09 до 0,40 м.м. В разных колониях 
пределы минимального поперечнина равны 01' 0,09 до О, 17 мм; ма ксималь
ного - от 0,21 до 0,40 Jtм. Расстояния между днищами варьируют от 
0, 1 ДО 1 ,8 MJt. 

С р а в н е н и е. Описанные экземпляры в значительной мере расши
ряют объем вида:  Все нонстапты признаков , указанные Б арской ( 1965) , 
не выходят за р амки вариационной изменчивости данной популяции. 
Хара ктерная особенность вида - тонr<офиброзная , несколько перистая 
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структура значительно утолщенных стено 1с Отложение стереоплаз111ы ш1 
днищах . Расположение пор нак в углах, так и на гранях нораллитов и 
наличие грубых бугорI{ОВ . 

М е с т о н а х о ж д е п и е. Все Э l{земпляры происходят из са1,rых 
верхов рашковских слоев и дзвепигородских слоев . Ре1{а Днестр : у 
с .  Дзвени:город ,  энз.  С-49153/ 1 ,  Ст-61 145-1 , Т-5758а-1 ,3 .4 , Т-5758-7 , 
Т-67215-3 ,5 ,6 ;  у .  с. Трубчин, ЭI{З .  Н-6338-2,  Н-6338д-2 , Т-67 162-1 .2 ;  
у с .  Беловцы, энз .  Т-651 60-12 ;  у с .  Волковцы , ЭiiЗ .  Т-6518- 1 ,2 ,4 , Т-6519-
1 , 2 ,3 ,4 .6 ,  Т-6520-4, �ека 3бруч, в г .  С1{ала-Подольская , эRз .  Н-6486а . 

Г е о r р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с I{ о е р а с-
п р  о с т р  а н е н п е. Б ольшеземельская тундра , пржи:дольский ярус . 
Восточный: СRлоп -Урала ,  пржидольСiiИЙ ярус, бобровски:й горизонт. 
Пододия, пр�.�{идольсю�:й ярус, верхи: рашновс.ких и дзnепиrородсRие слои. 

Р о д Sy 1·i rigolites Hiшle, 1 879 
Syringolites: Нinclc ,  1879,  стр . 244; N icholson, 1 87 9 ,  стр .  1 78- 1 79 ;  R oemeг, 1 883; 

N icbolson , 1 889; :НCI" i tsch, 1 939;  Lecompte, 1952;  Сонолоu, 1 95 5 ,  стр . 1 62 ;  l{лаама1111 , 
1 96 1 а ,  стр . 82; Дубатолов . 1 963,  стр . 5 7 ;  Rлаю�ашr, 1 964 , стр.  75 

Roemeria : Schl н tCI', 1 889. 

Т и п  о в о й  в и д  - Syringolites huronensis H i п de ,  1879 . Канада, 
оз .  Гуран, ииага рс1шй отдел. 

Д и а г н о з. П олипняRи 11-rассивные. К ораллиты полигональные. 
Стенrш пряll!ые ИJlИ продольно гофрированные. Поры круглые или эллип
соидальные , располоа{ены в уг11ах кораллитсiв и на их гранях.  Около
поровый валик слабо намечается или отсутствует. Днища вогпутые,  
образуют осевую дудну, пересеченную самостоятельными диафрагмами. 
Имеются таRже горизонтальные и аркообразные днища . Септальный 
аппарат представлен ши:пинами, расположенными на днищах и гранях 
кораллитов. 

В о з р а с т . Силур, Jшандовери:йский - J{Опанинсний (лудлов-
сни:й) ярусы . , 

О б щ и  е з а м е ч а н  и я .  При выде11ении рода  Syringolites и опи
сании вида S .  huronensis (Hinde, 1 879) указано наличие тоJ1ько стенных 
пор . Трипп, переописывая вид Roemeria kunthiana (типа Syringolites kun
thianus) , ввел добавление в описание Линдстрема ( Lin dsLrom , 1896) , 
уназав у готландских представителей наличие наряду со степными порами 
пор, приближенных I{ уг11ам нораллитов . Сонолов ( 19'19, 1955) и Клаа
манн, описывающие представителей рода Syringolites, указывали на  нали
чие толы{О стенных пор . Просмотр материала показал , •�то у эстонских 
представителей рода имеются угловые и стенные поры . Ввиду утери эR
земпляра ,  описанного Сот<оловым с р .  Колыыы (Соколов ,  1949) , проверн.а 
этого признака на колыис1{ЫI материале пока невозможна до по11учения 
топотипического материа11а,  хотя кажется , что, по описанию, этот экзем
пляр стоит ближе I{ Syrin golites huronensis, нетели J{ S. kunthianus. -Учи
ты вая, что у подольщшх, эстонских и готландских представителей рода 
и �1 еются угловые поры , а у J{аIIадских и нолымски:х только стенные,  воз
м оашо по этому нритерию принятие двух видов - более древний (ллан
довери - нижний венлок) S. kunthianus, обладающий угловыми и стенны
ми порами, и более молодой (венлон:ский - нопанинсний? ярусы) 
S.  huronensis. -Учитывая линию развития пор от углов кораллитов на гра
ни, можно заключить происхождение вида S .  huronensis от вида S .  kunthia
nus. Если же у S. huronensis имеются также угловые поры, то S. kunthia
nus является его синонимом. 
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Syringoli tes kunthianus ( Lindstгom , 1 896) 
Табл. LV I I ,  фпг. 1- 7 ;  табл.  LVI I I ,  фиг. 1-8;  

;табл . UX, фпг. 1-5 

Roeme1·ia ku nthiana: Li nclstrom ,  1 896 , стр . 1 4- 1 7 ,  табJI. I I ,  фпг. '1 9-25.  табл . I П ,  
фиг. 26-29; T1·ip p ,  1 93i5 , стр. 1 30- 1 3 1 , табл . X V I ,  фпг. 3 ,  рис. 48 , 49 в тс1'сте; Со1,о
дов , '1 949 , стр . 8 7 ,  табJI. V I I I ,  фnг. 13- 1 4. 

Syringolites ku nthianus: Со1юлов, 1 955 , табл . X I ,  фиг. 1-5 ; I-\лаамаин, 1 96 J a ,  
стр. 82-83,  табл. V I I I ,  фиг .  3--4, рпс. 2 в тексте; 1 964 , стр. 75-76,  табл . X X I ,  ф1 1 г .  
l- 5 .  

Л е к т  о т  и п - Roemeria kunthiana Lin dstгбm , 1896 , табл. I I I ,  фиг. 
27 -28 (избран - Клааманн,  1 964, стр . 75) . Швеция , о-в Готланд, верх
ний лландовери, мергели Висбю . 

Д и а г н о з .  П олипняк массивный. Кораллиты полигональные.  
Стенка прямая и продольно гофрированная . Поры круглые и эллипсои
дальные, располагаются в углах и на грапях нораллитов . Днища воронно
образные, образующие осевую дудку с самостоятельпыми диафрагмами. 
Шипини р азвиты на днищах и гранях , могут отсутствовать. 

О п и  с а н  и е .  П оJrипняни средних размеров, полусферичесной и уп
лощенной формы. Кораллиты призматичесние, с мансимаJ1ьным диамет
ром 1шраллитов у разных нолоний от 1 ,5 до 4 ,0 .м.м. Стенни прямые и 
продольно гофрировапные, толщина стенон J{Олеблется в пределах 0 ,04-
0,22 .м.м. П оры расположены в углах и на гранях 1шраллитов в один-три 
ряда. Они боJ1ьшей частью круглого сечения . В некоторых п9шшняках 
появляются поры эллипсоидального сечения (обр. Т-651 27-3) . Пределы 
диаметра пор в разных нолониях от 0 , 1  до 0 ,3 .  Отношение диаметра пор 
к диаметру J{Ораллитов обычно 1 : 10 .  У мелних форм оно смещается 
в сторону увеличения (только одна форма - обр. Т-5731г) ,  у форм с диа
метром нораллитов , начиная от 2 ,2  .м.м и выше это соотношение становится 
меньше 1 : 1,0 . В углах кораллитов поры встречаются довольно часто.  
На  гранях они обычно располагаются в два ряда. У мел коячеистой форл1ы 
(обр. Т-573 1 г) отмечен только один ряд. У средне- и !{руп ноячеистых 
форм ноличество рядов пор доходит до трех .  Шипики хорошо развиты 
тольно на днищах, где их длина достигает 0 ,3  .м.м. На гранях шипы либо 
отсутствуют, либо слабо намечаются . Длила их обычно не превышает 
0 , 1  Лt.ilt .  Типы днищ разнообразные. Они вогнутые, примы кающие !{ осе
вой дудке, либо иор�1альпо вогнутые .  Наряду с вогнутыми днищаыи часто 
встречаются горизонтальные и аркообразные. Расстояние мюнду днищами 
колеблется у разных колоний от 0 ,06 до 1 ,50 .м.м . В дудках диафрагмы 
горизонтальные или вогнутые, расстояние между ними от 0,03 до 0, 70 .м.м . 

И з м е н  q и в о с т  ь .  Максимальный диаметр 1>ораллитоn варьирует у по
дольсной популяции от 1 ,5 до 4,0 .м.м (табл . I .N I I ,  фиг .  1 -7) ;  у готландской
от 1 ,5 до 3,0 .itt.м . Эстонские представители вида характеризуются макси
мальны м диаметром J{Ораллитов 2 ,4 .млt , со средним их диаметром 2 ,0 л�.л� . 
Максима.Льная толщина стенни меняется от 0 ,9 до 0 ,24 л�.м у подольских 
форм, у эстопс1шх же она достигает на периферии 0,5 .М•lt . К оличество 
рядов пор обычuо два,  у единичных полипНЯI{ОВ стеюш перфорированы 
'гремя или тольно одним рядом пор. Колонии с часто расположенными 
днищами имеют интервал между ними 0,06-0,30 л�.м . В других колонинх 
днища разрежены до 1 ,5 .м.м. Шипики па днищах обычно хорошо развиты, 
но имеются нолонии , где типики редко встречаются либо полностью от
сутствуют. 

С р а в н е н и е .  От Syringolites huroriensis (H inde,  1879 ,  стр . 244, 
рис . А -Д в тенсте) S .  kunthianus отличается наличием , наряду со стен
ными, угловых пор.  

М е с т  о н  а х  о ж д е н и е.  Река Днестр , правый берег под с .  Гру
шевцы , экз. Т-65124-1 ,2 ,3 ,5 , 10 , 1 1 , 1 2 , 1 5 , 1 6 , Т-65127-2 ,3 ,6 ,7 ,  нитайгород
ский горизонт, нижнян часть . демшинсних слоев . Рена Тернава,  левый 
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берег под с .  Китайгород ,  экз .  Т-5731в ,  г ,  нитайгородский горизонт, дем
шипские слои. Река Тернава , под с .  Китайгород ,  экз .  Т-5733-5 , С-487 , 
китайгородский горизонт,  осыпь .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е. О-в Готланд - верхи ллапдоверийского нруса , 
мергели Висбю, Эстонин - низы венлоI<ского я руса, слои яани,  - П одолин , 
китайгородский горизонт , демшипские слои. 

ll.ПИЯН ИЕ СР Е ДЫ НА Н ЕКОТОРЫ Е П РИЗН А КИ ФАВ03ИТИД 

При изучении подольского материала выя вились не 1,оторые связи 
в развитии морфологических признат<ов фавозитид с условиями сред ы .  
Благодаря непрерывному р азрезу си11 ура и нижнего девона Подолии уда
лось проследить развитие некоторых видов во времени, в связи с измене
ние�� усл овий обитания . Четкие, сравнительно м ал омощны е литологиче
ские ко�шленсы , сменяющие друг друга в ст ратиграфичес�..:ой последова
тельности,  довольно ясно харю{теризуют усл овин осаднонакопления , 
а значит и условин обитания организмов . 

Н амеqается непосредственная зависимость в постройке колоний от усло
вий обитания . К известня ковым органогенным фациям демшинских слоев 
китайгородского горизонта и дзвенигородсних сл оев с1.;алыrого горизонта 
приурочены колонии средних и к рупны х размеров,  обл адающие уш10-
щенной формой постройки. В фациях г.;�инистых известня нов малиновец
кого горизонта хара ктерно развитие полусферических ко;1 опий, обычно 
средних размеров . Сферические и неполные сфериqеские J{ОЛОПИИ неболь
ш их р азмеров приурочены п :известковым несколы.;о  доло�1итизированным 
меrприфовьш фациям �1укшинс1.;ого горизонта и доломитовым фациям 
рапшовских СJ1 оев скаJIЬСI<ого горизонта. В биостромах и биогермах мун
шинского, малnновецкого и в какой-то степени снальского горизонтов 
форма построе1.; норалJ1 ов обычно неправиJ1 ьно-желвановидная или нор
н овидна я .  Сланцевые фации и фации сильно глинисты х известнянов х а
рюперизуются в основном наличием ветвистых ,  паJ1ьцевидных полипня
ков (Favosites koz loшskii Sok . ) .  Таним образои , для подольс �>их фавозитид 
характерно наличие всех типов полипияков от уплощенной ,:i,o ветвистой 
форм ы .  Цепочечных фавозитид (Тесаков , 1 965) в подо:1 ьс1-:ом разрезе 
не обнаружено. 

Создание наного-либо типа к олонии нонтроJшруется сп особом и тем
пом бесполого р аз�шожеuия ( рис.  9) . Бааа.� ьн,ый способ беспол ого раз
мно;-1.;ен иЯ характеризуется формированием новых зооидов у основания 
J{Олонии. Кораллиты п ри базал ьном способе бесполого размножения сна
чала стелются по субстрату , з атем довольно резно отгибаются вверх .  
Базальный способ бесполого размно;-�;ения в ключает элеJ\1ент пуч 1юобраз
ности, т .  е. при возникновении нового зооида в основании I{олонии от него 
довольно быстро отпочновьшается неснолько зооидов, ноторые распола
гаются между материнским кораллитом , J1 еt1,ащим на субстрате, и норрал
лита:ми ОСJ:!.ОВНОЙ м ассы ноJ1 опии .  Нпут риколон,иальн ый способ беспоJrого 
размнон;ения х ар антеризуется формированием новых зооидов внутри 
r<ол онии (по 1зсей площади полиппяна) . Цептрал 1,н,ый способ бесполого 
р аз1,шоа>ения харантеризуе<rся формированием новых зооидов толы<о 
в ве ршинной части нолонии. При базаJ1 ыrом способе р азмноа,епия обыqпо 
образуются коJ 1онии уплощенной лепеш1<овидпой формы . В данном слуqае 
нолuния р астет быстрее в ш ирину . Внутрикольниальный способ беспол ого 
разлшо;-�.;ения определяет сферичес1ше 1.;ол опии, у нотор ых отсутствует 
базалыrан эпитен а .  В этом слуqае рост �.;олопии идет равном ерно во всех 
нап равл ения х от центра колонии . При центральном способе бесполого 
размножею: н или его преобладании образуются ветвистые,  паJ1 ьцевид
ные или г 1" тянутые в капом-либо из направлений нолонии.  При одина-
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1-; овых соотношениях базального и внутриколониального способов размно
жения образуются обычно полусферические J{Олонии. Нередко все способы 
бесполого размножения встречаются в предедах одной колонии, в резуль
'l'ате чего образуются неправильные номковатые формы нолоний с пальце
образными выростами . 

От скорости и способа бесполого размножения , в свою очередь, зависи1 
дифференциация кораJ1литов (рис. 9) . Все без истшючения нодонии, обла
дающие сферической формой полипняна ,  а значит и впутри1{олониальны�1 
способом бесполого размножения , имещт сильно дифференцированные по 
величине нораллиты . Сильная дифференциация в данном типе нолоний 
связана с быстрым почкованием , J{Оторое приводит к сферической или 
поJ1усферичес1{ОЙ форме построй1ш растущего коралла .  Колонии с идеаль
но равповелюшми кораллитами на поверхности полипняка 11-rогут образо
вываться только при наличии базального способа бесподого размножения . 
Н аличие только центрального способа бесполого размножения дает равно
великие кораллиты на поверхности ветвей и сильно дифференцированные 
в центральной части ветви и ее вершины.  

Вторым немаловажным фю{тором, влияющим на  степень дифференциа
ции кораллитов , является микросреда, свойственная для развития наждого 
зооида .  Несмотря на то, что табуляты нолониальные организмы, нанщый 
зооид имеет свои харантерные особенности в зависимости от положения 
в нолонии, времени возникновения , ассоциации с соседними нораллита111и 
и в накой-то степени от условий питания . 

При изменении условий обитания у фавозитид в значительной степени 
меняется диаметр I{Ораллитов . Популяции, развивающиеся в разных 
условиях , харантеризуются различными пределами максимального диа
метра J{Ораллитов и его модальной величины . При улучшении условпй 
обитания нораллов предел максимального диаметра кораJ1литов и его 
м одальная величина возрастают, при ухудшении - уменьшаются . Хоро
шим п римером для харантеристюш данного положения являетсн Favo
sites (Favosites) gothlandicus Lаш . На рис. 4 даны пределы J\олебаний ман-

8 г 
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лого разn1ношения: 

а - базальный способ бесполого размно;нения - холония уплощенная ,  нораллиты раnновслиние, 
шестигранные; б - базальныll и внутрююпониальный способ бесполого размножения - обыч
ная полусферичееная' 1юлоннн , норалш1ты слабо днфференцироnанные , обычно четырех - семи
гранные; в - внутринолониальный способ бесполого размно;нсння - сферичссн:ая колония, t\Орал
литы сильно д11ффере1щ11рованныс, трех-девятигранные; г - центральный е1юсоб б ес11олоrо раз
мно;нения - нолония ветвистап ,  н:ораллиты сильно дифференцированные в осевой зоне колонии 
и раnновсликие в дистальной 
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симального диа11Iетра кораллитов у разных п опуляций и модальные ве::rи
чины, характерные ДJIЯ той или иной популяции. 

П опуляции , развивающн еся в благоприятных условия х среды (дюr
шинские слои китайгородсного горизонта и дзвенигородсн:ие слои СI{а:rь
ного горизонта) , имеют паи больший модальный дпаметр кораллитов , 
а также наивысшие пределы больших вариант. ПредеJl меньшей вари
анты , нак правило, смещается в сторону увеJiичения абсолютной величины 
ПJJИЗНаI{а . 

. Популяции, развивающиеся в неблагоприятны х ycJionияx (рашков
ские слои CRaJrьci-; oгo горизонта) , имеют резкое с�1 ещение модальной вели
чины диаметра корашштов в сторону у�1еньшения . Зпачительно умень
шается величина и бол ьшей варианты признана.  

Популяции, происходящие из разных слоев )Jалиновецкого горизонта, 
ноторые формировались более или :1 1 енее в одинаковых (средних д:rя раз
вития I{ОраJ1 лов в подольсном бассейне) условиях среды , имеют по отно
шению н названным популяциям средние модальные величины диюrетра 
норалJiитов и средние величины больш их вариант. 

Анализ популяций других видов подтверждает данное положение.  
Так, популяция А,  Squameofavosites bohem icus (Poc ta) , происходящая пз 
ни;J-шей части тайцовсних слоев , имеет значител ьно большую модальную 
величину максимального диаметра коралJiитов , чем популяция Б, проис
ходящая из средней части тех же слоев . Популяции Favosites (Favosites) 
koz lowskii ,  происходящие из тайновс1.;их и средней части митновских слоев 
борщовс1<ого горизонта,  значительно отJiичаются в сторону увеличения 
модальной величины признака по отношению I< популяции, развитой 
в верхней части митновских слоев , формировавшихсн в условиях,  неблаго
приятных для развития нораллов . 

Зависимость мода.Льных величин, �иаметра кораллитов , а танже пре
делов их колебаний от условий среды :ч ожно проследить и п а  приме рах 
детал ьно изученных фавозитид ПрибаJ1тини и Сибирсн ой платформr,т . 
При рассмотрении развития популя ций во времени во мп огих случаях 
набл юдается ведущан форма отбора ( Шмальгаузен, '1968) того или ппоrо 
признана.  Личинки, ширОI{О разносимые водой, попадал в экологичесJ>ие 
ниши, пеблагопринтные -дJ1я жизни 1.;ораллов , погибают. Если а.;е в дан
ном регионе условия среды меняются постепенно в сторону, благоприят
ную длн развития нораллов, то происходит постепенное заполпепие новой 
экологической ниши. Е стественно,  вначале развиваются меш,оячеистые 
формы . Вслед за улучшением усл овий среды идет общее наращивание 
ма�.;сюrального диаметра �.;ораллитов . Я р1,им примером такого развития 
СJ1уя.;ит популяция Favosites (Favosites) gothlandicus Lam . в пределах сналь
СI{ОГО горизонта Подолии. Нюкние ;:�;оломитовые слои (исановсние) сналь
ского горизонта не содерж�т представителей зида вообще . В рашковс1шх 
извеСТIIЛl{ОВО-ДОJJОМИТОВЫХ слоях появляются в основном мелкоячеистые 
формы.  В нижней части дзвенигородских слоев преобладают среднелчеи
стые фор111ы , а верхи дзвепигородских слоев , фор11Jировавшиеся в благо
приятных усло виях для развития 1,ораллов для J\анного отрсзна врю1ени, 
харантеризуются в основном нрупнолчеистыми формами вида.  T ai, oe же 
соотношение прослеживаетсн при развитии Favosites (Favosites) gothlandi
cus в среднее и позднее лландоверийское времн в пределах СибирСl{ОЙ плат
формы, а таюне па неноторых вре11Iенных рубежах силура в Прибалтиь:е 
и на о-ве Готланд. Общее увеличение диаметра нораллитов у фавозитид 
в процессе развитин было отмечено еще Трипnом (Teipp, 1933) . 

Приведенный материал наглядно поназывает, что диаметр I{Ораллитов 
во 11Jного111 зависит от условий среды . Изменение его во вреиени, а таюr'е 
в пространстве, ступенчато, кроме того, величина ступеней тем больше, 
чем отличпее друг от друга по  условиям обитания рассматриваемые попу
Jrяции. Изменение диаметра кораллитов моа.;ет идти в обратном порядке ,  
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в с.пучае если популяция вида занимает вновь образовавшуюся экологи
чес1'ую нишу с бJ1агоприятньв1и условиюни для существования , а затем 
эти условия постепенно сменяются неблагоприятными. 

Толщина вертиr-;альных и горизонталы-rых скелетных элементов в пре
де.1 юс вида такгне значительно меняется в зависимости от условий обита
ния . Развиваясь в благоприятных условиях ,  разные фо рмы вида имеют 
обычно тонние С 1'елетные элементы, хотя общая толщина их во многом 
зависит и от �1еста обитания популяции. Данное положение можно в ка-
1-;ой-то степени иллюстрировать сезонностью в развитии отдельных кол о
ний.  В неблагоприятное для жизни нолонии «Зимнее» время все снелетные 
элементы (стенки, днища, септальные образования) значительно утол
щаются . Это связано с замедлением роста колонии (Соколов , 1 955) . 
К а 1>  установлено для с 1-;елетостроящих организмов , толщина построй1ш 
увеличивается в холодные периоды времени. В «Летнее» время колония 
начинает интенсивно расти и все скелетные элементы становятся 
тоньше,  1-; роме того, увеличивается поперечнин пор (табл. X X I X ,  
фиг. 7) ,  их расстояния д руг о т  друга и расстояния между днищами, 
а септалы- rый аппарат становится нороче. Поэтому нет нинаних оснований 
по::rагать, что утолщение С 1'елетных элементов связано со стадией половой 
зреJ1 ости, I>ак это отмечается в работе П реображенского ( 1967) .  Период 
интенсивного беспо.-:rого раз�1но;-Еения у нолонии падает на зоны с «утон
чеш-rым» скелетом , поэтому трудно предполагать, чтобы половое размно
;-нение падало на другой период «ВремеIIи года» . Величина пор, длина 
септал ьны х образований и расстояния между днищами также зависят от 
условий среды . Tai> ,  у Favosites (Calamopora) al1;eolaris Goldf. и Favosites 
(Favosites) gothlandicus Lаш . при общем увеличении ма�-;симального диа
метра нора.-:rлитов значитеJrьно увеличивается максимальная и модальная 
величина поперечниь:а  пор ( рис. 5) и расстояние между днищами (рис. 6) , 
а септальпые образования , ка:к правило,  становятся короче. Крупноячеи
стые представитеJiи Favosites (Favosites) gothlandicus Lam . (диаметр корал
литов до Н ,О мм) хара�-;теризуются тошшми с1-;еJiетньши элементами, 
боJiьшими абсошопrыми веJiичинами (до 0 ,6 мм) поперечников пор (хотя 
отношение диаметра кораллитов к поперечнику пор нормальное или менее 
1 : 10) ,  относительно разреженными днищами и 1>оротними септальными 
шипами. 

П одводя итог с1-;азанному, мт1,но заключить, что все перечисленные 
приюrа1-;и в значительной степени изменяются при изменении условий 
среды и пе могут быть использованы для разграниченин видов у табуJiят .  
Кроме того, такие признан:и фавозитид, I{aK форма нолопии, типы размно
;nенин и дифференциация кораллитов, находятся обычно в полной зависи
м ости от условий среды и связаны норрелятивно .  Неноторая I{Оррелятив
ная связь намечается между абсолютными величинами диаметров кораJI
литоn и поперечников пор, а таю1-;е между утолщением скелетных элемен
тов и ДJIИНОЙ септального аппарата . При увеJiичении диаметра кораллитов 
увеJ1ичивается и абсолютная величина пор. Утолщение ;-i-;e с1<ел етных эле
�1ентов всегда связано с удлинением септаJiьного аппарата. 

СТРАТИ Г РАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕН И Е  И РАСПРОСТ РАНЕНИЕ ФА ВОЗИ:ТИД 

Фавозитиды си.Лура и нижнего девона П одоЛии являются иснJiючи
тельно многочисленными в ноличественном отношении. Ниже дается стра
тиг рафичесний анализ 20 описанных видов фавозитид и некоторых других 
видов табуJ1ят ,  имеющих важное значение ДJIЯ расчленения сиJiурийсних 
и пишнедевонсних отложений. Следует подчер1-;нуть, что вид понимается 
на�\ СJ1ожно развивающаяся система попуJiяций. Популн ции, в свою оче
редь, состоят из �шогообразных форм, которые большинством исследова-
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телей принимаются за особые виды. Этим объясняется малочислен
ность видов фавозитид в ПодолИи по сравнению с другими регионами. 

В составе описанных видов имеются виды как широкого, так и узкого 
стратиграфического распространения. Значение последних для страти
графии очевидно.  Что касается видов с широким стратиграфическим 
распространением, то на их основе можно производить межрегиональные 
корреляции бoJiee крупных стратиграфических подразделений. Тем более, 
что такие виды, как правило,  имеют очень широкое географическое рас
пространение. Важность их определяется также моментами: появления 
и вымирания. Так, широко стратиграфичес1ш распространенный вид 
Favosites (Favosites) gothlandicus чет1<0 опредеJiлет своим ,возникновением 
средний JIJiандовери; вымирание .же вида связано с границей cиJiypa и де
вона. Иногда совместное нахождение видов с широким стратиграфическим 
распространением может указывать на очень узкие стратиграфические ин
терваJiы. Конкретным примером для определения узкого стратиграфиче
ского интерваJiа ,  а именно верхов верхнего ордовика, может сJiужить 
совместное нахождение видов фавозитид с видами родов Calapoecia и 
Cyrtophyllum в пределах Сибирской платформы (Тесакьв , 1 967) .  

Сопоставляя разрезы н а  основании типологических видов, можно прий
ти к противоречивым корреляциям, если корреляция ведется по множе
ству таких видов . Примером подобных корреляций могут служить корре
ляции по формам Favosites gothlandicus Lam . ,  распространенных в Подо
лии, Прибалтике и на Сибирской платформе. Так , крупноячеистые формы 
с диаметром кораллитов 4-5 м�t и с одинаковыми количественными пока
зателями всех остальных признаков на Сибирской платформе распростра
нены в средней части лландоверийского яруса , в Прибалтике они характе
ризуют горизонты райюола ,  адавери и лани (верхи л·шiнДовери - низы 
венлока) , в пределах же Подолии они широко распространены только 
в дзвенигородских слоях пржидольского яруса . Крупноячеистые формы 
Favosites (Calamopora) alveolaris Goldf. в Прибалтике широко распростра
нены в горизонте поркуни (верхний ордовик) , на Сибирской платформе они 
особенно характерны для средней части лландоверийского яруса. Как 
видно из примеров , проведение межрегиональных 1<орреляций по отдель
ным, особенно крайним формам вида невозможно. Анализируя развитие 
вида по отдельным регионам, мы приходим к выводу, что разновозрастные 
популяции имеют разные количественные показатели признаков . Но вну
три этих популяций, как правило, имеются и формы со средними :к.оЛ:иче
ственными показателями признаков , характерными для вида в целом. 
Обычно такие формы определялись в разных регионах·как виды с широким 
стратиграфическим распространением. Ярким примером таких форм явля
ются (виды в узком их понимании) : Favosites (Calamopora) schmidti - для 
верхнего ордовю<а и лландовери Прибалтики, F. (Favosites) similis - для 
верхов силура этой же области, F. (Calamopora) alveolaris - для верхнего 
ордовика и лландовери и F. (Favosites) gothlandicus - для лландовери и 
венлока Сибирской платформы, а также силура Подолии. 

Как видно из рассмотренного материала, принятие политипической 
концепции вида не уменьшает стратиграфической ценности табулят и 
фавозитид, и даже позволяет в некоторых случаях производить более 
обоснованную :межрегиональную корреляцию. 

Изученный материал по фавозитидам Подолии повволил дать оценку 
возраста вмещающих пород ,  а также провести некоторые I<арреляции 
с аналогичными отложениями других регионов . Стратиграфическое рас
пространение фавозитид и некоторых других видов табулятоморфных 
кораллов приведено в табл. 3 .  

Ниже приводится стратиграфическое распространение монографически 
изученных табулят по отдельны�1 горизонтам и слоям. 
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Т а б а и ц а  3 
Стратиграфиqеское распроотравеиие фавоаитид и некоторых других видов табулят ПодоJIИи 

Вид 

Desmidopora alveolaris 
Nich. . 
Favosile6 (Calamopora) 
alveolaris G�ldf. . . . . 
Favosites (Calamopora) ? 

lveolaris Goldf. . . . . а 
Favosites ( Favosites) eich-

aldi Sok. . . . . . . .  w 
Favosites ( Favosites) go-
thlandicus Lam. . . . . 
Favosites (Favosites) go-
thlandicus Lam. aЬerra-
tio septata Tes. aberr. 
nov . .  
Favosites (Favosites) in-
tr icatus Barr. . . . . . 
F avosites ( F avosites) ko-
zlowskii Sok. . . . . • 

Favosiles (Mesofavosites) 
alveolitoides Sok. suЬsp. 
konovskiensis Tes. subsp . 
n ov . . 
F avosites ( М eso f avosites) 
ь onus Sok. . . . . . . .  
Favosites (Mesofavosites) 

ultiporus Sok. . . . . т 
Favosites (Mesofavosites) 
? mulliporus Sok. . • • 

Favosites (Mesofavosites) 
innatoides Tes·. sp. n. 
aceripora cribrosa Eichw. 

р 
L 
м ultisolenia reliqua Sok. 
Ri phaeolites proslratus 
т es. sp. nov. 
Ri phaeolites tchernovi 

arsk . . в 
s 
с 

quameof avosites bohemi-
us (Pocta) 

s 
ь 

quameof avosites incredi-
ilis Chekh. 

· yringolites kunthianus 
indstr. . 

s 
L 
т 
т 
т 
т 
т 
е 

hecia confluens (Eichw.) 
hecia minor R om . .  
hecia podoliм Sok. 
hecia stiaremica Кlаащ. 

iverina ver/niculata Sok. 
t Tes. 
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Молодовский гuризонт. Табуляты, происходящие из молuдовt:кого го
ризонта, в настоящей работе не получили монографического описания. 
Характерными для горизонтов являются Protaraea ungerni Eichw" Worm
sipora hirsuta (Lindstr. ) .  Rpo?.1e того, в верхней части горизонта имеются 
Catenipora sp. и Heliolites sp . Protaraea ungerni Eichw. широко распростра
нена в верхнем ордовике Англии и Северной Америки. W ormsipora hir
suta (Lindstr.) известна из верхнего ордовика о-ва Готланд и слоев вормси 
и пиргу Прибалтики. 

Rитайгородский горизонт . Здесь встречаются представители родов 
Thecia, Syringolites, Favosites (Favosites) и F. (Calamopora) . 

Р е с т е в с к и е с л о и. В верхней части слоев на р .  Тернава под 
с. Rитайгород обнаружены две колонии Favosites (Favosites) gothlandicus 
Lащ" основное же распространение этот вид имеет в вышележащих 
слоях. 

Д е м ш и н с к и е с л о и. Характеризуются наличием довольно 
многочисленных колоний Thecia minor Roem" Syringolites kunthianus 
(Lindstr. )  и единичных среднеячеистых колоний Favosites (Favosites) 
gothlandicus Lam. Thecia minor Roem. и широко распространена в формации 
локпорт Северной Америки, Syringolites kunthianus (L indstr . )  описан из 
слоев верхнего висбю о-ва Готланд и слоев лани Эстонии. Эти два вида 
определяют венлокский возраст вмещающих их пород. Favosites (Favosi
tes) gothlandicus Lam . является широко распространенным видом по всему 
силуру, начиная со среднего лландовери. -

М а р ь я н о в с к и е с л о и. Здесь описаны немногочисленные ко
лонии, принадлежащие к Thecia podolica Sok. мелкоячеистые колонии 
Favosites (Calamopora) alveolaris Goldf" приуроченные, в основном, к верх
ней части слоев. Определение узкого стратиграфического интервала по 
этим представителям затруднительно, так как первый вид является мест
ным, а второй имеет диапазон распространения от верхнего ордовика до 
низов копанинского (лудловского) яруса. 

Ч е р ч и н с к и е с л о и .  Содержат из фавозитид единичные экзем-
пляры Favosites (Calamopora) alveolaris Goldf. ' · 

Мукшинский горизонт. Характеризуется обилием колоний Favosites 
(Calamopora) ? alveolaris Goldf. Иногда они выступают в роли рифостроя� 
щих организмов. В средней части горизонта обнаружены на отдельных 
участках заросли Desmidopora alveolaris Nich. В биогермах горизонта 
впервые появляются мелкоячеистые корковидные колонии Thecia saare
mica Klaam " ветвистые Thecia conf luens K laam . ,  а также немногочисленные 
нолонии Favosites (Mesofavosites)? multiporus Sok .  

Для определения возраста муншинсного горизонта наибольшую цен
нос>fь представляют Desmidopora alveolaris Nich" Thecia saaremica K laam " 
Th" confluens K laam . Первый вид известен в известняках дэдли Англии 
(венлок) и нижней части «копанинских» слоев в а·ррандовой мульды (разре
зы Козел, в настоящее время считающиеся венлокскими) . Thecia confluens 
K laam . известна из слоев яагараху (венлок) Эстонии. Th. saaremica K laam. 
широко распространена в слоях яагараху и в низах копанинских слоев 
совместно с D. alveolaris Nich. и выше. Таким .образом, эти два вида четко 
определяют венлокский возраст мукшинского горизонта. Favosites (Cala
mopora)? alveolaris Goldf. и F. (Mesofavosites) ? multiporus Sok. характери
зуются несколько своеобразным строением стенки, отличающим их от 
типичных представителей данных видов . Поэтому для определения воз
раста они не могут иметь в настоящее время решающего значения. Назван
ные же виды, в свою очередь, имеют довольно широкое стратиграфическое 
распространение: первый - от верхнего ордовика до низов лудлова и 
второй - от самых верхов ордовика до лудлова шшючительно. 

Устьевский горизонт . Представляет лагунную фацию. В нем встречены 
Favosites (Calamopora) alveolaris Goldf. и тамнопориды. 
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Ма 11иновецкий горuзонт. Содержит исключительное обилие фавозитид , 
относящихся к родам и подродам Favosites (Favosites) , F. (Mesofavosites) , 
F. (Calamopora) ,  Laceripora, Thecia, Squameofavosites. Из других семейств 
табулят здесь также многочисленны представители родов A lveolites, Tham
nopora, Cystihalysites, Barrandeolites. 

К о н  о в с к и е  с л о и .  Представлены породами, переполненны
ми представителями Favosites (Calamopora) alveolaris Goldf. , F. (Mesofa
vosites) multiporus Sok . ,  F. (Mesofavosites) Ьопиs S ok . ,  F. (Mesofavosites) 
alveolito!des Sok . ,  F. (Favosites) gothlandicus Lam . ,  Thecia saaremica K laam . 
В верхней части слоев встречаются единичные колонии Laceripora cribrosa 
Eichw. О возрасте коновских слоев по табулятам в настоящее время судить 
трудно, TaI{ как все перечисленные виды рода Favosites имеют достаточно 
широкое стратиграфическое распространение. Кроме того, широкий объем 
видов подродов Calamopora Goldf. и Mesofavosites Sok. дан в настоящей 
работе впервые, поэтому интервалы распространения данных видов 
в других регионах остаются точно не определенными. Как уЖе указыва
лось, Favosites (Calamopora) alveolaris Goldf. существовал от верхнего ор
довика до лудловского яруса. Типичные представители F. (Mesofavosites) 
multiporus Sok . широко известны в настоящее время только в лландовери 
Сибирской платформы и в лландовери и венлоке Прибалтики. Favosites 
(Mesofavosites) bonus Sok. описан из слоев яани Прибалтики. Представители 
этого вида из венлока Англии, по-видимому, описаны Саттоном (Sutton, 
1966) под названием F. gothlandicus Lam . Favosites (/Vf esofavosites) alveoli
toides Sok. описан также из слоев яани Эстонии. Favosites (Favosites) goth
landicus Lam . ,  как уже отмечалось, проходит через весь силурийский 
разрез Подолии. Thecia saaremica Klaam .  начинает свое существование 
с мукшинского гори3онта Подолии. В Прибалтике она характерна для 
слоев яагараху венлока, а в Чехословакии этот вид распространен в ниж
;ней части копанинских слоев . Таким образом, возрастной интервал этого 
вида определяется венлоком - низами лудлова.  Laceripora cribrosa Eichw. 
mироно распространена в лудловс1<ом ярусе многих регионов . Из анализа 
компленса фавозитид коновских слоев видно, что большинство из приве
денных видов характерны для венлокского яруса , хотя многие из них 
прохощrт и в лудловский ярус. 

Един.ственным четним лудловским видом является Laceripora cribrosa 
�ichw" которая , как указывалось, распространена только в верхней 
части слоев . 

С о к о л ь с I{ и е с л о и .  Содержат многочисленные колонии Fa
vosites (Favosites) gothlandicus Lam. 

Г р и н  ч у к с к и е с л о и. В этих слоях описаны : Favosites (Favo
sites) gothlandicus Lam . ,  Favosites (Mesofavosites) alveolitoides Sok. ssp . 
konovskiensis Tes. ssp .  nov. 11 Squameofavosites increbibilis Chekh. Кроме 
того, в гринчукских слоях из табулят широко распространен Barrandeo
lites Ьowerbanki M .-Edw. et Н . ,  известный из верхов копанинских слоев 
Чехословакии. Squameofavosites incredibilis Chekh. описан из исфаринского 
горизонта Средней Азии. Распространение остал!'>ных видов было дано 
выше. 

Ска11ьский горизонт . Здесь описаны Favosites (Favosites) , Favosites (Me
sofavosites) и род Riphaeolites, распространение которого в настоящее время. 
известно от верхов силура до нижнего девона .  

И с а к о в с к и е с л о и .  Имеются очень редкие фавозитиды плохой 
сохранности. 

Р а ш к  о в с к и е  с л о и.  Характеризуются боJ1ьшим количеством 
колоний 1 Favosites (Favosites) gothlandicus Lam . ,  Riphaeolites prostratus 
Tes. sp. nov. В верхней части слоев появляется Riphaeolites tchernovi 
Barsk . ,  описанный впервые Б арской ( 1965) из самых верхов силура 
Большеземельской тундры. 
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Д з в е н и г о р о д с к и е с л о и. Здесь заканчивает свое существо
вание Favosites (Favosites) gothlandicus Lam . ,  последние его представители 1 
встречены в 4 м ниже кровли слоев . Выше этого уровня в верхах дзвени-
городских слоев табуляты многообразны и представлены многочисленными 
экземплярами, поэтому можно предполагать, что данный вид вымер на 
этом рубеже, а не отсутствует здесь ввиду неблагоприятных условий 
среды. 

По всему разрезу слоев встречаются F avosites (Favosites) eichwaldi Sok. ,  
Mиltisolenia reliqua Sok . ,  известные из  каугатумского горизонта Эстонии. 
Rроме того, здесь широко распространены колонии Favosites (Mesofavo
sites) pinnatoides Tes. sp .  nov. и получает расцвет Riphaeolites tchernovi 
Barsk. известный, как уже отмечалось, из самых верхов силура Больше
земельской тундры . В кровле слоев (7 �t) впервые появляется Favosites 
(Favosites) intricatus Barr. - вид, в настоящее время еще слабо изученный. 
Типичные его представители известны из пражского яруса нижнего девона 
Чехословакии, а таRже I{унжаRского горизонта Средней Азии. В ·верхах 
( 10  м от кровли) слоев встречены две Rолонии Favosites (Favosites) koz lowskii 
Sok. Дзвенигородские слои содержат много силурийсRих видов, в то же 
время в верхах слоев появляются редRие представители девонской фауны, 
такие как Favosites (Favosites) intricatus Barr. и Favosites (Favosites) kozlow
skii Sok" широко распространенные н борщовском горизонте, т. е. в зоне 
Monograptus un iform is . Таким образом, на границе скальского и борщов
СI{ОГО горизонтов очень резкой смены комплексов табулят не происходит. 
Замена одних видов другими происходит с некоторым перекрытием. 

Борiцовский горизонт . Здесь происхо,цит, по сравнению с нижележа
щими горизонтами, резкое обеднение комплекса фавозитид. В нижней ча
сти горизонта распространены Favosites (Favosites) и Squameofavosites, 
в средней части присутствует только Favosites (Favosites) , а в верхней ча
сти горизонта фавозитиды отсутствуют вообще. 

Т а й н о в с R и е с л о и.  Намечаются две области распространения 
фавозитид. Первая , расположенная в бассейне р .  Тайна, хараRтеризуется 
изобилием представителей Favosites (Favosites) intricatus Barr. и Squameo
favosites bohemicus (Pocta) - видов, характерных для пражского яруса 
нижнего девона Чехословюши и нижнего девона Средней Азии, Саяно
Алтайской области. Данные виды нередко отмечались и в низах среднего 
девона. Вторая область, приуроченная к бассейну р .  Днестр, характери
зуется наличием редких экземпляров Favosites (Favosites) koz lowskii Sok. 

М и т к о в  с к и е  с л о и. Характеризуются единственным видом из 
фавозитид - Favosites (Favosites) kozlowskii Sok. В средней части слоев 
в районе сел Верхняковцы и Сковятин имеются заросли, сплошь состоя
щие из данного вида. Вид является важным для целей Rорреляции, так 
как его распространение связано, в основном, с зоной Monograptus uni
formis. Favosites (Favosites) koz lowskii Sok. широко распространен в нижне
девонских отложениях Урала (средняя и верхняя части петропавловской 
свиты) , Средней Азии (кунжаксRий горизонт) , Саяно-Алтайской области 
(томьчу:мышские слои) и Северо-Востока СССР (датнинсRая свита) . 

Чортковский и иваневский горизонты. И з  табулят характеризуются 
одним монотипичн.ым родом Tiverina vermiculata Sok. et Tes. (Соколов, 
ТесаRов, 1 968) . Особенно часто встречается в иваневсRих слоях , где неко
торые поверхности ·напластования сплошь выполнены колониями этого 
вида. Rроме Подолии, вид описан (Смирнова ,  1 968) из нижнего девона 
Таймыра. 
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ОБЩИЕ СВ ЕДЕНИЯ О СТРАТИГРАФИИ В Е РХН ЕГО ОРДОВИКА, 
СИЛ-УРА И НИЖН ЕГО Д ЕВОНА ПОДОЛ И И  

Ордовикские, силурийские и нижнедевонские отложения Подолии, 
развитые на юго-западном склоне Украинского кристаллического щита, 
вскрыты долиной р. Днестр, на участке от с. Молодово до с. Устечко 
и долинами левых и правых притоков Днестра на том же участке (см. 
рис. 1 ) .  Кроме того, они вскрыты рядом скважин, расположенных в вер
ховьях рек Ничлава и Тайна. Д олина р. Днестр прорезает силурийские 
и нижнедевонские отложения вкрест простирания, тогда как притоки 
Днестра вскрывают их по простиранию. Вся толща силурийских и нижне
девонских пород простирается с север-северо-запада на'юг-юго-восток и 
падает моноклинально под небольшими углами (в среднем 1 -5°) на запад
�го-запад. Верхнеордовикские отложения ложатся со стратиграфическим 
и иногда угловым несогласием на породы ушицкой серии венда и ниж
него кембрия . Силурийская толща залегает с размывом на разных гори
зонтах ушицкой серии венда, нижнего кембрия и верхнего ордовика. 
При этом из разреза выпадает ббльшая часть лландоверийского яруса. 
Морские отложения нижнего девона согласно перекрываются континен
тальной толщей красноцветных песчаников днестровской серии нижнего 
девона. 

Общая мощность верхнеордовикских, силурийских и морских нижне
девонских отложений Подолии приблизительно 870 м, причем мощность 
верхнего ордовика не более 6 м, а морских нижнедевонских отложений 
около 500 м.  

. 
Верхнеордовикские отложения сложены песчаниками и известняками, 

силурийские отложения представлены известняками и в меньшей степени 
доломитами, а морской нижний девон сложен аргиллитами и мергелями. 

Наиболее важными исследованиями для понимания местной страти
графии ордовикско-нижнедевонских отложений Подолии являются работы 
П. В .  Венюкова ( 1899) , Р. Козловского (Kozlowsk i, 1929) , Т. Васкауцану 
(Wascautanu, 1931 ) ,  О. И. Никифоровой ( 1954) , Г. Х . Дикенштейна 
( 1957) , В .  А .  Сытовой ( 1966) , О. И .  Никифоровой и Н .  Н .  Предтеченского 
( 1968) , Цегельнюка ( 1969) , в которых, в свою очередь, дается детальная 
история исследований и изложение эволюции взглядов о возрасте данных 
отложений. 

В настоящее время изучение опорного разреза Подолии ведется груп
пой исследователей под руководством О. И. Никифоровой. Разработана 
детальная местная стратиграфическая схема с учетом всех предшествую
щих и современных исследований. Основные результаты этих работ из
ложены О. И .  Никифоровой и Н .  Н .  Предтеченским ( 1968) в путеводителе 
геологической экскурсии по силурийсRим и нижнедевонским отложениям 
Подолии, подготовленном к I I I  Международному симпозиуму по границе 
силура и девона и стратиграфии нижнего и среднего девона. Эта местная 
схема (горизонты, слои) полностью принимается в работе (см. табл. 1 ) .  

Верхний ордовик 

Верхний ордовик в Подолии представлен маломощной толщей (не более 
4,5 м) песчанИI{ОВ, известковых песчаников и известняков. · залегают 
верхнеордовикские отложения с резким стратиграфическим, реже с угло
вым несогласием на породах ушицкой серии венда или на нижнекембрий
СRИХ отложениях. Граница докембрия и ордовика четко литологически 
выражена. Если уmицкая серия представлена сланцевыми породами, то 
в основании ордовика залегают плотные литые песчаники. Граница кемб
рия и ордовика :менее четкая, так как в кембрийских отложениях имеются 
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также прослои песчаников. Обнаружение Б .  С. Соколовым (полевые ра
боты 1 969 г.)  в глауконитовой толще, подстилающей типичные молодов
ские песчаники, пленок ламиноритес и погонофор позволило фаунистиче
ски обосновать эту границу. 

М ододовский горизон,т 
Рис. 1 0  

Выделен Т . . Васкауцану (Waskautanu) в 1931 г .  под названием «Песча
ников Молодова>>. 

После работ О. И .  Никифоровой ( 1954) объем молодовского горизонта 
был несколько расширен. R нему были отнесены также известняки, зал·е
гающие на молодовских песчаниках и содержащие верхнеордовикскую 
фауну. Открытие Б .  С. Соколовым в 1963 г. нового местонахождения из
вестняRов (р.  Днестр, против с. Субоч) с богатым комплексом ордовикских 
табулят полностью подтверждает данные О. И. Никифоровой. Н азвание 
горизонта дано по с. Молодово. Стратотип молодовского горизонта нахо
дится на правом берегу р .  Днестр в с. Молодово.  Здесь обнажены только 
песчаники, залегающие на породах ушицкой серии, перекрытые рестев � 

скими сдоями кита,йгородского горизонта. Типовым разрезом верхней 
части горизонта, по-видимому, нужно считать хорошо фаунистически 
охарактеризованный разрез известняковой пачки, вскрытой на правом 
берегу р. Днестр, против с. Субоч. Дальнейшее исследование должно, 
по-видимому, привести к выделению названной известняковой пачки 
в самостоятельные слои. 

Выходы молодовского горизонта известны в долине р .  Днестр, от 
с. Молодово до с. Демшин, а также по р .  Тернава у Rитайгорода. Мощ
ность молодовского горизонта от О до 4,5 м. 

Нижняя часть горизонта (0-3 м) представлена светлыми и буровато
серыми песчаниками. В нижней части пачки встречаются мелкогалечные 
кварцевые конгломераты и гравелиты. Здесь присутствуют остатки 
Murchisonia rudis Kok . ,  Hormotoma insignis Kok" Diplotrypa petropoliana 
( Nich. ) ,  Hallopora wesenbergiana (Dyb . ) ,  Platystrophia lutkevichi A I . ,  Borea
dorthis sadewitziensis (Roem. ) ,  Dalmanella wesenbergensis Wys. ,  Chasmops 
maximus Schm. 

:;; " " � " 8 ,g "' Ф· Рестев.о <.:J' G "" "" 4 .:; " 5м � "' " "" " " 
J 

"' "" '3 "' "" � "" 
;:: "" "' "" "" ..... '-" о "' :t: "-' "" "" С> <Q "> "> <Q � ""  в 11 10 С> "" е Q,. 3м С> 

'"'= .,., "" "' "" '-" "" 2м :t: � "'' :it ><: Q,. "" "" ..., "-' С> :t: "" "" �  .g С> '-" /м ::i; � 

Р и с. tO.  Схема сопоставления ордовикских от11шкеш1ft Подо111111 

71 



Верхняя часть (0-2,5 м) сло1<нена разнQплитчатыми известняками 
серого цвета,  для которой характерно наличие Protar·aea ungerni Lindst . ,  
Wormsipora hirsuta L i  пdstt '. ,  Porambonites gigas 'Гei ch. ,  Triplesia insu laris 
Eichw. , Steusloffina cuneata (Steusl . ) .  

Т .  Н .  Алихова ( 1956) и Г.  Г .  Астрова ( 1 962) , О .  И .  Никифорова и 
Н .  Н .  П редтеченский ( 1 968) отметили большое сходство фауны ни;+;пей 
части молодовского горизонта с везенбергскими ( = ра 1шере) слоями (низы 
верхнего ордовика) Прибалтики, а также с нижней частью слоев саа ре
J\Iыиза .  Номплекс табу,Jiят верхней известняковой пачки, вюпочающий, 
помимо названных видов, представителей родов Caten�pora и Heliolites, 
идентичен происходящему из слоев вормси и пиргу Прибалтики.  Таким 
образом, в настоящее время можно гово_рить тоJ1 ько о широком возрастном 
диапазоне молодовского горизонта ,  вf(лючающем почти весь верхний ордо
вик , кроме самых верхов ашгилл а  (слои поркуни) .  

Силур 
Представление об объеме силура в Подолии связано с общей проблемой 

объема силурийской системы и, в частности, с проблемой границы между 
силуром и девоном. Нижняя r:раница девонский системы в работе прини
мается по подошве зоны Monograptus uniformis, как зто было рекщ1ендо
вано Международным комитетом по границе силура и девона (Налгари, 
1967 г . ,  Ленинград - Львов , 1 968 г . ) .  Эта граница в . Подолии соответ
ствует подошве борщовского горизонта. 

Решая таким образом проблему границы силура и девона , остается ре
шить , хотя бы условно, проблему расчленения верхнего силура . Зональ
ная схема расчленения силура основана на граптолитах. Все вопросы, 
н:асающиеся расчленения верхнего cиiffypa и определения границы с дево
ном, связаны с отсутствием граптолитов в верхней части стратотипичес1;ого 
разреза (Англия) .  Нроме того, в переходных отложениях между силуром 
и девоном не наблюдается также резких одновременных смен крупных 
тансономических единиц. Становится очевидны м ,  что расчленение верхов 
силурийской системы и определение границы ее с девонсной должны 
опираться , в основном,  на граптолиты, с учетом зональных видов других 
групп фауны.  Вполне удовлетворительная граптолитовая последоватеJJ Ь
ность этой стратиграфической части устан овлена в Чехословакии и 
Польше. 

В верхне�� сил уре наиболее четкими и широко геограФ,ически распро
страненными являются Л!fonograptus nilssoni и Monograptus . ultimus. 
Появление первого вида определяет основание л удловского яруса в Анг
лии, а второго - пржидольских слоев Чех ословании . С основаниями 
одноименных зон названных видов связаны наиболее значительные измене
ния бентосной фауны в предел ах верхнего сил ура .  Основание зоны М .  ni ls
soni определяет границу нижнего и верхнего силура,  граница в основании 
зоны М:. u l ti m us по широте ее распространения и смене компленсов фауны 
на этом рубеже вполне удовлетворяет требованиям , предъявляемым к гра
ницам ярусных подразделений. Все остальные зоны верхнесилурийсной 
последовательности при J\1ежрегиональных норреJ1 яциях играют звачи
ТР.льно меньшую роль .  

П ри определении НИ}1�ней границы девона в основании зоны М. unifor
mis становится очевидным,  что верхний cиJryp дошнен быть подразделен 
на два яруса , а граница между этими ярусами дошнпа проходить по подош
ве зоны М. ulti mus. Эта граница настол ько значительна,  что неноторые 
исследователи предлагают ее в качестве границы силура и девона .  

При таной зональной трантовке я русн ы х  подразделений верх него 
сил ура переход от граптолитовой пшал ы Англии н д ругим регионаJ\r дол-
1т;еп осуществляться по основанию зоны М .  1 1 i lsson i . Наиболее четкая г рап-

72 



толитовая последоватеJ1 ьпость , начиная от основания э.той зоны и до ниж· 
него девона включительно , имеется в Чехословакии. Кроме того, зона 
М. nilssoni определяет здесь основание копанинских слоев (основание 
буднянского я руса) , а зона М. ulti mus - основание пржидоJ1ьских слоев. 
Таким образом, подразделения верхнего силура Чехословакии полностью 
отвечают н а:меченным границам ярусов . 

Копанинскому ярусу (нижний будняя) , по-видимо111у, в полном объеме 
отвечает лудловский ярус Англии, а пржидольскому - скальский ярус 
Подолии (возмо:шно ,  без доломитов Исаковцев) . Подразделения верхнего 
силура Чехословакии привлекают внимание и тем, что наряду с граптоли
тами они содержат I{омплекс бентосной фауны, позволяющий проводить 
корреляцию в ракушняковых фациях.  Чехословацкая ярусная схема 
с небольшими коррективами представляется приемлемой и для Подолии. 

Принятие лудловского яруса как международного связано с определен
ными трудностями. Отсутствие граптолитов в его верхней части будет 
всегда затруднять корреляцию верхнеj[ границы . Эта граница не нашла 
определенного положения ни в 9дном из регионов за пределами страто
типа. Верхнее подразделение лудловского яруса (слои Вайтнлифф) не 
содержат граптоJштов, поэтому не может быть зафиксировано в граптоJJИ
товой шкале. Ограничение лудловского яруса-- кровлей зопы Monograptus 
leintwardi nensis (Lapworth, 1879) значительно сокращает объем лудлов
ского я руса и идет вразрез с принятым Геологической службой Англии 
его объемом. Истинная верхняя граница зоны в английсном разрезе не 
может быть точно определена , так KaI{ зона М. leintwardinensis является 
последней в граптолитовой последовательности Англии . Кроме того, после 
лейнтвардинензисовой зоны не происходит каких-либо особых изменений 
в составе морской фауны (Strow, 1 962; Holland ,  Lawsoн ,  Walmsley, 1 963) . 
В то же время установление объема лудловсного яруса в объеме имеющих
ся граптолитовых зон привело бы к зиянию в граптолитовой шкале, 
определяющемуся интервалом от зоны М .  leintward inensi s  до зоны М. ulti
mus, либо к увеличению объема пржидольского яруса .  В этом случае 
четная граница по основанию зоны М. ultimus потеряла бы свое значение . 
П ринятие лудловского и пржидольского ярусов в полном их объеме может 
быть только в том случае, если будет доказано ,  что основание зоны М. ulti
mus точно совпадает с верхней границей слоев Вайтклифф. А эта проблема 
практически нерезрешима . 

В связи с созданием стратиграфической шкалы сиJ1ура , основанной на 
граптолитах , предложения о выделении скальского яруса со ст ратотипом 
в Подолии полпостыо отпадают, так как скал ьс1шй горизонт не содержит 
граптолитов.  К роме того , принятие скальского яруса как верхнего под
разделения силура было бы связано с проблемой первоначального объема 
этого подразделения , а также с проблемой определения границы с лудлов
ским я русом. 

Исходя из всего сказанного , в работе прини шется для силура следую
щая стратиграфическая шкала .  Лландоверийский ярус в объеме зон 
Glyptograptus perscu lptus - Monocli macis crenulata, венлокский ярус 
в объеме зон Cyrtograptus шurchisoni - С .  l undgreni , копанинский ярус 
в объеме зон Monograptus ni lssoni - М .  forшosus и пржидольский ярус 
в объеме зон Monograptus ulti mus - М. transgrediens. Лландоверийский 
и венлокский ярусы со стратотипами в Англии относятся к нижнему силуру, 
а копанинский и пржидольсRий ярусы , имеющие стратотипы в Чехослова
кии , - к верхнему сил уру. 

При такой трактовке объема силурийской системы в Подолии к ней 
относятся J{Итайгородский, мукmинский, устьевский, 11шлиновецRий - и 
скальский горизонты. Привязка данных подразделений к международным 
ярусам остается в настоящее время неоднозначной, о чем будет сказано 
лиже. 
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Силурийские отложения в Подолии вскрыты вкрест простирания доли
ной р. Днестр на участке от с. Студеница до с. Волковцы и по простира
нию долинами рек Тернава ,  Мукша, Смотрич, Жванчик и Збруч. В общем 
они представлены известняками, доломитами и мергелями. Общая их 
мощность составляет 370 м. · 

Учитывая, что привязка подо�ьского разреза к Международной стра
тиграфической шкале силура не однотипна ,  ниже дается описание по мест
ной стратиграфической шкале, с оценкой возраста того или иного горизон
та. 

,. 
Нитайгородский горизонт 

Рис. 1 1  

Выделен О .  И .  Никифоровой в 1948 г .  Название дано по  с .  Китайгород. 
Стратотип находйтся на р. Тернава под с.  Китайгород. В стратотипических 
разрезах вскрыты нижняя и средняя части горизонта . Наиболее полно 
горизонт вскрыт в одном обнажении в обрывистом правом берегу 
р. Днестр под с. Грушевцы. В долине р. Днестр горизонт вскрыт на участке 
от с. Рестево до с. Большая Слободка, мощные его выходы имеются также 
в нижнем течении р. Тернавы. Нижняя граница проходит в основании ре
стевских слоев. Она довольно четко определяется литологически, когда 
породы китайгородского горизонта перекрывают с резким стратиграфиче
ским и небольшим угловым несогласием породы ушицкой серии докембрия, 
нижнекембрийские породы, а также нижнюю терригенную пачку моло
довского горизонта верхнего ордовика.  Литологическая граница менее 
четкая в случае непосредственного перекрытия известняков верхней пач
ки молодовского горизонта. Здесь она проводится по смене разноплитча
тых достаточно светлых известняков , содержащих ордовикскую фауну, 
более темными известняками, переслоенными сланцами с силурийской 
фауной. Горизонт представлен: (внизу) чередованием известняков и гли
нистых сланцев, (в средней части) глинистыми известняками, (вверху) 
кристаллическими известняками. Мощность горизонта около 80 м .  

По литологическим и фаунистическим особенностям китайгородский 
горизонт · подразделяется на рестевские, демшинские, марьяновские и 
черчинские слои. 

Возраст китайгородского горизонта в геологической литературе трак
туется по-разному. П. Н. Венюков (1899) относил породы китайгородского 
горизонта к венлокскому ярусу. Позднее О. И .  Никифорова (1954, 1965) 
и О. И. Никифорова, Н .  Н .  Предтеченский ( 1968) на основании изучения 
брахиопод отнесли китайгородский горизонт к лландоверийскому ярусу. 
Г. Г. Астрова ( 1962) отметила ,  что в верхней части китайгородского гори
зонта широко распространены мшанки венлокского возраста. Исследова
ния Е .  А. Балашовой и 3. Г. Б алашова (1968) по цефалоподам и трило
битам привели авторов к заключению о венлокском возрасте всего китай
городского горизонта. А. Ф. Абушик (1968а, б) на основании изучения 
остракод пришла к выводу, что большая часть китайгородс1{ого горизонта, 
начиная с демшинских слоев , должна относиться к венлокскому ярусу. 
Наличие многочисленных колоний табулят в демшинских слоях -
Syringolites kunthianus Lindstr. , широко распространенного в яаниском 
горизонте Прибалтики, и в верхах демшинских слоев - Thecia minor 
Roem. ,  известной из среднего силура (ярус албемарл) Северной Америки, 
позволяет отнести китайгородский горизонт к венлокскому ярусу. В са
мой нижней части китайгородского горизонта табуляты отсутствуют. 
Сторонники отнесения 1штайгородского горизонта к лландовери опирают
ся в основном на наличие в самых верхах горизонта (черчинские слои) 
вида Pentamerus oЫongus Sow. , широко распространенного повсеместно 
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и, в частности, в стратотипических разрезах Англии в лландове
рийском ярусе. Венлокский возраст горизонта основывается на появлении 
в нем наряду с лландоверийским:и формами типично венлокских. ' 

Р е  с т  е в  с к и е  с л о и. В ыделены Т. Васкауцану (Wascautan u ,  
1931 )  на правом берегу р .  Днестр , в усть.е руч. Рестево . После работ 
О. И .  Никифоровой ( 1954) рестевские слои понимаются в сокращенном 
объеме без пачки известняков с ордовикской фауной, относимой ныне 
к молодовскому горизонту. Вскрыты р. Днестр на участке от устья руч. 
Рестево до устья р. Тернава и р. Тернавой. Мощность рестевских слоев 
ОТ 5 ,5  ДО 9,0 М. 

Слои представлены ритмично чередующимися прослоями или линза11.1и 
глинистых известняков и зеленовато-серыми мергелями и сланцами. 

Характерными фаунистическими остатками являются : Dolerorthis 
rustica Sow. , Resserella elegantula (Dal m . ) ,  Pseudoaparcliites tenu icostata 
Neck . ,  Thlipsuroides walensis (Krand . ) ,  Pentagonocyclicus coronoides Yel t .  
Имеющийся комплекс фауны наиболее близок к средней и частично верх
ней части лландовери. 

Д е м ш и н  с к и е с л о и. Выделены О. И. Никифоровой и 
Н .  Н .  Предтеченским в 1965 , 1968 гг. Стратотип расположен на р .  Д нестр 
у с. Демшин. Имея небольшую мощность (от 14 до 18 мм) ,  демшинские слои 
обнажаются на р .  Днестр на участке около с. Д емшин и в нижнем течении 
р .  Тернавы. Слои представлены чередованием серых массивных , иногда 
комковатых глинистых известняков с мергелями. В отличие от вышеле
жащих марьяновских слоев, здесь имеются табуляты Syringolites kunthia
nus Lindstr . , Thecia minor Rom.  :Как уже говорилось, первый вид распро
странен в яаниском горизонте венлока Прибалтики и ,  �<роме того , в из
вестняках висби о-ва Готланда.  Второй вид характерен для среднего си
лура (формация броунспорт) Северной Америки. Нижняя граница слоев 
проводится по смене равномерно переслаивающихся известняков и слан
цев рестевских слоев более грубым чередованием примерно тех же пород, 
хотя известняков в демшинских слоях значительно больше. 

М а р  ь
' 
я н о  в с к и е  с л о и. Выделены В .  С .  Rрандиевским ( 1960) 

как подгоризонт китайгородского горизонта .  Первоначально к марьянов
ским слоям были отнесены и породы демшинсних слоев. Стратотип 111арья
новских слоев расположен на р. Днестр у с. Марьяновка. Слои широко 
распространены по берегам р. Днестр на участке от с .  Грушевцы до устья 
р. Мукша.  Они такiке вс1<рыты р. Тернавой. Нижняя граница слоев опре
деляется сменой демшинских слоев ком1<оватыми известняками с редкими 
тонкими прослоями 111ергелей . Мощность слоев от 40 до 45 .м .  

В литологичес1<0111 отношении 11-rарьяновские слои представлены серьши 
комковатыми известняками, переслоенными тонкими и редкими прослоями 
мергелей того же цвета.  

Фауна марьяновских и фауна де:мшинских слоев очень близки друг дру
гу. Для :марьяновских слоев наиболее характерны: Thecia podolica Sok . ,  
Clathrodictyon boreale R i ab. , Lycocystiphyllum antiquus Syt . , Hallopora 
elegantula Hal J ,  Dolerorthis rustica (Sow. ) ,  A trypa praeaspera Nikif . , Eospi
rifer radiatus Sow. , Encrinurus punctatus Wahl . ,  Bairdiocypris phillipsiana 
(J ones et Holl . ) ,  Monograptus ех gr. priodon Bronn. 

Ч е р ч и н  с к и е с л о и .  Выделены В. С. Rрандиевски:м (1960) 
ню< подгоризонт китайгородского горизонта.  Стратотип расположен на 
р .  Смотрич у с .  Черчь , от которого и происходит название. Мощность 
в стратотипе оноло 5 м. Мощность в разных участках Подолии от 2 до 12 �i .  
Распространены слои по р .  Днестр от с .  Грушевцы до с .  Б ольшая Слобод
ка ,  а также в среднем течении р. Смотрич в районе с. Черчь. 

Нижняя граница связана с изменением литологического состава .  Про
водится по появлению в разрезе кристаллических и массивных известня
ков. 
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Сложены черчинские слои комковатыми известняками с прослоями тол
стоплитчатых обломочных и кристаллических известняков . По сравнению 
с другими слоями китайгородского горизонта черчинские слои значительно 
осветлены, особенно в тех разрезах, где преобладают кристаллические 
известняки. 

Из фаунистических остатков характерны: Clathrodictyon microstriatel
lum Riab" Pentamerus oЫongus Sow" Strophonella euglypha Sow. , Cavellina 
cornuta (Krause) , Herrmannina baltica (Hiss . ) ,  A nthinocrinus bazarensis 
Stuk. 

Мукшинский горизонт 
Рис. 1 2  

Выделен О.  И .  Нюшфоровой (1948) в 1942 г. Название дано по р .  Мук
ша, в приустьевой части которой располагается стратотип . Мощность стра
тотипичесного разреза около 14 м. Выходы мукшинского горизонта име
ются в долине р. Днестр, в приустьевой части р .  Мукша, в нижнем течении 
р. Мукша и на р. Смотрич, в районе с. Черчь. Нижняя граница мукшин
ского горизонта прослеживается по смене комковатых и кристаллических 
известняков черчипсних слоев массивными, часто доломитизированными 
известняками. Она проводится в 1 .м выше кровли кристаллического из
вестняка с Pentamerus oЫongus Sow. Мощность горизонта от 9 до 1 4  м .  

В приднестровских разрезах мукшинский горизонт сложен плитчаты
ми, значительно битуминозными доломитистьт,ми известняками, доломито
выми мергелями и редкими прослоями доломитов . Характерно и наличие 
биогермов, сложенных почти целиком строматопороидеями и табулятами. 
Встречаются· биогермы, содержащие незначительное количество фауны, 
образованные массивным доломитистым известняком. В ср'еднем течении 
р. Смотрич, в районе с. Черчь , горизонт сложен плотными желтовато-се
рыии доломитовыми известняками. Мергели в этих разрезах появляются 
только в самых верхах. Большое место для характеристики горизонта 
занимают рифостроящие организмы . Наиболее харантерные фаунистиче
с .кие остатки: Labechia conferta Lonsd" Favosites (Calamopora)? alveolaris 
G oldf" Desmidopora alveolaris Nich" Crassilasma crassiseptata Smith" Lep
tagonia depressa (Sow. ) , Encrinurus mullochensis Reed" CraspedobolЬina lim
boides Mart" Ptilodictya lanceolata (Goldf. ) .  Отнесение мукшинского гори
зонта к венлокскому ярусу доказывается по всем группам фауны. 

Устьевсний горизонт 
14-, 

\ 
12 

р.Днестр 
ниже Большой 

Слободки 
16 

)ольшая Слободна 

17-18 

Р и с. 12. Схема сопостамеиия разрезов >1у1шшнского гор11зонта Подол1ш 

1 - извсстняии и доломитизированные известняк и ;  2 - мергели 
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У стьевский го риаопт 
Рис. 13 

Выделен А. Ф. Лунгерсгауаеном и О. И. Никифоровой в 1 942 г .  у с. 
Устье. Наавание дано по с .  Устье. Стратотип предложен О. И.  Ниrшфоро
вой в 1948 г. в приустьевой части р. Мукша . Полный раареа устьевского 
гориаонта вскрыт только в стратотипическом раареае, где мощность его 
определяется в 28-29 м. Rроме того, устьевский гориаонт вскрыт в нижнем 
течении р. Смотрич, где обнажается его верхняя часть. Нижняя гра
ница гориаонта четкая и проводится по смене массивных пород мукшинс
кого гориаонта топко- и среднеплитчатыми светлыми доломитами и доло-

р.Мукша 
ПР.аеыи берег 

8 fHl<fOm устья 
18 

Наменец-
Подольский 

26 

1: 

18 

16 

14 

12 

/О 

митистыми мергелями. 
В литологическом отношении в наа

вющых раареаах устьевский горизонт 
очень однообрааен. Оп представлен че
редованием рааноплитчатых доломитов 
и доломитистых мергелей серого, обыч
но светло-серого,  цвета. Ч асто встреча
ются трещины усыхания и знаки вол.но
вой ряби. 

Гориаонт содержит одпообрааную фа-
, уну. Наиболее часто адесь встречаются 

только эвриптериды. Б рахиоподы, ост
ракоды и гастроподы встречаются аначи
тельно реже и плохой сохранности. Для 
горизонта характерны: Leptoderma tran
sversa Hind, Euripterus remiceps tetragon
ophtalmus Fischer. ( = Е. fischeri Eichw.) .  

Возраст устьевского горизонта явля
ется, в аначительной мере, спорным. 
По эвриптеридам гориаонт сопоставляет
ся со слоями ротсикюла Эстонии. Пп
следними исследованиями эстонских гео
логов устанавливается венлокский во
араст гориаонта ротсикюла (бывший 
каарма) , поэтому вполне вероятно , что 

• 11 с. tз. Схема сопоставпевия разрезов устьевский гориаонт имеет венлокский 
устьевскоrо горизонта Пододии ВО3раст. 

М а.л.иповец,кий го риаопт 
Рис. 1 4  

Выделен О .  И.
-

Никифоровой в 1942 г .  со стратотипом у с .  Малиновцы 
(Никифорова ,  1 946). Отложения Малиновецкого гориаонта вскрыты в до
лине р. Днестр на участке от устья р. Мукша до устья р. Збруч. По р.  Смо
трич от с .  Думанов до устья. Несколько хороших обнажений имеется также 
в нижнем течении р.  Жванчик. Малиновецкий гориаонт представлен 
известняками с редкими прослоями доломитов и мергелей, а в верхней 
части - песчанистых пород. Мощность гориаонта около 100 .м . 

Малиновецкий гориаонт подрааделяется на  коновские, сокольские и 
гринчукские слои. 

Воараст малиновецкого горизонта является дискуссионным. Б ольшин-
ство исследователей (Никифорова ,  Предтеченский, 1968) относят м.алино

. вецкий гориаонт к нижней части лудловскогq яруса, в широкой еГQ трак
,товке. В работе принимается копанинский (лудловский) воараст гориаон
та в понимании этого яруса в объеме от аоны Monograptus n i lssoni до зоны 
М. formosus. Границы яруса в Подолии принимаются условно,  так как 
в нижней части малиновецкого горизонта имеются также виды, широко 
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распространенные в венлоке. При сопоставлении подольского и эстонского 
разрезов силура по табулятам оказывается , что широ1<0 распространенные 
в коновских слоях llшли�;rовецкого горизонта такие виды, I<ак Favosites 
(Favosites) a lveolaris Goldf. , F. (Mesofavosites) multiporus Sok. , F. (Meso
favosites) bonus Sok . , F. (Mesofavosites) alveolitoides Sok . ,  Thecia saaremica 
Klaa m . ,  заканчивают свое существование в яаниском и яагарахском гори
зонтах (венлок) Эстонии. И только Laceripora cribrosa Eichw. , распростра
ненная в Подолии на границе коновских и сокольских слоев (малиновец
кий горизонт) , является характерной для лудловских отложений многих 
регионов . Не лучшее положение при корреляции подольского и эстонСI{ОГО 
разрезов занимают и другие группы ископаемых организмов . Вероятно , 
это связано с разнофациальностью разрезов на одном возрастном уровне 
и, есте(lтвенно, принадлегтшостью к ним различных комплексов фауны. 
Из табулят единственным общим видом для копанинсI<их и коновских сло
ев является Thecia saaremica . Немаловажную роJ1ь в проведении границы 
копанинского (лудловского) яруса по подошве малиновецкого горизонта 
играет устьевский горизонт, содержащий Eurypterus remiceps tetragono
phtalmus · Fisher . ,  так кю< при корреляции с ::Jстонсrшм разрезом данный 
вид характеризует верхи венлокского яруса. 

Верхняя граница яруса проводится по подошве рашr<авских слоев 
скальского горизонта на основании косвенных еопоставлений с другими ре
гионами. Судя по сопоставлению с силурийскими разрезами Литвы и 
Латвии на основании остракод (Абушик, 1 968а) , гринчукские слои мали
новецкого горизонта залегают выше зоны Monograptus tumescens, т. е . ;  
по  всей вероятности, соответствуют зоне М .  lein twardinensi s. По табуля
там на основании Barrandeolites bowerbanki M.-Edw. et Н .  верхи малино
вецкого горизонта сопоставляются со средней частью копанинских слоев . 

К о н  о в с к и е с л о и. Выделены В .  А .  Сытовой (1966) со стратоти
пом на р. Днестр у с. Коновка. Слои вскрыты р. Днестр па участке от 
с. Большая Слободка до с. Грипчук, в нижнем течении р. Мукша , р. Смот
рич от с. Думанов до устья. Нижняя граница в указанных разрезах 
четкая , проводится по смене доломитов и мергелей устьевского горизонта 
массивными и глинисты:ми серыми известняками. Мощность коновских 
слоев определяется в пределах 25 м. 

В литологическом отношении слои представлены серыми комковатыми 
известняками с редкими прослоями доломитизированных известняков и 
мергелей. Поверхности напластования известняков сложены сильно гли
нистым довольно рыхлым известняком. В нижней части слоев имеется не
сколько уровней развития биогермов . Б иогермы либо сплошь построены 
из строматопороидей и кораллов , либо образованы массивными неслоисты
ми известняками, включающими названные группы организмов в незна
чительном количестве.  Детальное описание биогермов малиновецкого го
ризонта дано В .  А. Сытовой (1966) . 

Из фаунистических остатков характерны : Favosites (Favosites) goth
landicus Lam . ,  Thecia saaremica Klaam. , Pilophyllum weissermeli Wdkd . ,  
Crassilasma crassiseptata (Smi th. ) ,  Mytilarca parens (Barr . ) ,  Fistulipora 
curstuliformis Astr. , S phaerirhynchia wilsoni (Sow. ) ,  А ncillotoechia писцlа 
(Sow. ) ,  Signetopsis semicircularis (Kraus . ) .  

С о к о л ь  с к и е  с л о и. Выделены В.  А.  Сытовой (1966) . Стратотип 
ва левом берегу р .  Днестр у нижнего конца с. Сокол . Слои вскрыты 
р. Днестр на участке от с. Устье до района с. Гринчук. Нижняя граница 
проходит по смене массивных несколько доломитизированных известня
ков коновских слоев тонко плитчатыми и комковатыми глинистыми из
вестняками. Мощность слоев 55 .м . 

Слои сложены серыми плитчатыми и комковатыми известняками. Преоб
ладают детритусовые комковатые известняки. Имеются маломощные, по 
довольно многочисленные прослои туфогенных глин и туфопесчаников. 
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Характерны для этих слоев: Favosites (Favosites) gothlandicus L a m . , 
Laceripora cribrosa �i ch,v. (в самых низах ) ,  Phaulactis cyatophylloides Ryd . ,  
Protochonetes striatella (So,v . ) .  D idymothirys didyma Dal m . . Conchidium ех 
gr . knighti So,v . . Lioclema glomeratum Astr . . Beyrichia (Simplicibeyгichia) 
deflorens A b u sh. , Encrinurus punctatus 'Vahl . ,  Antinocrinus bazarensis 
Stuk .  

Г р  и п ч у  J{ с 1{ и е с л о и . Вьце;тены В .  А .  Сытовой ( 1966) . Страто
тип расположен на правом берегу р .  Днестр в 0,5 r.�i нют-;е с .  Гринчук. 
Выходы гриичукских слоев имеются на р .  Д нестр ,  на  учасп-;е  от с .  Мали
новцы до устья р. Збруч, а также в ииа.;нем течении р. /:I{ванчит> . Нюь:няя 
грапица п роходит над ко�шоватыми глинисты ш известпЯI{аi\!И со1.;ольских 
CJI OeB ПО появлению сильно ГJIИНИСТЫХ ТОНI{ОПЛИТчаты х  извеСТН Я !\ОВ с п ро
СЛОЯi\\И але)ЗроJJитов и мергеJiей . Мощность 18 �t . 

С:1 ои сло:н;ены серыми тонкозернистымп массивными. ре;+;е I\О�шова
тыми известпяка�1и с прослоями мepreJieй и аргиJшитов . 

Х а рактерны для слоев : Barrandeolites bowesbanki M .-Edw. et Н . ,  Favo
sites (Favosites) gothlandicus L a m . , Cystihalisites mira Ьilis Tcl1e1·n . ,  Н olmo
phyllum podolicum BulY . ,  Dayia navicula So,v. , A trypa reticulaгis sошегЬу 
Alex . ,  Н ennigopora flexuosa Astl' . ,  лт eobeyrichia ctemopora Mart . .  К iaeria 
grincu kensis A buch. , Encrinuгus tu beгculatus В нсk .  

Сr.альсr.ий го ризопт 
Рис . '1 5  

ВыдеJiен впервые АJiьтом (Alth , 1874) . Типовые обн ажения , по-видимо
му,  должны определятьсд в долине р .  Днестр ,  от г. /:I{ванец до с. Волков
цы. Горизонт широко распространен также в н ижнем течении р. Жванчик,  
в среднем и нижнем течении р.  Збруч, от устья реки J(O устья р .  Тайна .  
Небольшие обнаа;ения и111еются в ниа;лем течении р .  Тайна о т  устья до 
с .  Мышковцы. Мощность 1 50 м. 

В литологическом отношении горизонт представлен доломитами,  мерге
лями , известпяками и реже сланцами .  Подразделяется сн:альс1.;ий горизонт 
н а исаковские , рашновсние и дзвепигородсние слои . Трактовна слоев 

f' 'дается в объеме ,  п редлагаемом О. И. I-J ю;ифоровой и Н. Н. Предтеченсним 
( 1968) . 

Снал ьсний го ризонт почти в полном объеме в работе относится н пржи
дольсному ярусу. хотя нижпяя грапица я руса в Подолии может опреде
ляться в настоящее в ремя толы;о условп о .  Иса�.;овс1ше слои содергRат 
доЕольпо однообразную и 111аJючисJ1е111 1 ую фауну ,  которая не позволяет 
проведению точпой Jхорреляции со стратотипичес1шми разрезами силура 
Баррапдовой мул ь)'(ьт . В то же время раmновс1{ие и дзвенигородсние слои 
имеют много общих форм с п рти;:�:ольсню�и слоями. Верхняя граница 
я руса определяется в Подолии по основанию борщовсRого горизонrа 
(осповапие зон ы 1 [onograpLus uнiform is) .  

И с а к о в с 1.; и е с л о и . В ыделены Р .  Козловсним (Kozlovvski , 
1929) - доломиты Исановцеn . Название дан о  по с .  Исановцы . Стратотип,  
по-видимо:иу, н аходится в устье р .  Збруч,  на  правом берегу под с .  Иса
новцы . Здесь nсн рыта нюытяя и с редняя части cJroeв . Б олее поJпrы й  раз
рез cJJ oeв находится па правом берегу р. Д нестр против нюrшего нонца 
с .  От.;опы.  Вы ходы ИСаI\ОВСIШХ слоев н аблюдаются по р .  Днестр от с .  Грин
·чу1< )(О с .  О1<опы, а таюне в н ижнем течении р .  Збруч . Нижняя граница 
четная,  проводится по смене серых глинистых и массивных известняков 
м алиnовецного горизонт а ,  содержащпх массу табулят, массивными с�;�ет
лыми доJrомитами с очен ь рещ.;ой фаун ой. Мощность 34 �t . 

Слои сложены монотонной толщей светлых разноплитчаты х ,  иногда 
глинистых доломитов. 
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Из фаунистических остатr<ов харю<терны: Dayia navicula Dal ш . ,  Delt
hiris elevatus Dal ш . ,  Herrmannina isakovtsyensis Abush. , Calymene aspera 
Shirley. 

Р а ш к  о в с к и е  с л о и. Выделены Г. Х. Дикенштейном (1957) 
в объеме «Скальских кораллово-строматопоровых известняков» Козлов
ского (Kozlowski , 1929) . Название дано по с .  Рашков , в районе которого 
на левом берегу р. Днестр находится стратотип. Рашковские слои распро
странены по р .  Днестр на участке от с. Окопы до с. Волковцы, по р.  Збруч 
на 'участке от устья р. Тайна до района с. Завалы. Нижняя граница слоев 
проводится по смене доломитов и глинистых сланцев с прослоями мергелей 
исановских слоев, массивными коралло-строматопоровыми известняками. 
Мощность оноло 100 м .  

В литологическом отношении слои сложены толщей переслаивающихся 
темных и светлых , массивных толстоплитчатых и тонкоплитчатых, иногда 
с неровными плоскостями напластования, часто биостромных известня-
1<ов , доломитов и мергелей. 

Из фаунистических остатков харантерны :  Rosenella sokolovi Riab . ,  
Favosites (Favosites ) gothlandicus Lаш . ,  Riphaeolites prostratus Tes. , Pholi
dophyllum formosus Prantl , Mucophyllum crateroides Ether . ,  Ormoseras 
raschkovense Bal . ,  Fistulipora scalensis Astr. , Eostenopora incrustans Ul .  et 
Bass. , Binathyris canaliculata (W enjuk. ) ,  А trypa dzшenigrodensis Kozl . , 
Lissatrypa phoca Salt . ,  Delthyris magnus Koul . ,  Саlуте'пе beyeri R i cht . ,  
Leperditia schmidti Kran d . ,  Schrenkia podolica A bush . 

. Д з в е н и г о р о д с I< и е с л о и. Выделены Козловским ( Kozlo\v
ski , 1929) . Название дано по с.  Дзвенигород. Слои в полном объеме вскры
ты на правом берегу р. Днестр против с. Волковцы (ныне Д нестрове) . 
Слои распространены по р .  Днестр от с. Д:звепигород до с .  Волковцы. 
По-видимому, они вскрыты также па р. Тайна в районе с. Мышновцы. 

Нижняя граница проводится по смене массивного афанитового извест
няка рашковских слоев комковатыми глинист:�.1ми известняками. Мощ-
ность около 30 м .  1 

Дзвенигородские слои сложены серыми комковатыми, реже плитчатыми 
известняками. Известняки нристаллические, органогенные, глинистые по 
плоскостям напластования. Имеются биогерм:ы, сложенные водорослями, 
либо с большим содержанием строматопороидей и 1<ораллов . В верхней 
части полями от11·rечаются заросли Aphyllum. 

Из фаунистических остат1<ов характерны: Stromatopora dzшenigradensis 
Riab . ,  Lophiostroma smotritchiensis Riab . ,  Favosites (Favosites) gothlandicus 
Lam . ,  F. (Favosites) eichшaldi Sok" Multisolenia reliqua Sok . , Riphaeolites 
tchernovi Barsk . ,  Syringopora fascicularis ( 1 . ) ,  Aphyllum sociale Soschk. ,  
Um beloceras tumescens Barr . , Michelenoseras migrans Barr. , Isorthis ovalis 
Pask . ,  Conchidium ех. gr. knaghti Sow . ,  A trypa dzшinogrodensis Kozl . ,  Dayia 
navicula bohemica Barr. , Dethyris magnus Kozl . , Fistulipora aculeata A str. , 
Colymene lata Shirley, Encrinurus podolicum Bal . , Acastella spinosa podolica 
Bal . ,  Scyphocrinites sp . 

Низы нижнего девона 

В работе дается кратная характеристина только нижней морской qасти 
девона ,  ограниченной нрасноцветньши лагунными отложениями с Belgi
caspis crouchi Lanc. В начестве единой стратиграфичесной шналы нижнего 
девона в работе принимается ярусная шнала Баррандовой мульды (Чехо
словакия) . в· связи с рекомендацией Международного комитета по границе 
силура и девона о проведении границы девонской системы по подошве 
зоны Monograptus uniformis, естественно, что граптолитовая последова
тельность будет играть значительную роль и при расчленении нижнего 
девона.  Выбор для нижнего девона чехословацкой схемы как типовой 
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основан именно на том, что это в настоящее время единственная схема, 
имеющая прлную граптолитовую последовательность для этой части раз
реза, обладающего значительным морским компленсом фауны. 

Нижняя граница девона принимается по подошве зоны Monog1·aptus 
uniforшis, с ноторой связано распространение таних зональным форм, нак 
lcriodus woschmidti ,  Favosites (Favosites) kozlowskii ,  Warburgella rugulosa. 
К этому же уровню приурочено распространение Scyphocrinites elegans. 
Более четних уровней в пределах верхней части силура и нижнего девона, 
прослеживающихся повсеместно, не наблюдается, поэтому эта граница 
наиболее четко отвечает требованиям, предъявляемым н границам систем. 

С историей вопроса о границе силурийСI{ОЙ и девонской систем в на
стоящее время связано много исследований как в Советском Союзе, так 
и за рубежом, о чем свидетельствуют многочисленные доклады на Между
народных симпозиумах по границе силура и девона.  В советской 
геологичесной литературе различные точки зрения по вопросу границы 
силура и девона всесторонне освещены в статьях Л.  Л. Халфина (1964, 
1968) , А. Б .  Ивановсного (1966) ,  Б. С .  Сонолова (1967) ,  Б. С. Соколова и 
Е .  Н .  Поленовой (1968) и многих других , поэтому нет необходимости еще 
раз возвращаться к истории вопроса. 

С основанием зоны Monograptus uniformis связаны нижние границы 
лохковского яруса Чехословакии, '  бостовсного яруса Польши и тивер
сного яруса· Подолии. Кроме того, носвенными сопоставлениями в настоя
щее время док;шывается , что подошва зоны в какой-то степени соответ
ствует основанию жединского яруса Арденн. 

Морской нижний девон Подолии подра_зделяется на борщовский,. 
чертновский и ивановсний горизонты. Стратиграфичесние рамки этих 
подразделений определяются в основании зоной М. uniformis,  т. е. осно
ванием лохновского яруса нижнего девона и перекрывающей их зоной 
Belgicaspi c crouchi , соответствующей основанию верхнего жедина.  Таким 
образом, морской девон Подолии унладывается в рамни нижней и средней 
частей лохновсного яруса. 

Борщовсхий горизонт 
Рис. 16  

Выделен впервые Альтом (Alth, 1874) . Стратотип расположен на р .  Ниq
лава у г. Борщёв . Границы горизонта принимаются с уточнением (Нини
форова,  Предтеченсний, 1968) . Горизонт широко распространен по 
р. Днестр от с.  Волковцы до с. Зазулинцы и по всему бассейну р. Ничлава . 
Нижняя часть горизонта вскрыта таюне на р .  Тайна в районе сел Михал
ков , Целюев. Нижняя граница проводится по появлению Monograptus 
uniformis ( = М. angustidens) . В общем граница связана с изменением лито
логического состава пород. Если дзвенигородсние слои снальского гори
зонта представлены серыми номковатыми по плоскостям напластования. 
известняками, то низы борщовского горизонта сложены ритмичным чере
дованием аргиллитов с нристалличесними, либо органогенными извест
няками. В частности, она проводится несколько (2,5-3 м) выше послед
ней довольно мощной пачки (около 1 ,5 м) ком:коватых известняков дзве
нигородских слоев, так RaI{ в низах глинисто-известняковой серии грапто
литы еще не найдены. Мощность 250 м.  

В общем борщовский горизонт представлен толщей темно-серых ар
гиллитов и мергелей, переслоенных тонкими прослоями кристаллических 
или органогенных известняков. Горизонт подразделяется на тайповс.кие, 
митковские и богдановские слои. 

Т а й н о  в с к и е с л о и. Выделены Козловским (Kozlowski , 1 929) 
:кан верхнее подразделение СJ{альского горизонта (яруса) . Стратотипиче
ские обнажения расположены на р .  Тайна в районе сел Целюев и Мазу
ровка. Исследованиями О .  И .  Никифоровой установлено, что тайновские 
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слои на р .  Тайна коррелируются с основанием борщовского гори3онта 
на р .  Днестр, поэтому данное подра3деление в современной схеме помеще
но как нижнее подра3деление борщовского гори3онта. Нужно отметить,  
что данная трактовка не является абсолютно дока3анной. На  рубеже 
тайновских слоев 3начительно меняется состав табулят по сравнению со 
скальским гори3онтом, однако в нижней части тайновской свиты (обо3на
чение свиты дано для карбонатных пород стратотипического района слоев 
тайна на р. Тайна) распространен Favosites (Favosites) intricatus B arr" 
являющийся характерным для самой верхней (5 м) части д3вепигородских 
слоев . Если не придавать 3начения миграциям популяций, а предполагать, 
что представители этого вида ра3вивались в на3ванных районах (ва 
р. Днестр и на р .  Тайна) одновременно, то не исключено, что самые ни3ы 
тайновской свиты будут отвечать верхам д3венигородских слоев. Учиты
вая, что стратuтип границы между скальским и борщовским гори3онт;�.ми 
находится па р. Днестр и верхняя граница нижнего подра3деления бор
щовс:ноrо гори3онта проводится также по днестровским ра3ре3ам, следова
ло бы во И3бещание последующих 3атруднений это подра3деление на3ывать 
пе тайновскими слоями, а мельницкими, как это делают украинские 
геологи .  Тайновскую же свиту, как местное песколыю отличное в фаци
альном отношении тело,  целиком либо с некоторыми оговорками включать 
в мельнидкие слои. Мощность тайновских (мельницких) слоев 56 м. 

В литологическом отношении тайновские (мельницкие) слои представле
ны в двух фациях. В бассейне р. Днестр и р .  Ничвалы они сложены чере
дованием серых и темно-серых аргиллитов и И3вестняков. И3вестняк'и: 
плотные кnисталлические либо глинистые с ровными поверхностями на
пластования ;rибо ЛИ1I3овидные и даЖе чечевицевидные. Нижняя часть 
ра3дела сложена ритмичны м  чередованием ука3анных пород. В верхней 
части преобладают аргиллиты с тонкими раr<ушюшоными прослоями. 
В бассейне р. Тайна слои представл�::ны массrншыми либо тонкоплитча
тыми, иногда комковатыми и3вестняками, с массой табулят по всему 
ра3ре3у. _ 

И3 фаунистических остатков характерны: Monograptus uniformis 
Pfibyl ( =М. angustidens) , Favosites (Favosites) kozlowski� Sok . ,  F. (Favosites) 
intricatus Barr" Squameofavosites bohemicus Po()ta,  Pseudomicriplasma devo
nica Soschk" Mucophyllum crateroides Ether. , Gryphophyllum antiqus Syt. ,  
Rizoceras podolicus B a l "  Michelinoceras abditum Bal" Fistulipora borstcho
vensis Astr" Eostelopora incrustans (Ulr. et Bassl. ) , Lioclema gloria Astr" 
Scenidium lewisi Dav" Isorthis crassiformis (Kozl . ) , Clorinda pseudolinqui
fera Kozl" Gipidula pelagica Barr. , A tripa dzwinogradensis Kozl . ,  Cirtina 
praecedens Kozl" Leperditia prominentis Abush" Ulrichia elegans Abush. , 
Richina Ьiconica Abush . ,  Encrinurus subwariolaris concomitans Prib .  et 
''anek" Warburgella rugulosa rugulosa Alth" Acastella tiro Richt . ,  Scypho
crinites elegans Zenk . , Icriodus woschmidti Ziegl. 

М и т к о в  с к и е  с л о и. Выделены Д. Штуром (Stur, 1872) . Объем 
слоев берется в трактовке О. И. Никифоровой (Никифорова ,  Предтечен
ский, 1968) . Стратотип на р. Днестр у с. Митков . Слои распространены 
на р. Днестр от с. Ольховцы до с. Богдановка. По простиранию обнажа
ются по всему бассейну р. Ничвала. Нижняя граница в пределах бассейна 
р. Днестр проходит в достаточно монотонной толще аргиллитов, опреде
ляется по фауне. Мощность около 125 м .  

Слои сложены серыми аргиллитами с тонкими прослоями серых из
вестняков и ракушняков. По простиранию от р. Днестр I{ среднему и верх
нему ·течению р .  Ничлава количество биогенного материала 3начительно 
во3растает. Во3растает и количество прослоев и3вестняка. Табу.ляты 
в приднестровских ра3ре3ах единичные; в среднем течении- р .  Ничлавы 
(в районе сел Верхняновцы - Сковятин имеются 3аросли Favosites (Fa
vosites) kozlowskii Sok. 
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Из фаунистичесних остатков хараюерны: М onograptus uniformis PriЫ. , 
Favosites (Favosites) kozlowskii Sok . , Spongophyloides perferta W dkd . ,  Pteri
nopecten cybele Barr. , Leptotrypella vulgata Astr. , Resserella elegantuloides 
Kozl . ,  Rhipidomella frequens Kozl . ,  Stropheodonta suЬinterstrialis Kozl . ,  
Н owellella laeviplicatus Kozl . ,  Cyrthina praecedens Kozl" Mutationella po
dolica Kozl . ,  Podolella rensselaeroides Kozl . ,  Warburgella rugulosa Alth . ,  
Acastella tiro Richt . ,  A echmina subcuspidata Abush . ,  Opisthoplax su bcom
pressa Abush. , I criodus woschmidti Ziegl . 

Б о г д а н  о в с R и е с л о и. Выделены О .  И .  Нюшфоровой (Нини
форова ,  Предтеченсний, 1968) . Стратотип расположен на р .  Днестр против 
с. Богдановка .  Объем богдановсних слоев выходит за рамки борщовсного 
горизонта в понимании Rозловсного (Kozlowski , 1929) , ноторый проводил 
границу между борщовсним и чортновским горизонтами по массовому 
появлению Mutationella podolica . На местности при таной трантовне эта 
граница проходит в пределах нижней части обнажения на р .  Днестр 
против с. Богдановка ,  где сейчас проводится нижняя граница богданов
с1шх слоев. Слои распространены по р. Днестр от с. Богдановна до с. За· 
зулинцы. 

Сложены они серыми аргиллитами с прослоями известня1<ов и рануш
nяков. В ноличественном отношении и по мощности прослои иЗвестнянов 
значительно больше, чем в мит1<овсних слоях . 

Из фаунистических остат1<ов харантерны: Grammysia podolica Siem. , 
Brodecoceras dnestrowensis Bal" Tentaculites raroannulatus Berg. , Eridopora 
megacellata Astr. , Fistulipora compacta Astr. , Stropheodonta suЬinterstrialis 
Kozl . ,  Howellella angustiplicatus Kozl . ,  Mutationella podolica Kozl . ,  
Protatyris praecursor Kozl . ,  I criodus woschmidti Ziegl . 

Чортковскиd горизонт 
Рис. 17 

Выделен Штуром (Stur, 1872) .  Стратотип на р .  Серет, верхней 01<раине 
г. Чортнов. Нижняя граница принимается в понимании О. И. Нинифоро
вой (Нинифорова ,  Предтеченсний, 1968) . Проходит в довольно однооб
разной толще аргиллитов с прослоями известнянов по массовому появле
нию остракод Cornikloedenia и исчезновению многочисленных представи
телей брахиопод Lanceoymionia, Schizophoria , Stropheodontidae. 

Горизонт распространен на р .  Днестр от с .  3азулинцы до с .  Добровля
ны, а танже по всему (иснлючая верхнее течение) бассейну р. Серет. 
Мощность 130 м.  

В литологическом отношении. это довольно однородная толща переслаи
вания аргиллитов с тонними - прослоями известняков и ранушнянов. 
По плосностям напластования встречаются в массовом нолИчестве тента
нулиты, брахиоподы. Из табулят здесь встречается довольно часто Ti
verina vermiculata Sok. et Tes. Помимо этой формы для горизонта харантер
ны: Leiopteria seretensis Syn . ,  Grammisia podolica Siem . ,  Leptotripella vul
gata Astr . ,  Neotrematopora petaloides (Astr . ) ,  Eridopora megacellata Astr. 
Howellella zaleszczykiensis Kozl . ,  Protatyris praecursor Kozl . ,  Mutationella 
podolica Kozl . ,  D nestroceras seretense Bal" Paroocerina gorodokia Bal . ,  
Ormoceras seretense Bal . ,  Corniclodenia inornata Alth. , Richina kozlowskyi 
Krand . ,  Tentaculites ornatus Sow. , I criodus woschmidti Ziegl . ,  Т helodus 
cervigi Tal" Poraspis sturi Alth. 
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:иваиевский гориаон,т 
Рис; 1 7  

Выделен В .  Шайноха (Szajnocha,  1889) . Стратотипические обнажения 
расположены ПQ р. Днестр от с. Добровляны до с.  Ивано-Злоте. Верхняя 
часть разреза обнажается по р. Днестр в районе с. Устечко,  а танже по 
р. Джурин, в бассейне р. Бяла и по р .  Серет выше г .  Чорткова. Нижняя 
граница определяется по смене сероцветных аргиллитов чортr{овского 
горизонта пестроцветной толщей (сероцветы и красноцветы, реже зелено
цветы) алевролитов , аргиллитов с тонкими прослонми известняков . Мощ
ность 125 .м. 

В литологическом отношении горизонт довольно однороден. Он сложен 
алевролитами и аргиллитюни. Прослои известняков тонкие, по довольно 
часто встречаются в нижней части разреза ,  где наблюдается обилие на 
плосr<остях напластования , а также в самих известняках брахиопод, остра
нод, тентакулитов и табулят единственного вида Tiverina vermiculata Sok. 
et Tes. 

Из фаунистических остатков характерны: Grammysia podolica Siem . ,  
Н owellella zaleszczykiensis Kozl . ,  Mutationella podolica Kozl . ,  Leperditia 
tyraica Schm . ,  Elvanella rubeli Krand . ,  Richina milowensis (Krand . ) ,  Hetero
ctenus rugosus Berg . ,  Irregulareaspis stensioi Zych. , Brotzenaspis kiaeri Zych. , 
Zascinaspis heintzi Brotz .  

Выше залегают массивные песчаники и алевролиты днестровской 
серии девона с Belgisaspis crouchi Lanc . , коррелируемые с верхним жедином 
Арденн. 
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П р и л о ж е н и е  

ПЕРЕЧ ЕНЬ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ ТАБУJJЛТ ПОДОЛИИ 

Рена 

3 

Мунша п 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Смотрич п 
Смотрич л 
Смотрич л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр п 
Днестр п 
Днестр п 
Днестр л 
Днестр п 
Днестр п 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 

. Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр п 
Днестр л 
Днестр п 
Днестр п 
Днестр п 
Н ичлава л 
Н и члава л 
Н ич;�ава л 
Н и члава л 
Днестр л 
Днестр д._ 
Зб руч п 
Тайна п 
Ничлава л 
Ничлава л 
Н ичлава л 
Н ичлава л 
Н ичлава л 
Н ичлава л 

Пу11нт 
(город, село) 

5 

в. Слободна 
в. Слобод11а 
в .  Слобод на 
В. Слободка 
Б. Слободна 
Устье 
Устье 
Цвиклевцы 
Цвиклевцы 
Цви клевцы 
Сокол 
Сонол 
Малиновцы 
МалJJ новцы 
Малшювцы 
Гринчук 
Гринчуи 
Гр1шчук 
Малиновцы 
Rоповка 
Rоновка 
Беловцы 
БеJIОВЦЫ 
Бел овцы 
Беловцы 
Трубчин 
Трубчин 
'l'рубчин 
Трубчин 
Трубчин 
Тру5чин 
Трубчип 
Дзвенигород 
Дзnенигород 
Трубчин 
Беловцы 
Бел овцы 
Беловцы 
Онопы 
Волновцы 
Болковцы 
Волновцы 
Верхня �<овцы 
Верхня1ювцы 
Верхняковцы 
Верхн яиовцы 
Жванец 
Жnанец 
Сиала-Подольсная 
Целюев 
Устце 
Устце 
Устце 
Сновятин 
Сиовятин 
Сиnвятин 

- -
1 -

1 -
1 -

1 -
- -
- -

1 -
1 , 5  -
1 , 5 -
0 , 2  -

0 , 2  -
0 , 2  -

0 , 2  -
0,2 -

0 , 5  -
0 , 5  -
0 , 5  -
0,7 -

1 -
1 -

- -
- -
- -
- -
0 , 4  -
0 , 4  -
0, 4 -
0 , 4  -
0,4 -
0,4 -
0 , 1. -
- -
- -
- -
- 1 , 5 
- 1 , 5  
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Горизонт, 

СЛОI! 

8 

Муншинсний 
Муншинсю1й 
Мукшинсю1й 
Мукш11нс1шй 
Мукшивский 
Малиновецкнй 
Маливовецки й 
Малиновецкий 
Малиновецкий 
Малиновецкий 
Мал иновецк и й  
Малиновецю1й 
Мал11новецю1й 
Малиновецкий 
Малиновецкий 
Малиновецкий 
Малиновецкий 
Малиновецний 
Малиновец1ш й 
Малиновецк и й  
Малиновецкий 
Скальсиий 
Скальсиий 
Скальский 
С11альс11ий 
Снальсний 
Снальсиий 
Скальский 
Скальский 
Снальский 
Скальсний 
Сиальский 
Снальский 
Скальский 
Снальский 
Сиальс1шй 
Снальский 
Сиальсиий 
Сиальсиий 
Скальск и й  
СнаJiьсиий 1 
Снальский 
Борщовсний 
Бо рщовсний 
Борщовский 
Борщовский . 

' Малиновециий 
l11алиновециий 
Сиальсиий 
Тайновсиие 
Борщовси и й  
Борщовсиий 
Борщовский 
Борщовсний 
Борщовс1шй 
Борщовский 

' 

Интервал от 
основания,  .м 

гор н - \ обна
зонта же-

. н и я  

9 10 l 11 

1 1-13 - 18 
Осыпь - 19 
3-6 - 19 
3-6 - 19 
6-9 - 19 
0-5 - 21 
5-10 - 21 
0-5 - 22 
3-5 - 23 
5-6 - 23 

- О-4 25 
- 20-30 25 
- 5-6 26 
- 6-14 26 
- 40-43 26 
- 2--/о 27 
- '·-!S 27 
- 1 8-22 27 
- 7-11 30 

9-12 - 32 
26-37 - 32 

- 2-5 35 
- 1-2 35 
- 24-30 35 
- 34-35 35 
- 8-12 38 
- · 12-17 38 
- 25-27 38 
- 31-35 38 
- 6-8 38 
- 11-12 38 
- 27-28 38 
- 3-4 39 
- 15-16 39 
- Осыпь 41 
- 0-8 42 
- 8-1 1  42 
- 0-5 43 
- 0-10 44 
- 7-8 4.6 
- 8-9 46 
- 17-18 46 
- 0-3 51А 
- 50-55 51А 
- 16-19 51 
- 30-31 51 
- 0-5 83 
- 5-10 83 
- 0- 5 86 
- Осыпь 87 
- 0-10 92 А 
- 0-5 92 
- 5-10 92 
- Осыпь 93 
- 13-14. 93 
- 16-1 7  93 



П р и л о ж е н и е  

3 5 8 9 10 l 1 1  

Н-93а/7а 74 Ничлава л 1 Сковятин - - Борщовский - 1&-1 8  93 А 
Н-95ж 13 Тернава п Китайгород - - R итаitгородсний 0-10 - 95 
Н-951< 13 Тернава п R итайrород - - Китайrородскнй 13-1 5  - 95 
Н -98 22 Смотрич л Думанов - - Мукшинский - Осыпь 98 
Н-99а 23 Смотрич л К иселев ка 2 - Малпновецний li -7 - 99 
Н-100а 25 Смотрич л Пудловцы 1 ,3 - Малиновецний - 7-10 100 
Н-101 71 Ничлава л Борщёв - - Б орщовсю11\ - Осыпь 101 
Н-102 61 Днестр л Волковцы - - Снальск и й  - Осыпь 102 
Н-1081< 80 Днестр п Мит1юв - - Борщовскиii - 10-1 5  108 
С-491 1 1  1 8  Мукша п Б. Слободка - - Малиповецний 5-7 --
С-491 1 8  20 Диестр л Устье 2 - Машшовецю1й 0-5 - -

С-49120 28 Смотр11ч л Цв11клевцы 1 , 5 - Малиновецкий 3-1· - -

C-li9122 28 Смотрич л Цв1шлевцы 1 , 5  - Малиповецки й 8- 1 0  - -
С-49125 28 Смотр11ч л Цвиклевцы 1 , 5 - Машшоnеnкий 30-37 - -
С-49126 31  Днестр л Малиноnцы 1 , 3  - Малиновецний - 32-36 -

G-49129 31  Днестр л Малпноnпы 1 ,3 - Малюrовецний - 8-1 4.  -

C-li9130 3 1  Днестр л Ма IИНОВЦЫ 1 ,3 - Малиповецкий - 3-7 -

С-49139 35 Днестр л Жванец - - Малиповец1<ий - 0-8 -
С-49148 1,8 3бруч п Rудринцы - - Скальс1tи й  - 11.-1 7  -
С-491 51 48 3бруq п Кудрющы - - Снал1>сний - 28-30 -
С-491 53 58 - Днестр л Дзвеппrород - - Скальсний - 0-9 -

С-49157 58 Днестр л Дзвен11rород - - Скальсний - 1 6-29 -
С-'•9160 37 Жванчин п Рыхта - - Малиновец ю1 й - 0-3 -
С-49174 49 Збруч п Завалы - - Скальски й  - 1 0-13 -

С-49188 47 3бруч п С1<ала-Подоль- - - Скальсю1ti - 0-2 -
екая 

С-1,9189 47 Збруч п Скала-Подоль- - - Ска11ьски ii - 2-3 -
екая 

C-li9192 47 3бруч п Снала-Подоль- - - СкаJ1ьски й - 7-8 -· 

екая 
С-4.9200 36 Жванчин п О рыюш - - Малипоnец�<иii - 0-1 2  -
С-49208 70 Ничлава л Борщёв - - Борщоnсний - 1 0-1 9 -
С-49209 70 Нич11аnа л Борщёв - - Борщовский - 29-36 -
С-49216 18 Мунша п Б. Слободна - - Малиноnецкий 0-8 - -
С-615а 20 Днестр л Устье , - - Малиновецний 0-3 - -
С-615в 20 Днестр л Устье - - Мали ноnецю 1 й  3-10 - -
С-615с 20 Днестр л Устье - - Малиновецки й  20-30 - . -
С-617 1 8  Myi<ma п Б. Слободка - - Муншинский 0-5 - -
С-618 18 Myi<ma п Б. Слободка - - Устевский 0-10 - -
С-619 29 Днестр п Сокол 0 , 25  ....:. М алиноnец�<ий - 0-4 -
С-6110 35 Днестр л Жванец - - Машшовец1<ий - 8-1 1  -
С-611 1  35 Днестр л Жванец - - Малиповец1<ий - 0-8 -
С-6112 24 Смотрич л Пудловцы 1 - J\fалиновецний - 7-8 -
С-6113 24 Смотрич л Пуд11овцы 1 - Малиновец1<ий - 8-10 -
С-6115 53 Днестр л Бе11овцы - - Снальсни й  - 12-17 -
С-6119 58 Днестр л Дзвениrород - - Снальсний - 21-23 -
С-6120 60 Днестр п Во11новцы - - Снальский - 0-5 -
С-6123 69 , Нич11ава л Верхннковцы - - Борщовсний - 10-13 -
С-6125 69 Ничлава л Верхняновцы - - Борщовский - 1 5-1 7  -
С-6326 35 Днестр л Жванец - - Маливовецний - 2-5 -
С-6329 35 Днестр л Жванец - - Малиновецкий - 7-8 -
С-6331 17 Мукша л Б. Слободна - - Мукmинский 3-4 - -
С-6332 16 Днестр л Б .  Слободка 0 , 6  - Мукшинсний 4-6 - -
С-6334 1 6  Днестр л Б. Слободка 1 - Мукшинский 4-5 - -
С-6335 1 8  Мукша п Б. Слободна - 2 Малиновец к и й  - Осыпь -
С-6336 18 Мунша п в. Слободка - 2 малиновецний - 7-10 -
С-6337 20 Днестр л Устье - - Малиновецкий 0-3 - -
Ст-5714 26 Смотрич л Rаменец-Подоль- - - Малиновецний 23-25 - 1 

СКllЙ 
Ст-5723 26 Смотрич л :Намеиец-Подо11ь- - - Малииовецки й 28-36 - 1 

СКИЙ 
Ст-5734 34 Д нестр п Б рага - - Малиновецний - 2-7 4 
Ст-5740 35 Днестр л Жванец - - Малиновсцний - 0-!О 6 
Ст-5753 47 Збруч п Снала-Подо11ь- - - Снальский - 0-8 9 

сна я 
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П р и л о ж е н и е 

- ::: о to " с5 ;.. ;:; Интервал от о 
= � "  " 

Номер р, � ,.. . основания, .111 "' 111 
анзсмпля- "' Рена " Пуннт о �  Горизонт, 

а =  
to р, (город, село) � 1!: 

ра --- "' "' " ! /  "' слои Р. ;Е  :<: "' гори- 1 обна- "' "'  "' р, 13 :.! 11:  о "' :а зонта же- o lD 
Е-< l'Q " ния Р:: о 

3 5 8 9 10 1 1  

Ст-5791 25 Смотрич п Пудловцы Малиновецки й 21-26 30 
Ст-5792 25 Смотрич п Пуд ловцы Малиновецкий 14-16 30 
Ст-61145 58 Днестр л Дзвенигород С1<альский 12-14 13 
Ст-61 147 58 Днестр л Дзвенигород Скальски й  14-15 13 
Ст-61231 25 Смотрич п Пудловцы малиновецкий 0-2 23 
Ст-61250 20 Днестр л Устье Малиновецки й 0-3 24 
Ст-61321 28 Смотрич п Цвюшевцы Малиновецкий 8-11 26 

- ст-61339 20 Днестр л Устье 0 , 2  Малиновецкий 0-5 27 
Ст-61364 20 Днестр л Устье 0,5 Малиновецкнй 6-8 29 · 
Ст-61370 20 Днестр л Устье 0 , 5  малиновецкий 6-9 29 

Ст-61Z.22 29 Днестр л Сокол Малиновецкий 0-3 32 

Ст-63678 20 Днестр л Устье Малиновецкий 5-7 21 
Т-5731в 13 Тернава л .Е\ итайгород Rитайгородсний 5 31  

Т-5733 13 Тернава л . .Е\итайгород .Нитайгородский Осыпь 33 

Т-5734а 26 Смотрич л .Е\аменец-Подоль- Малюювецкий 2-3 34 
ский 

Т-5734в 26 Смотрич л l\аменец-Подоль- :i\lалиновецний 9-10 34 
ский 

Т-5734г 26 Смотрич л Rаменец-Подоль- Малиновециий 0-2 34 
сиий 

Т-5736 26 Смотрич л Каменец-Подоль- Мали новециий 8-10 36 
ский 

Т-5737 18 Мукша п Б. Слободиа Rитайгородсиий 0-8 37 

Т-5737в 16 Днестр л Б. Слободиа 1 , 5  Rитайгородсиий 13-14 37а 

Т-5738 18 Мукша п Б. Сло5одиа Муишинсиий 3-5 38 

Т-5Ш 18 Муиша п Б. Слободиа Муишинсю1й 1 1-13 I,,t 

Т-5758а 59 Днестр л В ОЛliОВЦЫ Малиновециий 0-9 58 

Т-651 77 Ничлава л Устце Борщовский 1 1-12 92 
Т-655 43 Збруч л Сатанов 0,5 малиновециий 0-1 103 

Т-657 44 Збруч л .Е\риков Сиальсний 2-3 101< 

Т-65 1 1  41 Тайна п Целюев Тайновские 1-3 105 

Т-6512 I,,t Тайна п Целюев Тайновсиие 3-4 105 

Т-6513 41 Тайна п Целюев Тайновсю1е 4--6 105 

Т-6514 40 Тайна п Целюев Тайновсю1е 0-1 87 

Т-6515 39 Тайна л Мазуровка Тайновские 0-3 106 

Т-6517 38 Тайна л Михалков Тайновские 0-2 107 

Т-6518 60 Днестр п волк овцы Дзвенигородские 0-1 46 

Т-6519 60 Днестр п волиовцы Дзвенигородские 1-2 46 

Т-6520 60 Днестр п Волковцы Дзвенигородские 2-3 46 
Т-6521 60 Днестр п В олиовцы дзвенигородские 3-4 46 

Т-6522 60 Днестр п Волковцы Дзвенигородские 4--5 46 

Т-6523 60 Днестр п Волиовцы дзвенигородские f)-6 46 

Т-6524 60 Днестр п Волиовцы Дзвенигородские 6-13 46 

Т-6525 60 Днестр п ВОЛИОJЩЫ Дзвенигородские 13-14 46 
Т-6526 60 Днестр п Волк овцы Дзвенигородсние 14-15 46 
Т-6527 60 Днестр п Волновцы Дзвепигородские 1f>-17 46 

Т-6531 61 Днестр л волиовцы дзвен игородские 16-17 57 

Т-6533 61 Днестр л Волковцы Дзвен игородские 24-26 57 

Т- 6534 61 Днестр л Волковцы Дзвенигородские 26-27 57 

Т-6535 61 Днестр л Волковцы дзвенигородские 27-28 57 

Т-6538 73 Ничлава л l\оролевка Борщовский 16-17 1 13 

Т-6539 73 Н ичлава п .Е\оролевка Борщовский 10-11 114 

Т-6540 73 Ничлава п Королевна Борщовский 14-15 114 

Т-6541 73 Ничлава п Rоролевиа Борщовский 6-7 114 
т-6542 73 Ничлава п Норолевка 0 , 3  Борщовский 10-11 1 1 4 А  

Т-6543 73 Ничлава п .Е\оролевна 0,3 Борщовсний 14-Hi ! 1 4 А  

Т-6544 74 Н ичлава л Песчатин Борщовский 0-2 1 1 5  

Т-6545 74 Ничлава л Песчатин Борщовс1шй 2-З 1 1 5  

Т-6546 70 Ничлава л Борщёв Борщовский 22-25 
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П р и л о ж е н и е 

1 2 \ 3 1 1, 1 5 1 6 1 7 1 8 9 10  1 1  

T-654i! 78 Днестр л I<олодрубка 2 Борщовс1шй 34-35 52 
- ·  

Т-6552 79 Днестр п Мусоривка Борщовский 9-10 1 1 7  

Т-6554 33 Днестр п Гринчук 2 Малиновецкий 0-2 1 1 8  

Т-6555 33 Днестр п Гринчук 2 Малиновецкиtt 2-5 118 

Т-65110 28 Смотрич л Цвиклевцы Малиновецкий 0-3 23 

T-65t1 1  28 Смотрич л Цвиклевцы Малиновецкий 4-7 23 

Т-65112 28 Смотрич л Цвиклевцы Машшовецкий 27-30 23 

Т-651 13 28 Смотрич л Цвиклевцы Малиповсцний 30-32 23 

Т-65 1 1 5  28 Смотрич л Цвиклевцы малиноnецкиl\ 35-38 23 

Т-65124 7 Днестр п Грушевцы 0 , 3  Н итайго родсний 0-3 1 5 Б  

Т-65121 6 Днестр п Грушевцы Нитайгородс1шй 0-3 1 5  

Т-65130 29 Днестр л Сонол 0,2 Малиноnецкий 0-1 25 

Т-65131 29 Днестр л Сонол 0 ,2 Малинопецний 1-1, 25 

Т-65132 29 Днестр л Сонол 0,2 Малиновеuкий 11,-19 25 

Т-65133 29 Днестр л Сокол 0,2 Малиноnсцкий 19-23 25' 

Т-65134 29 Днестр л Сонол 0,2 Малиноnецкпй 23-28 25 

Т-65135 29 Днестр л Сонол 0 , 2  Малиноnецю1й 28-31 25 

Т-651 36 29 Днестр л Сонол 0 , 2  Малиновецкий 31-35 :t5 

Т-65137 29 Днестр л Сонол 0,2 Малиновецний 37-4J �:i 
Т-65138 29 Днестр л Сонол 0,2 Малиновецний 43-45 25 
Т-65139 29 Днестр л Со1юл 0,2 Малиновецкий 1,5-47 25 

Т-65140 29 Днестр л Со1юл 0,2 Машшовецюtй 0-3 25 

Т-65141 29 Днестр л Сонол 0,2 Малиновецкий 0-3 25 

Т-65142 29 Днестр л Сонол 0,2 Малиновецкий 0-3 25 

Т-65143 29 Днестр л Сонол 0,2 Машшовецний 0-3 25 

Т-65144 35 Днестр л Жоанец Малиновецний 0-2 83 
Т-65145 35 Днестр л Жванец Малиновецний 2-4 В:! 
Т-65146 35 Днестр л Жванец Малиновецкий 4-6 83 

Т-65148 35 ДнесТр л Жвапец Малиновецкий 3-5 В:! 
Т-65150 35 Д нестр л Жвансц �1:алиновсцки й  6-8 В:! 
Т-65152 35 Днестр л Жвапец Малиновецкий 9-10 83 
Т-65153 35 Днестр л Жванец Малиновецний 10- 1 1  83 
Т-65157 56 Днестр л Трубчин Скалъский 9-10 38 

Т-65158 56 Днестр л Трубчин Скальский 10-tt 38 

Т-65159 56 Днестр л Т рубчин С нальский 1 1-13 38 

Т-65160 56 Днестр л Трубчин Снальский 22---23 38 

Т-65162 56 Днестр л Трубчин 1 С калъский 27-29 38 

Т-65163 31 Днестр л Малиновцы 2 Малиновецкий 0-4 26 

Т-651� 3 1  Днестр л Малиновцы 2 Малиновсцкий 5-6 26 
Т-65167 31 Днестр л Малиновцы 2 Малиповецкий 27-28 26 
Т-65168 31 Днестр л малиновцы 2 Малиповецкий 31-33 26 

Т-65170 31 Днестр л малиновцы 2 Малиновецкий 36-38 26 

Т-65172 31 Днестр л Малиновцы 2 Малиновецкий 44-48 26 
Т-65173 32 Днестр п Гринчук 0,5 Малиновецний 0-3 27 

Т-65174 3'2 Днестр п ГриНчуR 0 , 5  Малиновецкий 3-7 27 

Т-65175 32 Днестр п Гринчун 0 , 5  Малиновецний 7-8 27 

Т-65177 32 Днестр п Гринчук 0 , 5  Малиновецкий 15-16 27 

Т-65178 32 Днестр п Гринчук 0,5 Малиновецкий 16-21 27 

Т-65179 32 Дпес"р п Гринчун 0,5 Малиновецкий 21-22 27 

Т-65181 32 Днестр п Гринчук 0 , 5  Малиновецкий 21>-25 27 

Т-65184 52 Днестр л Окопы 0 , 5  С кальский 14-17 37 

Т-65186а 52 Днестр л Окопы 0,5 Скалъский 21-24 37 

Т-65186 52 Днестр л Окопы 0 , 5  Скальский 24-26 37 
Т-65190 50 Збруч л Исановцы Малиповецкий 6-11 34 
Т-6519'1 23 Смотрич л Ниселевна 1 , 5  Малиновецкий 8-10 99 
Т-65195 23 Смотрич л Ниселевка 1 , 5  Малиновецю1й 14-15 99 
Т-65196 23 Смотрич л R11селевка 1 ,5 Малиновецнпй 15-17 99 
Т-65200 26 Смотрич л Наменец-Подоль- Малиновсцюtй 0-10 51, 

ский 
Т-65204 50 Збруч л Исановцы Машшовецюtй 2-3 
Т-65206 50 Збруч л Исаковцы малиновецкий 5-6 
Т-6736 61 Днестр л Волковцы Скальский 5-10 

Т-67203 50 Збруч л Исаковцы малиновецний 1 1-12 

Т-67204 50 Збруч л l1са1ювцы Малиновецкий 0-1 ,5  

- .-1!'_ 
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Номер 
в кземплл
ра 

Т-67211 
Т-67212 
Т-67215 
Т-67219 
Т-67220 
Т-6933 
Т-6938 
Ч-6319 1 
Ч-6320 
Ч-6326 
Ч-6341 
Ч-6352 
Ч-6355 
Ч-63166 

Ч-63192 
Ч-63196 

1 2 1 
18 
18 
59 
60 
60 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
47 

59 
59 

Река 

3 

Мукша л 
Мукша л 
Днестр л 
Днестр п 
Днестр п 
Смотрич л 
Смотрич л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Днестр л 
Збруч л 
Днестр л 
Днестр л 

Пункт 
(город, село) 

Б. Слободка 
Б. Слободка 
Дзвен игород 
Волковцы 
Волковцы 
ПудJ!ОВЦЫ 
Пудловцы 
Устье 
Устье 
Устье 
Устье 
Устье 
Устье 
Скала-Подоль-
екая 
Волковцы 
Волковцы 

� 1 � t<I 1О 

- -
- -
- 0 , 5  
- -
- -
- -
1 -

0 , 3  -
0 , 3 -
0 , 3  -
0 , 8  -
1 , 5  -
1 ,8 -
- -

1 -
1 -

Горизонт, 

СЛО11 

8 

Му:кшинский 
Мукшинский 
Скальский 
Дзвенигородские 
Дзвенигородские 
Малиновецни й 
Малиновецкий 
Малиновецкий 
Машшовец1шй 
Малиновецкий 
Малиновецний 
Малиновецкий 
Малиновецний 
Скальский 

Скальский 
Скальский 

П р и л о ж е н и е  

Интервал от 
основания, м 

гори- 1 обна

зонта же
ния 

9 10 1 1 1  

2-3 - -
4 - -

- 5-7 -
- 23--24 -
- 24-Цi -
- 9-10 -
- 9-10 -

2-3 - 6 
2-3 - 6 
2-3 - 6 
1-2 - 7 
1-2 - 7 
1-2 - 7 

- 2-3 19 

--: 2-3 21 
- 2-3 21 

В графе •Номер экземпляра•, вначале"дается индене, обозначающий автора коллекции - •Н• -

О. И. Нинифорова, •С• - Б. С. Сонолов, •Ст• - В .  А. Сытова, •Т• - Ю. И. Тесаков, сЧ• -
И. и. Чудинова; следующие две цифры обозначают год сбора - •49• - 1949 г.,  •57» - 1957 г . ,  
с61• - 1961 г . ,  «63• - 1963 г . ,  •65• - 1965 г . ,  •67• - 1967 г.,  с69• - 1969 г.;  остальные циmры отиосятся 

непосредственно к полевому номеру экземпляра. Нумерация дана в алфавитном поряд11е по и н 
дексам и в возрастающем п орядне вначале по годам сбора, затем п о  номерам экземпляров. Иснлю. 
чение составЩiет толь110 нолле�щия Никифоровой О. И . ,  где после индекса •Н• следует номер эн
земпляра. В графе •Берег реки• буквы •Л• и •ll• обозначают соответственно - левый и правый, 
:Местонахождение экземпляра в разрезе дано в графе •Интервал от основания, м•; если в раэре
ве имеетсil: непосредственно граница горизонта, то интервал дается от этой границы, если ее нет, 
отсчет дается от основания обнажеюш. В графе •Точка на рис. 1• дана географическая привязка 
разреза на обзорной карте; этим же номерам соответствуют номера разрезов, данные в страти • 
графической части работы по горизонтам ( рис. 10-17). 
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Т А БЛ И Ц Ы  l ·-LI X 
И О БЪЯС Н Е Н ИЯ :К Н ИМ 

Т а б л 1 1  11 а 

Theci!L т iпог Rom i ngcг . . . . . стр . '1 2  

Ф 1 н .  1 - 2 .  П о 1 1срсч1 1ыi i  1 1  п рuдu.11 ь 1 1 ы ii разрс:.�ы ,  Х 4 ,  :Jнз . Т-65 1 24-7 , р .  Днестр, r �равый 
бсрс 1· лuд с .  Г р у 1 1 1евцы , дсм 11 .11 1 1 1 сю1е  слон ю1тайгородс н о гu·  гор 1 1зо1 1та 

Ф 1 1 г .  3-4 . П оr�сречныii  1 1  продоJ1 ы 1 ы i:i р азрезы , Х 4, на ра1 1 1 1 11 х  стаr1 1 1ях роста нораJJ
Jшты то1 1 1,осте 1 1 1 1ь�е, :1 1> з .  Т-651 27-5, место1 1а хожде 1 1 1 1с  н во<�раст те же 

Фнг.  5. П о перс•н� ый разреа, Х 10 ,  в1 1д 1 1ы ра:щваива ющиссн сосд1 1 1 1 1 1тсJ1 ы1ые н а 1 1а.11 ы, 
:.ш з .  Т-6.5 1 27-4 , �юсто1 1ахождеп 11е н во:.�раст те же 

, Фиг. 6. J J poдoJ 1ь 1 1ыii pa :ipea, Х 4, :жа.  Т-6 5 1 24-9, место 1 1ахождс 1 1 1 ю  1 1  во:�раст те же 

Thecia minor Rom inge1· 

Т а б JI 1 1  I\ а 1 1  
стр . '12 

Фиг. 1 -2 .  Полсреч1 1 ый и продоJ1ьныii р азре<1ы , Х 1 0, :жз.  Т-65 1 24-7 , р .  Д 1 1естр, п р а вый 
берег под с .  Грушевцы , демш 1 1 1 1сю1е слои и11таii городс1ю1·0 rорщ�он та, 
ве нлокс 1шй ярус 

Ф11г .  3 - 4 .  П оперечный 11 продол ы1ый разрезы. Х 10,  ба�;уляр н а н  стру"тура ,  ::щз. 
Т-651 27-5, местонахождевне н возраст те же 

Фпг. 5 .  Продол ьный разрез, Х 10, вверху слева впд1 1 а  пора в септалы 1ой ш1астлнс.  
::н: з .  Т-65 1 24-9, местоиахожденпе 1 1  возраст те же 

Т а б л п ц а I l l  

Thecia podolica Sokolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр . 13  
Фиг. 1 -2 .  Поперечный I I  продольный разрезы, Х 4,  эиз . Н -6495ж-4, р .  Тернава , пра

вый берег против с. К 11тайrород, марьяновскне cJt 0 1 1  нитайrородсного горн
аовта 

Фиг. 3 - 5 .  ПоперечJ1ы ii разрез, в1щны прерывающ11еся септы ; поперечный р азрез 
в зоне с утолщенпым 1 1  сте1шам1 r  н продольный разрез; Х 1 0, :щземrшяр тот же 

Фи г. 6.  П о пере•rный разрез, Х 1 0, с ш1 ыю ){арпппрованные септы , ::но. Н-6495ж- '1 . 
местонахождение н возраст те же 

Thecia s!Lare m ica Klaamann . . . .  

Т а б Jr 1 1  J \  а I V  

стр . 1 4  
Фиг. 1 -2 .  Поперечный и продоJ1 ьн ыij разрезы, Х 4 ,  :жз. Ст-6 1 364- 1 ,  р .  Днестр, J1 е вый 

берег у с .  Сокол, ноновсю1с слон малнп о вецного горизонта 

Фиг. 3 - 4 .  П о перечныii: разрез, Х 4; попереч1 1 ы i,i разрез, Х 1 0, снрыто-фн брозная 
струнтура стенюr,  на р а нней стаднн роста псреходн ща я  в бат>у.11я р 1 1 ую ;  :жз . 
Ч-634 1 -1 3, р .  Днестр, J1 eвыi:i берег в с .  Устье, 1юновсю1е слон маш 1 1 1овец�<ого 
горизонта 

Фиг. 5-6.  П родол ьныi'r и поперечный разре:�, Х 4, 3I><i . С-5724-22, Чехосло ваю1н,  
н изы 1;опа1 1 1 шсних CJIOeв 
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Т а б л и ц а У 
Tliecia saarernica Klaamanп . . . стр . 14 

Фпr. 1 -2 .  П оперечный н продол ьпы ij разрезы, Х '10 .  заметен свет;1 ы i1 средш r u ы й  шов 
п светл ые срединные лнш1и септ, :жз . Ст-6 '1 364- 1 .  р .  Днестр , левы i:i берег 
у с .  Соrюд, ноповсю1е слон малшовецно го горлзопта 

Фиг. 3-4.  Поперечны й  разрез, п11дны вертинал ы1ые наштляр11ые отверстня ;  продо.п ь
н ыii  разрез,  бану,1 ярная стру1,тура стешш, Х 10, �щ:�. Ч-634 1 -1 3,  р .  Днестр, 
JlCBЫii бере г у с. Усп,е, IIOJIOBCI01e CЛOll м аJ1 1 1новеI \1ЮJ"О ГOj)IПOJITa 

Т а б л н ц а \T f 
Фнг. '1 - 4 .  Thecia saa 1·emica K l a amann . . . .  стр . 14 

1 - 2  - поrюречны/1 и про;:юльныii разрез ы ,  х 4 .  э1;з . Т-6 7 � 1 � -4 .  р .  Муюн н ,  в 
с. Болыная Слободка, муюuинскпfr горизоf1т; 3 - срез через ноло1111ю. Х 4 .  зкз . Т-672 12 - 1 ,  местонахонщснис 11. возраст те ж е ;  4 - npo;:tOJ,ьнoe сечение. л 4 ,  экз. Т-6 7 � 1 2 - З ,  
местонахождение и возраст те ж е  

Ф1 1 L" .  5 - 9 .  Tliecia confluens (Eic lнvalcl ) • . .  стр . 1 6  

5 - 7  - поперечное, поперечное с продолы1 ьG11 и продольное ссчснн<', х z, ; 8 - ба
нулnrн1ал структура стс111<и периферичес кой з он ы ,  х 3 0 ;  g - поперечное ссчешrс, Х 1 0 ;  
экз . Т-672 1 1 - 1 , р .  1\1у�;ша в с .  Большая Слобод ка, мукш инсю111 горизонт 

Т а б д п ц а  V I I  
Laceripoгa сгiЬгоsа Eiclнvalcl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр . 1 7 

Фпг . '1 -3.1 Лоперечп ый , тан гсrщпадышii п продол ьный разрезы. Х 4, ::шз . Н-64100а-3, 
р. Смотрнч, у с. П уд.с1 овцы, сонольсю1е CJIOll малuновецr,ого горпзо1па 

Фиг. 4. Фрагмент тангонцuа.:�ыrого сеченпн ,  Х 1 О,  ;щз . тот же 

Фnг. 5-6. Продольныii разрез, Х 4; фрагмоп т  продольного сечслпя в пернферпчесной 
зоне 1юлоюш, Х 10; э1,з. Н-64100а-1 , местонахожденпе п возраст то жо 

т а б JI п ц а V T  I I  
Favosites ( Ca la mopo,-a) a lveola1·is Goldfuss, поnушщня А ,  Х 4 . . . . . стр . ·23 

Фпг. 1 -2 Попоречпы ii II прододы1ы ii разрезы. мат.;с1шадьпыii днаметр 1\орал.т�итов 
1 ,  1 .11.:11, энз . Т-5737-10,  р. Мунша, в с. Большан Слободна, всрхuян часть 1ш-
тайгородского горпзонта · 

Фиг. 3-4. Поперечлы il и прододьпыil разрезы, макспмалыr ыij днаметр 1,орал;rптов 
1 , 3  .:11.:11, э1ш. Т-5737 в-1 , р .  Дuестр ,  в 1 1r,11 нпже с .  Бо r ьmая С.чободна,  верхпя я 
часть марьлповсюп c.rroeв ыпaiiгopOJiCHoro горпзо11та 

Фпг. 5 - 6 .  Продолы rы ii тr поперечн ый р азрез ы ,  мю.;спма11 ы 1 ы ii дпа�1стр J;ора,11J1 итов 
1 ,4 .:11.м , ЭJ{З.  Т-5737-5, р .  М у1.;ша , в с .  Большая С.110бо11на , вер:х нян часть н1 1тай
I "ородс 1.;о го горн:юнта 

Т а  б JI н ц а I X  
Fm:osiles ( Ca lamop o,-a\ a lceola гis Colcl fвss. по пу.чя 1шн Б . . • . . . .  стр . 23 

Ряд чет ы рех nолиm1нRов, п01;азывающиii варuацшо дnз метра т;ораллитов Х 4 :  

Ф1 1г . 1 - 2 .  П оперечн ы й  н продол ьн ы й  разрс;�ы,  �1анс пма.п ы 1ыii  днаметр нораш1 11тов 
1 ,9 .:1i.:1i, :щз. Н-6332д-'1 , р. Дnс<;тр , правы !� Gерег в '1 1r,11 1 1 ю"е с .  l\011ов1;а, 
т;оновстпrе сло11 мал н r 1овсцного го1т:�о11та 

Фпг. 3-4. Поперечн ы й  п продол ы 1 ый разрезы, �ншснмаJ1 ы 1 ы ii дrнн1стр норалл нтов 
2 . 2  .:11.:11, энз". С-61 5в-1 , р. Днестр, в с. ·�;с1ъс, нозраст тот же 

Фпг. 5-б. Поnсречны ii п nроrюлыт ыi\ ре :{рс:�ы ,  ма1;спма;1ьпыii д1 1ащ'тр 1шр ащ1 1 1 тов 
2 / 1  м.:11 , :шз.  С-49 '1 1 '1 /1 4 ,  р .  Му1пла , в с .  БоJ1 ьшая СJrободн[I , во;.�раст тот же 

Ф пг. 7 - 8 .  Поперечны й  и продоJ 1 ы 1 ый разрс:зы , �tанспма11 ы 1 ыii д1 1�метр J;оралш1тов 
2,7 .111.:11 , экз . Т-65 1 94-1 2 ,  р. Смотрттч, .neвыii берег , 11 1 "5 к.ii 1 1 1 1;.i;c ·с . l\ттсеm'вна 

Т а б JJ п ц а Х , 
Favosites (Calamop o ra )  al veo!ar·is Goldfuss, nопуляцпл Б . . . . . . . • стр . 23 

Фиг. 1 -2 .  Поперечный п продольный разре�ы , Х 20, ламе: 1лярн [lя струнтура сте1 1 1ш ,  
энз . Н-6499а-5 , р .  Смотрич, 11еныii бере1· в 2 11·.:11 шrже с .  К 11селениа , но11овс1ше 
CJIOИ мадиповец1юго горизонта 
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Фпr.  3-4. Поперечный и продольный' разрезы, Х 20, ламелллрнал структура стенки1 
энз. С-615в/1 ,  р. Днестр, в с. Устье, возраст тот же 

Фпг. 5. Поперечный разрез, Х 20, ламеллярнал структура стенки, э�<з. C-491 I I/14, 
р. Мунша,: в с .  Большал СJiободна, коновские слои 

Фиг .  6 .  Поперечный разрез, Х 20, наряду с тонкими ДJIИнными шrшиками видны раз
дваивающиесл шипики, э�ш. Т-65194-12 ,  р .  Смотрич, в 1 , 5  к.1� нпже с .  Кпсе
левна, возраст тот же 

Ф11r .  7 .  Продольный разрез, Х 10, поперечник пор в пределах одного полипняна от 
О, 16  до 0,30 .1i.1i, энз . тот же 

Т а б л и ц  а X I  

Favosites ( Саlаторога ) ? a lveola1·is Goldfuss . . . . . . . . . . . . . . .  стр . 24 

Фпг. 1 -2 . .Поперечный п продольный разре3ы, максимальный днаметр нораллптов 
1 , 5  .1i.1i , экз . Н-631 9-2, р. Днестр, левый берег в 1 к.1� ниже е .  Большая Слобод
на,  мукшинсний горнаонт 

Фпг.  3-4.  Поперечный п продольный разрезы, ма�<сrшальпыii дпаметр 1-юраллптов 
1 ,  8 .1i.1i , э1<з. Н-6319ж, местоnахождеnпе и возраст те же 

Фиг. 5-6. Поперечный и продольный разрезы, максима11ьный диаметр норашJИтов 
2 ,0 .1i.1i , энз . С-6331б,  р. Мунша, в с. БоJ1ьшая Слободна, возраст тот же 

Фпг. 7 -8 .  Поперечный и продольный разрезы, максимальный диаметр корал11итов 
2 ,2  .1t.1t, энз. Н-6319е-3, р. Днестр, девый берег в 1 к.1� шrже с. Большал Сдо
бодна, во3раст тот же 

Фпг. 9-10 .  Поперечный и продольный разре�ы, максныальный диаметр норалшrтов 
2 ,5  м.1�, экз . Н-6319-4, местонахождение и возраст те же 

Фиг. 1 1 .  Поперечный разрез, значитеJrьно оr>ругленные стеюш кораллнтов и много
чисJrенные ддинные тонние шиш1ни, диаметр нора;шитов до 2 ,4  .1t.1t, эrш. 
Н-6319/9-7, местонахождение и возраст те же 

Т а б л IJ ц а X I I  

Favosites ( Calamopora) ? a lveola1·is GoldfL1ss . . стр. 24 
Вариацил толщины стенок у !}Одоний с манспмадЬНЫАi диаметром 1<ораJшитов 2,0 .1i.1i, 

х 4 .  

Фиг. 1 .  Поперечный резрез, максимадьная тодщина стенки 0 , 12  .1i .1i ,  экз . Н-6319/9-11 
р. Днестр, левый берег в 1" к м  ннже с.  Бодьшая С;rободна, муншпнсний горп
зонт 

Фпг. 2 .  Поперечный разрез, мансимады�ая толщина стенки 0,21  .1�м, энз . С-633161 
р .  Мунша, в с. Бодьшая Слободка, возраст тот же 

Фиг. 3. Поперечный разрез, мансимадьная тошцина стенни 0 ,30 .1i .1i ,  экз. T-5738-12J 
местонахождение и возраст те же 

Микрострунтура стенни, Х 20 
Фиг. 4-5.  Поперечный и продольный разрезы, виден наружный пигментированный 

слой, :жз. Т-5738-12 с диаметром нораллитов 2,0 мм, р. Мунша, в с .  Большал 
Сдободка, муншипсний горизонт 

Фпг. 6-7.  Поперечный и прододьный разрезы, с.крыто-дамедлярная струнтура с пиг
ментпрованным наружным сдоем, ЭiiЗ . Н-6319/92б с диаметром кораллитов 
2 ,6  .1i.1i, р. Днестр, в 1 км ниже с. Бодьmая Сдободrш, муншинсю1й горизонт 

Т а б д и ц а X I I I  

Favosites (Mesofavosites) multiporus Sokolov . . . . . . . . . . . . .  стр . 2� 
Ряд восьми колоний, поназывающий вариацию диаметра 1>ораллитов у энземпляров 

нз ноновс1ш.х н низов сонольсних слоев малиновецного горизонта. Мансимадь
ный диаметр нораллитов равен: 

Фиг. 1 .  1 ,8 .1� м ,  энз. Т-65142-1 , р. Днестр, у с .  Сонол 

Фиг. 2. 2,0 мм, энз . Ст-61231- 1 ,  р. Смотрич, у с. П удловцы 
·Фиг. 3 .  2 , 1  .1i.1t, энз. Н-64100а-17 ,  местонахождение то же 

ФИг. 4. 2 ,2 мм, энз. С-4921 6, р .  Мунiпа,  в с. Бодьшая Сдободка 
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Фиг. 5. 2 , 3  .;11.м ,  энз. Т-5734г- 1 ,  р .  с�10трпч, в г. Камеuец-Подольсю1й 

Фnг. 6. 2 , 4  .;ii.;ii , энз. Н-6326а- 1 ,  р. Днестр, у с. Ма mновцы 

Фиг. 7 .  4,5 .;11;11 , энз. Ст-61 22 1-6, р. Смотрич, у с. Пудловцы 

Фиг. 8. 2 ,8  .;1i.;11 , энз . Н-6332м-2, р .  Днестр , у с. Коповна 

Т а б л и ц  а X I V  

Pa vosites (Mesofa vosites) nш ltipor·us Sokolov . . . . . . . . . . . . . . . . . стр . 2:) 
Фпг. 1 -2 .  П о перечный 1 1  nрОJ1,ОJ1ы1ый разрезы, Х 20, J1амеJ1лярnая струнтура стеннn, 

::>Нз.  Н-6326а-1 ,  р .  Смотрпч, у с. Пудловцы, ноновснне CJ101 1  мали новецноr() 
горJ 1зонта 

Рн д трех 1юлоний, показывающий вариацию толщины стенки, Х 10. 
Манспмальная толщтша стеню1 равна: 

Фпг. 3 .  0,37 А!.М , :жз .  Н-641 00а- 1 2  с диаметром норалш1тов 2,2 AtAt , р .  с�1отрпч, у с .  Пуд
ловцы, местонахождение п возраст те же 

Фиг. 4 .  0 ,22 .;ii.;ii, э1ш. Т-5734г-1 с диаметром нораллитов 2 , 2  .;11.;it , р .  Смотр1 1ч, в г. Каме
нец-Подольс1шii, ш 1 зы ноновсю1х слоев 

Фиг. 5. О,  10 AtAt, эт<з. Т-651 1 1 -1  с дпаметром норашштов 2 , 0  .;i1 ;11 , р. Смотрпч, у с. Ц в1ш
J1евцы, возраст тот же 

Фиг. 6 .  Продо11 ьиый разрез, Х 4,  энз. Ст-61 231-1 , р. Смотрпч , у с.  ПудJ1овцы , воараст 
тот же 

Фттг. 7. ПродоJ1ы1ый р азрез, Х 4. ::>нз. С-4921 6 ,  р. Мунша, в с. Бол ьшая Слобо)l,на.  
возраст тот же 

Т а  б JI  1 1  ц а X V  

Favosites (Mesofavosites) ? rn u ltipoгus Sokolov . . . . . . . . . . . . .  стр . 2& 

Рлд плтп 1юлоriпй ,  поназывающпй вариацию диаметра нораллитов, Х 4: 

Фпг. 1 -2 .  Поперечный тт продольный разрезы, манс� 1ма11ы1ыii диаметр нора.ттл нтов 
1 , 6  .;i1;11 , энз. I-1-6498, р. Смотрич, в с.  Думано u,  мунш11псютй горизонт 

Фпг. 3-t� .  ПоnереЧJ 1ый п продоль11ый р азрезы, манс1 1малы1ыii диаметр J\оралл 1 1тов 
1 , 9 .;ii.;ii , ЭI\З . Т-574 1 -2,  р .  Мунша, в с .  Большая Слободна,  возраст тот же 

Фи г .  5 - 6 .  Поперечныii п продольный р азрезы, манспма11 ы 1ыii днаметр 1;оралш1тов 
2,0 AtAi , ::>нз . С-6 1 7/3, местонахожr\сюrе п возраст те же 

Ф11г. 7 - 8 .  Поперечлый н птюдолы1ыii  раарезы, ма1\симаJ1ы 1 ы й  дламетр норалл нто в 
2 . 3  AtAt , энз. I-1-631 9/9-5, р .  Д нестр, в 1 к.;11 ш1жо с .  Большая С.11ободна, во<Jраст 
тот же 

Фиг. 9 - 1 0 .  Попсре•1 1 1ы i i  1 1  продо.n ьльпl. разрезы , �1 анс1 1ма11 ы 1 ы й  дпаметр Jюрашштов 
2 , 6  .;1i,11 , : ж з .  С-6334в, р .  Мунша, n с. БоJ1ьшал Слободна, возраст тот жо 

Т а б л и ц  а X V I  

Fai·osites (J\tfesofavosites)? m u llipol'us Sol<olov . . . . . . . . . . . . . . стр . 26 

Фпг.  1 -2, 5 - 6 .  Поnеречн ыii разрез, Х 20, наряду с угловымн nорамн впд1 1 ы  стенные 
поры; продоJ1ьг1ый разрез, Х 1 0, в центральном нораJ 1ш1те вrшзу стснпал nqp a ; 
поперечный н продольпы:П разреаы ,  Х 20, струнтура степю1 с ш1гмептпровал· 
ной ncpифep11 ' 1ec 1.;oii зоноi\ ;  :жз .  С-6 1 7  /3 с дпаметром нораш111тов 2, О .;11,11 , 
р .  Му1;ша, в с .  Бол r,mан СJ1ободна, мую1ш1 1скпй горизоuт 

Флг.  3 -4 .  Поперечныii н продОJ1ы1ый р азрезы. Х 20, струнтура стенни с пигмс1 1ти
ровапрой и пер нферичес1<ой зоной, ::>н э .  Н-6498 с диаметром норашштов 1 , 6  ;1i .;11 ,  
р .  Смотрпч, в с .  Думанов, возраст тот же 

Т а б л и ц а  X V I I  

Favosites (Mesofa vosites) bonns Sokolov, Х 4 . . . . .  · . . . . . . . . . стр . 27 

Фттг .  1 -2 .  Поперсчuыii н продол ы 1 ый разреаы, мансимальныi'1 днаметр нора J 1литов 
2 , ·1 ;1i;1i, энз. Ст-5791-1 18 ,  р. Смотрич, у с. П уддовцы , нuновснпе CJJOИ маJ1ино
в ецного горпэонта 
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Фиг. 3 .  Поперсчпый разрез, ма1,спмаJ1ьный дпаметр Jшра 1 л итов ·2 , 5  ��.м , экз .  Т-5734 а-25.
р .  Смотр ич,  в 1 · .  Rаменец-Подольс1шй, возраст тот же 

Фиг. 4-5.  П п 1 1еречн ый и продоJ1 ы 1ый разрезы, мансимальныri дпа�1етр I{Ораллитов. 
2, 7 �t�t, : J i ;з.  Ч -6335-3, р .  Днестр , в с .  Устье, возраст тот же 

Фиг. 6. Поперсч н ы ii разрез, мансимальный дламстр !(ОраJ�литов 2 , 8  �t�i , э.1\з.  Ст-5729-1 9". 
р .  Смотр нч, в r. Rаменец-Пододьсюtй , нозраст тот же 

Фиг. 7 .  П родол ьный раарез, шлпи.1\n частые, длпн 1 1ые, загнутые вверх, эиз .  С-61 1 2/3 
с ДJ' rаметром J{Ораллитов 2 ,9  м��, р .  Смотр1 1ч ,  у с .  П уд11 овцы ,  возраст тот же 

Фиг. 8. ПродоJ1 ы1ый ра:�рез , разреженные днпща , частые угловые поры, mппюш от
сутствуют, :шз.  Т-5734а-9 с диаметром нораллнтов 2 ,5  �t.м , р .  Смотрич, в г. Rа
менец-Поrtол ьсю r й ,  во3рает тот же 

Т а б JJ и ц а X V I I I  

Favosites (Mesofa voвites) bonus Sokolov . . . . . . . . • . . . . • .  стр . 27 

Фnг.  1 -3 . Поперечный ра:зрез, фпброзная струнтура стенrш ;  поперечt 1ый разрез цен-· 
траJJ ьной ;юны того же образца с J1 амелJr яр 1 1ой стру1пурой стенюr, перех одя
щей в фиброз ную; продол ьный разрез танже централ ьной :зоны с л амеллярнойr 
стру1,туроJ! стешш; Х 20; :Э.1\З. Ч -6335-3, р .  Днестр, в с .  Устье, иоповснпе слои: 
малпновеr tJ{ОГО горизонта 

Фиг. 4. П родолы 1ый раарез, Х 20, фиброзная струнтура стелюr фибр ы ,  распо11ожены 
nерnенд1шуляр1 10  среди нному mву ; : :ш а .  Ст-5722-1 5,  р .  Смотрич, в г. Rаменец
П опо.rrr,сю1 й ,  всзраст тот же 

Фиг. 5. ПопРреч н ы й  разрез ,  Х 1 0, угловые н степные поры без онолопорnых валпнов , 
Э l{З.  Т-5734а-1 1 ,  местонахожденпе п возр аст те же 

Фиг. 6. П оперечны �"1 разрез, шrшиюr переходящпе в чешуйин, энз. С-6 1 1 2-3, р. Сыот
р нч, у с. Лупов1tы, возраст тот же 

Т а б л 11 ц а X J X 
? Fa i;osites ( Mesoja vosites) a lveolito ides Sokolov ssp . konovskiensis, ssp. nov . ,  Х 4 . . . стр . 28" 
Ряд четырех nоJJпп1 1я1юв из ноновснпх слоев , понааывающпii варнацпп диаыетра но

р а ш1 11то в 

Фиг. 1 - 2 .  Лоnсрс ч 1 1 ы ii 11 продоJL ьп ыii разрезы, ма1{СI1малы1ы1i диаметр нора1шптов' 
0 , 8  '< 1 , 0 м.м, ::шз . Ч-631 9-8, р .  Д пестр , у с. Устье 

Фпг. 3 - 4 .  Попере ч н ы й  н продольный разрезы, А1а 11:спмаJ1ьпый днаметр J{ОраJшитов: 
0 , 9  Х 1 , 3  .1i • • 1i , энз . Т-65141 -1 1 (голопm),  р .  Днестр, у с .  Соrшл 

Фnг. 5-6.  П онсрс•1 1 1 ый п nрододьный разрезы, макспыаJ1 ьныii J(Наметр кораллито а 
1 ,2 Х 1 , 5  .мА� , ж з .  Т-5734в-2, р .  Смотр ич, в г. R амt>нец-Подольсютй 

Фиг. 7 - 8 .  П ош•рс • 1 1 1 ы ii п
. 

продольный разрезы, макспмаJ1ьпый дпаметр норашштов-
1 , 3  Х 1 , 6  Л Аt ,  экз. Н-641 00а-7, р .  САютрнч,  у с .  П удJ1овцы 

Т а б л  п ц а Х Х  
? Fa vosites (Mesofa vosites) a. lveolitoides SoJ< . ssp . konovskiensis Tesakov, ssp . nov . ,  Х 20 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр . 28 
Фиброзная стр;rт1тура стен1ш, в продоJ1ьпы х сечевинх фибры располагаются перисто 

Фпг. 1 -3 . Э н а .  Ч-631 9-8, поперечный п продо11ытые разре:rы, р. Днестр , левый берег· 
у с .  Устье, HOIIOBClПLe сл ои 

Фиг. 4. Энз. Ч-63 1 9-3, поперечны й разрез, р. Дпестр , левый берег у с .  Устье, коповские· 
слоп 

Фиг. 5 .  81.;з.  Ч-6.5 1-4 1 -2 ,  продоль н ый разрез, р. Д нестр , левыii бере г у с. Соно 1 ,  нопов
сние сло и 

Фиг. 6-7.  Энз. Т-67205-1 ,  поnеречл ый п продолы r ый разрезы , р .  Сбруч, у с .  Исанов- 
цы, грпнчунснпе слои 

Т а б л п ц а  Х Х Т  
? Fa.vosites (Mesofa. vosites) a. lveoli toides Sok . ssp . konovsk iensis Tesakov, ssp . nov . стр . 23 · 

Фвг.  1 -2 .  Поперечный п продольны�� разреаы, Х 4 .  �1а "с пмал ьный дпаметр норалли-· 
тов О , 9 Х  1 , 1  Аt.м, э н з .  Т-651 72-2, р .  Д нестр , у с. Машшовцы, грин<rуI{СJШе слои. 
маJ1шювец.1\ого горпзопта 
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Фиг. 3. Попере<шый разрез, Х4, диаметр корраллитов О,8Х 1 ,3 .iмi, тонкостенные ]{0-
раллиты, э1•з. Т-65150-3, р. Д1:1естр, у с. Жванец, гринчунские слоп 

Фиг. 4. Попереqный разрез, Х 4, J{ораллпты зна'!Ителыю дифференцпрова плые, до 
1 , 6  Х 1 , 8  мАt в диаметре, местами политональные, ;)1\ 3 .  Т-5734а-3, р. Смотри'!, 
в г. Каменец-Подо11ьсю1й, коновсJ<ис слои 

Фиг. 5. Попереqный разрез, Х 4, аJ1ьвеолптоидные нораллиты (1 , 0 Х 1 ,4 .м.Аt) ,  иногда 
переходящпе в округJ10-полигональные, энз . Т-5734а-10, р. Смотрич , в г. �а
менец-Подольс1п�:й, 1шновсю1е CJIOИ 

Фиг. 6. Поперечный разрез, Х 10, хорошо видны поры на гранях I{Ораллитов, диаметр 
корал.литов 1 , 6  Х 1 , 8  At AL ,  энз . Т-5734в-3, р. Смотрич, в г. Каменец-Подоль

ский, коновские слои 
Фиг. 7. Продольный разрез, Х 10, впдна пора на грани 1юрашшта и хорошо развитьи 

грубые шппы, диаметр норалJштов 1 ,0 Х 1 , 3  MAt, энз .  С-6 1 13/5, р .  Смотрич, 
у с. Пудловцы, ноновские слои 

Фиг. 8. Поперечный разрез, Х 10, хорошо видны снвамулы наряду с ш:ишшами, диа
метр нораллптов 1 , 2 Х 1 , 6  дм , энз. Н-641 00а-7, р .  Смотрпч у с.  П удловцы, 

коновские слои 

Т а б л и ц а  X X I I  

Favosites (Meso.favosites) pinnatoides Tesakov, sp . nov. ,  Х4 . . . . . . . стр . 30 
Ряд четырех нолонпii, 001,азывающий в�риацию маRсимальпоr о диаметра кораллитов 

у энземшшров, происходящих из дзвенигородсних с11оев снаJ1ьсного горизон
та, р. Днестр, против с. Волновцы 

'Фиг. 1 -2.  Поперечный и продольный разрезы, диаметр нора11литов 1 , 3  'мА�, энз. 
Ч-63166 

Фиг. 3-4.  Поперечный и продоJ1ьный разрезы, диаметр ноуа11литов 1 , 5  AtAi, экз .  
Т-6524-1 

5-6. Поперечный и 
Т-6527-2 (голотип) 

>Фш'. 7 -8. Поперечный и 
Т-6533-7 

продольный разрезы, диаметр 

прОДОJIЬНЫЙ разрезы, диаметр 

Т а б л и ц а X X I I I  

норалдитов 1 , 6  ,М.JL ,  

нораJrлитов 1 , 8  Jt Jlt ,  

:жз.  

энз. 

Favosites (Mesofavosites) p innatoides Tesakov, sp . nov . ,  Х 20 . . . . . стр . 30 
Фиброзная структура стенни, фибры в продольном сечении расподожены перпсто. 

Все экемпляры происходят с р. Днестр, _лротнв с.  Волновцы, дзвенпгородсю1е 
слои СIШЛЬС[{ОГО горизонта 

Фиг. 1 .  Продольный разрез, энз . Т-6527-2 (голотип) 

Фиг. 2-3.  Поперечный и продольный 
'
разрезы ,  энз. Т-6531-2 

Фиг. 4 -6.  Поперечный и продольные разрезы, экз. Т-67220-14  

Т а б л п ц а  X X lV 

Favosi tes \Mesofavosites) p innatoides Tesakov, sp . nov. . . . . . . . . стр . 30 

Фиг. 1 .  Энз . Т-6527-2 (голотип) ,  Х 10 ,  поперечное сеченле, поназывающее развитие 
пор кан в углах нораJiлитов, тан и на их гранях,  р .  Днестр, правый берег про
тив с. Волновцы, дзвениrородсние слои 

Фиг. 2 -3.  Экз. С-6120/2, Х 4, поперечный и прододьный разрезы, поназывающие 
изменение диаметра взрос11ых нораллитов от 1 , 0  до 1 , 5  AtAt в пределах одной 
нолонии, местонахождение и возраст те же 

Фиг. 4. Поперечный разрез, Х 4, различная толщин11 стенни в пределах одной нолонии, 
ЭI{З. С-49192 ,  местонахождение п возраст те же 

Фиг. 5-6, Энз. Т-5734а-13, р. Смотри'!, левый берег н г. Каменец-Подольский, нпжнял 
часть ноновсних слоев ма1швовецного горизонта 

Т а б л и ц  а XXV 

Favosites (Favosites) gothlandicus Lamarck, популяция А . . . . . . стр. 36 

,Фиг. 1-2. Поперечный и продольный разрезы, Х 4, 111ансима11 ъвый диаметр норашш
то в 3 ,2  мм, энз .  Т-65124-6, р .  Днестр, у с.  Грушевцы, демшинские слои ни
тайгородсного горизонта 
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Фиг. 3-4.  Поперечный и продольный разрезы, Х 4, мансимаJ1ьный диаметр норалли-
тов 3,5 мм, энз. Т. 5733-1 ,  р .  Тернава, у с. Rитайгород, возраст тот же 

Фиг. 5-6.  Поперечный и прододьный разрезы, Х 20, даме;1лярная струнтура стенки, . . 
:щз. Т-65124-6 

Т а б 1r и ц а  XXVI 

Favosites (Favosites): gothlandicus Lamarck, популяция Б, Х 4 . . . . . . стр . 36: 
Вариация максималыюго диаметра 1юраллитов у разных колоний из коновс1шх слоев. 

ыалиновецкого горизонта 
Мансимальный диаметр нораллитов равен: 

Фиг. 1 .  1 ,0 At At ,  энз . Ст-61 678-3, р .  Днестр, в с.  Устье 

Фиг. 2. 1 , 1  Аtм, энз . Т-651 43-1 ,  р. Днестр, у с. Сокол 

Фиг. 3. 1 , 2  AtAt, экз.  Т-651 31-2, р. Днестр, у с. Сонол 

Фпг. 4. 1 , 3  мА�, экз .  Н-6325а, р. Днестр, у с. Сонол 

Фит. 5. 1 ,4 Аtм, энз .  Т-65131-1 , р. Днестр, у с. Сонол 

Фпг. 6. ·1 , 5 мм, энз. Т-65137-2, р. Днестр, у с. Сонол 

Фиг. 7. 1 , 7  мм,rэнз. Ст-61261-1 ,  р. Днестр, у с. Сокол 

Фпг. 8. 1 , 9  Аtм, экз . Т-5734а-33, р. Смотрич, у г.  Rа111енец-ПодоJ1ьский 

Фиг. 9. 2 ,0  мм, энз.  Т-65141-9, р. Днестр, у с. Сонол 

Фиг. 10 .  2 ,2  Аtм, экз. Т-5734а-20, р. Смотрнч, у г. Rаменец-Подольс1шй 

Фиг. 1 1 .  2 ,3  AtAt, экз . Т-5736-7, р. Смотрич, у г. Rаменец-Подольский 

Фиг. 1 2 .  2 ,5  мм, энз . Т-5734а-18, р. Смотрич, у г. Rаменец-Пододьский 

Фиг. 13 .  2 , 6  Аtм, экз. С-491 25а, р. Смотрич, у с. Цвиклевцы 

Фиг. 1 4 .  2 , 7  мм, экз . Н-6321 а-4, р. Днестр, у с. Устье 

Фиг. 15 .  2 ,8  Аtм, энз . Т-5734а-35, р .  Смотрич, у г. Rаменец-Подольский 

Фиг. 16 .  2 ,9  AtAt , экз. С-49108/2, р. Мунша, в с.  Бnльшал Слободка 

Фиг. 1 7 .  3,0 AtAt, э1,з. С-6337а,  р .  Днестр, у с. Устье 

Фиг. 18 .  3,2 AtAt, энз . С-491 20-1 ,  р. Смотрич, у с. Цвинлеnцы 

Т а б 11 и ц а XXVII  

Favosites (Favosites) gothlandicus Lamarck, популяция В . . . . . . . стр . 36 
Фиг. 1 .  Продо11ы1ыii разрез, Х 4,  горизонтал ьные и нескольно вогнутые днища, экз. 

Т-5734а-1 с диаметром нора1шитов 2,5 м м ,  р. Смотри•r, в г.  Rаменец-Подоль
с1шй, коновсние сдои ма;шновецкого горизонта 

Фиг. 2. Продольный разрез, Х 4, сильно вогнутые днища, экз. Т-5734а-2 с диаметром 
норал11итов 2 ,5  MAt, местонахождение и возраст те же 

Фиr. 3. Продо11ьный разрез, Х 4, горизонта11ыfые вьшую1ые и слабовогнутые днища , 
энз . С-619/3 с диаметром нораллитов 2 ,5  м м ,  р .  Днестр, у с. СокОJ1, возраст тот же 

Фиг. 4 .  Продо11ы1ый разрез, Х 4, разреженные днища, энз .  Т-651 12-3 с диаметром ко
раллитов 2,0 MAt, р. Смотрпч, у с.  Цвш<J1евцы, возраст тот же 

Флг. 5. Поперечный разрез, Х 4 ,  стешш сдабо гофрированы{ :шз .  С-615в/5 с диаметром: 
норалдитов 2 ,6  мм, р .  Днестр, у с. Устье, возраст тот же 

Фнr.  6. Поперечный разрез, Х 4, стенни средне гофрированы, экз. Т-5734а с диаметром 
нораллитов 2 ,5  мм, р. Смотрич, в г. Rаменец-Пододьский, возраст тот же 

Фиг. 7 .  Поперечлый разрез, Х 20, 11амеJIJiлрная струнтура стенки, эю. Т-5734а-35 , 
диаметр норалдитов 2 ,8  AtAt, местонахождение п возраст те же 

Фпг. 8. Прододьный разрез, Х 20, дамеллярвая струнтура стеюш, экз. Н-6321 а-4. 
диаметр нораллитов 2 ,8  мм, р .  Днестр, у с. Устье, возраст тот же 

Т а б л и ц  а X X V I I I  

Favosites (Favosites) gotlilandicus Lamark, популяция Б . . . . . . . . . . . стр. 36 
Все энземпляры происходнт из ноновских сдоев малиновецного горизонта 
Фиг.  1. Поперечный разрез, Х 4, вариация диаметра взрослых норадлитов от 1 , 2 до 

3,0 .1tAt в пределах одной нолонии, энз . Ч -6320-4, р. Днестр , у с. Устье 
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- Фиг. 2 .  Поперечный разрез, Х 4, равновелюше норалл иты, Экз . С-491 1 8б с дттаметром 
кораллитов 01<0J1 0 1 , 6  JtJt, местон ахождение то же 

· Фиг. 3. Поперечный разрез, Х 4, кораллиты очен ь cJiaбo дифференцированные no ве
личине, :щз .  С-49122 с д11аметром норашн1тов 1 , 6  JtJt, р. Смотрнч, у с. Цвпк
левцы 

Фиг. 4. Поперечный разрез, Х 4, коралш1ты сш1ьпо диффере1щировав ные по вешrчн нс, 
экз. Н-632 1 б-3 с дпаметроы корашштов 1 , 8  л Jt ,  р. Днестр, у с .  Устье 

Фиг. 5.  Попереqвый разрез, Х 10, тонюrе стешш, rшшы отсутствуют, экз. Н-6325ж-2 
с диаметром 1<0paлJJ rrтoв 2 , 5  JtJt , р. Днестр, у с. Сонол 

Фиг. 6. Поперечный разрез, Х 10, стенни тонние, шnпы редине, :жз. С-491 20-3 с дн:;
метром нораJшитов 2 , 5  Jt�t, р .  Смотрю�,  у с. Цвию1евцы 

Фиг. 7, Поперечный разрез, Х 1 0 ,  стешщ средней толщ�шы ,  шппы �111огочnсленныr , 
эиз. Т-651 96-4 с дпаметром нора;шптов 2 , 5  мм . р .  Смотрич, у с. R нсеJ1 е в У а  

• Фиг. 8 .  Поперечный разрез, Х 10,  фрагмент нолонпп с yтoJ1щe1rнoii стенной до 0 , 30 J1.м, 
энз. Т-651 40-1 2  с дnамстром нораJ1лптов 2,5 JtJt, р. Днестр, у с. Сокол 

·Фиг. 9. Попере'шый разрез, Х 10, фрагмент коло1 1 1 1 и  с утоJ1щепием стенни до 0 , 60 .м.м , 
э1,з.  Т-5734в-1 0 с л паметром нораллитов 1 , 4 JtJt, р .  Смотрич, в г. Rамевrц
Подольсиий 

Т а б л и ц а  X X I X  

Fa.vosites (Favosites) gothlandicus Lamarck, популяция В ,  Х 1 0  . . . . . . стр . 36 
Вариация минимального поперечuина пор у разных нолоний с диаметром нораллитов 
2,5 JtJt, происходящих пз ноновсю1х слоев маJшновсциого горизонта 

Фиг. 1 .  Поперечнин пор 0, 1 3  JtJt , : ж э .  Т-65 1 1 2-3, р. Смотрич, у с. Цвrшлевпы 

Фиг. 2. Поперечюш пор 0, 1 8  .1щ , энз. T-573fta- 1 ,  р. Смотри ч ,  в г. R аменец-Подольсю1й 

Фиг. 3.  Поперечнrш пор 0,23 JtJt, энз. Т-5734а-2, р. Смnтрич, в г .  R аменец-Подольсю1 й 

Вариаци я ма"симального попере'lника пор у разных колоний с диаметром иораJtли-
тов 2 , 5  JtJt, происходящих из ноновсюrх слоев машшовецного горпзонта 

Фrп. 4. Поперечттш< пор 0,22 JtJt , энз. Т-651 1 1 -3 ,  р. Сыотрич, у с. Ц вш<J1евцы 

Фиг. 5.  Поперечнии пор 0 , 3 1  Аt.м , энз. Т-6534а-18,  р. Смотрпч,  в г .  Rамепец-Подо.льсю1й 

Фпг. 6 .  Поперечнпн пор 0 , 40 .itJt, :жз .  Т-5734а,  2 ,  р. Смотрич, в г .  :Каменец-Подольсний 
Вариация поперечнина по1> в пределах одной J<олонии с диа�1етром кораллитов 2,8 .1м� 
�>иг. 7 .  Попереч1-11m пор нqлебJiется от 0, 1 8  до 0,43 JtJt, впдно чередование крупных 

и мсJшпх пор, более нруппые поры приурочены к зоне с р азреженнымп днп
щам н .  Одпнановые по ве1шчnне грани пмеют одпн лпбо два ряда пор .  Наряду 
с нруглымп порамп нмеются элшшсопдальпые, р. Днестр , у с. Сонол, нонов
с1шс cJtorr, экз. Т-65 1 4 1-5 

Т а б л п ц а Х Х Х  
Favosites (Fa vosites) goth landicus Lamaгck, популяцпя В . . . . . . . . . стр . 38 
Вариационный р яд, по1шзывающий колебания диаметра 1юраллитов от 1 ,  7 до 3 , 6  Jtм 

у l{Олонпй, происходлщпх из СОRОJ1ьсних СJ1 оев матшовсцного горизонта 
Мансимю1ы-1ый диаметр 1<ораJ1Jштов раве н :  
Ф и г .  1 .  1 , 7 JtAt, ;жз. Т-651 64-4, р .  Днестр, у с.  Маюшовцы 
Фиг. 2 .  1 , 9 Jt.м, эюз. Н-6327а-2, р. Д нестр, протпв с .  Грипчук 
Фпг. 3. 2 , 1  AtJt, ::>�_<з. Т-651 70-1 , р. Днестр, у с.  Мал пновцы 
Фиг. 4. 2 , 2  J Mt ,  ЭI<З. Н-6326в, р. Днестр, у с. Малю1овцы 
Фиг. 5. 2 , 3  AtJt, энз. Т-651 35-2, р. Днестр, у с.  Со1юJ1 
Фиг. 6. 2 , 4  Jt�t , ЭI{З . Т-65173- 1 ,  р .  Днестр, против с; Гри11чу1< 

Фиг. 7. 2 , 5  мАt, энз . Н-6330в-1 , р. Днестр, у с. Малиновцы 

Фиг. 8. 2,6 Jш, эI<з. Т-651 74-3, р .  Двестр, против с.  Гринчук 

Фиг. 9. 2 , 7  JtAt, энз. Н-6:\25ж- 1 ,  р. Днестр, у с. Сонол 

Фиг. 1 0 .  2 , 8  .мJt , энз . Т-651 70-5, р .  Днестр , у с.  Малпновцы 

Фиг. 1 1 .  2,9 �tJt , эиз. Т-651 1 5-2, р .  Смотрич, у с. Цвпю1евцы 
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Фиг. 12 .  3,0 д,1� ,  энз. Т-65136,  р. Днестр, у с. Сонол 

Фиг. 13 .  3, 1 .м.м, эна . Н-6325ж, р. Днестр, у с. Сонол 
Фпг. 14 .  3 ,2  дм, энз .' Т-65167-1 , р. Днестр, у с. Малиновцы 

Фиг. 15 .  3,3 м.11, эна . Т-651 35, р. Днестр , у с .  Сонол 

Фиг. 16. 3,4 ..11;11, энз . Т-65164-3, р. Днестр, у с .  М а1пшовцы 

Фпг. 1 7 .  3,5 ;11,11 , эна. Т-65163-5, р. Днестр, у с. Маливовцы 

Фиг.  18. 3,6 ..11..11 , эна. Н-6327д, р. Днестр, против с .  Грпвчу1> 

Т а б л п ц а X X X I  

Favosites (Favosites) gothlandicus Laщarck, nоnуляцнн В . . . . . . стр . 38 
Вес :жземш1яры пропсходят пз сонольс1шх слоев ма пшовецного горизонта 

Ф11 r .  1 .  Продольный разрез, Х 4. частота дпищ до 0,8 .1i.1i, экз . Н-6327а-2 с диаметром 
н6раллптов 1 , 9  .11.11 , р .  Дпестр, с. Гри11чу1' 

Фнг. 2. Продольный разрез, Х 4, частота днпщ до 1 , 5 .11.11 , зкз. Т-65133-2 с диаметром 
норашшто в  2,5 .11,11, р. Днестр, у с. Сонол 

Ф 1 1 г .  3. П родольuый разрез, Х 4, частота дш1щ до 3,5 м.11, :.шз. T-65'135-t с диаметром 
нораллитов 2, 7 ,;ii.1i, р. Днестр, у с .  Со 1юл 

Jiю1еллярпая структура стеюш, Х 20: 
Фпг. 4 .  Попереч:ный разрез, эна.  Т-65164-2 с д11а�1стром: норалш1тов 2,6 .1�м , р. Днестрs 

у с. Малпновцы 
Фнг. 5.  Продольныi1: разрез. эю . Н-6330в-1 с r1иаметром кораллитов 2 ,5  .11.11, р. Днестр, 

у с .  Малпновцы 
Фи1· .  6. Поперечный разрез, экз. Н-6325ж-1 с r�;иаметром норашштов 2 ,5  .м..11 , р .  Днестr1 

у с. Сонол 

Фнг.  7-8.  Поперечный п продольпыii разрезы . эна. С-61 5с/1 с днаметром 1щраллитов 
2 ,7  ..1i.;it, р .  Днестр, у с. Устье 

Т а б л п ц а  XX X I I  

Favosites (Favosites) {fothlandiczts Lamarck, популяцпя Г, Х 4 . . . . . . . . . стр. 39 
Вариация д11аметра кораллитов у экземпляров, пропсходящих из гринч:уксних слоев 
малпповецного горизонта 
Манспмальный диаметр кораллитов равен : 

Фиг. 1 .  2 ,0  ..1t..1i, энз .  С-49139-2, р. Днестр , у г. Жванец 

Фиг. 2. 2 , 1  ..1i..1i, эка. С-6329а, р. Днестр, у г. Жванец 

Фиг. 3. 2 ,2  ..1ш ,  энз. С-49200/5, р. Жванчик, у с. Орынин 

Фиг. 4. 2 , 3  ,1i.1i , энз. Ст-5734-28, р. Днестр , у с. Брага 

Фиг. 5. 2,4 ,,ii..11 , эка. С-6326ж, р. Днестр, у с .  Жванец 

Фиг. 6 ,  2,5 ,1i..1i, энз. Т-65181-1 , р. Днестр, против с.  Грин<1ун 

Фиг. 7. 2,6 ,1i.1i, энз. Ст-5734-70, р. Днестр , у с .  Брага 

Фш. 8. 2,7 ,;ii.;ii , жз. С-63266, р. Днестр, у с .  Жванец 

Фнг. 9. 2 ,8  .1i.1t , экз .  Н-6483-3, р .  Днестр, у г .  Жванец 

Фиг. 10. 2,9 м.;ii , энз. С-6326е, Р: Днестр, у г.  Жванец 

Фпг. 1 1 .  3,0 .1ш ,  экз . Т-6554-8, р .  Днестр, протпв с .  Гринчун 
Фттг. 12 .  3 , 1  щ� , эна . Ст-5734-24, р .  Дпестр, у с.  Брага 

Ф11r .  13 .  3,3 .:1ш ,  эю1 .  Ст-5734-56, р. Днестр, у с .  Брага 

Фиг. 14 .  3 ,6  ..1� м ,  эка.  Т-65148-4, р .  Днестр, у г .  Жванец 

Фиг. 15. 3,8 ..1� м ,  экз: Н-6483а-6, р. Днестр, у l'.  Жваuец 

Фиг. 1 6 .  Попере'ШЫЙ разрез, зональное распреде 1енпе шипов в пределах одной коло
нии, :эка. С-49200/5 с диаметром 1юрашштов 2 ,2  ..1�м, р. Жванч:пн, 
у с.  Орыmrн 

Фиг. 1 7 .  Попереч:ныi:i: разрез, полигональные равнове 1 1шие корашшты, энз. Т-651 72-1 8  
с диаметром нораллптов 2 ,5  .1i.1i, р .  Днестр, у с .  Малиновцы 
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Т а 6 J1 п ц а X X X I I I  

Favosites (Favosites) gothlandicus Lamю·ck, популяция Г 
Все экземпляры происходят пз грпнчукских слоев малиновецкого горизонта 

стр . 5 9  

Фнг. 1 .  Продольный разрез, Х 4, частые днища до 0, 6 мм, на днищах типики, :жз 
С-6�296, диаметр кораллптов 2 , 6  мА�, р .  Днестр, у г. Жванец 

Ф11г. 2 .  Продольный разрез, Х 4, днища средней частоты, до 1 ,О�Аtм,  экз . Т-67204- 12,  
дпаметр J{Ораллитов 2 ,6  мА� , р .  Збруч, у с .  ИсаJ{овцы 

Фпг. 3.  Продольный разрез, Х 4,  разреженные дпища до 2 . 3 мм, жз. С-4 9 1 60/7, диа• 
метр J{Ораллитов 2 ,  7 Аtм, р. ЖванчиJ{, у с. Рыхта 

Фпг. 4. Поперечный разрез, Х 10, ш1шюш отсутствуют и единичные, стенJ{а тон.кал . 
экз. C-632fie, диаметр 1юралш1тов 2 ,  9 AtAt, р .  Днестр, у г. Жванец 

Фпг. 5. Поперечный разрез, Х 1 0, шипики средней частоты, стен.ка средней то11щи1 1ы.  
ЭJ{З. Т-67204-10, диаметр кораллитов 2 , 8  мм, р .  Збруч, у с. Исаковцы 

Фпг. 6. Поперечный разрез, Х 10,  шппики мпогочислеппые, длпнные, ЭI{З. Т-67204-4. 
диаметр J{Орашштов 2,9 Аtм, р .  Збруч, у с. Иса�,овцы 

Фиг. 7. Поперечный разрез, Х 10, фрагмент колонии с утолщенной стенной до 0 .37 AtAr , 
экз. Т-651 78-5 с диаметром J{Ораллитов 2 ,5  мм, р .  Днестр, против с. Гринчук 

Фпг. 8. Продол ьный разрез, Х 1 0 ,  мансимальный поперечНИJ{ пор 0,22 мм, эк�. 
Т-65178-5 с диаметром корал;rитов 2 , 5  мм, р. Днестр , против с .  Гринчу1-.: 

Фпг. 9. Продольный разрез, Х 10 , маJ{симальный поперечниJ{ пор 0,36 мА� , эю1 . 
Т-67204-5 с диаметром J{Ораллитов 2, 7 А�м, р .  Збруч, у с. ИсаJ{овцы 

Фиг. 10. Поперечный разрез, Х 20, ламеллярпая струнтура стенки, экз. С-6526а с дпа· 
метром J{Ораллитов 2,6 мм, р. Днестр, у г. Ж вапец 

Ф�1г. 1 1 .  Продольный разрез, Х 20, ламеллярная струJ{тура стеНJ{И, экз. Т-67204-4 
с диаметром кораллитов 2 , 9  Аtм, р .  Збруч, у с. Исановцы 

Т а 6 л п ц а X X X IV 

Favosites (Favosites} gothlandicus Lamarck, популяция Д, Х 4 . . . . . стр . 39· 
Вариационный ряд, показывающий из�rенение диа�1етра кораллитов у ЭI\земпляров. 
пропсходящих из рашновских слоев скальского горизонта 
Мансимальпьп1: диаметр кораллитов равен: 

Фпг. 1 .  1 , 2  .!tAt , экз. Н-63426-1 , р .  Днестр,  у с. Трубчил 

Фпг. 2. 1 , 3  .1tм ,  ЭI\З. Н-6342а-1 ,  р. Днестр, у с. Трубчин 

Фnг. 3. 1 , 4  AtAt , экз. С-49188/1 0 ,  р. Збруч, в г. Снала-Подолт,сная 

Фиг. 4. 1 , 5  At.it, экз. С-491 88/3, р. Збруч, в г. Снала-Пододьская 

Фиг. 5 .  1 , 6  At..it, экз. С-491 89/3, р .  Збруч, в г. Скала-Подольсная 

Фпг. 6. 1 , 7  .1tм, экз. Н-6435/32-1 , р. Днестр , у с. Бе1ювцы 

Фиг. 7 .  1 ,8 .iiAt, энз.  Н-6435/1 0-1 7 ,  р. Днестр , у с. Б еловцы 

Фиг. 8 .  1 , 9  мАt , жз. Н-6342-4, р .  Днестр, у с. Трубчин 

Фпг. 9. 2,0 . AtAt , экз. С-49 1 51/4 , р. Збруч, у с. J\удри нцы· 

Фпг. 10. 2 , 1  А� м ,  экз . Т-65186-8, р. Днестр, у с .  Окопы 

Фиг. 1 1 .  2,2 .1�м, экз. Н-6435/10-1 ,  р. Днестр, у с. Бедовцы 

Фиг . 1 2 .  2,3 AtAi, эка .  Т-65186а-3, р. Днестр. у с. О.копы 

Фиг.  1 3 .  2 ,4  АШ. эю1 . Н-6538/6-2, р. Днестр, у с. Тру6чин 

Фиг. 14 .  2 , 5  ,1ш , энз . Н-6438в-6, р. Днестр , у с.  Тру6чип 

Фиг. 1 5. 2 , 8  ..itAi, экз. Т-65159-1 , р. Днестр, у с. Трубчин 

Т а б л и ц  а X X XV 

Favosites (Favosites) gothlandicus Lamarck, популяция Д . . . . . . . . . с1 р .  ::19· 
Все энэемпляры происходят из рапшовских слоев скальско1 0  горпзонта 

Фпг. 1 .  Продольный разрез, Х 4, днища частые, ЭJ{З .  Н-6435/ 1 0-1 7 с дна.метром 1щрал
лптов 1,8 А�м ,  р. Днестр, у с. Беловцы 
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Фиг. 2. Продольный разрез, Х 4, днища средней частоты , энз .  Н-6335г-1 с диаметром, 
норалшнов 2,2 мА� , р. Днестр, у с.  Беловцы 

Фиг. 3. Продольный разрез. Х 4,  днища 'разреженные, :шз . Н-6435/10-1 с диаметром 
кора1шитов 2 ,2  JtJi .  р. Днестр, у с. Бе11овцы 

Фиг. 4. Продольный разрез, Х 4, днища вогнутые, энз. Т-6518а-3 с диаметроы нора11-
1штов 2,3 мА�, р. Днестр, у с.  Окопы. 

Фиг. 5. Поперечный разрез, Х 4, с11або дифференцированные норашшты, Эl\3. 
Н-6435/10-12 с диаметром кораллитов 1 , 7  JtJi, р. Дnестр, у с.  Бе11овцы 

Фиг. 6. Поперечный разрез, Х 4, гофрированные стенки корашштов (в другой части 
колонии они прямые, табл . XXX IV, фиг. 13) ,  экз. Н-6538/6-2 с диаметром' 
корашштов 2, -'1 мм , р .  Днестр, у с. Трубчпн 

Фиг. 7. Поперечный разрез, Х 20, ламе11лярпая структура стенкн , энз. Н-6438в-r· 
с диаметром кораллитов 2,5 AiAi, р. Дпестр, у с. Трубчпн 

Т а б 11 и ц а  XXXVI 

Favosites (Favosites} gothlandicus Lama1·ck, популяция Е, Х 4 . . . . . . . . стр . 40• 
Вариационный ряд, показывающий из.11енение диаметра кораллптов у энземпллров� 
происходящих из дзвениrородсюrх слоев скальского горизонта 
Максимальный диаметр нораш1итов равен: 

Фиг. 1 .  2 ,0 м м ,  энз .  Т-6731-2, р. Днестр, против с .  Волковцы 

Фп г . 2. 2,2 м м ,  экз. Т-67220-1 ,  р. Днестр, протпв с. Во1111овцы 

Фиг. 3. 2 ,3  мм, эю1. Н-6346д-1 , р. Днестр, протпв с. Во1шовцы 

Фиг. 4. 2 ,5  А�м , энз. Т-67036-14 ,  р. Днестр, в с. Волковцы 

Фиг. 5 .  2,7 м м , экз . Т-67220-4, р. Днестр , против с .  Волновцы 

Фиг. 6.  2,8 мА� , экз. Т-67219-12, р. Днестр, протпв с .  Волковцы 

Фиг. 7. 3,0 мА�, энз.  Т-6533-2, р. Днестр . протнв с. Волковцы 

Фнг. 8.  3 , 1  At Ai , энз. Т-67219-1 , р. Днестр, прошв с. Волковцы 
1
Фиг. 9 .  3,2 AtAi, эю1 . Т-67220-2, р.  Днестр, протпв с. Волковцы 

Фпг. 10. 3,3 А� м ,  экз. Т-67220-1а ,  р. Днестр, против с. Волковцы 

Фцг. 1 1 .  3,4 Ам� ,  экз. Т-67220-12, р. Днестр , против с.  Волновцы 

Фпг. 1 2 .  3,5 А�м, энз. Т-67220-10, р. Днестр, против с. ВоJLковцы 

Фиг. 1 3 .  3,6 мм, экз. Т-67219-19,  р. Днестр, против с. Волковцы 

Фиг. 14. 3,7 Ам�, :жз . Т-67036, р. Днестр, в с. Волковцы 

Фпг. 1 5 .  3,8 JtJi, экз. Т-67219-27, р. Днестр , против с. Волновцы 

Фнг. 16 .  3,9 AtAi, энз. Т-67036-12 ,  р. Днестр, в с.  В олковцы 

Фпг. 1 7 .  4,0 Jш, энз. Т-6526-3, р. Днестр, протпв с. Волковцы 

Фиг. 18. 4 , 1  мА�, экз . Т-67036-15,  р. Днестр. в с. Волновцы 

Т а б л и ц а X X X V I I  

Favosites (Favosites) gothlandicus Lamarck, популяция Е . . . . . . . . . .  стр . 40> 
Все экземпJLяры происходят с р .  Днестр, в районе с. Во1шовцы 11з дзвениrородсних 
слоев снальсноrо горизонта 

Фпг. 1 .  Продольный разрез , Х 4, днища rорпзоптю1ьные, слегка вогнутые, энз. 
Т-67220-10 с диаметром норалш1тов 3,5 ALAt 

Фrrr. 2. Продольный разрез, Х 4 ,  развитпе nпшrшов па дюrщах, энз. Т-67220-1а с диа
метром нора11литов 3,3 MJt 

Фиг. 3. Продо11ьный разрез, Х 4, разреженные вогнутые дпища, эка . Т-67220-1 с диа
метром нораллитов 2,2 мА� 

Ф11r. 4 .  Поперечный разрез, Х 4 ,  сильно дифференцированные по величине нораллиты, 
энз. Т-67036-22 с диаметром нораллитов до 3 ,8  JiJi 

Фиr. 5. Поперечный разрез, Х 4, слева стешш нораллитов прямые и слабо гофрпро
ванные, справа сиJiьио гофрированные, экз .  Т-6721 9-1 с диаметром нораJши
тов 3 , 1  мм 
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Фиг. 6. Поперечпый разрез, Х 10, стенки тонюrе до 0,07 -tiм, эю1. Т-67 2 1 9-19 с диа
метром I{OpaJJJштoв 3 ,6  .м.м 

Фпг. 7 .  Поперечный разрез , Х 10,  стсню1 средней тоJ1щины до 0 , 1 5  -ti-ti, ЭI{З .  Т-67220-10 
с диаметром кораллитов 3 , 5  .o11,1i 

Фиг. 8. Поперечный разрез, Х 1 0, стенни тоJ1стые до 0,35 мм, энз . Н-6401 02-2 с диаме
тром: нора;шитов 3,5  .м.м 

Фиг. 9. ПроДоJ1ьный разрез, Х 1 0 ,  мансим:аJ1ьный поnеречшш пор 0,25 .о1�.м, энз. 
Т-67220-1 с диаметром нораJJJштов 3 , 3  .o1i,n 

Фиг. 1 0 .  Продольный разрез, х 1 0, поперечнш\ пор 0 , 33 .o1i.o1i, энз . Н-6401 02-2 с диаме
тром нораллитов 3 , 5  .>i,1i 

Фпг. 1 1 .  Продольный разрез, Х 10,  поперечнпк пор 0,50 .>i.o1i , энз . Т-67036-6 с диаме 
тром: корадлитов 3,6  .1i..1i 

Фпг. 1 2 .  Поперечный разрез, х 20 , ;1амеш1 яр 1 1ая струнтура стенюr, экз . Т-67036-12 
с диамстрщ! нораJ1 ш1тов 3 , 9  ..1i.o1i 

Т а б л п ц а XXXV I I I  

Favosites (Fa vosites) gotblandicus aberratio  sept ata Tesakov, а Ь .  nov . . . . . . стр . 41 
Фur. 1 -2 .  Поперечный н продольный разрезы, Х 4, м:ансимальвый диаметр корашш

тов 1 , 4  .о1�м, хорошо видны сеnты нарнду с шипами, ::шз. С-615с/2, р .  Днестр; 
у е .  Устье , rшновсюtе слои малпновецr,ого горизонта 

Фиг. 3--4. П оперечный п продол ьный разрезы, Х 4, м:ансимальnый диаметр кораJ1Jш
тов 2 , 5  мм, видны единичные септы наряду с шипами, :шз .  Т-651 1 3-5, р. Смо
трич, у с. Цвию1евцы, ноновсние с;1он ма;шновецного горизонта 

Фиг. 5. Поперечны й  разрез, Х 4, . манс1ша;1ьныi1 диаметр нораллитов 3 , 6  ..1i..1i, впдпы 
единпчные септы, :жз. Т-65 1 7 7 ,  р. Днестр , против с. Гринчун, cOJ{OJJ ьcюre CJIOИ 
малпновецного горпзонта 

Фиг. 6. Прододьвый ра;�рез, Х 4, мансамаJlы1ый диаыетр норашштов 3,3 .o1i..1i , видна 
септа, энз .  Т-67203-2, р. Збру'I, с .  :Исановцы, верхттял часть грпнчунсних CJlOeв 
малпnовецного горпзонта 

Фпг. 7 -8. Косой и продолы1ый ра :зрезы, Х 1 0 ,  манспмальnый диаметр 1 "5 .о1r м ,  септы 
мвогОЧIIСJlенные, энз . С-491 1 8с ,  р .  Днестр_, у с. Устье. ноновснnе слои малпnо
вецного горизонта 

Т а б л и ц а  XXXIX 

Favosites (Favosites) gothlandicus aberratjo sept ata Tesakov, а Ь .  nov . . . . .  стр . 4 1  
Фиг. 1 .  Поперечный разрез, Х 1 0 , мансимальный диаметр нораллитов 1 , 7  ..1i .o1i ,  норот

ние сеnты и (вверху) непо;шое деJiение септой двух взросJlых норалшrтов, 
эr,з . Н-6326а-2, р. Днестр у ·с .  Малиновцы, соноJlьсние cJioи маJlиновецного 
горпзонта 

Флг.  2. Поперечный разрез , Х 1 0 ,  манси.м.альныii диаметр нораллnтов 2 , 6  .о1rм, хорошо 
выражены дшшные извюшстые сеnты, ::шз. С-491 60-1 , р. Жванчин, у с. Рыхта, 
rрпнчунсю1е слон маюшовецного горизонта 

Фпг. 3. Поперечный разрез, Х 20 , Jrаыешrярнал струнтура стенни у энзем пJlлра , пмею
щего сеnты и шипы, мансимальuый диаметр нораллнтов 2 , 5  ..1i.o1i, энз . Н-6326а-3, 
р. Днестр, у с. Малиновцы, соно 1ьсние сдои маJlиповецного горизонта 

Фиг. 4. Продольный разрез, Х 20, ламелJ1ярнал струнтура стеюш у энземnJlлра,  
имеющего септы и шипы, маr,спмаJ1 ы 1 ый диаметр нора;шитов 2 ,  7 м .о1� ,  эr; з .  
Т-67204-3, р .  Збруч у с .  Исаrювцы, верхи гринчу1<сних сдоев малиновецноl'О 
горпзонта 

Т а б л п ц а X L  

Favosites (Fa vosites) eichwa ldi Sokolov . . . . . . . . . . . стр . 42 

·Фиг. 1 -2 .  Поперечный разрез, Х 4; поперечный разрез, Х 20, фиброэван струнтура 
стеnнп, энз. Ч-631 96 с диаметром нораллитов 1 ,  1 мм, р. Днестр протпв с. Во11-
1,овцы, дзвенпгородсние слои скальскоrо горпзоита 

Фиг. 3 -4 . Поперечный п продольный разрезы, Х 4, энэ .  Ч-631 92-1 с диаметром норал
литов 1 , 3  -tiм , р. Днестр у с. Дэвенигород, низы дзвеиигородсних слоев скаJlь
сного горизонта i!.... 
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Фиг. 5 - 6 .  Поперечный и продоJiьный разрезы , Х 4, ЭI\З . Т-6525-7 с диаметром нopaл
JIIJTOB 1 , 6  .tt.м , р. Днестр, протнв с. Вош,овцы, дзвеш1 городс1 не CJIOH снальсно
го горнзонта 

Т а б JJ  п ц а X L I  
Fa vosiles (Fa vosi tes) in tricatus Barтande,  Х 4 стр . 43 
Рнд пнти нолонuй, поназывающий вариацию максимального диаметра J{Ораллитов 

Фuг. 1 - 2 .  Поперечный и продольный р а,зрезы, днаыетр нораJ1лптов 1 , 2 .ti.ti, эl\з.  
Т-670 1 1 -1 6 ,  р. Тайн а ,  у с .  ЦеJJюев, таi.iно всl\ал сю1та 

Фиг . 3 - 4 .  Поперечный п прододьныi.i разрезы, д11 аметр норашштов 1 ,4 • м" .м. , энз . 
Т-65 1 3-1 , местонахождснпе и возраст те же 

Фиг. 5 - 6 .  Пoпepetruыi:i и продоJ1 ы 1 ыii разрез ы ,  днаметр нор ашш то в 1 , 6 мм, ::ш з .  
Т-67 1 4-1 , местоIJахожденне п возраст те же 

Фиг. 7 - 8 .  Попере<шый и продол r,ный разрезы , д1 1 аметр иораJ1литов 1 , 8  .ti.ti, энз . 
Т-67220-23, р .  Дп естр , против с .  ВоJJно вцы , верхняя часть дзвеnпгородсю1х 
слоев с1,альсного горизонта 

Фпг. 9 - 1 0 .  П о перечный ll продольный разрезы , диаметр !{Орашштов 2 , 0  .4t.м ;  

э1>з.  Т-672 1 9- 1 3 ,  местонахожде нпе 1 1  возраст т е  же 

Т а б л и ц а X L I I  
Favosites (Fai;osi les) in tгicatus Ва�тапdе . . . . . . . . стр . 43 

Фиг . 1 .  П оперечный р азрез, Х 4,  поl\азывает пзменеш1н диаметра норашштов в преде
J1 ах одной н:оJювип, энз. Т-670 1 1 - 1 1 ,  р. Тай11а , у с. Цетоев, тайп овсная свита 

Фиг. 2 - 3 .  Попере,шый и продольный разрезы , Х 4,  Э!{З . Н-6487-1 6 с разреженными 
днпщамн до 2 ; 0  .4t.4t, р. Тайна , в с .  Цешое в ,  тайновснан свита 

·Фиг. 4 - 5 .  Поперечный и продольный разрезы, Х 4, хара �,терпы выпуl\л ые днища , 
ЭJ{З . Т-6501 4- 1 ,  р . Тайна, у с. ЦеJJюсв, тайновснан свита 

Ф 1 1 г .  6. П опере ч н ый разрез, Х 1 0 ,  наряду с шишlliамн видны сrшамуд ы ,  энз .  Т-67 2 1 9-4 , 
р .  Дн естр , против с. Волновцы , верхи д:�венпгородсних слоев снальсного го
ризонта 

Ф и г .  7. Поперечныi! разрез , Х 1 0 ,  мансимальnая толщина стеню1 0 , 20 .4t.4t , Эl\З. 
Т-67220-3, местонахожденп с  11 возраст те же 

Ф и г .  8.  Поперечный разре з ,  Х 10, маr{Сималыiая толщина стенни 0,37 .4tм, эr<з. 
Т-67220- 1 9 ,  местонахождение и возраст те же 

Фиг. 9. П о перечный разрез, Х 1 0, мансимю1ыrан толщи н а  стсюш 0 , 52 .4tм, энз .  
Т-6721 9-5, местонахождение и возраст т е  ж е  

Т а б л п ц а X LI I I  
Favf!sites (Favosites) int1·icatus Baпande, Х 20 стр . 43 

Фиброзная струt{тура стеюш, фибры иногда группируются пучr>ами, в продольных 
сеченпнх распол агаются перисто 

Фrrr. 1 -2 .  Поnереq 1 1ый и продол ьный разре�ы, у эl\земш1яра Т-67 1 4- 1 ,  обладающего 
средней тоJ1щпной стенюr u дпаметром нора;ш лтов 1 , 6  А� м ,  р. Тайна, у с. ЦеJtю
ев, тайновс1\ан свита 

Фпг. 3 - 5 .  Поперечный и продольный разрезы вбJJпзи периферин l\Ораш1 а ,  у энз . 
Т-6721 9-5 с утол щенными стенl\амп п д11аметром l\Орашштов 1 , 4  .4tAt, р. Днестр, 
протпв с. Вошtовцы, верхн дзвепигородсrшх слоев с1шJ1 ьсного горизонта 

Фиг .  6 - 8 .  Попере ч н ый и два продоJrьвых разреза; в п о пере,шом разрезе видна снрыто
фнбрознан струнтура стенни, и11огда р ассJюенная 1\онцентричесни, энз . 
Т-672 1 9-4, местонахождение и возраст те же 

Т а б л и ц  а X LI V  
Fa 1;osites (Fai;osites) kozlowski i  (Sokolov) ,  Х 4 . . .  

Рнд ·\ 8  полипuнков, по1шзывающий вариации диюrетра нораллитов. 
М ансимю1ы1ый диаметр норалJJитов равен : 

Фпг. 1 .  1 , 3  мм, Эl\З. 1 67/252 
Фиг. 2. 1 , 4  А�м ,  ЭI\3.  76/257 

. . . стр. 45 
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Фпг. 3 .  1 ,5 JtJt, экз. 75/257 

Фиг.  4. 1 , 6  Jt.1t, экз. 83/257 

Фиг. 5. 1 , 7  .1tJt, экз . . 1 62/252 

Фиг. 6. 1 ,8 JtJt, экз. 294/325 

Фиг. 7. 1 , 9  JtJt, энз. 81/257 

Фиг.  8. 2,0 .1t"1t, энз . 79/257 

Фиг. 9. 2, 1 JtJt, энз . 1 64/252 

Фиг. 10 .  2 ,2  мм, энз . 74/257 

Фаг. 1 1 .  2,3 мм, Э!\З . 69/266 

Фиг. 1 2 .  2 , 4  мм, энз. 165/252 

Фиг. 13. 2 ,5 ..1t M ,  ЭJ\3 . 1 92/252 

Фиг. 14. 2,6 ..1t ..1t ,  ЭН3 • 84/267 

Ф п:г. 1 5  .. 2 ,7  мм, энз . · 69/257 

Фr1г. 1 6 .  2,8 JtJt , энз. 309/25 

Ф иг. 1 7 .  2 ,9  MJt, энз. 182/252 

Фиг. 18 .  3,0 Jt.м, энз. 1 79/252 

Фиг. 1 -1 6  - происходят нз средней части борщовсного горпзонта, р .  Ничлава , в 1 к.1t 
ниже с. Верхняновцы. Фиг. 1 7 - 1 8  - нп�няя часть борщовсхого горизонта, 
р .  Днестр протпв с. Рухотпн 

Т а б л и ц а X LV 

Favosites (Favosites) kozloшskii (Soko]ov}, Х 10 . . . . . . . • • . . . . . .  стр . 45 
Фиг. 1 -3.  Ряд трех хопонпй (диаметр 1юраллптов 1 ,8 .1tм) ,  по:казывающий изменчи· 

вость толщины стенон .  Пределы хо.11ебання толщины стено:к равны: 1 - 0,06-
0, 1 JtJt, эю1 . 294/313 ,  р. Ничлава , у с. Rоролевха; 2 - 0, 1 2-0,3 мJt , энз. 
294/317 ,  р .  Ничлава,  у с .  Песчатпн; .'J - 0, 1 5-0,45 MJt, экз . 73/266, р .  Нпч
лава, в 1 к.1� нлже с. Верхняновцы 

Фиг. 4-6. Ряд трех 1юлоний (диаметр кораллитов 1 , 9  Jtм). поRазывающий изменчп
вость поперечника пор . Пределы Rолебания поперечника пор ра l!ны: 
4 - 0, 12-0,22 .1i,1i, энз . 77/257, р. Ничлава, в 1 KJt нпже с. Верхняковц�.1;. 
5 - 0 , 1 5-0,25 MJt, :шз .  294/323, ·р .  Ничлава , у с. Песчатин; 6 - 0 , 15-
0,32 Jt Jt ,  энз.  294/1000, р .  Днестр, у с .  Песчатин 

Фиг.  7-9. Ряд трех нолоний (диаметр нораллитов 1 ,8 мм), nоназывающий изменчтт
вость септальных обра:юваппй.  Септальпые образования: 7 - отсутствуют, 
экз . 294/326, р .  НичлаВil, у г. Борщёва; 8 - имеют среднее ра:шитие, эю� . 
79/266, р .  Ничлава, в 1 кJt нпже с .  Верхняновцы ; 9 - сттльно развиты, энз . 
1 4/260, р .  Ничлава, у r. Борщёва 

Все энземпляры ттропсходят ,нз средней части борщовсного rорпзонта 

Т а б л и ц  а X LVI 

Squameofavosites incredibllis C!Jekhovich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр . 52 
Вариация диаметра кораллитов у колоний, пронсходящих из гринчукских слоев 

малиповецкого горпзонта . Макспмальный )IИаметр кораллитов равен, Х 4 :  

Ф и г .  1 .  1 ,  1 Jt"1t , экз. Т-651 90-2, р .  Збруч, у с .  Исановцы 

Ф rrг.  2. 1 , 2  м.1�, ЭJ\3 . Т-651 52-4, р. Днестр, у г .  Жванец 

Фtrr. 3.  1 ,4 м.1t, экз. Т-651 53-6, местонахождение то же 

Фпг. 4 .  1 , 8  "1t.lt, ·экз. С-61 10/2, местонахождение то же 

Ф 1 1 г .  5. 1 ,  9 .1ы�, энз .  Т-6555-6, р. Днестр, прмив с. Гринчук 

Фпг. 6. 2,0 .11.1t, энз .  Т-65146-2, р .  Днестр, у г. Жванец 

Фиг. 7. 2,2 .1t .1i ,  экз. Т-651 46-7 , местонахождение то же 

Фиг. 8.  Поперечный разрез, Х 20, наряду со стенными порами видны поры, сильно 
приближенные к углам нораллитов, сивамулы, экз. С-61 1 0/2, местонахож
дение то же 
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Т а б л  и ц а X LV I I  

Squa meofavosites incredibilis Chekbovic\1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 52 

Фиг. 1-5 .  Продольные разрезы ЭI<земпляров , нзображенных на табл. XLV I ,  х4: 
1 ·- эиз. Т-65190-2; 2 - жз. Т-65152-4; 3 - энз. Т-65153; 4 - эиз. 
Т-65146-2; 5 - энз. Т-6555-6 

Фнг. 6 .  Поперечный разрез , Х 
мул ы ,  энз. Т-65146- 7 ,  
вецного горизонта 

20, фиброзная струнтура стенкн , растрепанные сква
р. Днестр , у r .  Ж ваиец, гринчуискuе слои малино-

Фпг. 7. Продольный разрез , 
стенке , либо nepncтo , 

х 20, фпбры р асполагаются лnбо nерnендинулярно 
энз. 651 53-6 , местонахождение и возраст те же 

Т а б л и ц  а X LV I I I  

Squa meofa vosites bohemicus ( Pocta) ,  популяция Б, Х 4.  . . . . . стр . 54 
Ряд плти колоний, по1шзывающиii вариацию диаметра кораллитов у э:кземпляров, 

происходящих с р. Тайны, у с .  Маауровка средней - верхней частей 
тайиовской свиты: 

Фиг. 1 - 2 .  Поперечный 11 продольный разрезы , максимальный дпаметр нораллитов 
1 ,3 .1t.1t , экз. Т-6515-56 

Фиг .  3-4. Поперечный и продольный разрезы, маRсшшш,пый дпаметр кораллитов 
1 ,6 .1i.1t , энз. Т-6515-46 

-

Фпг. 5-6. Поперечный: и продольный разрезы , ма�<си�шш,ный диаметр коралдитов 
1 ,9 .1i.11 , экз. Т-6515-49 

Фпг.' 7-8! Поперечный и продольный разрезы , маRсимальный диаметр норадлnтов 
2 , 1  .1i.1i , экз. · т-6515-43 

Фнг. 9-10.  Поперечный и продольный разрезы , манспмальный дпаметр корадлитов 
2 ,3 .11.11, эна. Т-6515-2 

Т а б л и ц  а X L I X  

Squameofavosites bohem icus ( Pocta) , попудяцnя А ,  Х 4 . . . . . . . . . стр . 53 
П родолжение ряда (табл. X LV I I I ) ,  показывающего вариацию диаметра кораллитов. 

Все ЭRземпляры происходят с р. Тайны , у с.  Целюев, низы тайновской свиты 

Фuг. 1-2 .  Поперечныii и продольный разрезы, манспмальпыii диаметр .кораллитов 
2 ,5 .1t.1t, экз. T-6501 1-4i: 

Фнг. 3-4.. П оперечный и продольный раарезы, манспмальный диаметр норашштов 
2 ,6 .1t.1t экз. Н-6487-1 3  

Фиг.  5- 6 .  Поперечный н пpopoJJ ь п ы й  разрезы , мансимальпый диаметр кораллитов 
2 ,9 .!tM, ЭR3. Т-6791 1-4 

Фnг. 7- 8. Поперечный 1 r  продольный разрезы , мансимальный диаметр нораллитов 
3 , 1  .!t.!t, ЭRЗ. Т-6701 1-15.:;; 

Фпг. 9- 1 0 .  Попереqны й и продольный разрезы, !'<LаJ<СJJмальный дпаметр Rораллитов 
3 ,2 .!t.!t , энз. Т-67011-5 

Т а б л и ц а L 
Sc1u ameofavosites bohem icus (Pccta), Х 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 53 
Ряд семи полппняков, поl\азы вающи й  вариа�,ию толщины стеюш у энзеыпляров из 

Фиг. 1 .  

Флг.  2 .  

Фиг. 3.  

Фиг. 4.  

Фиг. 5.  

тайновсной свиты : 

Поперечный разрез , �1ансимальная толщина стенRи 0 ,07 .1t.1i , энз. Т-6515-4.6 
с диаыетром кораллптов 1 ,6 .1t.1t , р. Тайна , у с. Мазуровна 

Поперечный разрез, манснмальпая тоJJЩина стенюr 0 , 1 2  .1�м, экз. Н-6487- 1 1  
с диаметром кораллнтов 1 ,5 .1t м ,  р .  Тайна, в с .  Целюев 

Поперечный разрез , мансnмальная тодщина стенни 0,15  .1�м , энз . Т-6515-54 
с диаметром кораллитов 1 ,7 .1�м, р. Тайна, у с.  М азуровна 

Поперечный разрез , мансимальная толщина стенни 0 ,20 .1tм, энз. Н-6487-13 
с диаметром кораллитов 2,6 мм, р. Тайна, в с.  Целюев 

Поперечный разрез , мансимальная толщина стенни 0 .30 мм, энз. Т-6701 1 -1 4  
с диаметром кораллитов 2 , 7  м м ,  р .  Тайн а ,  у с.  llелюев 

нз 



Фиг .  6. Поперечный разрез , манспмальная тоJ1щина стеню'! 0 ,40 .м.it, экз. Т-6721 1-1 1 0! 
местонахождение то же 

Фиг. 7. Поперечный разрез , манспмальная толщина стеюш 0,52 .itAt , видны поры, 
сильно приближенные к углам нораллитов, экз. Т-6701 1 -8 с дпаметром 
нораллитов 2 ,6 .м.it 

Фиг. 8-9. Продольный и поперечный разрезы , наряду со стенными порами имеются поры 
в углах кораллптов, экз. Т-6501 4-2 с дна�1етром коран.литов 2,5 .it.м, 
р. Тайна, у с. Цешоев 

Т а б л и ц а U 

S qua meofavosites bohemicus (Pocta), Х 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр . 53 

Фиброзная струl\тура стенки. Фнбры в продольных сеченнях располагаются перпсто. 
Э1<земпляры происходят с р. Тайна , у с. Целюев 

Фиг .  1-4. Поперечный и трп продольных разреза, экз. Т-67011-8 с диаметром ко• 
рашштов 2 ,6 .itJt 

Фиг. 5-6. Поперечный n продо11ыIЫЙ разрезы , экз. Т-6701 1-1 с дттаметром норал
литов 3 , 0  JMt 

Т а  б· л и ц а J Л  
Multisolenia reliqna Sokolov, Х 4 . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . .  стр .  5 5  

Фиг .  1 - 2 .  Поперечный и продольный разрезы, показывающие 11зменение максп маль
ного диаметра кора лшrтов в пределах одной нолонIШ от 1 ,0 до 1 ,4 Jt.it , экз . 
Н-6339г-1 , р. Днес тр , левый берег у с. Дзвенигород, верхняя часть раштшв
ских слоев снальского горизонта 

Фиг. 3-4. Поперечный и продольный разрезы , диаметр кораллитов 1 ,4 At.it ,  хорошо 
видны солении, ЭI{З. С-61 20/3 , р. Днестр, правый берег проТl!в с. Волнов-

' цы, дзвенигородсюте слои скальского горизонта 

Фи т.  5-6. Поперечный н продольный разрезы, диаметр нораллитов 1 ,6 Jt.it , эт>з. 
Т-6522- 6 ,  р. Днестр ,  правый берег протпв с. Волновцы , дзвенпгородсюrе 
слоп 

Фи г.  7. П оперечный разрез , поназЬllЗающnй изменение толщины стенон от 0 ,03 до 
0,30 Jt.м в предел ах одного энземшrяра, диа�1етр норашштов '1 ,5 Jt.it , энз. 
Т-6521-4, р. Днестр, правый берег п ротпв с. Во1шовцы, дзвеm1городс1ше 
CЛOll 

Фи г .  8. П родольный разрез, nоназьшающнй зональное измененпе толщины стено1-; от 
0.05 до 0 ,30 .ii.it в п редел ах одного э1>зе�1пляра, дпаметр нораллнтов 1 ,5 .�tJt , 
э:кз. I-1-6343-1 ,  р. Днестр , левый берег у с. Белоuцы, средняя часть рашнов
скпх слоев скал 1,с 1>ого горпзонта 

Т а  б л и ц  а L I I I  

R iphaeolites p гostгatus Tesako v ,  sp. поv. Х 4 . . . стр.  57 

Ряд восыщ 1>олоний, по1,азыnающий 1юлебание диаметра 1юраллптов у энземпляров_ 
пз рашновсних слоеn с нальс1юго гор11зонта. 

Мансимадьныii днаметр нораш11 1тов равен: 

Фиг. 1 .  1 ,0 Jt.;}t , энз . Н-6435-1 , р. Днестр ,  у с. Беловцы 
Фиг. 2. 1 ,2 JtJt , жз. Т-651 57-3, р. Днестр , у с.  Трубчиn 

Фпг. 3. 1 ,5 JtJt , энз. Н-6438в-1 (r01ют11п) , р .  Днест р ,  у с. Трубчпп 

Фнг. 4. 1 ,6 JtJt, экз. Н-6338б- '1 , р. Днестр, у с. Трубчии 

Фиг. 5. 1 ,7 .ii.it ,  энз . Т-651 57-9 , р. Днестр , у с. Трубчин 

Фпг. 6. 1 ,8 JtJt , энз . Т-651 57-5 , р. Днестр , у с. Трубч:ин 

Фиг .  7. 1 ,9 Jt.ilt , энз. Н-6439а1-7 , р. Днестр
_
, у с. Дзвеннгород 

Фиг. 8, 2 ,0 .it.it, э1ш. Н-6338г-1 , р .  Днестр , у с. Трубчин 

Т а б л и ц  а LIV 

R ip haeolites p гostгatus Tesako v ,  sp. nov _ . . . . . . . . . . . . . стр .  57 

Все энземпляры. происходят из верхней части рашковсю1х слоев снальсного гор11зонта, 

Фиг. 1 .  П родольный разрез , Х 4. энз. Н-6438в-1 (голотип) , р. Днестр, у с .  Трубчпн 

Фиг. 2. Попере•mый разрез , Х 4, энз .  Н-6538/6-4 , р. Днестр, у с.  Трубчин 
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Фпг. 3. Поперечный разрез , Х 20, пластJJнчатая структура стенки , экз. Т-65 1 57-5 , 
р. Днестр , у с. Трубчин 

Фи г .  4 .  Поперечный разрез , Х 1 0 ,  пластинчатая стр_унтура стеюш , экз. Н-6439а - 1 - 7 ,  
р .  Днестр,  у с .  Дзвеюпород 

Фпг. 5. П родольный разрез , Х 1 0 .  ла�1елл ярная структура , экз. Т-65 1 57-9 , 
р .  Днест р ,  у с. Трубчин 

Фш. 6 .  П родол ьны й  разрез . Х 20, пласпшчато-фунтпновая структура ,  энз . 
Н-6338г-1 , р. Днестр , у с .  ТрубчJ I Н  

Т а б л н ц а LV 

R ipliaeolites tchernovi Bai·skaja , Х 4  стр . 58 

Ф 1 1 г .  1 .  n оперечnый разрез . дламетр :кораллнтов 1 ,2 .м.м , Э:К3. Н-6486а , р. Збруч, 
у г. С:кал а-П одольсиая ,  раш:ковсю1е слон снальсного гор 1 1 зонта 

Фиг. 2. П оперечный разрез, ДJТЮ1етр норалт1тов 1 ,3 AtAt , э:кз. Т-65 1 9- 1 ,  р. Днестр , 
протшз с. Вол1ювцы , дзвеm1�-ородс:кне слон снальсного �-орпзопта 

Фиг. 3-4 .  Поперечный 1 1  продольпыii разрезы ,  ди аметр норалшпоn 1 ,5 AtAt , снелет· 
утолщен пезначнтельно, энз. Т-5758а-3 , р .  Днестр , у с. Дзnенигород, 
ра1 1шовсю1 е  слон 

Фпг. 5-6 .  Поперечный 11 продольный разрез ы ,  µпаметр норалл птов 1 ,6 Аш , среднее· 
и сильное утол щеш 1 е  с:ке11ета , р. Днест р ,  протпв с. Вол1ю1щы,  дзвени город
сю1е слон 

Ф11г.  7. Поперечный разрез , дпаметр нораллнтов до 2 ,0 AtAt ,  очень с1 1л1,пое утолщение 
скелета , энз. Т-6 7 2 1 5-6 , р. Днестр , у с. Дзвепигород, раш1юnсние слои 

Фи!'. 8. Поnере•шый,  ч<1сп1чпо продо11 ьпыii разрез, верав номерпан толщина стенок 
в различных зонах колопиn , экз. Т-651.9-4, р.  Днестр,  против с .  Волкоnцы, 
дзвеюнородские слон 

Т а б л л ц а T .\' I 

R iphaeolites tcherno vi Barsl< a j a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 58-

Фиброзuан стру11тура снелета, фuбры в про;:tоJ1ъпоь1 сечею 1 1 1  расnОJ1агаются перисто .  
Все экзеьшляры пропсходят с р .  Днестр , прошв с .  Волновцы , дзвешнородсю1е CJIOИ 
скалъсного �-о рпзонта 

Фнг . 1- 2 .  Поперечный u продольный разрезы . Х 20,  экз. Т-65 1 8-4 

Фш. 3. Поперечный р азрез, Х 20,  энз. Т-6519-4 

Фиг. 4. П оперечный разрез , х 1 0 ,  экз. 65 1 9-3 

Фпг. 5. П родольныii разрез,  Х 20, энз. Т-65 1 8- 1 

Т а б л п ц а LV I I  

Sy1·ingolites kunthianus Liпd stгё m ,  Х 4 : стр . 60 

Ряд семи колониii, показывающий вариацию дпю1етра 1,ораллитов у экземпляров , 
пропсходнщих нз де)шЛJнсю 1 х  слоев юrтайгородсного горпзонта. М анспмальный диа
метр нораллитов равен: 

Ф11 г .  '1 . 1 ,5 AtAi , энз. T-573 J i- ,  р. Тервав а ,  левыii берег под с .  I\нтa.iiropoд 

Флг. 2 .  1 , 7 ..1iAt , энз . Т-651 2 7- 6 ,  р. Днестр , праnый берег под с. Грушевцы 

Фпг .  3 .  1 ,9 .м..1� , эка. Т-65 1 24- 1 2 ,  р. Днестр , правыii берег под с.  Грушевцы 

Фи�-. 4. 2 , 1  AtAt , эю:1. Т-65 1 27-2 , р. Днестр , правыii берег под с. Грушевцы 

Фиг . 5 .  2 ,3 м.1� , эна . Т-651 24-'1 6 ,  р. Днестр ,  правыii берег под . с .  Гру1леnцы 

Фиг. 6. 2 ,5 AtAt , эна . Т-5733-5 , р. Тернава,  левыii берег под с.  I\птайгород 

Фиг.  7. 4,0 At..1i , ;ша .  Т-67209 , р. Тернав а ,  .Лenыii берег под с.  Китайгород 

Т а б JI п ц а J ,V J I I  

Syringolites ku nthianus J jп cl >< tгёm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр . 60· 
Фиг. 1 .  П родольный разрез, Х 4 ,  энз.  Т-573 1 г ,  р .  Тсрна в а ,  у с .  Китайгород , дем

mинские �лоп кuтайrородсного горн:юнта 
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·Ф11г. 2. Продольный разрез, Х 4, экз. Т-65124-12,  р. Днестр, у с. Грушевцы, воз
раст тот же 

·Фпг. 3. Продольный разрез, Х 4, экз. Т-5733-5, р. Тернава, у с. Rитайгород, воз
раст тот· же 

Фиг. !1 . Продольный разрез, Х 4, экз . .  Т-67209 , местонахождение и возраст те же 

Фиг. 5. Продольный разрез, Х 4, частые днища, экз. Т-651 24-2, р. Днестр, у 
с. Грушевцы, возраст тот же 

·Фuг. 6. Продольный. разрез, Х 4, разреженные днища, экз. Т-65124-5, местонахож
дение и возраст те же 

·Фиг. 7-8. Поперечные разрезы, х 10 ,  впдны угловые поры, соединяющие три корз.л• 
лита , экз. Т-5731г ,  р. Тернава , у с.  Rптайгород, возраст тот же 

Т а б л  п ц а CI X  
.Syringolites kunthicmu.� J,iпdstrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 60 

Фпг. 1-2. Поперечный и продольный разрезы , Х 20, ламеллярная структура, 
экз. Т-5731г ,  р. Тернава, левый берег у с.  Rитайгород, демшинсюrе слои кптай:-
городского горизонта 

· 

Фиг. 3. Продольный разрез, Х 1 0 ,  максимальный диаыетр пор 0 , 18  JtJt , Т-5731г ,  
местонахождение и возраст те  же 

·Фнг.  4. Продольный разрез, Х 1 0 ,  максимальный днаметр пор 0,22 JtJt , экз. Т-65124-12,  
р.  Днестр, у с. Грушевцы, демшипскпе слои китайгородского горизонта 

Фпг. 5.  Продольный разрез, Х 10 ,  макси��альный диаметр пор 0 ,30 MJt , экз. 
Т-65124-10, местонахождение и возраст те же 

/ 
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