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На основе ревизии родового состава мшанок, входивших в состав 
семейства Phylloporinidae, в отряде Fenestrida установлен новый подот- 
ряд Phylloporinina с двумя семействами и четырьмя подсемействами, из 
которых одно (Enalloporinae) новое. Приведены диагнозы и родовой со- 
став этих таксонов, описан новый род Pushkinella и два его новых 
вида — Р. mirabilis и Р. robusta. Дан анализ исторического развития этой 
труппы мшанок. 

Семейство Phylloporinidae установлено Е. Ульрихом (Ulrich, 1890), 
включившим в его состав два новых рода — Phylloporina и Drymotrypa из 
ордовика — силура Северной Америки и один позднепалеозойский род 
Chainodictyon Foerste, 1887, находившийся в семействе Fenestellidae. 
К этому семейству были отнесены (POPMBI с ветвистыми и сетчатыми коло- 
ниями, состоящими U3 дихотомически ветвящихся и анастомозирующих 
прутьев. Длинные трубчатые зооеции их располагались B несколько рядов 
и открывались на одной стороне колонии. Позднее Р. Басслер (Bassler, 
1906) установил, что род Drymotrypa является синонимом рода Pseudohor- 
nera Roemer, 1876, и отнес последний к семейству филлопоринид. В даль- 
нейшем Басслер (Bassler, 1911) упразднил род Phylloporina, считая ero 
синонимом рода Chasmatopora, установленного Е. Эйхвальдом (Eichwald, 
1860) в ордовике Прибалтики. При этом Басслер высказал предположение, 
что эти два рода могут оказаться и самостоятельными. Последней точки 
зрения придерживался Г. Беккер (Bekker, 1921). Он относил к роду Chas- 
matopora колонии, у которых вооеции расположены более или менее пра- 
вильно на одной стороне округленных прутьев; к роду Phylloporina им 
были отнесены колонии, зооеции которых имеют неправильное располо- 
жение B пределах прута. В изданном в 1935 г. видовом каталоге мшанок 
Басслер. (Bassler, 1935) поместил род Chasmatopora в синонимику рода 
Subretepora Orbigny, 1849 и вновь восстановил род Phylloporina. 

В. П. Нехорошев (1936) пополнил семейство Phylloporinidae новым 
родом Chasmatoporella, установленным им в верхнеордовикских отложе- 
ниях Карнийских Альп. Этот род характеризуется сетчатой неправильно 
анастомозирующей колонией, на прутьях которой насчитываются четыре 
ряда зооециев, разделенных килем. О. И. Никифорова (1939) отнесла к 
этому семейству установленный ею род Bashkirella из нижней перми Баш- 
кирии, отличающийся неправильно анастомозирующей сеткой, осевым 
почкованием, несколькими рядами зооециев на пруте. Г. Тоотс (Toots, 
1952), изучая сетчатые мшанки филлопоринид из ордовика Прибалтики, 
отнес всех их к роду Phylloporina, понимая ero в широком объеме. Впер- 
вые уточненный диагноз и полный состав семейства привела M. И. Шуль-' 
та-Нестеренко (1952), уделив особое внимание микроструктуре стенок 
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зооециев, развитию ПОЛИМ\')РФЦЗМ& и наличию К&ПИ.'!ЛЯРНОЙ системы в 

колониях его родов. Ею было высказано предположение о родстве этого 

семейства с семейством Fenestellidae. Шульга-Нестеренко отнесла к фил- 

лопоринидам род Rhombocladia Rogers, систематическое положение кото- 

рого было неопределенным: одни относили его к семейству Acanthocladi- 
idae (Rogers, 1900), другие —к семейству Rhabdomesontidae (Мо- 
ore, 1929; Rassler, 1935; Crockford, 1944), а некоторые авторы 
помещали ero в отряд Cyclostomida (Moore, Lalicker and Fischer, 1952). 
Rhombocladia близка по строению к роду Chainodictyon и отличается от 
него главным образом формой колонии в виде прутика с боковыми вет- 

ВЯМИ. 

Басслер (Bassler, 1952) установил еще пять новых родов в семействе 
филлопоринид, все они — из среднего ордовика Северной Америки: Cari- 
nophylloporina с гексагонального сечения петлями; Oeciophylloporina © 
овицеллоподобными структурами; Moorephylloporina с мелкими полиго- 
нальными петлями и двумя рядами зооециев на прутьях; Sardesonina с 
четырьмя — шестью рядами зооециев, разделенных четким вол- 

нистым килем; Trepostomina с тремя — пятью рядами угловатых тол- 
стостенных зооециев и грубоструйчатой дорсальной поверхностью. Все эти 
и приведенные выше роды Басслер (Bassler, 1953) указывает в составе 
семейства Phylloporinidae в американском справочнике Treatise. Удлинен- 
но-трубчатые зооеции, характерные для родов филлопоринид, послужили 
ему основанием для отнесения этого семейства к отряду Trepostomida. 
Подавляющее большинство исследователей не разделили точки зрения 
Басслерг. на систематическое положение семейства и, вслед за Ульрихом, 
отнесли филлопоринид к отряду Cryptostomida из-за особенностей почко- 
вания, при котором зооеции открываются только на фронтальной стороне, 
и структуры стенок, пронизанных капиллярами. Автор настоящей статьи 
считает, что эти особенности характерны для мшанок отряда Fenestri 
da, выделенного из состава Cryptostomida, и относит это семейство к ey 

вому. 
Шульга-Нестеренко (1955), описавшая ряд новых таксонов филлонори 

нид из каменноугольных отложений Русской платформы, провела частич 
ную ревизию семейства и выделила в HeM два подсемейства — Chasmatopo 
rinae и Chainodictyoninae. Отличительными признаками первого подсем‹ 
ства она считала осевой способ почкования зооециев, располагавшихся B 

стороны от срединвой оси прутьев, толстая дорсальная сторона которых 

пронизана капиллярами и имеет продольно-струйчатую поверхность. 
В составе подсемейства Chasmatoporinae рассматривались роды Chasmato- 
pora, Phylloporina, Pseudohornera, Bashkirella. К подсемейству Chainodic- 
tyoninae были отнесены два рода — Chainodictyon и Rhombocladia, которые 
имели дорсальное почкование зооециев и концентрически-поперечную 

струйчатость дорсальной поверхности. В «Основах палеонтологии» (Шуль- 
та-Нестеренко, 1960), следуя правилам номенклатуры, Шульга-Нестерен- 
KO заменила название первого подсемейства на Phylloporininae Ulrich, 
1890 и включила в его состав род Chasmatoporella. 

Р. М. Мянниль (1958), описавший ряд представителей семейства фил- 
лопоринид U3 ордовика Эстонии, установил новый род Aluverina. Сетчатые, 
анастомозирующие, с длинными трубчатыми зооециями без диафрагм и 
темисепт колонии этого рода отличаются развитием особых пор как на 

фронтальной, так и на дорсальной сторонах. Дж. Росс (Ross, 1961) от- 
несла к филлопоринидам еще один новый род Austraphylloporina из сред- 
него ордовика Австралии с сетчатой формой колонии, четырьмя рядами 

‚ зооециев на пруте, симметрично разделенными срединным килем. Автором 
ЕЗСТОЯЩОЙ статьи этот род признан синонимом рода Chasmampora. 

Hexopomes (1961), анализируя систематический состав этого семей- 
ства, перевел в синонимику уже известных родов филлопоринид пять ука- 
занных выше родов, выделенных Басслером в 1952 г. Наряду с этим он 
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включил в состав семейства роды Pesnastylus Crockford, 1942 из верх- 
несилурийских отложений Австралии и Glauconome Goldfuss, 1826 из 
верхнеордовикских и нижнесилурийских отложений разных стран света, 
относившиеся до сих пор к семейству Arthrostylidae. Первый из них имеет 
особую перистую форму сетки, удлиненные зооеции, открывающиеся на 
одной стороне в четыре ряда и разделенные срединной пластиной. Вто- 
рой—те же признаки, Ba исключением — перисто-ветвистой — формы 
колонии, 

Изучая позднеордовикских мшанок из Прибалтийских валунов на тер- 
ритории Польши, М. Киепура (Kiepura, 1962) установила новый род Con- 
phylloporina и включила его в семейство филлопоринид. Систематическое 
положение этого рода, однако, остается сомнительным из-за поверхностно- 

TO описания типового и единственного его вида. Р. В. Горюнова (1966) 
поместила в Phylloporinidae выделенный ею новый род Hemibashkirella 
из эйфельских отложений Закавказья. Колониям этого рода свойственны 
неправильно анастомозирующая форма сетки, несколько рядов зооециев, 
открывающихся на фронтальной поверхности, хорошо развитая капилляр- 
ная система. В семейство включен новый род Esthonioporina Lavrentjeva 
(Лаврентьева, 1975), отличающийся сетчатой формой колонии с тонкими, 
лишенными зооециев перекладинами, удлиненно-трубчатыми зооециями, 
расположенными в четыре ряда и разделенными срединной килевой 
стенкой. Кроме того, автор пришел к выводу о принадлежности к фил- 
лопоринидам рода ЕпаПорога Orbigny, 1849, относившегося ранее либо 
к семейству Tubuloporidae отряда Cyclostomida (Nickles and Bassler, 1900; 
Bassler, 1911, 1935; Феофанова, 1960), либо к семейству Fenestellidae 
(Ulrich, 1890; Bassler, 1953; Мянниль, 1958). Дихотомически ветвящиеся 
колонии этого рода имеют трубчатые зооеции, открывающиеся на одной 
стороне прута в четыре или несколько рядов, и пористые стенки. В ходе 
ЦССЛЭДОВЗНИЙ‚ ›при анализе литературных данных, выявлены основные 

этапы развития семейства (Лаврентьева, 1976). 
Автор настоящей статьи в течение последних лет изучал всех извест- 

ных на территории СССР палеозойских мшанок, принадлежащих к се- 
мейству Phylloporinidae, а также анализировал все известные по этой 
труппе мшанок литературные данные. В ходе исследований выяснено, 
что мшанки, относившиеся к филлопоринидам, представляют собой осо- 
бую группу отряда Fenestrida. Она отличается от всех семейств отряда, 
объединенных в подотряд Fenestellina, трубчатыми звооециями, нечет- 
ким вестибюлем, типами почкования, развитием особого типа гете- 
розооециев, упрощенной капиллярной системой. На этом основании эта 
труппа мшанок, состоящая из 15 родов, переведена в ранг подотряда, 
в состав которого автор включает два семейства — Phylloporinidae и Cha- 
smatoporidae. Каждое из этих семейств в свою очередь состоит W3 
двух подсемейств, M3 которых одно новое. Пересмотрен родовой состав 
подсемейств, уточнены геологическое и теографическое распространение 
всех таксонов, начиная с рода. Изучение «топотипа» Chasmatopora te- 
пеПа Eichwald, 1860 — типового вида рода — показало, что колонии 
"этого вида имеют четыре ряда зооециев, килевую стенку, разделяющую 
их, и, таким образом, ничем не отличаются от рода Chasmatoporella 
Nekhoroshev, 1936. В связи с этим последний рассматривается здесь как 
синоним рода Chasmatopora. При этом виды с двумя рядами вооециев, 
описанные под родовым названием Chasmatopora, отнесены автором к роду 
Moorephylloporina Bassler, 1952. 

Ниже приводится диагноз всех надродовых таксонов HOBOTO подотряда, 
их пересмотренный родовой состав, описание нового рода и двух его но- 
BBIX BH/I0B. 
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* о* * 

Анализ исторического развития мшанок подотряда филлопоринина по- 
казал, что самые древние его представители известны из Эстонии (верхи 
ухакуского горизонта), где обнаружены три вида Tpex  родов — Phyl- 

loporina, Pseudohornera, Enallo- 
pora, и из США (слои Chazy, co- 

9 ответствующие горизонтам Ласна- 
мяги и Ухаку Эстонии), откуда 

8 выявлены три вида родов Phyllo- 
porina и Chasmatopora. Таким об- 
равом, можно полагать, что первые 
представители  подотряда появи- 
лись значительно раньше. Расцвет 

6 6 подотряда падает на средний ордо- 
вик (рис. 1). Из 42 среднеордовик- 

g ! ских видов разных стран света 
около 30 видов известно только B 
Эстонии '. В позднем ордовике чис- 
ло видов подотряда сокращается 
до 23, в раннем силуре насчитыва- 

D, 3 ется 17 видов, а B позднем проис- 
Ц ходит дальнейшее сокращение их 

L2 6 числа до 6. В раннедевонских от- 
ложениях обнаружено три вида, 
в среднедевонских — два, а B позд- 
нем — девоне филлопоринины не 

ВА 3 

o [ 

найдены. Новая вспышка эволю- 

0 23 ционной активности подотряда про- 
исходит в раннем карбоне, когда 

% 36 появляются — представители трех 
новых родов и число видов дости- 

\ raer шести. В среднем карбоне 
0, ! число видов опять падает до трех, 

а в позднем — увеличивается до 
Рис, 1. Схема развития подотряда РВуШо-  ВОсЬми. Из ассельско-сакмарских 
porinina в mameosoe (цифрами указано — отложений нижней перми известно 

число видов) девять видов трех родов, а из 

артинских — три вида родов Chainodictyon и Rhombocladia. К концу артин- 
ского века представители подотряда вымерли. 

ОТРЯД FENESTRIDA 

ПОДОТРЯД PHYLLOPORININA LAVRENTJEVA, SUBORDO NOV. 

Диагноз. Колонии сетчатые, правильно и неправильно анастомози- 
рующие или соединенные лишенными зооециев перекладинами, реже вет- 

вистые, часто дихотомирующие, или перистые. Почкование зооециев ¢ 
образованием оси прута, несколько смещенной K дорсальной стороне пру- 
Ta, центральной оси прута с килевой пластиной или без нее, либо B He- 
сколько рядов вдоль дорсальной стороны колонии. ЗООЕЦИП удлиненно- 

трубчатые с необособленным или слабо обособленным вестибюлем. У мно- 
тих родов присутствуют диафрагмы или темисепты. Устья звооециев 
округлые, овальные, редко выемчатые, неправильно-округлые. У отдель- 
ных родов развит нечеткий перистом и лунарий. Число рядов зооециев 
от 2 до 10. Стенки трехслойные, пронизаны капиллярами или порами. 
У ряда родов имеются мезопороподобные и пузырчатые структуры. Бугор- 

* Здесь не учитываются формы, описанные по открытой номенклатуре. 
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ки развиты ‘на фронтальной поверхности прутьев. Дорсальная поверхность 
тладкая, продольно-струйчатая, бугорчатая, дугообразно-поперечно-струй- 
чатая, изредка гребневидная. 

Состав. Семейства: Phylloporinidae Ulrich, 1890; Chasmatoporidae 

Schulga-Nesterenko, 1955. 
Cpasmenue. Or подотряда Fenestellina Astrova et Morozova, 1956 от- 

личается удлиненно-трубчатыми зооециями, в которых могут развиваться 
ДИ&ФР&ГМЬЁ, сложным характером почкования, наличием мезопороподобпых 

структур у некоторых POJIOB, а также упрощенной капиллярной системой. 

СЕМЕЙСТВО PHYLLOPORINIDAE ULRICH, 1890 

Диагноз. Колонии сетчатые, правильно анастомозирующие, или вет- 

вистые, часто дихотомирующие. Зооеции почкуются с образованием оси, 

несколько смещенной к дорсальной стороне прута или в несколько рядов 

вдоль дорсальной стороны колонии без килевой пластины. Они трубчатые 

с диафрагмами или гемисептами у некоторых родов. Устья округлые, оваль- 
ные, реже неправильно-округлые. Перистом пе развит. Число рядов 3—10. 

Имеются мезопороподобные или пузырчатые структуры. Бугорки иногда 

развиты в межустьевом пространстве. Стенки зооециев пронизаны капил- 

лярами. Дорсальная поверхность гладкая, продольно-струйчатая, бугор- 
чатая или дугообразно-поперечно-струйчатая. 

Состав. Подсемейства: Phylloporininae Ulrich, 1890; Chainodictyoni- 

nae Schulga-Nesterenko, 1955. 
Сравнение. Or семейства Chasmatoporidae отличается более длин- 

ными вооециями без перистома, отсутствием килевой пластины и пор, про- 

низывающих стенки зооециев. 

ПОДСЕМЕЙСТВО PHYLLOPORININAE ULRICH, 1890 

Диагноз. Зооеции почкуются, образуя ось, смещенную к дорсальной 

стороне колонии. Число рядов 2—8. Имеются мезопороподобные или пу- 

зырчатые структуры. Дорсальная поверхность гладкая или продольно- 

струйчатая, бугорчатая. 
Состав. Phylloporina Ulrich, 1887 — средний, верхний ордовик Эсто- 

нии, США, Канады, Польши, Англии, Бирмы; нижний силур Эстонии, 

Подолии, Сибирской платформы, США, Карнийских Альп; верхний силур 

Казахстана, США, Австралии; средний девон Бельгии; Pseudohornera 
Roemer, 1876 — средний, верхний ордовик Эстонии, Латвии, Белоруссии, 

США, Канады, Англии, Швеции; нижний силур Тувы, Сибирской плат- 

формы, США; верхний силур Казахстана, США; нижний девон США; 

Hemibashkirella Gorjunova, 1966 — средний девон Закавказья; Bashkirella 

Nikiforova, 1939 — нижний карбон Кузнецкой котловины; нижняя пермь 

Приуралья. 
Сравнение. От подсемейства Chainodictyoninae отличается почко- 

ванием вооециев с образованием оси, несколько смещенной к дорсальной 
стороне колонии, отсутствием дугообразно-поперечной струйчатости на 

дорсальной поверхности прутьев. 
Распространение. Средний ордовик — нижняя пермь. 

ПОДСЕМЕЙСТВО CHAINODICTYONINAE SCHULGA-NESTERENKO, 1955 

Диагноз. Зооеции почкуются в несколько рядов вдоль дорсальной 
стороны прутьев. Число рядов зооециев варьирует от 3 до 10. Устья оваль- 
ные. Имеются мезопороподобные структуры. Дорсальная стенка очень 
тонкая, поверхность ее дугообразно-поперечно-струйчатая. 

Состав. Chainodictyon Foerste, 1887 — нижний карбон Казахстана, 
Северо-Востока СССР; средний карбон США; нижняя пермь Приуралья, 
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цПамира; Rhombocladia Rogers, 1900 — нижний карбон Русской платформы, 
США; средний карбон Русской платформы; верхний карбон Русской плат- 

формы, Донбасса, США, Италии; нижняя пермь Урала и Австралии. 

Сравнение. От подсемейства Phylloporininae отличается почковани- 

ем в несколько рядов вдоль дорсальной стенки прутьев и развитием дуго- 
образно-поперечной струйчатости на дорсальной поверхности. 

Распространение. Нижний карбон — нижняя пермь. 

СЕМЕЙСТВО CHASMATOPORIDAE SCHULGA-NESTERENKO, 1955 
[nom transl. hic. (ex Chasmatoporinae Schulga-Nesterenko, 1955)] 

Диагноз. Колонии различной формы. Зооеции почкуются, образуя 
центральную ось прута или неск‹гльк‹т смещенную K nopc&nbflofi стенке 

© образованием килевой пластины.` Вестибюль слабо обособлен. У некото- 
рых родов имеются редкие диафрагмы, реже гемисепты. Устья разной 

формы с нечетким перистомом, реже с лунарием. Число рядов зооециев 

2—6. Стенки зооециев пронизаны порами или капиллярами. Иногда при- 
сутствуют килевые бугорки. Дорсальная поверхность гладкая, продольно- 
струйчатая, бугорчатая, изредка гребневидная. 

Состав. Подсемейства: Chasmatoporinae Schulga-Nesterenko, 1955; 
Enalloporinae subfam. nov. 

Сравнение. Or семейства Phylloporinidae отличается более корот- 
кими зооециями, развитием килевой пластины, наличием пор. 

ПОДСЕМЕЙСТВО CHASMATOPORINAE SCHULGA-NESTERENKO, 1955 

Диагноз. Колонии сетчатые, неправильно анастомозирующие или 
соединенные тонкими, лишенными зооециев перекладинами, а также пе- 

ристые. Устья зооециев округлые и овальные C нечетким перистомом. Чис- 

ло рядов зооециев 2—4. Стенки пронизаны капиллярами. Иногда присутст- 

вуют килевые бугорки. Дорсальная поверхность продольно-струйчатая, 

бугорчатая. 
Состав. Chasmatopora Eichwald, 1860 (=Chasmatoporella Nekhoro- 

shev, 1936) — средний ордовик Эстонии, Латвии, Ленинградской обл., Си- 
бирской платформы, США, Канады, Чехословакии, Австралии; верхний 
ордовик Прибалтики, Канады, Франции, Карнийских Альп; нижний силур 
Эстонии, США; Moorephylloporina Bassler, 1952 — средний ордовик Эсто- 
нии, Сибирской платформы, США, Канады, Бирмы; верхний ордовик Си- 
бирской платформы, США, Польши, Карнийских Альп, Франции; нижний 
силур Тувы, Сибирской платформы; Esthonioporina Lavrentjeva, 1975 — 
средний ордовик Эстонии и верхний ордовик Карнийских Альп; Glauconome 
Goldfuss, 1826 — верхний ордовик  Эстонии, США, Швеции, Польши; 
нижний силур Западной Европы; Pesnastylus Crockford, 1942 — нижний 

силур Казахстана и верхний силур Австралии. 
Сравнение. От подсемейства Enalloporinae отличается неправильно 

анастомозирующими колониями, отсутствием пор, развитием килевых бу- 
TOPKOB и гемисепт, отсутствием лунариев. 

Распространение. Средний ордовик — верхний силур. 

Объяснение к таблице VII 

Фиг. 1. Pushkinella mirabilis sp. поу.; голотип № 3535/96: 1а — тангенциальное 
сечение ` (*40), 16 — продольное сочение (X20), 1в — поперечное сечение (X40); Эс- 
тония, карьер Алувере; средний ордовик. 

Фиг. 2, 3. Pushkinella robusta sp. nov.; 2 — голотип № 3535/66: 2а — тангенциаль- 
ное сечение (X40), 26 — тангенциальное ° сечение (X20), 2B — продольное  сечение 
(X20), Эг— поперечное сечение (X40); Эстония, о. Хийумаа, Палукюла; верхний op- 
довик; 8 — ока. № 3535/197, углубленное тангенциальное сечение, видны: поры, прони- 
зывающие дорсальную степку (X20); местонахождение и возраст те же. 

64 



Таблица VII 
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ПОДСЕМЕЙСТВО ENALLOPORINAE LAVRENTJEVA, SUBFAM. NOV. 

Диагноз. Колонии ветвистые, дихотомирующие и сетчатые, пра- 
вильно анастомозирующие. Число рядов 4—6. Диафрагмы редки. Устья 
зооециев округлые, овальные, реже выемчатые. Иногда развит лунарий. 
Стенки зооециев пронизаны порами. Дорсальная поверхность гладкая, про- 
дольно-струйчатая или гребневидная. 

Состав. Enallopora Orbigny, 1849 — средний ордовик Эстонии, Латвии, 
Белоруссии, США, Канады, Англии, Дании; верхний ордовик Эстонии, 
Белоруссии, Швеции, США, Польши; нижний силур Белоруссии, Казах- 
стана; Aluverina Ménnil, 1958 — средний ордовик Эстонии; Pushkinella 
gen. поу.— средний и верхний ордовик Эстонии, Белоруссии; НИЖНИй C 
лур Белоруссии; ?Conphylloporina Kiepura, 1962 — верхний — ордовик 
Польши. 

Сравнение. От подсемейства Chasmatoporinae отличается отсутст- 
вием неправильно анастомозирующих колоний, развитием пор, отсутстви- 
ем килевых бугорков, развитием лунариев. 

Распространение. Средний ордовик — нижний силур. 

Род Pushkinella Lavrentjeva, gen. nov. 

Название рода в честь В. И. Пушкина, впервые описавшего вид 
данного рода. 

Типовой вид- Р. mirabilis sp. nov.; средний ордовик, карадок, не- 
расчлененный идавереский и йыхвиский горизонты; Эстония. 

Диагноз. Колонии сетчатые, анастомозирующие или ветвистые, ди- 
хотомирующие. Почкование происходит без образования килевой пластины 
с осью, несколько смещенной к дорсальной стороне прута. Зооеции изги- 
баются на границе зрелой и незрелой зон, на поверхности открываются 
беспорядочно или диагонально-вертикальными рядами, образуя 3—5, на 
анастомозах до 8 рядов. Устья округлые, овальные, выемчатые, иногда C 

нечетким перистомом. Микроструктура стенок тонко-продольно-волокни- 
стая. Стенки зооещциев B зрелой зоне пронизаны порами. Они беспорядоч- 
ны, часто вдаются в устья зооециев. В петлях может развиваться пузыр- 

чатая ткань. 
Видовой состав. Три вида: P. mirabilis sp. nov.— средний ордовик 

Эстонии; Р. robusta sp. nov.— средний и верхний ордовик Эстонии; P. acan- 
thoporoides (Pushkin, 1976) — нижний силур Белоруссии. 

Сравнение. От близкого рода ЕпаПорога отличается ветвистыми и 
сетчатыми колониями, массивностью прутьев, отсутствием килевой стенки, 

наличием редких диафрагм и пор, вдающихся в устья.



Pushkinella mirabilis Lavrentjeva, sp. nov. 

Табл. УП, фиг. 1 

Названиевида mirabilis лат.— удивительный. 

Голотип—- ПИН, № 3535/96; Эстония, карьер Алувере; средний op- 

довик, карадок, нерасчлененный идавереский и йыхвиский горизонты. 

Описание. Колония сетчатая, правильно анастомозирующая. Прутья 

шириной 1,10—1,20 мм, толщиной 1,02—1,10 мм, почти округлые в сече- 

нии. Ширина прута перед бифуркацией 2,5—3,0 мм, сразу после бифурка- 

ции 0,90 мм На 5 мм ширины сетки — 2—3 прута. Петли округлой или 

овальной формы, длиной 2,3—3,0 мм, шириной 0,60—2,0 мм. Их число на 

5 мм вдоль сетки равно 1—1,5. Зооеции удлиненно-трубчатые, коленчато 

изогнутые на границе зрелой и незрелой зон. Ширина зрелой зопы 0,30— 
0,39, незрелой — 0,50—0,85 мм. Длина зооециев 0,85—1,30 мм, на поверхно- 
сти прута располагаются нечеткими вертикальными рядами или беспоря- 
дочно, образуя 4—6 рядов. Диафрагмы тонкие, толщиной не более 0,017 мм, 

редкие, не более одного B зооеции. Устья имеют выемчатую или округло- 

четырех-пятиугольную форму, без перистома. Длина устьев 0,24—0,34 мм, 

ширина 0,14—0,24 мм. В ряду на 2 мм насчитывается 5,5—6 устьев, отстоя- 
щих на 0,10—0,15 мм. Микроструктура стенок зооециев тонковолокнистая, 
пластинчатая. Стенки зооециев в области зрелой зоны пронизаны порами, 
которые открываются на всех сторонах прута и располагаются беспорядоч- 

но, вдаваясь в устья зооециев. Сечение пор округлое или овальное. Поры, 
открывающиеся на фронтальной стороне колонии, имеют диаметр 0,05 мм 
или 0,05—0,09X0,04—0,06 мм. Дорсальная сторона колонии пронизана по- 
рами овального сечения, размеры их 0,02X0,03 мм. Толщина дорсальной 
стенки 0,07—0,16 мм. Дорсальная поверхность колонии слабоструйчатая. 
В узких участках петель развиваются пузырчатые образования. 

Сравнение. От наиболее близкого вида P. robusta отличается сет- 
чатой колонией, ббльшим числом устьев на 2 мм (5,5—6 вместо 2) и ma- 
личием пор, вдающихся B устья зооециев. 

Геологическое и географическое распространение. 
Средний ордовик, карадок, нерасчлененный идавереский и Йыхвиский го- 
ризонты; Эстония. ка 

Материал. 3 небольших обломка удовлетворительной сохранности 

из карьера Алувере. 

Pushkinella robusta Lavrentjeva, sp. nov. 

Ta6a. УП, фиг. 2, 3 

Название вида от robustus лат.— массивный, толстый. 
Голотип — ПИН, № 3535/66; Эстония, о. Хийумаа, Палукюла; верх- 

ний ордовик, карадок, вормсиский горизонт. 

Описание. Колония ветвистая, дихотомирующая и сетчатая, пра- 
вильно анастомозирующая. Ширина прутьев, округлых в сечении, 0,85— 
1,70 мм, перед бифуркацией до 2 мм. На 5 мм ширины сетки насчитывают- 
ся 1,5—2 прута, на 5 мм вдоль сетки — одна петля овальной формы. Длина 
петель примерно 3,2 мм, ширина 1,5 мм. Зооеции удлиненно-трубча- 
тые, изгибающиеся на границе зрелой и незрелой зон. Ширина зрелой зоны 
0,26—0,51 мм, незрелой 0,60—0,68 мм. Зооеции образуют нечеткие вер- 
тикальные и диагональные ряды от 4—5 до 8 в местах бифуркации. Устья 
в центре прута овальной, а по периферии его округлой формы, диаметр ок- 

‚ руглых устьев 0,12—0,17 мм, длина овальных устьев 0,17—0,32, ширина 
0,09—0,19 мм. Нечеткий перистом шириной 0,04 мм. На 2 мм вдоль прута 
в ряду насчитывается 2 устья, отстоящих на 0,60—0,94 мм. На фронталь- 
ной стороне беспорядочно разбросанные поры округлого сечения диамет- 
ром 0,03—0,09 мм. Развиваются они в пределах зрелой зоны и могут откры- 
ваться в петлях. Вокруг устья они располагаются неравномерно — от 3 до 5. 

66 



Дорсальная сторона пронизана порами меньшего размера, овального се- 
чения, диаметр которых 0,03X0,05 и 0,017X0,04 мм, отстоящими друг от 
друга на 0,13—0,20 мм. Дорсальная стенка толщиной 0,10—0,37 мм имеет 
гладкую поверхность. 

Сравнение. От близкого вида Р. acanthoporoides отличается редким 
расположением устьев (на 2 мм 2 устья вместо 4, 5). 

Геологическое и географическое распространение. 
Средний ордовик, карадок, идавереский горизонт; верхний ордовик, ка- 
радок, вормсиский горизонт; Эстония. 

Материал. 8 маленьких обломков колоний удовлетворительной CO- 
хранности: 4 образца из карьера Алувере и 4— из карьера Палукюла 
©. Хийумаа. 
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