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ПРЖИДОЛЬСКИЕ ГЕЛИОЛИТИДЫ: ИЗМЕНЧИВОСТЬ, 

МОРФОГЕНЕЗ, БИОСТРАТИГРАФИЯ 

В 1971, а затем в 1977 г. были опубликованы две монографии по стра
тиграфии пограничных отложений силура - пржидола и девона - жеди
на [8, 40], где были описаны наиболее представительные подразделения 
этого интервала, дана корреляция и приведен список систематического, 

состава, куда вошли и некоторые гелиолитиды. В 1977 г. Межведомствен
ный стратиграфический комитет (МСК:) и Министерство геологии СССР 
запроектировали работы по проблеме «Ярусная и зональная шкала фа
нерозоя СССР». Одна из тем проблемы была посвящена пржидольскому 
ярусу верхнего силура на территории СССР. МСК: поручил автору статьи 
изучить пржидольские кораллы-гелиолитиды . 

В статье для пржидольских гелиолитид в качестве опорных выбраны 
разрезы стратотипов рашковских и дзвиногородских слоев скальского 

горизонта Подольского Приднестровья, расположенные по берегам 
р. Днестр на линии сел Беловцы - Окопы - Звенигород - Днестровое. 
Такой выбор обоснован тем, что разрезы долины р. Днестр представлены 
платформенными отложениями, имеющими ясную последовательность. 
напластования. Гелиолитиды здесь встречены на 22 последовательных 
уровнях в толще мощностью около 104 м (рис. 1). Фауна долины 
р. Днестр имеет хорошую сохранность, пригодную для исследования- из
менчивости астогенеза и филогенеза, а значит, и для выделения филозон. 
Подольское Приднестровье и Баррандиен Чехии, где находится страто
тип пржидола, входили в силуре в состав одного бассейна . Правда, 
пржидольские отложения Баррандиена не содержат кораллов, так как 
они формировались в иных биономических зонах (нижняя сублитораль. 
неритовой области+ батильная область), чем пржидольские отложения 
Подольского Приднестровья (граница литорали..,:_ сублиторали, верхняя 
сублитораль и только в конце пржидола - нижняя сублитораль). Но в. 
уэылоке-лудлоу биономические зоны и состав гелиолитид Баррандиена 
и Подольского Приднестровья совпадали. А пржидольские гелиолитиды 
являются их потомками. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРЖИДОЛЬСКИХ ГЕЛИОЛИТИД В ПОДОЛЬСКОМ ПРИДНЕСТРОВЬЕ 

Пржидо.цьские гелиолитиды Подолья изучены из разрезов стратоти-
пов и их аналогов - рашковских и дзвиногородских слоев. В работах 
до 1978 г. в составе гелиолитид рашковских - дзвиногородских слоев. 
указывали следующие 3 рода и 9 видов [3, 8, 15, 16, 19, 22, 35]: для ниж
ней части рашковских слоев - Heliolites sp. (пачка 132), Н. portentosus 
Bond., Н. skalinensis Bond., Stelliporella sp.; для верхней части рашков
ских слоев - Heliolites interstinctus (Fougt), Н. pachycanaliculoides,. 
Barskaj а, Pseudoplasmopora karaespensis (К:ovalevsky), Ps. sp., Pachyp
seudoplasmopora podolica gen. et sp. nov., Squameoheliolites diademicus 
(? автор); для дзвиногородских слоев - Heliolites interstinctus (Fougt) ,. 
Н. repkinae I(ov., Н. dnestriensis Bond., Pseudoplasmopora karaespensis 
К:оv., Ps. sp., Pachypseudoplasmopora podolica Bond. !(роме того для Во
лыно - Подолья В. П. Гриценко (9) указал Pseudoplasmopora sp. 1, 
sp. 2 nom. nud., Helioplasma sp. nov. nom. nud., Bogimbailites sp. nov. 
пот. nud., Rotalites sp. nov. nom. nud. 

После изучения изменчивости, астогенеза и филогенеза [ 4, 5] уста-
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Рис. 1. Систематический состав , вертикальное распределение и численность rелиолити,ц 
рашковских и дзвиногородских слоев Подальского Приднестровья (сводный разре3' 

долины р. Днестр по линии с. Окопы - с. Днестровое) 
1, 11, III - генетические ветви гелиолитид: De - Dnestrites expectatus Bqnd., Dt-D. tran
situs Bond., Hd - Helioplasma dnestriensis (Bond.), Нр - Heliolites pachyca naliculoides
Barskaja, Ре - Pachyhelioplasma podolica (Bond.), Pr - Paraheliolites skalinensis Bond., 
Ооо - Okopites okopinensis okopiпensis Bond., Oou - О. о. uniformis Bond. 1 - извест
:1яки плитчатые и комковатые, 2 - известняки глинистые, плитчатые и комковатые, 3 -
биогермы, 4 - известняки доломитовые, доломитистые и доломиты известковые, 5 -
v.ергели, 6 - мергели доломитовые, 7 - аргиллиты, . 8 - бентониты, глины rуфоrенные-
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новлено, что гелиолитиды рашковских и дзвиногородских слоев представ

лены тремя фи,погенетическими ветвями в составе 6 родов и 7 видов, 
встречающимися в интервале пачек 127-192 (в квадратных скобках 
указано название, использовавшееся до 1978 г.): I ветвь - Okopites oko
pinensis Bond. [Heliolites sp., Н. portentosus Bond.], Dnestrites transitus 
Bond. [S1ellipor~lla sp., Heliolites interstinctus (Fougt) ], Dn. expectatus 
Bond.; II ветвь - Heliolites pachycanaliculoides Barskaj а {Heliolites sp .], 
Helioplasma dnestri ensis (Bond.) [Heliolites dnestriensis Bond., Н. repki
nae Kov.]; III ветвь - Paraheliolites skalinensis (Bond.), [Heliolites ska
linensis Bond.), Pachyhelioplasma podolica (Bond.), l[Pseudoplasmopora 
sp., Pachypseudoplasmopora podolica Bond., Pseudop lasmopora karaes
pensis Kov.] (рис. 1). Единство и самостоятельность развития каждой 
ветви доказывается асто-филогенезом входящих в нее форм [ 4, 5]. В от
ложениях стратотипической местности слоев Тайна встречены гелиоли
тиды, общие с нижней частью дзвиногородских слоев, что дает основание 
говорить об их одновозрастности [3]. 

Пржидольские гелиолитиды Подолья встречаются в разнообразных 
фациях : биогермах, органогенно-детритовых, глинистых, доломитовых 
известняках, чистых и доломитовых мергелях, известковистых и глини

стых доломитах (рис. 1). _ Наибольшее число колоний приурочено к био
гермам , чистым и глинистым известнякам и обычным мергелям. Все три 
ветви гелиолитид начинают встречаться уже в первой половине рашков
ских слоев . В кровле известняковой толщи в пачке 127 обнаружен Para
heliolites skalinensis (Bondarenko) из III ветви, а в подошве доломито 
мергельной толщи в пачке 132-133 почти одновременно поя•вляются 
Okopites okopinensis Bondarenko из I ветви и Heliolites pachycanalicu
loides Barskaj а из II ветви. Темпы последующих филогенетических пре
образований не совпадают, так как возникновение новых родов и видов 
во всех трех ветвях происходит не одновременно. В I ветви род Dnestrites 
появляется внутри рашковских слоев в известняковой толще в пачке 173. 
Во II ветви род Helioplasma появляется внутри дзвиногородских слоев 
на границе пачек 189 и 190. В III ветви род Pachyhelioplasma появляется 
в интервале пачек 128-181 доломито - мергельной и известняковой толщ 
рашковских слоев, что не соответствует появлению Helioplasma, но, воз
можно, совпадает со временем возникновения Dnestrites . Но во всех тр ех 
ветвях новые роды появляются внутри региональных подразделени й: 

внутри рашковских или дзвиногородских слоев, но не на границе между 

ними. Возникновение новых систематических единиц связано в. первую 
очередь со специфю<ой развития самой ветви и ее норм реакций, а не 
с фациями - условиями обитания, так как последние для всех трех групп 
совпадают. В то же время как само присутствие или отсутствие колоний 
гелиолитид, так и их число связаны с условиями обитания. Так, в раш
ковских слоях вплоть до пачки · 182 гелиолитиды представлены единич 
ными колониями или отсутствуют, что связано прежде всего с фактором 

солености (доломиты, доломитовые-доломитистые известняки и доломи
товые мергели) и в меньшей степени с батиметрией . Начиная с пачки 182, 
гелиолитиды становятся многочисленными (биогермы, известняки и мер
гели) . Однако их численность не постоянна, что обусловлено батимет
рией . 

Исчезновение гелиолитид в верхней части дзвиногородских слоев про
исходит неодновременно (рис. 1). Сначала исчезает I ветвь (пачка 190-
D. transitus), а затем II и III ветви (пачка 192 - Не! . dnestriensis, Р . po
dolica). Отсутствие гелиолитид в верхней части дзвиногородских слоев 
(пачки 193-1 98) можно объяснить глубоководными условиями, на что 
ука~ывает появление в этих слоях представителей пелагических групп 
(головоногие Orthoceras, планктонные линии Scyphocrinites elegans) 
и соответствующее изменение фаций (мергели, аргиллиты). 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРЖИДОЛЬСКИХ ГЕЛИОЛИТИД 

ПОДОЛЬСКОГО ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

Динамика численности. Численность гелиолитид Подольского При
днестровья во времени не постоянна (рис. 1). Как было показщю выше, 

· присутствие или отсутствие гелиолитид в отложениях пржидола Придне
стровья обусловлено батиметрией (трансгрессии - регрессии) и соле 
ностью . Этим же вызван и колебательный характер изменения численно
сти. Кроме того, на численность влияют и взаимоотношения родов и видов 
в многокомпонентных системах. Наименьшее число колоний гелиолитид 
встречается в глубоководных участках с нормальной соленостьIQ (мер
гели и аргиллиты) и в мелководных участках с измененной соленостью 
(доломитовые и доломитистые известняки и доломитовые мер гели). Наи
большее число колоний приурочено к мелководью с нормальной соле
ностью (биогермы, известняки чистые или с небольшой примесью гли
нистого материала). Масштабы уменьшения или увеличения числа коло
ний в ветвях не совпадают. Эти несовпадения указывают на разные 
экологические оптимумы обитания, что сказывается в увеличении чис
ленности одной ветви и уменьшении другой. Примеры такого несовпаде
ния наблюдаются в биогермах нижней части пачки 186. Здесь число 
колоний Dnestrites expectatus резко возрастает, число Heliolites pachy
canaliculoides остается прежним , а число Pachyhelioplasma podolica 
уменьшается. То же наблюдается в средних частях пачек 189, 192 и т. д. 
(рис. 1). 

Внутриколониальная изменчивость пржидольских гелиолитид, свя
занная с цикломорфозом и травмами, является наиболее резкой [4, 5]. 
В цикломорфозе при переходе от светлой к темноц зонам меняются почти 
все морфометрические показатели (рис. 2-4). При повреждениях наи
более резко изменяются гетероморфные компоненты, переходящие из 
трубчатых в пузырчатые. 

Межколониальная изменчивость гелиолитид одного биотопа намного 
слабее цикломорфической и травматической. Межколониальная изменчи
вость разных биотопов тем сильнее, чем резче отличаются биотопы. 
В рифтовых фациях в колониях увеличивается число кораллитов и умень
шается число сифонолитов, утолщаются вертикальные элементы, учаща
ются горизонтальные элементы скелета . Морфометрическое строение 
колоний рифовых фаций начинает совпадать со строением темных зон 
цикломорфоза. В межрифовых фациях картина обратная, здесь строение 
колоний ближе к светлым зонам ц:Икломорфоза. В неблагоприятных 
условиях (изменяющаяся соленость и батиметрия) в колониях увеличи
вается число сифонолитов, горизонтальные скелетные элементы распола
гаются реже, а сам скелет становится более тонким. Пульсирующий тип 
изменения числовых характеристик в филогенезе (рис. 2) также отра
жает межколониальную изменчивость, связанную с абиотическими фак
торами. Причем изменения численности колоний и метрических показа
телей обычно не совпадают. Численность колоний может увеличиваться, 
а чисJ(овые показатели уменьшаться, и наоборот (рис. 1, 2). 

МОРФОГЕНЕЗ ПРЖИДОЛЬСКИХ ГЕЛИОЛИТИД ПОДОЛЬЯ 

В статье анализируются только филогенетические преобразования. 
Астогенетические изменения описаны в других статьях автор а [ 4, 5]. 
Морфометрические преобразования в филогенезе всех трех групп гелио
литид имеют циклически-направленный характер (рис. 2). Направлен
ность проявляется в нарастающем усилении изменений, привод~щих к 
появлению новых систематических категорий. Цикличность выраЯ<:ена -в 
разной интенсивности проявления изменений. Следующие морфологи
ческие и числовые характери·стики меняются во всех трех ветвях в одном 
направлении (рис. 2-4) : увеличиваются расстояния между цент~~ами 
кораллитов, а также и площадь, занятая сифонолитами, и их размеры, 
усили];!ается продольная складчатость кораллитов; утолщаются верти-

4· Серия геологическая. № 5 49 
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Рис. 2. Графики изменений числовых характеристик пржидольских rелиолитид Подоль-
ского Приднестровья, отражающие циклически-направленный процесс филогенеза 

1 - попер ечник кораллитов, 2 - расстояние между днищами, 3 - поперечник сифоно
J1итов , 4 - расстояние между диафрагмами, 5-7 - 1 ветвь гелиолитид, 8, 9-11 ветвЬ, 
rелиолитид, 10, 11 - III ветвь rелиолитид, с - светлая зона , т - темная зона, стрел
ками показано · стратиграфическое положение колоний, для которых вычислены чис-

ловые показ атели . Остальные объяснения см. рис. l и текст 

кальные скелетные элементы, особенно в темных зонах, при этом разница 
в толщине стf:нок кораллитов и сифонолитов усиливается; диафрагмы из 
полных и горизонтальных становятся прерывист~rми и пузырчатыми; уча

щаются горизонтальные скелетные элементы; уменьшается число карал 

литов на единицу площади и число сифонолитов в кольце вокруг корал
литов; усиливается цикломорфоз. Морфогенез пржидольских гелиолитид_ 
показывает, что некоторые признаки, которые раньше считали характер-

ными только для какого-нибудь одного рода, появляются в разных ветвях 
параллельно (гомеоморфия). Игнорирование асто -филогенеза и возведе-
ние в абсолют одного признака приводят к тому, что один и тот же вид 
относят к разным родам. Пример: вид Heliolites gippslandica Chapman 
из пограничных отложений силура - девона одни авторы относят к роду 
Heliolites на основании развития трубчатых сифонолитов [25, 33], дру
гие - к роду Pseudoplasmopora на основании присутствия ореола из: 
12 трубок вокруг кораллитов [2, 18]; третьи авторы включают его в со
став рода Helioplasma на основании развития пузырчатых диафрагм [24)_ 
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Рис. 3. Морфометриче.ские преобразования в филогенезе трех групп (1, 11, 111) nржи-
дольских гелиолитид Подольского Приднестровья (поперечные сечения) 

Ja, б - Okopites okopinensis okopinensis Bond., rо.1_ютип, нижняя ~ас_ть nачки 133; 
2а, б - Dnestrites transitus Bond., средняя часть пачки 189; 3 - Helюbles pachycana
liculoides Barsk. , нижняя часть пачки 133; 4а, б -Helioplasma dnestriensis (B0nd.), 
rолотип, верхняя часть пачки 192; ба, 6- Paral1eliolites skalinensis (Bond.), rолотип, 
пачка 127; ба, б - Pachyhelioplasma podolica Bond., верхняя часть пачки 192; с- свет
лая зона, т - темная зона, V, VI, VII, VIII, Х, XI - номера поясов-циклов колонии 

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 

ВЫДЕЛЕННЫЕ ПО ГЕЛИОЛИТИДАМ 

В пржидоле Подольского Приднестровья по гелиолитидам можно 
выделить два типа биостратиграфических подразделений: филозоны и 
комплексные зоны (комплексы) (рис. 4). Филозона «представляет собой 
совокупность слое?, в которых представлен отрезок эволюционной линии 
или тренда в развитии, ограниченный сверху и снизу изменениями в ха 
рактере развития» [ 13, с. 79]. Асто-филогенез позволяет в каждой ветви 
гелиолитид выделить в пржидоле Подольского Приднестровья по две 
филозоны (рис . 5). Но если учитывать направленный характер морфа
метрических преобразований гелиолитид (рис. 2-4), то можно подраз
делить филозоны и на более дробные подразделения. В I ветви гелиоли
тид выделены филозоны (снизу): Okopites okopinensis (Оо - пачки 
132-172) и Dnestrites transitus (Dt - пачки 173-190); во II ветви -
филозоны Heliolites pachycanaliculoides (Нр - пачки 133-189) и Helio
plasma dnestriensis (Нd-пачки 191-192); в III ветви -Paraheliolites 
skalinensis (Рr-пачки 127-181), Pachyhelioplasma podolica (Ре-пач
ки 182-192). За пределами Подольского Приднестровья гелиолитиды 
изучены выборочно и по произвольным срезам, за исключением некото
рых уральских форм [6, 7]. Поэтому прослеживание филозон; выделен
ных по подольским гелиолитидам, затруднено, что заставляет рассмат

ривать их пока как местные биостратиграфические подразделения. 
В I ветви т:раница между филозонами проведена в подошве пачки 173, 

внутри известняковой то.пщи рашковских слоев, но, возможно, она нахо
дится ниже (рис. 1, 5). В рифогенных фациях вместо вида D. transitus 
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Рис. 4. Морфометрические преобразования в филоrёнезе пржидольских rелиолитид 
Подольского Приднестровья (продольные сечения) 

Объяснения см. рис. 1, 3 и текст 

встречается вид D. expectatus, который, возможно, является экоморфой 
первого вида. В Приднестровье интервал существования D. expectatus 
составляет часть филозоны D. transitus. Во II ветви граница между фило
зонами проходит в подошве пачки 190 внутри дзвиногородских слоев. 
В III ветви граница между филозонами проходит внутри рашковских, 
где-то в интервале пачек 128-181. Границы филозон во всех трех ветвях 
не совпадают, что связано прежде всего с разными темп,ами эволюции 
ветвей. Границы филозон не совпадают и с границами литологических 
пачек, толщ и границами региональных подразделений, что еще раз под
черкивает самостоятельный ход филогенетических преобразований гелио
литид. Нижние границы зон О. okopinensis, Н. pachycanaliculoides ц Pa
raheliolites skalinensis не определены, так как в нижележащих исаков
ских слоях гелиолитиды не обнаружены. Верхние границы зон D. tran
situs, Не!. dnestriensis и Pachyhelioplasma podolica также не определе
ны, так как в борщевском горизонте гелиолитиды не найдены. 

Биостратиграфические комплексные зоны или зоны распространения 
комплекса позволяют разделить пржидольские отложения Подолья по 
гелиолитидам на более дробные подразделеншi , чем филозо"ны (рис. 5), 
Согласно Международному сtрати,графическому спр;з.вочнику [ 13, с. 69], 
«биостратиграфическая ком~тлексная зона - это совокупность слоев гор
ных пород, которые отличаются от смежных слоев всей совокупностью 
содержащихся в них ископаемых . или всей совокупностью какого-либо 
одного типа ископаемых, входящих в естественный комплекс или ассо-
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r.iиацию». Соглас.но В. В. Меннеру, зона распространения комплекса 
является одним из синонимов оппельзоны: «оппельзоны - политаксон

ные биостратиграфические категории, объединяющие слои, охарактери-
, зованные остатками форм, свидетельствующих об определенной стадии 
эволюционного раз вития зонального комплекса ... » [ 14, с. 13]. По гелио
литидам в пржидоле Подольского Приднестровья по сочетанию видов 
можно выделить семь комплексных зон (рис. 5). Но в любом варианте 
границы биостратиграфических подразделений по гелиолитидам прохо
дят внутри местных подразделений рашковских и дзвиногородских слоев 
(рис.1,5). • 

В . П. Гриценко в 1979 г. [9] выделил в объеме звенигородской свиты 
(которая в основном соответствует дзвиногородским слоям) локальную 
зону Amphyllшn sociale (ругозы) - Pseudop lasmopora karaespensis (ге
лиолитиды). Колонии, определенные как Ps. karaespensis (Kovalevsky) 
[3], относятся к Pachyhelioplasma podolica (Bond.), что удалось устано
вить после анализа изменчивости и морфогенеза Р. podolica и переизуче
ния голотипа Ps. karaespensis Kovalevsky [12]. У «karaespensis», в отли
чие от «podolica », микроструктура вертикальных скелетных элементов 
неперистая, стенки сифонолитов не утолщены, размеры кораллитов и 

сифонолитов крупнее, цикломорфоз выражен слабо, причем первые два 
отличия являются родовыми. Таким образом, название лоны схемы 
В. П. Гриценко должно быть изменено . В данной статье ей соответствует 
верхняя филозона 111 ветви гелиолитид - Pachyhelioplasma podolica . 

1 

СРАВНЕНИЕ ПРЖИДОЛЬСКИХ ГЕЛИОЛИТИД РАЗНЫХ РЕГИОНОВ 

Изменчивость и морфогенез гелиолитид за пределами Приднестровья 
не изучены, за исключением некоторых уральских. видов [ 6, 7]. Тем не 
менее бросается в глаза сходство гелиолитид пограничных отложений 
силура - девона почти всех регионов мира, где развиты карбонатные 
породы мелководья. Пржидольский возраст гелиолитид рашковских - и 
дзвиногородских слоев Приднестровья был доказан- на основании срав
нения их с ка захстанскими, среднеазиатскими и австралийскими гелио
литидами [3]. 

В Центральном Ка захстане к пограничным отложениям силура - де
вона отнесены горизонты (снизу): акканский (уэнлок-лудлоу-?пржи
дол), токрауский (пржидол), айнасуйский (пржидол - жедин), кокбай
тальокий (жедин) [ 18]. Из них токрауский горизонт, как аналог пржи
дола, вошел в международную сводку [23]. В стратотипе токрауского 
горизонта, находящемся в 5 км к юго-востоку от г . Кокбайтал в Север
ном Прибалхашье, гелиолитиды встречены на трех стратиграфических 
уровнях, разделенных 200-400-метровыми толщами . Нижние уровни 
включены в состав токрауского горизонта, верхний уровень рассматри

вается как аналог айнасуйскоrо горизонта. Из первого уровня указаны: 
III группа - Pseudoplasmopora conspecta Bond., из второго уровня -
I группа - Heliolites interstinctus (Fougt), 11 группа - Н. cf. sigШatus 
Bond. , 111 группа - Pseudoplasmopora conspecta Bond. , из третьего уров 
ня - II группа - Heli olites decipi ens М'Соу, Н. kuznetskiensis Tchern., 
III rpyппa-Pseudoplasmopora subdecipiens Kov. [18, 23]. Гелиолитиды 
трех уровней этого разреза (стратотип токрауского горизонта и аналоги 
айнасуйского горизонта) сходны с гелиолитидами нижних зон рашков
ских слоев Приднестровья. Из них гелиолитиды, названные Н. kuznetski-

. ensis Tchern ., отнесены нами к Н. pachycanaliculoides (нижняя филозон 
II ветви). Кроме перечисленных для стратотипической местности токрау
ского горизонта указаны следующие гелиолитиды : I группа - Н. cf. pseu
dobol1emicus Bond., «Stelliporidae», II группа - Heliolites aff . repkinae 
Kov. Гелиолитиды пограничных отложений силура - девона остальной 
территории Центрального Казахстана также содержат представителей 
трех групп, установленных в Приднестровье. Из них в аналогах аккан
ского горизонта на южной окраине Карагандинского бассейна встреченьi: 
из I группы - Heliolites ех gr. bohemicus Wentzel, из II группы - Helio- -
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1ites balkhashensis Kov., Н . repkinae Kov.; Н. tchernyshevi Bond., Н. me
,d1nensis Bond., Н. tarbagataicus Barskaja, из ПI группы -- Pseudoplasmo
_pora bella (Kov.), Ps. yavorskyi (Tchern.), Р. septosa Bond. Этот компле_кс 
no эволюциоюrому уровню соответствует нижней части рашковских слоев. 
На южной окраине Карагандинского бассейна в стратотипе айнасуйского 
горизонта встречены гелиолитиды: из I группы - Heliolites ех gr. inter
stinctus (Fougt), из II группы - Heliolites cf. balkhashensis Kov., Н. rep
k'inae Kov., Н. compactus Tchern., Н . kuznetskiensis Tchern., из III груп
пы - Pseudoplasmopora subdecipiens (Kov.); Pachyhelioplasma antiqua 
Bond. В аналогах айнасуйского горизонта на южной окраине Караган
динского бассей на встр ечены из I группы - Heliolites pseudobohemicus 
Bond., Н. jackii Dun (pars.=Okopites okopinensis okopinensis); Н. por
tentosus Bond., из II группы - Heliolites balkhashensis Kov., Н . repkinae 
Kov., Н. siderius Bond., Н. tchernychevi Bond., Н. sigillatus Bond., Н. kuz
лetskiensis Tchern., Н. retractus _Bond., Н . diligens Bond., Н. arcuatus 
Bond., Н. dispar Bond., Н. multitabulatus Bond., Н. pinguus Bond., 
Н. tchergaensis Bond., Helioplasma (?) indotata Bond., Не!. (?) domestica 
Bond., из 111 группы - Pseudoplasmopora bella (Kov.), Ps. subdecipiens 
(Kov.), Ps. septosa Bond., Ps. conspecta Bond., Ps. isenica Bond., Ps. argu
ta Bond., Spuameolites discordis Bond., Sq. minutus (Dun), Sq. squamiger 
Bond. Отложения стратотипа айнасуйского горизонта коррелируются с 
отложениями кровли рашковских слоев . и дзвиногородскими слоями на 

,основаIШи присутствия видов-викаритетов Pachyhelioplasma antiqua -
Р . podolica. Аналоги айнасуйского горизонта южной окраины Караган
динского бассейна сопоставлены с рашковскими слоями на основании 

-абщего вида Okopites okopinensis и с дзвиногородскими слоями, исходя 
.из общего эволюционного уровня Heliolites portentosus и Dnestrites tran
situs. На Сарысу-Балхашском водоразделе в стратотипе караэспинской 
свиты встречены из I группы - Heliolites aff. interstinctus (Fougt), из 
11 - Н. balchashensis Kov., из 111 - Pseudoplasmopora karaesp ensis Kov., 
Р. cf. subdecipiens Kov., Squameolotes akasarlensis Kov., Sq. kirgisicus 
(Chernova), Sq. minutus (Dun) [ 11, 12, 18 и др. ] . Из аналогов караэспин-

,ской свиты указаны: 1 группа - Heliolites irregularis Wentzel, Н. ех. gr. 
pseudobohemicus Bond., II группа - Н. aff. repkinae Kov., 111 группа -
Ps. stibdecipiens (Kov.), Ps. a rguta Bond. Гелиолитиды стратотипа кара
.эспинской свиты соответствуют гелиолитидам дзвиногородских слоев 
Приднестровья (верхний пржидол), а гелиолитиды аналогов - рашков
.ским слоям (нижний пржидол ). 

В Средней Азии за аналог пржидола принят исфаринский горизонт 
'[ 8, 24] . Здесь гелиолитиды встречены на четырех стратиграфических 
уровнях [8, 17, 24J . Из основания исфаринского горизонта определены : 
слой 1 - 1 группа - Heliolites ех gr. interstinct _(Fougt) и ]Vегаерога • 
dendra Ospanova. В кровле исфаринского горизонта (слои 18-21) гелио
.литиды представлены III группой - Helioplasma distans (Dun), Не!. 
gippslandica (Chapman). Гелиолитиды продолжают встречаться и в кун
жакском и манакском горизонтах , принятых за аналог лохкова [ 1 О, 24]. 
Отсюда определены: I группа - Heliolites jackii Dun, Н. praeporosus 
Kettnerova , 111 группа - Helioplasma gippslandica (Chapman). Гелиоли
тиды верхней части исфаринского горизонта и кунжакского горизонта 

,соответствуют филозоне Pachyheliopl asma podolica , характеризующей 
верхний пржидол Приднестровья (кровля рашковских - дзвиногород
ские слои) (Рис . 5). 

Для Урала Ф. Е. Янет [21, с. 20] отметила, что «гелиолитоидеи пржи
долия ( верхняя часть колонгинской и нижняя часть петропавловской 
«:вит) восточного склона Урала не имеют существенных отличий от з апад
ноуральских». Морфогенез изучен у пропорин Yanetella uralica (Yanet) 
и гелиолитин I группы - Okop ites zhi vkovicl1i Voulykh 1[6, 7], происходя
щих из верхней части колонгинской свиты. Кроме того, отсюда указаны 
Dnestrites sp., H eli.olitinae gen. et sp. indet., Pseud,oplasmoporinae gen, 
,et sp. jл-det [6, 7]. 
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В Восточном Тянь-Шане из пограничных отложений силура - девона 
описаны гелиолитиды III группы [38] - Plasmopora a$eptata Reg., Pl . sp. 

В Австралии в пограничных отложениях силура -девона встречены 

все три группы подольских гелиолитид [25-27, 32, 33]. К I группе отн.о
сятся Heliolites jacki Dun (часть из них соответствует Okopites okopinen
sis), Heliolites daintrei Nich. et Etheridge (pars.), ко II - Heliolites yas
sensis Dun, к III - Plasmopora gippslandica (Chapman), Heliolites dis
tans Dun (pars). 

В Баррандиене (Чехословакия) кораллы в пржидольском и лохков
ском . ярусах не встречюqтся . В конепрусских известняках пражского 
яруса гелиолитиды приурочены к рифовым фациям [31 J. Здесь встреч~
ны Heliolites tenuoseptatus Pocta , Н. praeporosus Kettnerova, Helioplasma 
kolihai Kettnerova; из них к I группе принадлежит первый вид, а ко II -
последний вид. 

В Карнийских Альпах кораллы встречаются в известняках верхнего 
силура и нижнего - среднего девона [28-30, 39]. Послойное распреде
ление не указано . Из разрезов Findenig и Сеllоn,,описанных в междуна
родной сводке как пограничные силурийско-девонские [30], назван He
liolites interstinctus. Судя по работе Г . . Флюгеля [28J, в силурийско
девонских отложениях Карнийских Альп присутствую·т все три группы: 
I - Heliolites porosus repletus Ldm, II - Heliolites porosus porosu s 
(Gold.) (pars), Н. porosus minimus Cerri, III - Heliolites porosus barran
dei P enecke (pars), Н. porosus paucitabulatus Flugel (pars). 

На территории Юкон из пржидола указаны Parahefioпtes и Helio-
plasma [34] . • 

Сравнение пржидольских гелиолитид разных регионов показывает 
большое сходство морфотипов, отражающих определенный эволюцион
ный уровень развития. Кроме того, некоторые виды являются общими 
или близкими (Okopites okopinensis, О. zhivkovichi, Pachyhelioplasma 
podolica, Р. antiqua) . Морфологическая :й систематическая общность уста
навливается по изображениям, описаниям и коллекционному материалу. 
Из трех групп пржидольских гелиолитид наиболее распространенной 
оказалась III группа, принадлежащая к подсемейству Pseudoplasmopori
nae. Она встречается в Центральном Казахстане, Средней Азии, Китае, 
Австралии, Чехословакии, Карнийских Альпах . Первая и вторая группы 
также широко распространены, но их идентификация из-з-а монотонности 
строения менее наглядна, чем третьей группы. 

выводы 

1. Внутриколониальная изменчивость пржидольских гелиолитид, свя
занная с цикломорфозом и травмами, является наиболее резкой . Меж
колониальная изменчивость одного биотопа меньше внутриколониально.й, 
цикломорфической и травматической. Межколониальная изменчивость 
гелиолитоид разных биотопов (рифовые и нерифовые фации) совпадает 
с цикломорфической. , 

2. Морфогенез пржидольских гелиолитид является циклически-на
правленным процессом. Направленный характер филогенеза позволяет 
выделять филозоны и их части. 

3. · во всех трех ветвях пржидольских гелиолитид Подолья на?люда
ется параллельное развитие следующих признаков: утолщение верти

кальных скелетных элементов, уменьшение числа кораллитов и увеличе

ние числа сифонолитов, появлеиие прерывистых и пузырчатых диафрагм, 
уменьшение числа сифонолитов в кольце вокруг кораллитов·, усиление
цикломорфоза. 

4. В пржидоле Приднестровья выделены в каждой ветви гелиолитид 
по две филозоны (рис. 1-5). Стратиграфическими аналогами зоны Oko
pites okopinensis нижнего пржидола Приднестровья являются зона He
liolites jacki айнасуйского горизонта Карагандинского бассейна (общий 
вид О. okopinensis) , а также токрауский горизонт и нижняя часть айна
суйского горизонта Северного Прибалхашья. Стратиграфическими ана-
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логами зоны Pachyhelioplasшa podolica являются отложения стратотипа 
айнасуйского горизонта Карагандинского бассейна (виды - викаритеты 
Р. podolica - Р. antiqua) и пограничные отложения исфаринского - кун
жакского горизонтов Средней Азии (расцвет Pseudoplasmoporina e). 

5. В Подольском Приднестровье границы филозон, выделенных по 
гелиолитидам, не совпадают с границами литологических и региональных 

подразделений (рис. 1, 5). Объемы филозон разных ветвей также не 
совпадают. 

6. Для изучения морфогенеза и фи.irозон гелиолитид пржидола на гра
нице с лудлоу и жедином перспективными на территории СССР являют
ся разрезы Исфары Средней 'Азии и Северного Прибалхашья Централь
ного Казахстана. 

7. Пржидольские гелиолитиды распространены в экваториальном и 
приэкваториальном поясах повсеместно, тде имеются шельфовые фации 
нормально-морских бассейнов. 

8. Систематический состав пржидольских гелиолитид очень близок 
во всех регионах. Характерной группой пржидола являются гелиолитиды 
подсемейства Pseudoplasmoporinae, продолжающего существовать и в 
девоне. 
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