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О СТРЕПТЕЛАЗМИДНЫХ РУГОЗАХ 
ПРИБАЛТИЙСКОГО ОРДОВИКА 

Д. Л. КАЛЬО 

Представители родов Streptelasma, Юaeropliyllum, Braclzyelasma 
играют наряду с другими группами фауны в верхнеордовикских отложе
ниях Прибалтики существенную ро.'!ь. Немного раньше (в сауэском 
ярусе) этих широко известных II довольно хорошо изученных родов появ
ляются сравнптельно примитивные ругозы Primitopliyllum, Lambeoplzyllum 
и Leolasma, общей характерной чертой которых яв.пяется отсутствие днищ. 
К посдедннм стоят б.rтизко Kiaeropl1yllum profundum R е i m а п (iп litt.) 
11 Grewingkia lulkevilscl1i R е i m а п (in litt.) (Реiiман, 1954), лишенные 
также II межсепта.r�ьных образованнii. 

Такнм образом, для сауэского и оандуского ярусов выявля(\тся ха
ра){терная группа родов и видов ругоз, не и"1еющих днищ_ Закономерно 
возникает вопрос об их филогенетических связях и систематическом по
ложении. Для правильного решения этого вопроса надо nрос.rrедить изме
нения скелета в онто- и филогенезе, выяснить закономерности этих изме
нений и на базе nос.rтедних оценить спстематнческое значение отдельных 
особенностеii строения скелета. Из элементов ске.1ета ведущее значение 
в этом имеют сеnты, днища, осевой комплекс II ободок. 

Для nрос.rтеживания их измененнi'I обратимся прежде всего к факти
ческому материалу. 

Описание новых видов 

Описанные в настоящей статье ругозы собраны в течение нескольких 
десятков лет рядом 11сс.r�едователей (Р. Мянннль, А. Ораспыльд, А. Эпик 
н др.). Изученная коллекция хранится в настоящее время в Геологич е 
ском музее Академии наук Эстонской ССР. Употребляемые в описаниях 
номера экземпляров соответствуют порядковым номерам 1<аталога музея. 

СЕМЕЙСТВО STREPТELASMIDAE N I С НО L S О N, 1889 

Род Lambeopliyllum О k tt I i t с h. 1938 

Lambeopfiyllum dubore•skii sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 1 -4 

Го л от и n. Ко 1163, дер. Аллику, йыхвискнii горизонт, алувереский 
лодгоризонт (D1a). 

Д и а r н о з. Маленький одиночный коралл трохопдного типа. Прок-
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симальны1'i конец обостряется резко. Чашка занимает более полов1111ы 
высоты коралла. Сеnты толстые, соприкасаются друг с другом. На ран-
11их стадиях развития появляется по одному интерсептальному просвету 
в обоих лромежутках между главн0!"1 и противоположной септами; про
светы сохраняются до стадии взрослого. Днища отсутствуют. 

О п  II с а н  и е. Размеры: диаметр _чашки 10-20 мм, высота кора.ТJла 
11-31 мм. Кораллы трохоидного типа с острым прокспмальны\1 концом. 
Обычно обострение проксимальной част11 коралла начинается немного 
ниже дна чашки. В этой qастп коралл в большинстве случаев слабо рого
образно изогнут II несет на конце маленький узко-вытянутый след при
крепления. Бороздчатость на элитеке ясно развита. 

Чатка глубокая, занимает от 1/2 до 2/ з высоты коралла. Дно чашки 
образуется д1iстальным11 краямп септ. В продольном разрезе (табл. r, 

фиr. 4) вндно, что в qашку вдаются отдельные селта.чьные трабекулы. 
Септы толстые, бесструктурные, плотно прилегают друr другу II часто 
нмеют неправ11ль11ую форму. 

В онтогенезе просветы между сеnтами увеличиваются от nернфер1111 к 
центру кора:1.1а. Прн диаметре 3,5 мм, примерно на расстоянии 4 мм от 
nроксима,1ьного конца (табл. I, фиг. 1), видны две только что обособив
шиеся септы и между нимп ннтерсептальные просветы. Последние .11егко 
можно узнать н на более поздних стад1н1х развития по их округлой форме, 
так как появляющиеся позже просветы имеют овально-вытянутую форму. 
На протяжении следуюшнх двух-трех ми.,лиметров роста коралла чис.110 
сеnт резко уве.rшч,шается - появляются все протосеnты, заполняющие всю 
полость коралла, и свободны�,и остаются только две первичные ннтер
септа.чьные полости. Вместе с появлением метасеnт возникают н другие 
интерсеnтальные полост11, которые по мере роста коралла увеличиваются 
от r1ернфер11и к центру. На поздних стадиях онтогенеза (табл. I, фиr. 3) 
осС'вые концы септ утолщены II сливаются в группы, выявляя типичное 
н·трамеrтое расположение. 

Ободок в течение всего времени развития более или менее одинаковой 
rо.чщ11ны (1-2 мм). Его структуру установить не было возможности 
вс:1едствие окремне1111я периферической зоны. 

И з м е н ч и в о с т  ь выражается прежде всего в различии внешней 
формы. У некоторых экземпляров обостренный проксимальныii конец 
очень короткий и сильно изогнут, у других, наоборот, длинный и прямой, 
,,то зависит от различного вида прикрепления к субстрату. Обычно у nep
l'IЫX след прнкрепления относительно большой, а у последннх маленький 
r1 находится v са�юго кончнка. 

С р а в н е'н и е. От Lamheop!ц;llum ргоf undum (С о n га d) отличается 
60,11ее с11льным развитием сеnт и меньшей глубиной чашки. 

М с с т  о н а х о ж д е н н е и в о з р а с т. В алувереском nодгоризонте 
ныхвиского горизонта (D1a) у дер. Алл,шу и дер. Мадпсе II один экземn
:1яр в ванамыйзаском подгоризонте (Drft) у дер. Раусвере. 

В слоях идавереского и йыхвиского горизонтов встречается еше один 
вид прнмнтивных ругоз, который можно сравнить с Streptelasma compac
tum Н i 11 (Hill, 1953) из среднего ордовика Норвегия. Наши экзем
пляры, несомненно, принадлежат к роду Lambeophyllum, но идентичность 
норвежского и нашего вида пока остается невыясненной. 

Род Leo.lasma 1( а I j о, 1956 

Следует отметить,· что онтогенез у Leolasma тнпнчно стреnтелазмид
ный, в течение которого толстые септы в оральном направлении постепенно 
становятся тонкими. Если у Lambeophyllum толстые септы оканчиваются 
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тупu в uce.вoii по.посе, тu у Leulusmu сеmы к tю1 11ос·тепеннu уrончаются. 
Плотныii oceвoii комплекс может 1юзн11Кt1)ТЬ как за счет уто.1щення осе
вых концов сеnт, так и за счет того, что длинные септы доходят до оси и 
та,1 тесно соприкасаются, расширяясь только незначительно. Ободок рас-
11:1енен на сегменты. Ободок широкий и появляется сравнительно рано, 
так как интерсептальные просветы наб.1юдаются уже на ранних 11.111 сред
них стадиях развития, тогда как, например, у Streptelasma и Kiaerophyl
/um ободок появляется на более поздних стадиях развит11я. 

От родов Streptelasma, Brachyelasma и др. Leolasma резко отличается 
отсутствие,� днищ. 

Leolasma sociale sp. ПО\'. 

Таб.1. 1, фнг. 5 -8 

Го л от н п. К:о 1006, r. Раквере, пяэскюлаский подrор11зонт кейла
скоrо горизонта (Dщ'I}. 

д и а r н о  з. Трохоиднuго типа маленький одиночный коралл. На 
поздних стадиях онтогенеза прu11схо;.�.11т распад осевого комплекса на сво
бодностоящие длинные септы, которые, соприкасаясь своим11 концами, 
соединяются в группы. 

О п  и с а пи е. Размеры: диаметр чашки J 7-23 мм, высота коралла 
18-25 мм. В большинстве случаев rрохоидные, но некоторые экземпляры 
r�р11бл11жаются к церато11дному типу. Обострение проксимальноii части 

происходит плавно. Бороздчатость с.·1абая. Чашка с плоски,, дно�, м 
обычно не доходит до половины высоты коралла. 

Септы длинные, доходят до оси и, соприкасаясь боковыч11 сторона\1н, 
образуют плотный осевой комплекс. 

У rолотнпа при диаметре 10 ю1 (табл. 1, фиг. 5) длинные трех
слойные септы плотно примыкают друг к другу, оставляя только на пери
ферии зону небольших ннтерсспта.1ьных прuсветов. Обод.ок сегментир о 
ван з11rзаrообразными межами. При диаыетре 13 �fм (табл. 1, фиг. 6) 
11нтерсептальные просветы большие, длиной 2-3 мм. Ш11рнна ободка 
2 мм. Септы второго порядка не выдаются нз ободка. На пернфернн 
видно несколько маленьких интерсеnтальных пластинок. При диаметре 
18,5 мм септы длинные, тонкие, соприкасаются только осевы�111 концами 
Септы второго порядка короткие (до 2 мм). 

У другого экземпляра (I<o 1007, r. Раквсре) уже 11р11 диаметре 6 мм 
ннтерсептальные просветы сравните.1ьно бо .1ьш11е, ободок узк11ii. На сле
дующих стадиях ободок расширяется, 110 остается узки\! в сравнении 
� голотипом. 

Днища отсутствуют. На сред.них ста.J.11я, роста ичсется то.1ько не
ско.11ько ма,11еньких интерсептальных п.'!астинок. 

И з  м е н ч и в о с т  ь выражается в разной внешней форме от тро-
хондной до почти цератоидной II в разной степени утончения септ в он
тогенезе. Напр11мер, :,, Ко 1007 на сре.11111, стаднях остается утолщенной 
средняя часть септ, а на поздних стадиях - осевые концы. 

Ср а в н е н и е. От Leolasma reimani от:шчается по характеру осе
вого комплекса, более сильным развнтне:ч септ второго порядка II ра3вн
т11ем 1111терсепrа.1ьны, птзсп1но1,. 

Близко к описанному виду стонт Streptelasma lzoltedalili Н i 11. они
<.'анная нз среднего ордовика Норвеп1н (Hill. 1953). Пока еще неиз-
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вестно, имеются .riи у Slreptelasma holledahli днища, и поэтому родовая 
принадлежность последнего остается неясной. 

М е с т  о н а х о  ж д е  н и е и в о з р а с т. В пяэскюласком подгорк
зонте 1<ейлаского горнзонта ( Dпf,) , в г. Раквере, на р. Оанду * .  

Род Brachyelasma L а n g, S m i t h et Т h о m а s, 1940 

Brachyelasma oanduensis sp. nov. 

Табл. [, фиг. 9-10 11 рис. 1 

Г о ., о т  II п, Ко 1182, г. Раквере, кеiiласк.ий горизонт (DпР). 
Д II а г н о  з. Маленький трохоидный или цератоидный одиночный ко

ра.1.1. Осевой комплекс сравнительно сильный, только на самых послед
них стадиях онтогенеза септы уда.1яются от центра. Днища прОСТЬ1е, 
L'лабо выпуклые. 

О п  II с а н и  е. Размеры: диаметр чашки 12-20 r.1м, высота коралла 
16-30 мм. 

Кора.1.1 трuхондного типа. с отк.1онениями до цератоидного типа. 
Обычно npя:-.10ii 11л11 слабо нзогнут. Бороздчатость ясная, но низкая. В. 
некоторых с.1учаях наб.1юдаются с.1абые пережимы «омоложения». 
Чашка средних raз,1epou. редко 11ревышает по г.1убине половину высоты 
коралла. Дно чашки выпуклое с опущенными краями. Иногда и в oce
вoii части имеется небольшая ложбина. 

Септы двух порядков. Септы первого порядка 
дл11нные, доходят до оси, немного извивающиеся. 
Характерно, 11то септы уже на более нли менее ран
ннх стадиях онтогенеза являются тоню1·1п:1 и только 
осевые концы септ утолщены, образуя осевой ком
плекс. Oceвoii комп.1екс по мере роста слабеет, и на 
са\1ых поздних стаднях осевая зона становится сво
бодной. Септы второго порядка короткие, едва вы
деляются нз ободка. Ободок незначительный; на 
ранних стадиях расч.1енен на сегменты. На поздних 
стадиях сегментированность выражена плохо и у 
некоторых экземп.r�яров совсем незаметна. 

Днища обычно простые, слабо расщепленные, 
выпук.r�ые с воrнутоii осевой частью. 

И з м е н ч II в о с т  ь выражается в разноii внеш
ней форме, а особенно в строении осевого комплекса. 

Рис. 1. Продоль
ный разрез В. oan
duensis sp. nov. Ко 
1 1 85, р. Оанду, 

Dп/1. 

У го.r�отипа д,линные септы в oceвoii части утолщены и с.литы в группы, 
образуя осевой комплекс из боJ1ее нлн менее плотных элементов. У дру
гих в осевой зоне концы септ си,'lьно зигзагообразно изви.r�и.стые и не
много утолщенные. Это раз.1ич11е выявляется только на поздних стадиях: 
J)ЭЗВИТИЯ. 

С р а в н е н и е. От более молодых видов Brachyelasma В. oanduensis 
sp. ПО\'. отличается характером осевого ко,тлекса. 

J\\ е с т  о н а  х о  ж д е  н и  е и в о з р а с т. В пяэскюласком подrори
:юнте кейлаского горизонта (D1r,8) , г. Раквере, на берегу р. Оанду. 

• В моей статье (Кальо, 1956) для Leolusma reimani указаны мсстонахожде11иl( 
в кеиласком горизонте в r. Раквере II по р. Оанду - это является ош11бочным: Leo
lasma reimani в кеiiласком горизонте не встречается. 
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Brac/1yelasma concava sp. по,·. 
Табл. I. фиг. 11--15 

Го .1 о т  и п. Ко 1028, д. Лехrметса, ваза.tJеммаскнй горизонт. 
Д II а r н о з. Одиночный коралл средних размеров цератоидной до 

субцилиндрической формы. Ободок на поздних стадиях индивидуального 
развития широкий и расчленен на сегменты. Выпуклые днища становятся 
на поздних стадиях п.,ос1оfми II даже вогнутыми. 

О п н с  а н и  е . Размеры коралла: диаметр чашки 27 мм, высота 1(0-
ралла около 60 мм (неполный экземпляр). Внешняя форма почти ци
линдрическая с острым концом. На эпитеке развиты сравнительно слабые 
боrозды и поперечные морщины. Чашка занимает примерно 1/з высоты 
коралла. Дно чашки ВО!'нутое. Сеnты первого порядка тонкие, с ните
видными осевыми краями. Мелкие утОJiщения распоJiожены на боках 
септ 1,аринообразно. На ранних стадиях онтогенеза септы достигают 
центра, на поздних стадиях осевая полоса остается свободной. Септы 
второго поряд!{а на поздних стадиях сравнительно д.,инные, достигают 
по.,овнны длины септ первого порядка. 

Ободок сегментирован и расширяется в онтогенезе. 
Днища на средних стадиях онтогенеза выпуклые, часто волнистые. 

В оральном напрамении они становятся плоскими и даже вогнутыми. 
С р а в н е н и е. От всех других видов Brachyelasma описанный вид 

хорошо отличается широким сегментированным ободком и характером 
изменения днищ в онтогенезе. 

В вазалеммаском горизонте встречаются еще два неопнсанных вида 
Brachyelasma. Один из них близок к Slreplelasma cylindric11m Т r о е d s. 
(Troedsson, 1929) , описанной из верхнего ордовика Гренла11ди11 и вто
рой - к описанной выше Brachyelasma concava sp. nov., от.т,ичаясь от 
последней сильно выпуклыми днищами и вогнутой осевой частью днищ. 

М е а т  о н  а х  о ж д е  н и  е и в о з р а с т. В вазалеммаском горизонте 
(Dш), д. Лехтметса, Саку. 

О филогенетических отношениях 

Авторо�1 ·(Кальо. 1956) предложена следующая схема развития: Pri
mitopliyllum ➔ Lambeophyllum ➔ Leolasma. Эта схема построена на оди
ночных отрывочных онтогенезах п поэтому мало конкретна. Новые ма
териалы позволяют конкретизировать и детализировать эту схему. 

Прибалтийские представители Lambeophyllum показывают, что разви
тие St,·epielasмidae началось (после стадии Primitophyllum) от форм с 
толстыми, тесно соприкасающимися септами. В дальнейшем, по способу 
анабо.'1ин, утончение септ развивае-rся СУГ более поздннх стадиii к бо.,ее 
ранним стадиям онтогенеза. У одних, как Streptelasma и особенно 
К,iaerophyllum, утончение септ, появление интерсеnтальных полостей и 
ободка начинается сравните.11ьно поздно; у других, например Leolasma, 
Brachyelasma и Grewingkia, эти изменения начинаются уже на сравни
тельно ранних стадиях онтогенеза. 

Эти два направления онтогенеза надо считать ведущими прн решении 
вопроса о филогенетических связях ордовикскпх Streplelasmi1tal'. 

Придавая характеру септальноrо аппарата совместно с ободком и осе
вым комплексом бОJiьшое значенне, можно оценить и значение днищ дли 
систематики. Поскольку Lambeophyllum, а особенно Leolasma, нмеюттн
пичный стрелтелазмидный онтогенез септальноrо аппарата, то их выделе
ние в самостоятельное семейство не является правильным. Отсутствие 
днищ можно оценить как родовой признак, а разныы формам дн11щ пр11 
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постоянстве других признаков, как это хорошо показывают виды Bгa
chyelasma ваза.пеммаского горизонта, нельзя придавать значение выше 
ВНДОВОГО ранга. 

Сравнительное изучение онтогенезов позволяет установить следую
щую пос.r�едовательность появ:1ен11я новых форм: Lambeopl1yllum 1fyboшsllii 
sp. nov., Leolasma sociale эр. nov., Leolasma reimaпi К. а I j о 11 далее Gre-
1.vi11дkia /11/keuilsc/zi R е i т а п  ( iп lilt.). 

В этом филоrенет11ческом ряде ободок появляется в онтогенезе посте-
11енно на более ранних стадиях, осевой комплекс усиливается, изменяясь 
uт плотного до зернистого. У<Jитывая отсутствие днищ у Gгewingkia lut
keuitschi R е i т а  n (in 1itt. ) ,  може:1-1 поднять вопрос о родово�"1 nринаддеж
ности этого вида. В нашем материале имеются одиночные экземпляры, у ко
торых зернистая структура осевого комплекса не так ясно развита, как у 
типичных G. lutkevitscl1i, и которые показывают весьма большое сходство 
с Leolasma reimani. Этим мы не хотим отрицать близости Grewingkia к 
Kiaerop!zyllum, а только указываем на разные корни этих родов, стоящих 
в фндоrенетическом дереве рядом. 

Только что высказанные мысди о филогенетических связях Grewing
kia являются прот11воречащ11�111 мнению ряда исследовате.r�еi'! (Реiiман, 
1954 и др.), которые связывают ее с Kiaeropliyllllm. Дальнейшие иссле
дования должны решить этот вопрос. 

Появление Brachyelasma мы связываем с 11редкам11 типа Leolasma 
sociale sp. 11ov., у которого на поздних стадиях онтогенеза происходит
распад осево1·0 комплекса. Brachyelasma характеризуется появлением 
ободка на самых ранних стадиях, тонкими септами н слабым осевым ком
плексом. Так, Brachyelasma представляет крайную ветвь в пучке стрепте
лазмнд и ее не.'lьзя связывать с Кiaeropliyllum, как это делает В. М. Peii
r.,aн (1954). 

Таким образом, мы имеем в среднем II верхнем ордовике Прибалтики 
группу стрептелазмидных руrоз, которые вследствие того, что они в своем 
развитии разошлись лишь недавно, имеют много сходных черт и являются 
весьма близкими друг другу. 

Тартуский государствен.н.ый ун.иверс11тет 
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ТАБЛИЦА 1 

Ф11г. 1 - 4. Lambeophyllum dybowskii sp. nov., стр. 68. Дер. Аллику, DJ.'l, колл. Р. Мян
ннла. 1 3 - поперечные разрезы: / - шлиф Ко 1 1 15, Х4; 2 - шлнф Ко 1 163Ь 
Х4; 3 - шлиф Ко 1160Ь, Х4. 4 - продольный разрез шлиф Ко 1116, Х2. 

Фиг. 5 - 8. Leo/asma sociale sp. nov., ст,р. 70. Г. Раквере, Dп{J, колл. А. Эпика. 
5 - 7  - последояательные поперечные разрезы: 5 - шлиф Ко 1006а, ХЗ; 
б - шn11ф Ко 1006Ь, Х2,6; 7 - шлиф Ко 1006с, X l ,8. В - продольный разрез, 
Ко 1006, х 1,2. 

Фиг. 9-10. Bracliyelasma oanduensis sp. nov., стр. 71 .  Г. Раквере, DпfJ, колд. автора. 
Последовательные поперечные разрезы. 9 - шлиф Ко 1 182а, ХЗ,2; 10 - шлиф 
Ко 1 182Ь, ХЗ,4. 

Фиг. 11-15. Brachyelasma concava sp. nov., стр 72. Дер. Лехтметса, О1ш колл. 
А. Эпика. Продольные разрезы: 11 - шлиф Ко 1028, Х 1,2; 12 - шлиф Ко 1028d 
X l ,8. Поперечные ,разрезы: /3- шлнф Ко 1028а, Х2; 14 - шлнф Ко 1028с, X l ,9: 
15 - шлиф Ко 1028Ь, Х 1,8. 


