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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОРДОВИКСКИХ И СИЛУРИЙСКИХ
ТАБУЛЯТ ЭСТОНИИ (С ОПИСАНИЕМ НЕКОТОРЫХ

НОВЫХ ВИДОВ)

Э. Р. КЛААМАНН

Исследования последних десяти лет показали, что отложения ор-
довика и силура Эстонии содержат богатую и разнообразную фауну
табулят, из которых к настоящему времени известно почти 200 видов,
относящихся к 25 родам. Особенно многочисленны табуляты в силуре,
где количество видов достигает 160-ти.

Наибольшим числом видов представлены фавозитиды роды
РаlаеоlжозНез, МиШзоlета, и РауозИез, охватывающие
приблизительно 60% общего количества видов. Общий родовой состав
фауны табулят Эстонии показан в табл. 1. Ширина каждой полосы
таблицы указывает на количество видов (одному виду соответствует
ширина полосы 0,5 мм) данного рода в отдельных горизонтах (обозна-
ченных индексами).

Не останавливаясь в дальнейшем на характеристике специфических
видовых комплексов табулят каждого стратиграфического подразделе-
ния верхнего ордовика и силура Эстонии, достаточно подробно при-
веденной в работах Б. С. Соколова (1951а, б, 1952), автор рассматри-
вает более крупные группировки фауны табулят, уделяя при этом основ-
ное внимание изменению родового состава.

Как известно, _в Прибалтике табуляты появляются впервые в конце
среднего ордовика, в оандуском горизонте (Ош). Но как здесь, так и в
последующих раквереском (Е) и набаласком (рlа) горизонтах в на-
чале позднего ордовика встречаются только единичные виды, представ-
ленные небольшим количеством особей. Родовой состав
Ьуорога, Bагсlпиlа типично ордовикский. Что касается указания в
литературе на присутствие в верхнем ордовике Эстонии рода Ткесьа,.
то в этом можно сомневаться. Ткесьа отмечается отсюда только Э. Эйх-
вальдом [Еlсlшаlсl, 1854, 1860; Эйхвальд, 1861; один экземпляр Ткесш
соп{lиепB (Еlсlш.), раквереский горизонт], и позже он не был найден,,
хотя по фауне раквереского горизонта имеются большие коллекции, со-
бранные многими исследователями.

Более многочисленными становятся табуляты в середине верхнего
ордовика, в вормсиском горизонте (рIЪ). Начиная с этого горизонта и
до нижнего лудлова включительно можно выделить четыре больших
комплекса табулят, отражающих основные этапы развития данной
группы фауны в Прибалтийском бассейне. Это комплексы позднего
ордовика, раннего и среднего лландовери, позднего лландовери и вен-
лока и раннего лудлова.

ЕЫSУ ТЕАБШТЕ АКАБЕЕМIА СЕОЮОСИА ШЗТIТIДЮI ШКШНЗЕО X. 1962
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Комплекс табулят позднего ордовика охватывает
фауну вбрмсиского (рIЪ), пиргуского (Рщ) и поркуниского (Рц) гори-
зонтов. Комплекс состоит в основном из Раlаео\аъозИез, Bагсlпиlа

,Саlетрога и РкаЬб.оlеlга(Иит. Он характеризуется эндемичным видо-
вым составом, тогда как виды более широкого географического рас-
пространения не имеют в нем большого значения. Если иметь в виду
род РаlаеоsжозИез, представленный наибольшим количеством видов,
то комплекс позднего ордовика можно охарактеризовать и как комплекс
относительно крупноячеистых палеофавозитов, диаметры кораллитов
которых колеблются в основном в пределах 2—5 мм.

Более подробного рассмотрения в этом верхнеордовикском комплексе
требуют табуляты поркуниского (Рц) горизонта, так как возраст (ор-
довик или силур) последнего уже в течение нескольких лет является
объектом дискуссий. За последнее время накопилось много новых
фактов, подтверждающих правильность включения поркуниского го-
ризонта в ордовик. В этом нас убеждают в первую очередь корреля-
ция горизонта с соответствующим отрезком разреза Скандинавии и
результаты биостратиграфического анализа всей фауны горизонта (Мян-
ниль, 1962). Ордовикский возраст горизонта, по мнению автора, не
отрицают и табуляты, хотя именно этой группе до сих пор больше
всего присваивался силурийский облик.

Наиболее веским доказательством силурийского возраста поркуни-
ского горизонта считалось появление в нем родов МиШзЫета, Мезо-

и многих видов Раlаео\жозИез, так как на всем земном шаре,
за исключением некоторых районов Урала, фавозитиды получают бо-
лее интенсивное развитие с начала лландовери. К этому присоеди-
няется еще отсутствие общих для пиргуского и поркуниского горизонтов
видов фавозитид.

Новые данные по табулятам пограничных горизонтов ордовика и
силура позволяют несколько уточнить вопрос о связи поркуниских
табулят с фауной смежных горизонтов. Если исключить появившийся
уже в середине позднего ордовика и переходящий в ранний лландовери
Раlаео\а~оозИез зсктШь Зок., то можно сказать, что фавозитиды порку-
ниского и вышележащего юуруского (Сц) горизонтов не имеют меж-
ду собой ничего общего. Нельзя даже с уверенностью указать родст-
венные формы в обоих горизонтах. Зато связи фауны табулят порку-
ниского горизонта с фауной подстилающих слоев более тесные. Пиргу-
ский и поркуниский горизонты имеют четыре общих вида, и, кроме
того, Р/. каарзаЫепзьз Кlааш. (Ргс) и Р/. рогкитепзьB Зок. (Рц) явля-
ются родственными, вероятно членами одного и того же генетическго
ряда.

Но больше всего придает сообществу табулят поркуниского гори-
зонта ордовикский облик наличие Bагсlпиlа (два вида) и тетрадиид
род РкаЬйоlеlгасИит (с двумя видами), т. е. групп, нигде не встречаю-
щихся в силурийских отложениях.

Не является также исключением в этом позднеордовикском комп-
лексе и род МеBо{жоBНеB, который и в других районах [Восточный
Таймыр, Северная Америка (Манитоба)] появляется уже в конце ор-
довика (Жижина, 1956; Соколов, 1951а).

Что касается наличия в поркуниском горизонте МиШBоlета
,

то, на
наш взгляд, формы, описанные как МиlйBоlета ргьзса Зок. и М. ргlBса

оссиНа Зок. вместе с одним близким к ним новым видом состав-
ляют своеобразную группу видов Хотя они имеют,
кроме обычных для угловых пор, и некоторые соление-
подобные образования, все же у них преобладают палеофавозитные
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признаки. По нашим данным, настоящие мультисолении появляются
в Прибалтике значительно позже в верхней половине райккюлаского
горизонта (Сз), что хорошо согласуется с появлением этих кораллов
и в других районах.

Однообразным родовым составом отличается комплекс ран-
него лландовери, объединяющий табуляты юуруского (Си), там-
салуского (Он) и нижней половины райккюлаского (Оз) горизонтов.
Здесь сильно преобладает Раlаео\мозИез, виды которого в отдельных
горизонтах тесно связаны между собой. Кроме того, имеется ряд ви-
дов, встречающихся во всех отмеченных стратиграфических подразде-
лениях, например Раlаео\мозИез ЬаШсиз (КикЬ.), Р[. раиlиз sок.,
Р\. IогЪезl\оптз sок., Р[. Нузlгlх sок. В отличие от комплекса позд-
него ордовика, палеофавозиты раннего и среднего лландовери мелко-
ячеистые (диаметр корралитов обычно не более 2 мм). И самое харак-
терное они в значительной части представлены видами, известными
и в лландовери Арктики (особенно Восточного Таймыра), Сибири и
Таджикистана. Представителей таких ордовикских родов, как Bагстиlа
и РкаЬсlо{е(гасИит, в этом комплексе уже нет.

Из других фавозитид известны еще относительно часто встречаю-
щиеся представители а РжозИез, хотя и появляется
впервые в верхах тамсалуского горизонта, представлен исключительно
редко.

Комплекс позднего лландовери и венлока охваты-
вает табуляты от верхней половины райккюлаского горизонта (Оз) до
яагарахуского горизонта (К) включительно. Несмотря на очень пест-
рый родовой состав этого комплекса (табл. 1) и кажущуюся его неод-
нородность, можно отметить ряд общих черт, связывающих табуляты
этого отрезка времени в одно целое: 1) обновленный видовой состав
Раlаео\аиозИез и МеBо}№ОзИез; виды этих родов в отдельных горизон-
тах тесно связаны между собою; 2) преобладание РаьозИез над осталь-
ными родами; 3) частое нахождение хализитид, отличных от более
древних представителей этой группы; 4) наличие альвеолитид, осо-
бенно рода ЗиЬаЬеоШез , представленного близкими видами в отдель-
ных горизонтах.

Наибольший интерес в рассматриваемом комплексе представляют
табуляты верхней половины райккюлаского горизонта. Хотя и в нем
еще относительно часто встречается род и имеется ряд
общих видов последнего с палеофавозитами подстилающих слоев, ко-
личество родов здесь все же значительно возрастает. Впервые в При-
балтике появляются МиШзоlета, Рагазlгшlорога, Bугlп§орога, ауло-
цистиды и род Нехьзтьа. Именно в этой части разреза исчезают ранне-
лландоверские виды и начинается более интенсивное
развитие ГжозИез. Первым видом этого рода, представленным боль-
шим количеством экземпляров, является космополит Р. §оШапсИсиз
Ьагп. Вместе с ним встречаются многочисленные ветвистые табуляты
представители рода РагазЬгШорога. По количеству появления нового
элемента в фауне табулят (пять родов) верхняя половина райккю-
лаского горизонта четко выделяется в силурийском разрезе Эстонии.
Здесь уже в верхах лландовери обнаруживается первое появление но-
вого элемента, получившего широкое распространение в венлоке. О сме-
не видового состава табулят на границе нижней и верхней части райк-
кюлаского горизонта дает более полное представление табл. 2.

Следующую группу в рассматриваемом комплексе составляют та-
буляты адавереского (Н) и яаниского (-К) горизонтов. Руководящим
в ней являются виды родов РмозИез, Раlаео\а"оозИез, СаЬетрога и
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Таблица 2

Распространение табулят в райккюласком горизонте

альвеолитиды. Последние представлены в адавереском горизонте дву-
мя родами: и BиЬаЬеоШеllа. Снова увеличивается коли-
чество видов широкого географического распространения, так как мно-
гие адавереские и яаниские формы стали в последнее время извест-
ными в Арктике, Сибири и Средней Азии. С этими горизонтами конча-
ется существование в силуре Прибалтики родов и Са-
-Iетрога.

Согласно литературным данным, фауны табулят пограничных слоев
лландовери и венлока (адавереского и яаниского горизонтов) довольно
тесно связаны между собой, так как количество общих видов доходит
в них до восьми. Однако эта связь кажущаяся. В действительности в
стратотипическом разрезе нижнего венлока (яаниского горизонта) та-
булят почти нет, и все сборы, которым приписывался ранневенлокский
возраст и в качестве местонахождения которых указывалось местечко
Яани, происходят в основном с берега моря, из осыпи. Но из этой осыпи
нами определены довольно многие виды табулят, несомненно проис-
ходящие из более древних слоев, начиная уже с пиргуского горизонта
верхнего ордовика. Таким образом, сообщество, рассматриваемое до
сих пор как фауна табулят яаниского горизонта, может в большей сво-
ей части состоять из видов, не свойственных прибалтийскому раннему
венлоку. Для иллюстрации можно добавить, что из 25 видов с берега
Яани 15 не встречены нигде в других местах Эстонии и лишь шесть
известны в коренных обнажениях нижнего венлока на о-ве Сааремаа.

Название вида Оц
с

НИЖНЯЯ
часть

3

верхняя
часть

Н

ИтЬег§епз1з 5ок. + + ?

Р/. га1ку1авпз1з 5ок. +
Р/. Нуз1г1х 5ок. +
Р/. рг1тиз 5ок. Л- +
Р/. тузйсиз 5ок. ■?
Р/. а1иео1аг18 (Оо1с1к) 4- +

Р/. ЪаШсиз (КикЬ.) + + >

Р/. пйгиз 5ок. + +

Р/. Увха1из 5ок. +
Р/. орШиз 5ок. +
Р/. кагтиепзьз 5ок. +

йиаИз 5ок. + +
М/. 11ех1тиг1пиз 5ок. + +
М[. 5ок. +
М[. тиШрогиз 5ок. +
РаьозИез §о(Н1апсИсиз Ьагп. +
Р. зиЬ1ауозиз зр. п. +
Р. ргььаЫз 5ок. + •
Р. ргаетахтшз 5ок. +
МиШзо1ета №г1иоза Гогта

суИпйпса 5ок. +
М. 1ог1иозае\огт1з зр. п. +
М. 1етрегапз зр. п. +
Рагаз1гШорога св1еЬга(а зр. п. +
Р. тйфса зр. п. +
Зугтцорога зр. п. +
“ Аи1осузИз ” зр. +
Нех1зтш зр. -Р
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Если не считать находок в окрестностях Яани, то общими для лландо-
вери и венлока являются лишь два вида. Такие же виды, как Раlаео-
[мозИез ]аатепзlз sок., Р/. Bер(оßиß sок., Меßо[аиозМеß а&еоШоШезsок., Саlепlрога тахьта (Е. —В.) и другие, являются, по всей веро-
ятности, верхнелландоверскими, а не венлокскими. Они встречаются
часто в обнажениях адавереского горизонта в Западной Эстонии.

Третью группу в позднелландоверском и венлокском комплексе
составляют табуляты яагарахуского горизонта (Лг). Они довольно ред-
ки и эндемичны. Роды, кроме Раlаео\аиозИез, представлены лишь
I—2 видами. Зато количество экземпляров почти всех видов велико,
что вполне закономерно в условиях рифовой фации. С яагарахуским
временем связан конец существования в Прибалтике хализитид и появ-
ление рода СоепИез.

Последний, раннелудловский комплекс табулят отли-
чается преобладанием представителей РаиозИе5, имеющих, по сравне-
нию с венлокским, новый облик. Вместе с фавозитами более многочис-
ленно представлены сирингопориды, тецииды и аулопориды. Несколько
обособляются в этом комплексе табуляты каармаского горизонта (КО,
главным образом из-за наличия Рагазlгшlорога. Фауна остальных трех
горизонтов паадлаского, каугатумаского и охесаареского (Кг—КО
довольно однообразна и в ней имеется ряд общих видов. Последним
этапом более интенсивного развития табулят явился конец каугатума-
ского времени, когда общее количество видов возросло до 18-ти, чтобы
затем заметно сократиться в охесаареское время. Принимая во внима-
ние видовой состав, можно сказать, что ранний лудлов был третьим
моментом времени, когда улучшилось сообщение Прибалтийского бас-
сейна с другими частями силурийского бассейна, на что указывает по-
явление в его отложениях ряда видов широкого географического рас-
пространения: зьтШз sок., Р. Юаатапп (=Р. Ызт-
§егl уаг. ге§иlагlз КикЬ.), Р. Тскегп., Р. \огЪезь М.-Ейу/. е!
Наlте, Р. НитШз sок., Раlаео\а'оозИез тогьЬипйиз sок., Bугlп§орога
зсктьсШ ТсЬегп.

Описание новых видов

СЕМЕЙСТВО РАУОЗНЮАЕ БАМ, 1846, ЕМЕЫЭ. М.-ЕО\УАРОS
ЕТ НАШЕ, 1850, ЕМЕт ЗОКОШУ, 1950

ПОДСЕМЕЙСТВО РАЬАЕOРАУOBIТШАЕ ЗОКОЬОУ, 1955

Род Т\уепНо!еl, 1914

Раlаео(жозМез регагтаЫз зр. п: .' /:

(? \ ‘
Табл. I, фиг. I—2, рис. 1

Голотип. Со 1675.* Средняя Эстония, Каомяэ.
Диагноз. Полипняк массивный, крупный. Кораллиты не четко

призматические, а несколько округлены в углах; их диаметр 1,0—1,6 мм.
Стенки имеют толщину от 0,07 до 0,12 мм. Поры крупные, поперечни-
ком 0,3—0,35 мм, частые. Днища тонкие, изгибающиеся или местами
пересекающиеся. Интервал между ними 0,4 —1,6 мм. Исключительно

* Изученная коллекция хранится в Геологическом музее АН ЭССР.



154

хорошо развиты септальные шипики, расположенные в 12 или больше
рядах па стенках кораллитов и нередко достигающие центра их внут-
ренней полости.

Описание. Полипняки массивные, несколько уплощенной полу-
сферической формы, крупных размеров. Голотип достигает 500 мм в
диаметре и 230 мм в высоту. Кораллиты ориентированы почти верти-
кально, со слабым изгибом к периферии полипняка. По форме они не
четко призматические, а несколько округленные в углах; местами ко-
раллиты имеют даже вытянутую, меандрическую форму, подобно пред-
ставителям МиlйBоlета. Диаметр кораллитов преимущественно I,o—

мм, спорадически встречаются единичные очень крупные кораллиты
поперечником 2,5 мм. Стенки прямые, относительно толстые 0,07-—

0,12 мм. Прекрасным отличительным признаком этого вида являются
крупные угловые поры диаметром 0,3—0,35 мм, обусловливающие
меандрическую структуру кораллитов в поперечном сечении. Тонкие
днища в большинстве случаев изгибающиеся, местами некоторые из
них пересекаются. Интервал между ними 0,4—1,6 мм, в отдельных слу-

чаях до 2,0 мм. Другим
характерным признаком
настоящего вида являют-

Рис. 1. Раlаео{аиоBИеB рвгаг-
та(из эр. п. Голотип Со 1675.
Поперечный (а) и продольный (б)
разрезы указывают на многочислен-
ность длинных и грубых септальных
шипиков (ззр). 1: днища, р

поры. X4.

ся прекрасно развитые септальные шипики (рис. 1). Они длинные
(0,4 —0,6 мм), нередко доходят почти до центра внутренней полости
кораллитов; их толщина равняется примерно толщине стенки. Септаль-
ные шипики расположены на стенках кораллитов в 12 или больше ря-
дов; количество их в рядах около 20 на 5 мм. В единичных наиболее
крупных кораллитах, диаметром 2,5 мм, количество рядов септальных
образований достигает 36-ти.

Сравнение. Автору представляется несомненным родство рас-
сматриваемого вида с формами, описанными Б. С. Соколовым (19516,
стр. 54—55, табл. XX, фиг. I—6, табл. XXI, фиг. 3—4) из. поркуниского
горизонта как древнейшие представители Миlйßоlета. Пересмотр ори-
гиналов МиШзоlета ргlßса Зок. и М. рпзса иаг. оссиИа Зок. и нахож-
дение описанного вида привели, однако, автора к заключению, что эти
кораллы не представляют собой настоящих мультисолений. Во-первых,
из-за наличия исключительно сильно развитых грубых и длинных сеп-
тальных шипиков, не свойственных ни одному из известных видов Миl-
- И во-вторых, продольные разрезы поркуниских форм обнару-
живают очень слабое развитие пор-солений, не отличаясь существенно
от подобных разрезов Раlаео\аиоßиеß. Что касается меандричности и
незамкнутых контуров кораллитов у рассматриваемых форм в танген-
циальных разрезах, то и это в значительной мере обусловлено не
столько солениями, сколько многочисленными и относительно крупными
угловыми порами. Поэтому мы в настоящей работе относим их к палео-
фавозитам. Наш новый вид отличается от
более крупными размерами кораллитов, более правильным их строе-
нием, более толстыми стенками, слабым развитием солениеподобных
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образований, реже расположенными днищами и еще более грубыми и
многочисленными септальными шипиками.

Распространение. Прибалтика, верхний ордовик, поркуниский
горизонт.

Местонахождение. Каменоломня Каомяэ.

Раlаео\аиозИеs аЩиапЫЫз зр. п.

Табл. I, фиг. 3—4; табл. 11, фиг. 1; рис. 2

Голотип. Со 1684. Западная Эстония, Пяри; нижняя часть ада-
вереского горизонта.

Диагноз. Полипняк небольшой, плоский, иногда с неровной по-
верхностью. Кораллиты поперечником 0,9—1,3 мм. Стенки относительно
толстые. Диаметр пор изменяется в пределах около 0,15 мм. Днища
тонкие, слабо вогнутые. Септальные шипики грубые, с широким осно-
ванием.

Описание. Плоские полипняки не превышают в диаметре 70 мм;
их высота колеблется от 15 до 35 мм. Базис колоний имеет неправиль-
ное округлое очертание. Поверхность полипняков нередко неровная
с небольшими вздутиями и впадинами, на последних участках наблю-
даются скопления очень мелких кораллитов с поперечником лишь в не-
сколько десятков миллиметров. Диаметр нормально развитых корал-
литов меняется от 0,9 до 1,3 мм, в максимальных пределах —от 0,0 до
1,4 мм. Стенки довольно толстые, особенно около поверхности полип-
няка, где достигают 0,15—0,22 мм, вместо обычных 0,06—0,1 мм. Поры
мелкие, диаметром около 0,15 мм; расстояние между ними немного
больше их диаметра. Слабо вог-
нутые тонкие днища разделены
интервалом 0,25—0,8 мм и лишь в
отдельных местах удалены друг
от друга на 1,2 мм. Отличитель-
ным признаком настоящего вида

Рис. 2. РаlаеоlауозИеB
зр. п. Голотип Со 1684.

Поперечный (а) и продольный (б) разрезы.
Характерными для вида являются сравни-
тельно грубые короткие септальные шипики

(ззр).. X 4.

являются септальные шипики. Они не особенно длинные (не более
0,3 мм), но их основания сравнительно толстые, вследствие чего сеп-
тальный аппарат имеет довольно грубый вид (рис. 2а, б). Количество
рядов септальных шипиков в одном кораллите максимально 12, но
местами может быть значительно меньшим. При этом зональности в
развитии шипиков, которая охватила бы всю колонию, не наблюдается.

Изменчивость. Небольшие отличия по отдельным признакам
обнаруживаются у экземпляров из обнажений Пяри и Таммикээре. По-
следние имеют чуть более мелкий средний диаметр кораллитов и попе-
речник пор (0,12—0,15 мм) и септальные шипики, не превышающие в
длину 0,2 мм.

Сравнение. Р\. аИдиапЫЫз зр. п. по величине и форме полип-
няка, диаметру кораллитов, а также по остальным признакам имеет
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Вид

Возраст
Форма

полипняка
Диаметр кораллитов,

мм

Толщина
стенки,

мм

Диаметр пор,
мм

Интервал
дниш,

мм

Септальные
шипики

аИ-

диап1и1из
зр.
п.

Н

Плоская,
с

неровной
по-

верхностью
(0,6)0,
9—
1,3

0,08—0,15(0,22)
0,15

0,25—0,7(1,2)
Толстые,

грубые;
6—

12

шт.;
длина

0,1

—
0,3
мм

Р/.
раи1из
5ок.

°1-°п
Неправильный

желвак
0,7—1,2(1,
5)

0,04

0,08

0,4—
0,8

Грубые,
многочисленные

Р[.

йа§оеп518
5ок.

Оц

Неправильная
комкова-

тая

0,5—
1,3

0,06

0,15

0,5—
2,0

Длинные,
очень

слабо

развитые

Р/.
гисИз
5ок.

Плоская

0,7—
1,3

0,15—0,25
0,2

0,25—0,3
Многочисленные,

очень

длинныеи

грубые

Р[.
\еИх
5ок.

Он

Пластинчатая
0,5—
1,0

0,03—0,12'
0,17—0,2
0,1—0,4—
0,7

Зонально
прекрасно
раз-

витые

Р/.
тииз5ок.

—Оз

Уплощенная
полушаро-

видная

0,9—
1,2

0,15—0,17
0,25*

0,25—0,3; 0,7—
1,7

Зонально
частыеи

до-

вольно
длинные

Р[.
1епи'18

5ок.

V

Уплощенная
полушаро-

видиая

(0,5)
0,8—
1,0

0,1

0,15—0,18 (0,2)

0,3—
0,6

Частые,
короткие,

гру-

бые

Р/.
агсИсиз

Рои1зеп
Верхний лландо- вери

?

0,5—
1,0

0,03

0,12

0,5—
1,0

Короткие

Примечание.
Звездочкой

отмечены
поры,
переходящиеместамив

короткиесолении
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заметное сходство со многими мелкоячеистыми палеофавозитами ллан-
довери и нижнего венлока. Но ни с одним из них он не может быть
полностью отождествлен, причем основные различия между ними со-
стоят либо в поперечнике пор, либо в развитии септальных образова-
ний. Так, наиболее близкий к нему Р/. раиЫз Зок. отличается очень
мелкими порами и тонкой стенкой. Р/. (Iа§оепзlз Зок., сходный с ним
по величине кораллитов и пор, отличается четко более редкими дни-
щами и очень слабо развитыми септальными шипиками. Сходный с ним
по всем признакам Р/. тьгиз Зок. имеет крупные соединительные обра-
зования, местами напоминающие солении. Об отличиях Р/. аИриапЫlиß
зр. п. от известных нам близких к нему видов Раlаео\жозИеß дает бо-
лее полное представление табл. 3.

Распространение. Верхний лландовери, низы адавереского
горизонта.

Местонахождения. Обнажения Пяри и Таммикээре.

Шхигюзиз зр. п.

Табл. 11, фиг. 2—3; рис. 3

Голотип. Со 1690; Западная Эстония, Вяйке-Рыуде; адавереский
горизонт.

Диагноз. Полипняк толстый, корковидный, крупных размеров.
Кораллиты довольно одинаковые по диаметру 1,6—2,0 мм. Поры
угловые, частые, поперечником 0,15—0,2 мм. Септальные шипики исклю-
чительно хорошо развитые: они толстые, длинные, с сильно загнутыми
кверху концами. Днища тонкие, горизонтальные или загибающиеся,
располагаются с интервалом от 0,15 до 0,6 мм.

Описание. Полипняк имеет вид толстой корки (около 50 мм) и
достигает в поперечнике 180 мм. Кораллиты располагаются почти вер-
тикально уже с самого основания колонии. Они полигональные, с уме-
ренно толстыми прямыми или местами слабо изогнутыми стенками.
Диаметр кораллитов довольно постоянный —1,6 —2,0 мм и лишь редко
1,2—1,5 мм. Толщина стенок зонально изменяется. Чаще всего она рав-
няется 0,08—0,12 мм, но в местах более сильного развития септальных
образований достигает 0,15—0,2 мм. Очень грубые и многочисленные
септальные шипики составляют важнейшую отличительную особенность
вида. Они расположены обычно в 12—18 рядов (местами менее чем в
10 рядов) вдоль стенки кораллитов и имеют длину от 0,3 до 0,7 мм.
По форме они толстые, конические, с диаметром у основания около
0,1 —0,2 мм и сильно загнутые кверху (рис. 3). Характерными для вида
являются и очень тонкие горизонтальные, слегка изгибающиеся или
в отдельных местах пересекающиеся днища. В распределении их наме-
чается некоторая зональность: там, где септальные шипики имеют наи-
большую длину, интервал между ними 0,15—0,3 мм, а в остальных ме-
стах достигает 0,6 мм. Зоны сближенных или относительно редких днищ
узкие и чередуются примерно через каждые 1,5—2 мм. Поры располо-
жены по углам кораллитов с интервалом 0,3—0,4 мм; их поперечник
изменяется в пределах 0,15—0,2 мм.

Сравнение. Из всех известных нам палеофавозитов наиболее
близко стоят к описанному виду Раlаео\аьоßИез тузНс.из Зок. (низы
райккюлаского горизонта Эстонии) и Р/. ]аапlепзlз sок. (адавереский
горизонт). Названные виды имеют сходный диаметр кораллитов, частые
днища и длинные грубые септальные шипики. Р\. тузИсиз Зок. отли-
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Рис. 3. РаlаеоlаьоBИез Ыхигюзиз зр. п. Голотип Со 1690.
Исключительно сильно развиты септальные шипики (ззр.), достигающие0,7 мм в длину. Поперечный (а) и продольный (б) разрезы, р поры. X 4.

чается от нашего вида наличием своеобразных четковидных пережимов
кораллитов, большей толщиной стенки и мелкими порами (всего 0,1
0,12 мм). Р/. \аатепßlß Bок. характеризуется более изменчивым диа-
метром кораллитов (1,2—2,0 мм), большим интервалом между дни-
щами и их большей толщиной, а также более слабо развитыми сеп-
тальными шипиками.

Остальные представители Раlаео}спюBиеB четко отличаются от опи-
санного вида.

Распространение. Прибалтика; верхний лландовери, адавере-
ский горизонт.

Местонахождение. Обнажение Вяйке-Рыуде у шоссе Хаап-
салу—Лайкюла.

Род МиШBоlета Рпlг, 1937, ешепд. Bокоlоу, 1947

МиШзоlета IогЫоsае\огт[B зр. п.

Табл. 111, фиг. I—2; рис. 4

Голотип. Со 1676. Западная Эстония, Райккюла-Пака; верхняя
часть райккюлаского горизонта.

Диагноз. Массивный полипняк средних размеров имеет непра-
вильную шаровидную форму. Кораллиты, в зависимости от плоскости
разреза, либо призматические, либо вытянутые, меандрические. Их диа-
метр колеблется в пределах 0,3 —0,8 мм. Стенки относительно толстые,
Поры-солении многочисленные, крупные, поперечником около 0,35 мм.
Днища тонкие, горизонтальные, косые, редкие и пересекающиеся. Сеп-
тальные шипики немногочисленные.

Описание. Полипняк неправильно шаровидной формы, попереч-
ником около 120 мм. Кораллиты расположены радиально. Оин в попе-
речном разрезе округленно-призматические (если разрез проходит
между соединительными образованиями) или вытянутые, меандриче-
ские (разрез по плоскости солений; рис. 4). Их диаметр преимуще-
ственно 0,5—0,8 мм, у наиболее мелких кораллитов 0,3 мм. Стенки пря-
мые или дугообразно изогнутые, относительно толстые по сравнению
с диаметром кораллитов O,O5—0,08 мм, зонально до 0,12 мм. Внут-
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ранее пространство кораллитов сообщается с многочисленными по-
рами-солениями поперечником около 0,3—0,35 мм. Расстояние между
ними в рядах относительно постоянное - 0,25—0,3 мм. Днища распо-
ложены с интервалом 0,2—0,6 мм; они в основном горизонтальные,
реже косые, в единичных случаях пересекающиеся. Септальные обра-
зования редкие в виде довольно толстых коротких шипиков, количество
которых в одном кораллите не превышает шести.

Сравнение. По мно-
гим признакам вышеопи-
санная форма не отлича-
ется от голотипа МиШзо-
-Iета IогЫоBа РгИг, проис-

Рис. 4. МиШзоlепш IогЫоsае-
}огт,lB зр. п. Голотип Со 1676.
Поперечный (а) и продольный (б)

разрезы. зоl солении. X4.

ходящего из венлока Канады. Обе они имеют одинаковый диаметр со-
лений, сходную частоту днищ и редкие, но сравнительно грубые сеп-
тальные шипики. Главным отличительным признаком нашего вида яв-
ляется чуть больший поперечник кораллитов (у М. IогЫоза не более
0,65 мм) и их значительно меньшая меандричность в тангенциальном
разрезе. Принимая во внимание, кроме того, различия в форме коло-
нии (у голотипа М. (огЫоза плоская, у вышеописанного вида непра-
вильно шаровидная) и различное стратиграфическое положение, выде-
ление описанной лландоверской формы в самостоятельный новый вид
можно считать обоснованным.

Другой представитель МиШзоlета райккюлаского горизонта
М. IогЫоза Iогша суИпйгьса sок. (Соколов, 1952, стр. 56—59, табл. XXI,
фиг. I—2) отличается от М. IогЫозае\огтlB зр. п. цилиндрическим по-
липняком, более узким диапазоном изменения поперечника кораллитов,
их сильной округленностью, а также некоторой гофрировкой стенок.

Распространение. Лландовери, верхняя половина райккюла-
ского горизонта.

Местонахождение. Обрыв Райккюла-Пака.

МиШзоlета Iетрегапз зр. п.

Табл. 111, фиг. 3—4

Голотип. Со 1726. Западная Эстония, Кулламаа; верхняя часть
райккюлаского горизонта.

Диагноз. Полипняк мелкий, уплощенной полусферической формы.
Кораллиты меандрические, относительно толстостенные. Преобладают
диаметры 0,45—0,9 мм и толщина стенок около 0,7—0,1 мм. Солении
сравнительно мелкие —0,2 —0,25 мм и редкие. Днища, очень тонкие,
горизонтальные или слабо наклонные, расположены с интервалом
0,4—1,2 мм. Септальные шипики отчетливые, довольно грубые, но ко-
роткие (не более 0,2 мм); их количество в одном кораллите около шести
или более.

Описание. Уплощенные полусферические полипняки не превы-
шают в диаметре 25 мм при высоте 15 мм. Диаметр радиально распо-
ложенных кораллитов неодинаков: наиболее часто встречаются корал-
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литы поперечником 0,45—0,9 мм, на фоне которых выступают отдель-
ные наиболее крупные кораллиты диаметром до 1,2 мм. Форма корал-
литов в различных частях поперечного разреза несколько отличается,
варьируясь от довольно правильной многоугольной до вытянутой,
меандрической, если сечение проходит плоскость соединительных обра-
зований. Стенки кораллитов равномерно толстые O,O7—0,1 мм. Поры-
солении довольно мелкие, диаметром не более 0,25 мм. Расстояние
между ними больше их диаметра (0,3—0,5 мм). Днища очень тонкие,
расположены горизонтально или несколько косо, с интервалом 0,4 —

1,2 мм. Преобладают более редкие днища. Септальные образования
наблюдаются в виде сравнительно грубых, но коротких (не более 0,2 мм
в длину) шипиков, количество рядов которых в кораллите обычно пре-
вышает шесть.

Сравнение. В лландовери наиболее сходны с описанным видом
МиШзоlета тпае (ТсЬегп.) и М. \огтоза Зок., распространенные в
Арктике и Сибири. Главные отличия М. тпае (ТсЬегп.) более круп-
ные солении (0,3—0,35 мм) и отсутствие септальных шипиков, а у
М. \огтоза , кроме того, также тонкая стенка и частота солений. Не-
большой поперечник солений отличает описанный вид и от М. ти,lоза
Ьеl. (нижний венлок Таджикистана), довольно сходного с ним по
остальным чертам строения.

Распространение. Лландовери Прибалтики, верхи райккюла-
ского горизонта.

Местонахождение. Обнажение Кулламаа.

Род РжоШез Ьатагск, 1816

РаиозНеB BиЬlаиоsиз зр. п.

Табл. IV, фиг. 3—4

Голотип. Со 1727. Западная Эстония, Сипа; верхняя половина
райккюлаского горизонта.

Диагноз. Полипняк небольших размеров, несколько приплюсну-
тый. Кораллиты довольно однородные, сотовидные, диаметром 3,0 —

3,5 мм. Толщина прямых стенок около 0,15 мм. Поры крупные, попе-
речником 0,35—0,4 мм, и располагаются на гранях в три ряда с нерав-
номерными интервалами. Днища обычные, расстояние между ними

I—31 —3 мм. Септальные шипики очень слабо развиты.
Описание. Однородные крупные, в основном шестигранные ко-

раллиты диаметром 3,0—3,5 мм образуют небольшие колонии. У голо-
типа обнаруживается некоторая приплюснутость. Стенки прямые, одно-
родной толщины 0,13—0,18 мм. Характерной чертой вида являются
крупные поры, расположенные по стенкам максимально в три ряда.
Диаметр пор 0,35—0,4 мм, расстояние между ними в рядах (по верти-
кали) неравномерное, изменяется от 0,8 до 1,1—1,4 мм. Околопоровый
валик выражен очень слабо. Днища горизонтальные и редкие, с интер-
валом обыкновенно в пределах I—31 —3 мм. Сближение днищ на расстоя-
ние менее 1 мм происходит редко. Септальные шипики развиты весьма
слабо. Они намечаются лишь в виде коротких (0,1 мм) выступов на
стенках некоторых кораллитов.

Сравнение. Описанный вид принадлежит к относительно крупно-
ячеистым фавозитам, распространенным в верхах лландовери и низах
венлока. Довольно сходным с ним является РааозИез {ааозиз (СоЫР),
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имеющий еще более крупные кораллиты, меньший диаметр пор и чаще
расположенные днища. В Прибалтике этот вид известен из адавере-
-ского горизонта и, быть может, переходит в венлок. Еще более близок
к нему другой адавереский вид Р.
аналогичным поперечником пор и столь же редкими днищами. Послед-
ний вид отличается значительной дифференциацией кораллитов по раз-
мерам (3—5 мм), меньшим количеством рядов пор и более частыми
септальными шипиками. Меньшие кораллиты и поры и частые корот-
кие шипики четко отличают от нашего вида и р. §оНгlапсИсиß Ват.

Наибольшее количество общих черт имеет описанный вид с таймыр-
скими Р. §оИгlап(Исиз Ьат. уаг. Iаlтугlса ТсЬегп. (Чернышев, 1937,
стр. 69, табл. 111, фиг. 2а, Ь): близкие диаметры кораллитов и пор,
слабо развитые септальные шипики и сходную толщину стенки. Суще-
ственным отличием Р. §оИгlапсИсиз I.ат. уаг. Iаlтугlса ТсЬегп. от опи-
санного вида является совершенно иной продольный разрез: кораллиты
переполнены многочисленными густыми днищами, расстояние между
которыми только 0,2—0,3 мм.

Распространение. Прибалтика, лландовери, верхняя половина
райккюлаского горизонта-.

Местонахождение: Обнажение Сипа.

РаиозИеs /ш/еш зр. п.

Табл. IV, фиг. I—2

Голотип. Со 1681. Западная Эстония, Вяйке-Рыуде; адавереский
горизонт.

Диагноз. Полипняк плоский, средних размеров. Диаметр крупных
правильных кораллитов 5,0—6,0 мм. Стенки относительно тонкие, пря-
мые. Поры развиты на гранях кораллитов в два ряда, их диаметр около
0,45 мм. Расстояние между горизонтальными днищами непостоянное и
изменяется зонально от 0,5 до 2,5 мм. Септальные шипики очень много-
численные, тонкие, острые, но короткие.

Описание. Полипняки средних размеров в виде корок, макси-
мальная толщина которых достигает 45 мм. Кораллиты ориентированы
вертикально уже с самого основания полипняка и лишь у краев коло-
нии имеют небольшой наклон к периферии. По форме они правильно
полигональные и имеют крупные размеры преимущественно 5—6 мм,
отдельные кораллиты чуть меньше (около 4,5 мм). Стенки прямые, с
неотчетливым срединным швом; их толщина колеблется между 0,12 и
0,2 мм, но зонально увеличивается до 0,25—0,35 мм. Снаружи стенки
покрыты очень тонкой волнистой поперечной струйчатостью. Хорошим
отличительным признаком настоящего вида являются крупные поры,
расположенные в два ряда на гранях кораллитов и имеющие попереч-
ник около 0,4—0,45 мм, иногда до 0,5 мм. Расстояние между порами
в рядах непостоянное и изменяется от 0,8 до 1,5 мм. Околопоровый ва-
лик выражен очень слабо. Днища горизонтальные, иногда несколько
приподнятые или опускающиеся около стенок. Расстояние между ними
изменяется зонально: в одних местах уменьшается от 0,3 до 1,0 мм, в
других увеличивается до 1,7-—2,5 мм. Септальные шипики очень ко-
роткие не более 0,15—0,2 мм, острые и исключительно многочислен-
ные. В наиболее крупных кораллитах количество их рядов превышает
60—70.

Сравнение. В силуре Эстонии с описанным видом имеют сход-
ство только РжозИез ргаетахьтиз sок. (райккюлаский горизонт) и
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Р. }№oBl{огтlB уаг. §lоЪоза Зок. (адавереский горизонт) (Соколов,
1951 б, соответственно стр. 74—76, табл. XXXIV, фиг. I—2 и стр. 88—89,
табл. XXXV, фиг. I—3).1 —3). Первый из них, обладающий близким диамет-
ром кораллитов (5,0—6,0 мм), отличается постоянно толстой стенкой
(0,3—0,35 мм), намного более мелкими порами (0,25 мм), расположен-
ными в 3—4 ряда, и редкими септальными шипиками. Отличия Р. |аVО-зрогтьз уаг. §lоЪоBа состоят в сильно вздутой форме полипняка, неко-
торой дифференцированности кораллитов по величине (3,0 —5,0 мм), в
более мелких порах (не более 0,3—0,35 мм в поперечнике), реже рас-
положенных днищах (1,8 —2,5 мм) и в более слабо развитых септаль-
ных шипиках.

Наиболее близкие к нему из известных крупноячеистых фавозитов
происходят из нижнего силура Гренландии (ОШеу Iзlапсl Iогтаlлоп,
т. е., по всей вероятности, средний лландовери). К. Поульсен (Роиlзеп,
1941, стр. 16, табл. 3, фиг. 7) описал их как Р. сТ /тшохця (СоЫГ)
Iогта С. Гренландские экземпляры характеризуются следующими по-
казателями: диаметр кораллитов 4,0—6,0 мм, расстояние между гори-
зонтальными днищами 0,5—1,5 мм, диаметр пор 0,5 мм, количество их
рядов I—4. Таким образом, отождествлению нашего материала с грен-
ландским, противоречит в основном меньшее количество рядов пор на
стенках кораллитов. Остальные признаки довольно сходны. Следует
отметить, что К. Поульсен отнес формы группы С к Р. Iа~ооBиB (СоЫР)
в результате очень широкого понимания объема этого вида. Как пока-
зывает переописание К. Тейхертом (1937, стр. 130) голотипа Р. IапоBиз
(СоЫГ), кораллиты этого вида не превышают в диаметре 4,0 мм и
имеют довольно частые днища. Вероятно, Р. сГ /агюзиз (ОоЫГ) Iогта С
К. Поульсена следует рассматривать в качестве самостоятельного
вида, возможно родственного виду Р. каlеюl зр. п. Небезынтересно здесь
отметить, что Р. аЬпогтЫ Роиlзеп, распространенный совместно с отме-
ченными выше формами в лландовери Гренландии, в Эстонии встре-
чается в адавереском горизонте вместе с р. каlеоь зр. п.

Распространение. Прибалтика, верхний лландовери, адавере-
ский горизонт.

Местонахождение. Обнажение в дер. Вяйке-Рыуде у шоссе
Лайкюла—Хаапсалу.

РжозИез Iп§епз зр. п.

> Табл. V, фиг. I—2

Голотил. Со 1683. Западная Эстония, Пяри; низы адавереского
горизонта.

Диагноз. Полипняк небольших до средних размеров, плоской
линзовидной формы. Кораллиты неоднородные по величине, диаметром
от 4,0 до 8,0 мм. Стенки слабо изгибающиеся, их толщина к поверхно-
сти полипняка постепенно увеличивается. Поры крупные поперечни-
ком около 0,5 мм, располагаются на стенках в два, реже в три ряда.
Тонкие днища во многих случаях не сохранились. У одного экземпляра
измеренное расстояние между .ними достигало 1,2—3,5 мм. Ши-пики
практически отсутствуют.

Описание. Полипняк плоский, линзовидный, диаметром от 30 до
ПО мм и высотой от 10 до 30 мм. Кораллиты расходятся радиально.
Они заметно дифференцированы по величине: их поперечник варьи-
руется в пределах 4,0 —7,0 мм, максимально 3,0 —8,0 мм. При этом



основную массу составляют кораллиты диаметром 5—7 мм; более круп-
ные или более мелкие поперечники встречаются редко. Стенки местами
слабо изгибаются. Их толщина чаще всего около 0,1—0,15 мм, но в на-
правлении к поверхности колонии постепенно увеличивается до 0,3 мм*
Везде четко вырисовывается межстенная линия. Поры на стенках ко-
раллитов расположены в два, редко в три ряда. Диаметр их около
0,5 мм. Околопоровый валик мало заметен. Тонкие днища сохранились
плохо и наблюдались только у одного экземпляра, у которого интер-
валы между ними равнялись 1,2—3,5 мм. Септальные шипики отмеча-
ются очень редко, что может быть обусловлено их плохой сохранностью.
Они наблюдаются главным образом в продольных шлифах в виде очень
мелких (0,1 мм или менее) треугольных выступов на стенках корал-
литов.

Сравнение. Из сходных с описанной форм следует назвать в си-
луре Эстонии РауозИез ргаетахШиз sок. и Р. зр. п. Обе они от-
личаются более мелкими однородными кораллитами, кроме того пер-
вая из них имеет еще небольшие, но более частые поры (до четырех
рядов), а вторая немного меньший поперечник пор и многочисленные
тонкие и острые септальные шипики.

Наибольшее сходство обнаруживается у нашего вида с Р. тахьтиз
Риепзlесll (поп Тгооз!). Главным отличием наших экземпляров яв-
ляется большая изменчивость диаметра кораллитов (у Р. тахьтиз
6,0 —7,0 мм).

Довольно сходные с описанным виды известны также из силура
Арктики СССР. Почти аналогичный с ним по поперечнику кораллитов
Р. ТсЬегп. резко отличается очень слабо развитыми мелкими по-
рами и многочисленными толстыми септальными шипами. Отличитель-
ные черты Р. §иBBеиь ТсЬегп.: широкий диапазон колебания попереч-
ника кораллитов (2,0—9,0 мм) и необычайно крупные поры -—0,
0,7 мм.

Некоторые общие черты данный вид обнаруживает и с Г сР
(ОоЫГ) Iогта Д отмеченной К. Поульсеном (Роиlзеп, 1941, стр. 16)
из лландовери Гренландии (ОШеу Iзlапсl ЛогшаНоп). Имея сходные по
величине с нашим видом кораллиты (5,0—8,0 мм), гренландская форма
отличается большим количеством рядов пор (1—4) и крупным попе-
речником последних —0,5 —0,7 мм.

Все остальные известные крупноячеистые фавозиты отличаются еще
больше от нашего вида.

Распространение. Верхний лландовери, низы адавереского
горизонта.

Местонахождение. Обнажение Пяри.

СЕМЕЙСТВО ТНАМЫОРОКЮАЕ БОКОЬОУ, 1950
ПОДСЕМЕЙСТВО ТНАМIЧОРОКШАЕ ЗОКОЬОУ, 1950

Род Рагазlгlаlорога Зокоlоу, 1949

Рагазlгlаlорога зр. п.

Табл. V, фиг. 3—5; табл. VIII, фиг. 1; рис. 5

Голотип. Со 1677. Западная Эстония, Кулламаа, верхи райккю
лаского горизонта.
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Диагноз. Полипняк ветвистый, с диаметром ветви 30—40 мм.
Кораллиты открываются на поверхности полипняка нормально; их диа-
метр около 2,0—2,7 мм, в центральной части колонии в пределах 1,5—

2,5 мм. Стенки тонкие, изгибающиеся, постепенно утолщаются к пери-
ферии, в сторону довольно толстой стереозоны, занимающей около по-
ловины диаметра полипняка. Поры расположены, видимо, на гранях
кораллитов в один ряд, их поперечник 0,12—0,15 мм. Днища горизон-
тальные, изгибающиеся, расстояние между ними 0,3 —1,0 мм. Септаль-
ные образования заметны только в чашках в виде отдельных неболь-
ших бугорков.

Описание. В коллекции имеется неполный полипняк в виде срав-
нительно толстой ветки длиной 150 мм.' Диаметр нижней, наиболее тол-
стой части колонии 40 мм, но выше полипняк раздваивается и попе-
речник ответвлений составляет здесь около 25—30 мм (сохранилась
только одна ветвь см. табл. VIII, фиг. 1).

В центре полипняка кораллиты имеют диаметр 1,5—2,5 мм, очень
редко до 2,7 мм, а в некоторых разрезах они дифференцированы по ве-
личине еще более значительно, благодаря наличию мелких, юных корал-
литов диаметром менее 1,5 мм (до 0,7). По форме они недостаточно
правильные, что обусловлено слабым изгибанием стенок. От оси полип-
няка кораллиты постепенно отгибаются; более заметное их изгибание
отмечается на расстоянии ‘Д —!Д диаметра колонии. Благодаря этому
кораллиты открываются на поверхности полипняка нормально, в виде
полигональных, на первый взгляд довольно правильных и однородных
чашечек поперечником 2—2,5 мм, иногда до 2,8 мм. На основании по-
следнего признака его можно принять за РжозИез роШапсИсиз Баш.

Стенки кораллитов в осевой части полипняка тонкие 0,04—0,1 мм;
но чем ближе к периферической зоне, заполненной стереоплазмой, тем
они толще: сначала около 0,15 мм, затем 0,3 мм и более. В пределах
стереоплазматического кольца, ширина которого колеблется от 6 до
10 мм, стенка становится неотчетливой (рис. 5). Обыкновенно стерео-
плазма наслаивалась одновременно как на стенках, так и на днищах,
заполняя таким образом полностью внутреннее пространство коралли-'
тов. В некоторых поперечных разрезах (см. табл. V, фиг. 5) можно на-
блюдать, как, например, на расстоянии около половины радиуса от
центра полипняка образовалось узкое (2—3 мм) кольцо сплошной сте-
реоплазмы, а дальше от него к периферии стереоплазма отлагалась
сравнительно тонким слоем на стенках и днищах.

Поры наблюдались очень редко. Они располагаются, видимо, на
стенках кораллитов, преимущественно в один ряд. Диаметр пор 0,12—

0,15 мм.
Днища горизонтальные или местами значительно изгибающиеся,

даже пересекающиеся. В продольном разрезе расстояние между ними
изменяется от 0,3 до 1,0 мм, в тангенциальных разрезах они располо-
жены гуще. В зоне стереоплазматического утолщения днища очень
плохо заметны.

Септальные образования практически отсутствуют. Только в неко-
торых чашках удалось обнаружить отдельные короткие, тупые септаль-
ные бугры.

Сравнение. Среди известных нам представителей РагазlгlаЬорога
нет ни одного вида, который имел бы в осевой части- полипняка столь
крупные кораллиты. Некоторое сходство наш вид имеет только с Ра-
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газlпаlорога зокоlоУl Згшгпоуа из лландо-
вери Восточного Таймыра (Жижина и
Смирнова, 1959, стр. 87—88, табл. XII, фиг.
5 —6): крупные кораллиты —2,0 —2,4 мм,
даже до 3,0 мм на поверхности полипняка
и близкие по размерам поры. Отличиями
таймырского вида являются более тонкая
цилиндрическая колония (до 20 мм в попе-
речнике), более правильные и мелкие ко-
раллиты в центральной части полипняка
(1,0—1,8 мм), редкие днища (1,7—2,3 мм)
и слабо прослеживающиеся септальные об-
разования, имеющие форму узких септ.

Рис. 5. Рагазlгlаlорога тспрса эр. п. Голотип
Со 1677.

Периферическая зона полипняка заполнена стереоплазмой
(з{). Поперечный (а) и продольный (б) разрезы. X4.

Распространение. Лландовери, верхи райккюлаского гори-
зонта.

Местонахождение. Каменоломня Кулламаа.

Рагаз{гШорога сеlеЬгаlа зр. п.

Табл. VI, фиг. I—4;1 —4; табл. VII, фиг. I—4

Голотип, Со 1728. Западная Эстония, Пакамяги; низы верхней
половины райккюлаского горизонта.
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Диагноз. Полипняки различной формы, вздутые, неправильно
ветвистые. Кораллиты значительно дифференцированные; диаметр их
в осевой части колонии 0,7—2,3 мм. Они расположены веерообразно,
но в 2—3 мм от поверхности полипняка резко отгибаются, открываясь
на поверхности под прямым углом. Стенки кораллитов слегка изогну-
тые, тонкие в центральной части колонии и утолщающиеся к перифе-
рии, что обусловлено отложением стереоплазмы. Стереозона узкая,
обыкновенно нечеткая. Поры расположены, по-видимому, по ребрам
кораллитов; их диаметр 0,15—0,2 мм. Расстояние между днищами преи-
мущественно 0,4^— 1,1 мм. Септальные образования не наблюдались.

Описание. Полипняки неправильной, трудно поддающейся опи-
санию формы. Среди них встречаются чаще всего ветвистые экземпляры
толщиной 40—50 мм и высотой 100—120 мм, имеющие неровную по-
верхность ответвлений. Но есть и неправильные, вздутые или приплюс-
нутые цилиндрические полипняки. Кораллиты имеют характерную для
РагазЬпаЬорога ориентировку: в центральной части колонии они подни-
маются прямо, с небольшим наклоном к периферии, а около поверхно-
сти полипняка резко отгибаются в сторону, ввиду чего выходят на по-
верхность полипняка перпендикулярно. Отгибание кораллитов происхо-
дит у описываемого вида в самой внешней части колонии, в 2—3 мм
от его поверхности. Изменение направления роста кораллитов сопро-
вождается отложением стереоплазмы, ширина зоны которой редко пре-
вышает несколько миллиметров. При этом сплошная стереозона возни-
кает относительно редко; чаще всего стереоплазма покрывает тонким
слоем стенки и наиболее близкие к поверхности полипняка днища,
вследствие чего они утолщаются. Если в осевой зоне колонии толщина
стенки лишь 0,03—0,08 мм, то в самой периферии она достигает 0,2 —

0,6 мм, а при усиленном отложении стереоплазмы иногда даже 0,8 —

1,0 мм. Кораллиты неравномерные, поэтому поперечные сечения полип-
няков напоминают подобные же сечения Раlаео}ауозИеB \огЬезЦоппlB
sок. или \огЪезl М.-Ебш. е1 Наlше. Диаметр кораллитов ко-
леблется в центральной части колонии от 0,7 до 2,3 мм, на поверхно-
сти начиная от 1,5 мм. Поры заметны очень редко; по-видимому, они
располагаются на ребрах кораллитов; их диаметр 0,15—0,2 мм. Днища
тонкие, горизонтальные, слабо вогнутые или в некоторых случаях пере-
секающиеся. Интервал между ними чаще всего 0,4 —1,1 мм. Септальные
образования практически отсутствуют. Они отмечены только в двух
полипняках в виде исключительно редких, коротких и тупых шипиков.

Изменчивость. Кроме очень неправильной и изменчивой формы
колонии, отмеченной в описании, наблюдается и несколько меньший
диаметр наиболее крупных кораллитов в ряде более мелких полипняков.
Диаметр их кораллитов не превышает 1,8—1,9 мм. Характерной чер-
той форм с обрыва Пакамяги является некоторое сближение днищ
0,1 —0,7 мм, а у остальных в единичных случаях увеличение расстояния
до 1,5—1,8 мм вместо указанных выше 1,1 мм.

Сравнение. Из немногочисленных видов Рагазlгlаlорога некото-
рое сходство с нашим видом обнаруживает Р. тиШзерlоза Згшгпоуа
из лландовери Восточного Таймыра (Жижина и Смирнова, 1959, стр.
85—86, табл. XII, фиг. I—4). Описанный вид отличается от него более
крупными кораллитами, преимущественно нечетко ограниченной сте-
реозоной, немного более крупными порами и отсутствием септальных
образований как в осевой, так в периферической зоне.

Другой райккюлаский вид Р. тlгЦlса зр. п. обладает более
правильной формой полипняка, крупными и менее дифференцирован-
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ными по величине кораллитами, относительно широкой четкой стерео-
зоной.

Распространение. Лландовери Прибалтики, верхняя половина
райккюлаского горизонта.

Местонахождение. Обнажение Кулламаа, обрыв Пакамяги
и обнажения в дер. Рийдаку, Ялазе, Пюхату, Хаймре и обрыв Райк-
кюла-Пака.

СЕМЕЙСТВО АЬУЕОЫТЮАЕ 01ШСАЫ, 1872, ЕМЕт 1896

Род sиЬаЬеоШеllа sокоlоу, 1955

Генеротип. герепИпа sокоlоу; Соколов, 1955,
стр. 186, табл. XXXIV, фиг. 4—5. Сибирь, северная окраина Сибирской
платформы, р. Мойеро; лландовери.

ЗиЬаЬеоШеИа тlпиBсиlа зр. п.

Табл. VIII, фиг. 2—3

Голотип. Со 1733. Западная Эстония, Таммикээре; адавереский
горизонт.

Диагноз. Полипняк мелкий, вытянутой формы. Кораллиты не-
сколько сдавленные, поперечником 0,4—0,6 мм. Стенки толстые
0,05—0,12 мм, слегка изогнутые. Поры очень редкие и мелкие. Септаль-
ные образования представлены единичными короткими треугольными’
выступами,

Описание. Мелкий полипняк, несколько сдавленный с боков, взду-
тый. Его диаметр около 10 мм, ширина 5 мм. Кораллиты расположены
веерообразно, открываясь на вершине полипняка перпендикулярно, в
остальных местах немного косо. Диаметр кораллитов небольшой
0,4—0,6 мм. По форме они несколько неправильные, слегка вытяну-
тые в одном направлении. Стенки.кораллитов толстые, с отчетливым меж-
стенным швом; их толщина почти одинаковая как в осевой части, так
и вблизи поверхности колонии. Поры очень редкие, поперечником не
более 0,1 мм. Днища, видимо, не сохранились. Септальные образования
развиты слабо; они имеются только в некоторых кораллитах и пред-
ставляют собой короткие треугольные выступы на внутренней стенке
кораллитов.

Сравнение. Известный до этого единственный вид ЗиЬаЬеоШеИа
герепйпа sок. отличается от описанного немного меньшим диаметром
кораллитов (0,3—0,5 мм), имеющих в осевой части колонии правиль-
ную полигональную, а на периферии угловато-сдавленную форму. Кроме
того, у сибирского вида стенки кораллитов в большей части полипняка
очень тонкие и сильно утолщаются около поверхности.

Распространение. Верхний лландовери Прибалтики, адавере-
ский горизонт.

В Сибири род BиЬаЬеоШеllа известен из отложений лландовер-
ского и венлокского ярусов.

Местонахождение. Обнажение Таммикээре.
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sиЬаЬеоШеllа та]изсиlа зр. п.

Табл. VIII, фиг. 4—5

Голотип. Со 1734. Западная Эстония, Пяри; низы адавереского
горизонта.

Диагноз. Полипняк небольших размеров, несколько вздутый, но
сдавленный с двух сторон. Кораллиты диаметром 0,5—1,0 мм расхо-
дятся радиально, открываясь на поверхности перпендикулярно или не-
сколько косо. Стенки имеют толщину р,O5 —0,1 мм, местами больше.
Поры редкие, мелкие, поперечником около 0,1 мм. Днища неправильно'
вогнутые, с интервалом 0,25—0,6 мм. В периферической части колонии
они не сохранились. Септальные шипики частые, длиной 0,15—0,2 мм.

Описание. По форме полипняк приплюснутый, но вздутый, ши-
риной 20 мм, высотой около 25 мм. Кораллиты довольно правильной
полигональной формы, диаметром преимущественно 0,5—0,8 мм, не-
редко до 1,0 мм. Они расходятся радиально от центральной части осно-
вания колонии и открываются на поверхности чаще всего немного косо.
Чашки кораллитов глубокие; в них наблюдаются довольно частые ко-
роткие септальные шипики, количество рядов которых шесть или боль-
ше. Почти с такой же частотой развиты септальные образования и в
более глубоких частях полипняков. Чашки кораллитов кажутся отно-
сительно глубокими потому, что в периферической зоне полипняка
днища сохранились плохо. В центре колонии днища тонкие, непра-
вильно вогнутые, с интервалом 0,25—0,6 мм. Поры наблюдаются очень
редко; они расположены близко к углам кораллитов; их диаметр около
0,1 мм.

ТАБЛИЦА I

Фиг. 1, 2. Раlаео[аьоBИез регагта(из зр. п. Голотип Со 1675, поперечный и продоль-
ный разрезы, Каомяэ, поркуниский горизонт. X4.

Фиг. 3, 4. 'аИриапlиlиз зр. п. Голотип Со 1684, продольный и попереч-
ный разрезы, Пяри, низы адавереского горизонта. X 4.

ТАБЛИЦА II

Фиг. Р аИдиап{иlиз зр. п. Паратип Со 1685, продольный разрез*
Пяри, низы адавереского горизонта. X 4.

Фиг. 2. 3. Раlаео]мозИез Iихигюзиз зр. п. Голотип Со 1690, продольный и попереч-
ный разрезы, Вяйке-Рыуде, адавереский горизонт. X4.

ТАБЛИЦА 111

Фиг. 1, 2. МиШзоlета Iогlиозаеloгт,lB зр. п. Голотип Со 1676, поперечный и продоль-
ный разрезы, обрыв Райккюла-Пака, верхняя часть райккюлаского горизонта. X4-

Фиг. 3, 4. МиШsоlета Iетрегапз зр. п. Голотип Со 1726, поперечный и продольный,
разрезы, Кулламаа, верхи райккюлаского горизонта. X4.

ТАБЛИЦА IV
Фиг. 1, 2. РаьозИез каlеьl зр. п. Голотип Со 1681, поперечный и продольный разрезы,.

Вяйке-Рыуде, адавереский горизонт. X4.
Фиг. 3, 4. РаьозИез зиЬlа'oosиз зр. п. Голотип Со 1727, продольный и поперечны»

разрезы, Сипа, верхняя половина райккюлаского горизонта. X4.
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Сравнение. Описанный вид отличается от остальных BиЬаЬеоll-
- крупным диаметром кораллитов и хорошо развитыми септальными
шипиками.

Распространение. Прибалтика, верхний лландовери, нижняя
часть адавереского горизонта.

Местонахождение. Обнажение Пяри.

Институт геологии
Академии наук Эстонской ССР
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ТАБЛИЦА V

Фиг. 1, 2. РаоозИез Iп@епз зр. п. Голотип Со 1683, поперечный и продольный раз-
резы, Пяри, низы адавереского горизонта. X4.

Фиг. 3—5. РагазlгШорога тlгl{lса зр. п. Голотип Со 1677, продольный и два попе-
речных разреза ветвистого полипняка, Кулламаа, верхи райккюлаского гори-
зонта. X 4.

ТАБЛИЦА VI
Фиг,- I—4. РагазlгШорога сеlеЬгаlа зр. п. 1 голотип Со 1728, поперечный разрез

неправильно вытянутого полипняка, обрыв Пакамяги, X4; 2 Со 1730, про-
дольный разрез, местонахождение то же, X4; 3, 4 Со 1731, поперечный и про-
дольный разрезы более тонкого ветвистого полипняка, Кулламаа, X 4. Все экземп-
ляры происходят из верхней части райккюлаского горизонта.

ТАБЛИЦА VII

Фиг. I—4.1 —4. Рагазlгlаlорога сеlеЬгаlа зр. п.1,2 голотип Со 1728, поперечный и про-
дольный разрезы, обрыв Пакамяги, X4; 3 Со 1732, продольный разрез, обрыв
Райккюла-Пака, X4; 4 Со 1729, продольный разрез полипняка, имеющего
четкую узкую стереозону, Рийдаку 111, X4. Изображенные формы происходят
из верхней половины райккюлаского горизонта.

ТАБЛИЦА VIII
Фиг. 1. РагаBlгlаlорога тlгlllса зр. п. Голотип Со 1677, внешний вид полипняка, Кул-

ламаа, верхи райккюлаского горизонта. Натуральная величина.
Фиг. 2, 3. тlпиBсиlа зр. п. Голотип Со 1733, продольный и попереч-

ный разрезы, Таммикээре, адавереский горизонт. X4.
Фиг. 4, 5. BиЬаlьеоШеllа та]изсиlа зр. п. Голотип Со 1734, продольный и попереч-

ный разрезы; Пяри, низы адавереского горизонта. X4.
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ТАВIIЬААТЮЕ ЬЕУIК ЕЕSТI ОКООУИТSШМIS М 51ЫЖ18
(КOO5 МО№Е 1)11 Е ЫlOl КП^ЕЕОУЗЕОА)

Е. КЕААМА^

Яезйтее

АьДог 16з1аЬ ЕезВ огЗоуШзшгшз ]а зПипз езПе 4 зииг! 4аЬиlаа4lс!е
котрlекзl, гшз ап!ис! реатЫ агеп§иеl:арре ВаШ-кигт уагараlеозоlкигпls. Ыеес! оп: 1) ЫНзогЗоуШзшгш (р1Ь —Рп),
2) уага- ]а кезкlапс!оиуеп (61 —03 , 3) ЬПЫашкшуеп ]а иепlокl
(Оз—Л 2) Пlп§’ 4) уагаlас!lои (К1 —К4) IаЬиlааВ(lе котрlекз. Ыеlзl: ЫПз-
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огoоуШзlитl котрlекзl кзеШотизШуас! регекоппас! РаlаеоlауозИез
,

Загсlпиlа \а РкаЬсlоШгасИит. Bее]иигез оп раlеоГауозпЕсlеlе
отазес! уаШауаЕ зиигес! когаИЕЕОе (ЕатееШШ 2—5 тт. Котрlекзl

кооззеlз оп епбеетШпе.
Уага- ]а кезкlапс!оиуеп котрlекз ЬоlтаЬ ]ииги, Iатзаlи ]а гаlккйlа

Iасlете аШгтзе оза ШЬШаасНск РегекопЗаЗез! оп уаМау Раlаео\ауозИез,
тПlе еппеуаШз ШЗетеШз оп отауаНе! ЬазЕ зеоШск ЕппеуаИ ЫНз-
огЗоупШшгт езlпс!а]агз! оп уааЗеШауа котрШкз! раlеоШуозпсНсl уШкезе-
когаПисННзеск ТаЬеlерапиуаагпе оп Iаlа §ео§гааЕНзе IеуШи§а ШкШегоккиз (йЫзеЗ АгкЕка, ЗШеп рШкуопгп ]а ТасШШ IапЗоиуеп^а),
УбгсИетl3l оп ка регекопс! Мезо^аьозИез.

НlНзlапсlоиуегl ]а иепШЫ IаЬиlааЕсlе котрlекзl IзеlоотиПкисl ]оопес!
оп: 1) регекопсШки коозЕзе тЕтекеslsиз; 2) регекопОаОе РаlаеоlжозИез
\а тииШпиО Ш§lНпе кооззеls; 3) регекоппа РаиозИез уаl-
- иlекааl; 4) ЬаlйзlЕlсИсlе агуикиз ПlП§ аШеоПЕШШе зиЫеНзеЕ Iаlа 1-
Оапе Iеуlк.

ЕпНзl; Ьиуl уааОеЫауаз котрlекзlз ракиуас! гаШкШа Iасlете Шегшзез
озаз езтеуаё ШЪиlаасНсl. ЕзтакогЗзеВ ЕезЕ зПипз Птиу.ай зеПез Iазе-
тез МиШзоlепш, Рагазlгшlорога, Зупп§орога, аиЫзйзЕШШ пт§ а!§аЬ
РаьозИеs’е lеу!к. Езтезекз Iат IеуШи§а Ш§ркз зеПез регекоп-
паз оп РжозИез §оШапсИсиз Еат., кеllе§а каазпеуас! агуикас! Рагазlгш-
-Iорога тсЕупсНск ЕЕ§рНзе коозЕзе тииШзШз! гаШкШа Iасlете аШгтзе ]а
Шегшзе оза рпгП аппаЬ ШеуааШ IаЬеl 2.

ЗНтаз рlс!асlеs ШкЫе §гео§р*ааЕНзl Iеуlкиl, оп Ьиуйау тагкШа га!к-
-кйl а Iасlете ШепЕзе рооlе ]а ]аа§агаЬи Iасlете IаЪиlааЕсlе епОеетШз!
В те!, затаl а]а 1 кш Iапсlоиуеп-иепlокl рпгПаЗетеШ оп убгсИетЫ гок-
кезЕ ка АгкЕказ, ЗШепз ]а Кезк-АазШз затаз Шзетез езтеуаЫ Шке.

Уагаlасllои IаЬиlааЕсlе котрlекзПе оп отапе регекоппа Рауозйез Iаl
IеуШ, затиЕ ]а IеlзПсИ(lе агуикиз. ЕгШ ШгкаЬ зПта
раасПа, ]а окезааге Iасlете IаЪиlааЕсlе Шипа ЕЬе отауаЬеНпе
зеоз. Ка уагаlасПоиз оп ВаlЕ зПип ЬаззетП оlписl Iеlзlе
зиМеНзеЕ Ьеа йкепЗиз, 'зез! таг§аlауаl езтеЬ Iаlа IеуШи§а Шке.

ЕезЕ огЗоуШзшгш \а зПип IаЪиlааЕсlе (кокки Н§l 200 Ш§l) реге-
копсШки коозЕзе коШа аппаЬ йкзlказ]аНкита ШеуааШ IаЬеl 1.

ЕезИ АSУ Теаб.изlе Акайеетш
Сеоlоо§ш IпзШииl

ОР ТАВIIЕАТА 1Ы ТНЕ
81Ы1Р1А\ ОР ЕBТOIЧIА (\УIТН А OЕSСРIРТIO\ ОР 80МЕ

NЕ\V BРЕСIЕB)

Е. КЬААМА^

Зиттагу

ТЬе аиШог роШШ ои! 4 Iаг§е сотрlехез о! ШЪиlаlа т Ше ЕзШшап
ОгсlоуlСlап апсl ЗПипап, шЫск геИес! Ше тат о! сlеуеlортепl оГ
Шезе !аипа §гоирз т Ше Еагlу РаШеогок оп Ше ВаШс. ТЬезе аге Ше
IаЬиlаlа сошрlехез оЕ 1) Еаlе ОгЗоукШп (ЕШ —Ец), 2) Еагlу апс! М1(1(11е
Еlапск>уепап (Си—03 ), 3) Еаlе ЕШЗоуепап апЗ \УепlоскШп (03—Ш)
апс! 4) Еагlу ЁисИоулап (Кл—КЕ- О? Шезе Ше §епега Iурlсаl о! Ше Еаlе
ОгЗоуlСlап сотрlех аге



РкаЬсlоlе(га(Иит. ТЬе сЬагасШпзВс ГеаШге о! Ше раШесТауозИШз 15 а
ргеЛогшпапВу Iаг§е сгозз-зесВоп о! Ше согаПНез 2—5 тт. ТЬе зресШс
сотрозШоп о! Ше сотрlех 15 епс!ет!с.

1п Ше Еагlу апс! МШсПе ЫапсШуепап сотрlех Ше ргесШттап!: §епиз
15 РаlаеоlаиозИез, уШозе зреаез т Ше сНИегеп! аге геlа!ес! \у!Ш
еасЬ оlЬег. Сопlгагу 1о Ше гергезепШЕуез о! IЬе ЬаШ ОгЬстсШп, Ше
РаlаеоlаиозИез зрес!ез о! Шls сотрlех Ьауе зтаll согаll!lез. КетагкаЫе
15 IЬе зрес!!lс аЬипЬапсе о! зресШз \уЕЬ а \Уlсlе
(sресlез 1П соттоп уТШ IЬе Ьlапс!оуег!ап о! IЬе АгсВс, 51Ьег!ап рlаЕогт
апс! Та<4]!к!зl;ап). ТЬе §епиз Ьаз а сотрагаЕуеlу Шериеп!
оссиггепсе Ьеге.

ТЬе ЬаШ 'Еlапсlоуепап апс! \\ШпlоскШп сошрlех зЬоу/з Ше
сЬагасШпзВс ШаШгез: 1) аЬипсШпсе о! 2) сННегегй зресШс согп-
розШоп о! Раlаео{аиозИез апс! т сотрапзоп упШ Ше
I’огшег сотрlех; 3) Ше ргеЬоттапсе о! РмозИез-, 4) Ше §геа! питЬег
оТЬаlузШс!s апс! аШеоШШз. О! зресШl тШгез! т Ше сотрlех ипс!ег
оЬзегуаЕоп аге Ше ШЬиШШ оссигпп§ т Ше иррег раг! о! Ше КаШкйШ

(Оз). Неге арреаг, Шг Ше Пгз! Вте т Ше ЕзШшап ЗПипап, МиШ-
зоlета, РагазlгШорога, sугт§орога апс! аиШсузВЬз, апс! РаьюзИез
Ъеррп 1о оссиг т питЬегз. ТЬе Пгз! зресШз о! а упс!е сНзШШиВоп
атоп§ IЫз 15 РауозИез §оИгlапсИсиз Ьат., ассотратес! Ьу питег-
гоиз тсНуШиаЬ о! РагазРШорога. ТаЫе 2 §lуез а зигуеу о! Ше зресШс

т Ше ЬоипсШгу о! Ше Iоу/ег апс! иррег раг! о! Ше КаШкШа
з!а§е. тШ сопзШегаВоп Ше сНзШШиВоп о! Ше
зрес!ез, 11 13 lо поlе Ше епЬегшс сЬагасШг о! Ше ШЬиЫа оГ
Ше иррег раг! о! Ше НаIккйlа апс! Шозе о! Ше
(Лг), уШегеаз Ше а! Ше Ыапс!оуепап-\\Шпlоск!ап ЬоипЬагу (Н апс!
Л]) сопШт а геlаВуеlу питЬег о? Ше зреаез оссигпп§- оп Ше зате
Iеуеl т Ше АгсВс, 31Ьег!а апс! СепШаl Азlа.

ТЬе Еагlу ЬисПоупап сотрlех 15 сЬагасШпгес! Ьу Ше гергезепШВуез
о! РмозИез уТШ а у/Ше <Т!зlг!Ьиl;!оп аз \уеll аз Ьу а §геа! питЬег оГ

апс! ШесШз. ТЬе сlозе соппесВоп о! Ше ШЬШаШ Шипа оГ
Ше РаасИа (Кг), (Кз) апс! ОЬезааге (К4) l5 рагВси-
-Iагlу 51пкт§\ ТЬе ВаlВс ЗПипап Ьазт тиз! Ьауе Ьееп гаШег \уеll соп-
песlес! у/ИЬ Ше оШег зеаз с!ипп§ Ше Еагlу ЬисПоу/, Гог Ше зреНез упШ
а улс!е сПзШШиВоп аге ргезеп! т псЬеу/огШу питЬегз.

ТаЫе 1 ргезепШ а Из! о! Ше о! ЕзШшап ОгсШуШшп апс! ЗПи-
пап IаЬи!аШ (Шlа!Нп§ са 200 зреаез).
Асайету о/ Зсlепсеs о{ Иге Еs(опшп 3. 3. Р.,.

IпзШШе. о/ Сеоlо§у


