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ВВЕДЕНИЕ

В работе изложены первые итоги монографического изучения ордо
викских и силурийских строматопороидей Эстонии, начатого в 1959 году 
в Институте геологии АН ЭССР.

Широкое распространение строматопороидей в карбонатных мор
ских отложениях силурийского и девонского периодов вызывает к ним 
большой интерес со стороны не только палеонтологов и стратиграфов 
научных учреждений, но также и геологов-практиков, особенно съем
щиков и нефтяников. В последние десятилетия доказано главным обра
зом трудами В. Н. Рябинина (1939, 1951, 1953), В. И. Яворского (19556, 
1957, 1961, 1963), В. К. Халфиной (1960в, 1961 и др.), М. Леконта (Ье- 
сотр!е, 1951, 1952, 1956), Дж. Геллоуэя и Дж. Ст. Джина (ОаПохуау 
апб 51. Зеап, 1957, 1961 и др.), Э. Флюгеля (Р1й^е1, 1956а, Ь, 1959 и др.) 
и В. Гогольчик (Оо§о1сгук, 1959) их бесспорное стратиграфическое 
значение.

Однако до сих пор усилия исследователей были направлены на изу
чение главным образом девонских строматопороидей. По ордовикским 
и силурийским строматопороидеям имеются лишь отдельные труды мо
нографического характера (Рябинин, 1951, 1953; (ЗаПошау апб 51. Зеап, 
1961; Халфина, 1960в, 1961). Особенно недостаточно изучены к настоя
щему времени силурийские строматопороидей, что в значительной мере 
препятствует решению многих вопросов филогении и систематики этой 
группы.

В силуре Эстонии строматопороидей прекрасной сохранности встре
чаются обильно. Этот факт, а также детальное расчленение сравни
тельно полного разреза силурийских отложений Эстонии открывают 
перед нами широкие возможности для заполнения указанного пробела. 
В ордовике Эстонии строматопороидей встречаются в меньшем количе
стве и то только начиная с верхов среднего ордовика, а их сохранность 
обычно очень плохая. Все это умаляет их стратиграфическое значение, 
однако для выяснения общих закономерностей развития и распростра
нения представителей отряда 51гоша1орого1с1еа изучение ордовикских 
видов имеет не меньшее значение, чем изучение силурийских видов.

Наши наблюдения подтверждают, что силурийские строматопорои- 
деи могут быть применены в целях стратиграфии наравне с такими 
группами фауны, как брахиоподы, табуляты, ругозы и др. Единствен
ной причиной, препятствующей в настоящее время их успешному ис
пользованию, является недостаточная изученность по сравнению с наз
ванными группами. Можно с уверенностью сказать, что если изучение 
строматопороидей станет делом не только отдельных исследователей, 
но целого коллектива палеонтологов, то эта группа займет в стратигра
фии подобающее место.
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В настоящей работе описываются 49 видов из 12 родов стромато- 
пороидей ордовика и лландовери Эстонии, в том числе 28 новых видов 
и 4 новых рода. Следует сказать, что эстонские строматопороидеи уже 
изучались монографически В. Н. Рябининым (1951), но так как в соб
ранном им материале различные горизонты были представлены не с 
одинаковой полнотой, то он не мог дать и полной картины распростра
нения фауны строматопороидей.

При сборе материала для настоящей работы была поставлена за
дача охарактеризовать как можно полнее все горизонты лландовери и 
ордовика и их различные фации. Особенно много нового дали сборы 
из кораллово-строматопоровых биогермных известняков тамсалуского 
и райккюлаского горизонтов в западной части Эстонии и на о-ве Хийу- 
маа, строматопороидеи которых описываются впервые в настоящей ра
боте. Изученная коллекция, содержащая более 600 экземпляров из 62 
обнажений, собрана в большей части автором, а также многими дру
гими геологами
(А. Аалоэ, Д. Калью, Э. Клааманн, Э. Юргенсон и др.), республикан
ского Управления геологии и охраны недр (Э. Кала, Л. Пыльма) и 
Тартуского государственного университета (А. Ораспыльд).

В ходе обработки материала автор неоднократно сравнивал свою 
коллекцию с оригиналами В. Н. Рябинина в музее ВНИГРИ и 
В. И. Яворского в Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Черны
шева в Ленинграде, а также имел возможность консультироваться с 
В. К. Халфиной из Томского политехнического института и ознако
миться с ее коллекциями.

Ценные сравнительные материалы и информация по некоторым ви
дам и родам строматопороидей были получены автором от В. И. Явор
ского (ВСЕГЕИ), Дж. Ст. Джина (Л. 51. Леап, ИшуегзИу о! МоДЬ Са- 
гоПпа) и покойного Дж. Геллоуэя (Л. Л. (ЗаПохуау, 1псНапа ПшуегзИу).

Автор приносит всем указанным лицам глубокую благодарность за 
полезные советы и предоставленный материал.

Изученная коллекция хранится в Геологическом музее Академии 
наук Эстонской ССР. Номера каталога: Со 3018 — Со 3098.

сотрудниками Института геологии АН ЭССР
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ОБЗОР ПРЕДЫДУЩИХ РАБОТ ПО ЭСТОНСКИМ ОРДОВИКСКИМ 
И ЛЛАНДОВЕРИЙСКИМ СТРОМАТОПОРОИДЕЯМ

Основоположником изучения эстонских строматопороидей является 
Ф. Розен, который в 1867 г. в своей известной работе (Розеп, 1867) 
описал пять видов из поркуниского горизонта и лландовери Эстонии. 
Эти виды, кроме 81гота1орога е1е§ап.8, были недавно переописаны ав
тором (Нестор, 1962). Что касается 5/г. е1е§ап8 Козел, то автором най
ден один экземпляр из местонахождения Пяри, который, по всей веро
ятности, относится к этому виду. К сожалению, из-за сложной струк
туры этого вида, недостатка материала и его плохой сохранности не 
удалось выяснить детально особенности строения этого вида и приш
лось отказаться от его переописания. По всей вероятности, 5/г. е1е§ап8 
относится к новому роду, близкому к 8уг1п§08}гота Н1сЬо1зоп, 1875.

Ниже сопоставляются видовые названия Ф. Розена и употребляемые 
в данной работе:

X. Нестор, 1964 
СШкгойШуоп таттШаЫт 

(Р. ЗсЬплсй)
( С1. 'оагМаге (Козел)
( С/. Ьогеа1е КтЫпт 

С/. геди1агв (Козел) 
РасНуз1у1оз1гота ип^егт (Козел) 
5/г. ? е1е§апз Козел

Ф. Розен, 1867
81гота1орога таттШа(а Рг. ЗсЬпнсИ

5/г. уапо/ап$ п.
5/г. ге§и1аг18 п. 
5/г. ипдегт п. 
5/г. е1е§апз п.

Несколько позже эстонские строматопороидей изучались X. Николь- 
соном, который описал или назвал в своих многотомных монографиях 
(№сЬо1зоп, 1886—1892) 10 видов из эстонского ордовика и лландовери. 
Благодаря его работам многие эстонские виды строматопороидей стали 
широко известными. Но X. Никольсон неправильно считал 8(гота(о- 
рога таттИШа Р. ЗсНгшсИ (=■ СШНгойШуоп) синонимом вида СШНго- 
сНЫуоп 8(г1а1е11ит (сГОгЬ.) и 81гот^орога е1е§ап8 Козеп синонимом 
81гота1орога сИ8соШеа БопзсЫе.

Ниже приводится сопоставление всех названий ордовикских и ллан- 
доверийских видов Эстонии, упомянутых X. Никольсоном, с названия
ми, под которыми они описываются в настоящей работе:

X. Никольсон, 1886—1892 
С1а1НгойМуоп 81гШе11ит (сГОгЬ.)

X. Нестор, 1964 
С1а(НгосИс(уоп таттШаЫт 

(Р. ЗсЬпнсй)
/ С/. иагю1аге (Козеп)
( С/. Ьогеа1е К1аЫп1п

? С/. ь'агМаге (Козел)
С1. ге§и1аге (Козел)
ЕссНтасИс1уоп 1ази§ш1шп (№сЬо1зоп)

С/. Vа^^о[а^е (Козел)

С/. уез1Си1озит №сН. е! Миг. 
С/. гв§и1аге (Козел)
С/. 1азИ(У1а1ит Н1сЬо1зоп
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ТаЬесЫа сапайеп513 (№сЬ. е! Миг.) 3{гота(осегшт сапайепзе N1011. е! Миг.
РозепеНа ипдегт (Козел) РасНуз1у1о81гота ип§егт (Козел)
К. раскуркуИа №сЬо1зоп РогоИпш расНуркуНа (№сЬо1зоп)
АсИпоз1гота 1п1ег1ех1ит уаг. 8иеV^с^ АсИпойШуоп зиеV^сит (№сЬо1зоп) 

КПсЬоЬоп
81гота1орога сИзсоМеа ЬопзсЫе

Отдельные образцы строматопороидей Эстонии изучались 
В. И. Яворским (1929), который из лландовери материала не имел.

Значительным вкладом в изучение строматопороидей Эстонии яви
лась монография В. Н. Рябинина, опубликованная в 1951 году. В его 
работе выделены видовые комплексы для всех горизонтов, и этим впер
вые доказана возможность использования строматопороидей для реше
ния вопросов детальной стратиграфии. Из ордовика Эстонии (включая 
поркуниский горизонт) в этой работе описано шесть видов, а из ллан
довери .— 14 видов и семь вариететов строматопороидей.

Кроме достоинств работы, необходимо отметить и некоторые ее не
достатки, мешающие использованию этой монографии. Так какВ.Н.Ря- 
бинин располагал многочисленной коллекцией строматопороидей, то 
> него сложилось представление, что «дальнейшие работы по изучению 
строматопороидей силура Эстонии могут состоять только из описаний 
редких новых находок строматопороидей (преимущественно из опорных 
скважин)» (Рябинин, 1951, стр. 66). В другом месте этой работы он 
говорит об исключительной бедности родового состава лландоверий- 
ской фауны строматопороидей Эстонии: «Из рассмотрения списков 
определенных форм видно, что в низах силура, начиная от слоев пор- 
куни до слоев адавере включительно, все строматопороидей относятся 
к одному роду СШкгосИс(уоп» (там же, стр. 49).

Автор не может согласиться с таким мнением В. Н. Рябинина. К 
настоящему времени из лландовери Эстонии обнаружены уже девять 
родов строматопороидей, и нам кажется, что их разнообразие этим не 
исчерпывается. Несмотря на многочисленность материала В. Н. Ряби
нина, его коллекция была собрана в основном из поркуниского и юуру- 
ского горизонтов и из пургаской и таммикуской пачек тамсалуского 
горизонта и поэтому он не мог получить полное представление о фауне 
строматопороидей.

Необходимо еще отметить, что виды В. Н. Рябинина слишком дроб
ные, а его вариететы обычно являются лишь морфами. Изучив боль
шое число экземпляров и сравнив их с оригиналами В. Н. Рябинина, 
автор выяснил, что в ряде случаев необходимо объединить два—три и 
больше «видов» В. Н. Рябинина. Для примера сошлемся на вид С1а- 
1\1го(Ис1уоп Ьогеа1е ШаЫпт, с которым мы объединили еще четыре вида 
и два вариетета. Этот вид обычно имеет бугристую поверхность, при
чем бугорки по форме и величине весьма различны. Встречаются так
же экземпляры и без бугорков. Оказалось, что число ламин, их равно
мерное распределение или группирование в случае чередования низких 
и высоких межламинарных промежутков зависят от сечения шлифа 
(охватывает ли оно склоны бугорка или центральную часть), а также 
от угла наклона ламин в бугорках. Так, в одной и той же колонии 
можно наблюдать участки, которые отвечают изображениям и описа
ниям нескольких «видов» В. Н. Рябинина. То же самое относится и к 
видам С1а1кгод,1с1уоп ки<^^^аVгеV^ ШаЪ., Есс11так1с1уоп т^с^оVе8^си^о~ 
ьит (ШаЪ.) и др. Нередко при выделении видов В. Н. Рябинин осно
вывался лишь на их происхождении из различных горизонтов (напри
мер, СШкгокИскуоп 1ат1паеип§и1а(ит и С1. тасгосу8(о8ит, С1. Ьогеа1е 
и С/. ткШт и др.).

Ниже, в табл. 1, приведено сопоставление названий видов, описан-

51г. ? е1е§ап8 Розеп
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Таблица 1
Сопоставление видовых названий строматопороидей

X. Э. Нестор, 1964В. Н. Рябинин, 1951

АсИпойШуоп зиеькит (ЬПсНсйзоп) 
РозепеИа йеп1а1а (Козеп)
5Ис(оз(гота? сопосИцИа1ит (ШаЫшп)

Сеп. е! зр. 1пс1е1.
С1аИ1госИс(уоп таттИШит (Р. ЗсЬгшсИ) 
ЕссИтайШуоп 1тсгоаез1си1озит К1аЫп1п

Асйпоз1гота зоко1оа1 п. зр. 
СШкгойШуоп ге§и1аге (Коз.)
С1. ге§и1агв (Коз.), \аг.

сопо<ИцИа1а п. уаг.
С1. ех §г. ге§и1аге (Коз.)
С1. з1па1е11ит (сГОгЬ.)
С/. аез1си1озит М1сЬ. е! Миг.
С1. т1сгоаез1си1озит п. зр,
С1. тасгоаез1си1озит п. зр., экз. № 70 б 

То же, экз. № 192 
С/. аез1си1озит М1сЬ. е! Миг., 

уаг. 1орайт К1аЬ.
С1. кийг1аагеа1 п. зр.
С1. кийгтагеаь, уаг. гаг1таттИа1а зр. 

е1 уаг. п.
С/. сопотаттИа1ит п. зр., экз. № 324 

То же, экз. № 324 с 
С1. ткШт п. зр.
С/. ткШт уаг. 1иЬегси1а(а зр. е! уаг.

ПОУ.
С1. ткШт уаг. руйгап§епз18 зр. е! уаг.

ПОУ.
С/. Ьогеа1е п. зр.
С/. 1атт1киепзе п. зр.
С1. рв1гоь1 п. зр.
С/. ьагМаге (Коз.)
С1. }азИ§ш(ит КПсИ., экз. №86 

То же, экз. № 72 а и 58 
„ „ , экз. № 116

С/. }аз1'цг1а1ит М1сЬ., уаг.
тасго1иЬегси1а(а п. уаг.

С1. т1сго]ази§1аЫт п. зр.
С/. \азИ§Шит №сН., уаг.

кШзьепзгз поу. уаг.
С/, рогкит п. зр.
С1. 1аттаеипди1а1ит п. зр.
С1. тасгосуз1озит п. зр.
С/. /аащ п. зр.
С1. ]аап1, уаг. Ипеа{а зр. е! уаг. поу. 
С/. т1сго1иЬегси1а!ит п. зр.
С/, айааегвпзе п. зр.
С/, аогтзсепзе п. зр.
ЯозепеИа с1. йеп!а1а (Коз.)
Я. йеп1а(а (Коз.) уаг. Ипеа1а п. уаг.
Я. 1иЪегси1а1а п. зр.
$1гота1орога йа§оепз1з п. зр.
-5//-. (?) пиЫепзьз п. зр.

СШкго(Ис1уоп кийг(аагеь1 К1аЬ1тп

С/. Ьогеа1е К1аЫтп

С/. §ге§а1е зр. поу.
ЕссИтасИс1уоп 1азИ§1а(ит (М1сИо1зоп) 
С1аН1госИс1уоп Ьогеа1е К1аЫтп 
ЕссИтайШуоп 1ат1паеип§и1а1ит (К1аЫтп)

Е. гпасго!иЬегси1а{ит (К1аЫп1п)
Е. 1тсго^ази§ш1ит (К1аЫп1п)

Е. рогкит (К1аЫп1п)
Е. 1аттаеип§и1а1ит (К1аЫп1п)

С1а1кгосИс(уоп аагю1аге (Козел)

С/, айааегепзе К1аЫпт 
СУ. аогтзьепзв К1аЫп1п 
ЯозепеИа йеп1а1а (Козеп)

К. 1иЬегси1а1а К1аЫп1п 
Сеп. е! зр. тбеС 
? Р1ита(аИпш /вгах Нез1ог

ных В. Н. Рябининым из ордовика и лландовери Эстонии (сюда вклю
чены и виды, описанные В. Н. Рябининым из яаниского горизонта, но 
обнаруженные нами в лландовери), и названий видов, использованных 
автором в настоящей работе.

Следует также отметить, что приводимые в описательной части дан
ной работы размеры скелетных элементов часто не совпадают с их раз
мерами в работе В. Н. Рябинина. Это касается в первую очередь числа 
ламин и столбиков на 1 мм, которое у нас обычно почти на 7з меньше, 
чем у В. Н. Рябинина. Неоднократная проверка и повторные измере
ния оригиналов В. Н. Рябинина и данных им изображений говорят о
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том, что при определении увеличения микроскопа В. Н. Рябинин, види
мо, допустил небольшую ошибку.

Серьезного внимания заслуживают выводы, сделанные В. Н. Ряби- 
ниным о стратиграфии и условиях жизни строматопороидей. В частно
сти, он правильно обращает внимание на появление рода СШкгснИс- 
гуоп в вормсиском горизонте, отмечает возможность размыва верхов 
тамсалуского горизонта, вследствие чего в самых низах райккюла- 
ского горизонта в окрестностях Тамсалу встречается строматопоровый 
конгломерат, говорит о большом сходстве между видами С1а1кгосИс1уоп 
из адавереского и яаниского горизонтов, выделяет ряд типов формы 
ценостеума в зависимости от условий жизни.

Благодаря трем названным исследователям число известных из ор
довика и лландовери Эстонии видов строматопороидей достигло бо
лее 30, в то время как из остальных стран мира известно всего лишь 
5—6 лландоверийских видов.
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О ФОРМЕ ОПИСАНИЯ, ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 
ПРИЗНАКОВ И ТЕРМИНОЛОГИИ

Настоящая работа представляет первую часть запланированного и 
продолжающегося исследования строматопороидей ордовика и силура 
Эстонии и имеет задачу дать главным образом представление о видо
вом и родовом составе фауны строматопороидей и об их биостратигра- 
фическом значении. Поэтому здесь обилие вопросы морфологии, систе
матики и филогении строматопороидей специально не будут рассматри
ваться. Но некоторые вопросы, непосредственно связанные с описанием 
фауны, требуют все же дополнительного разъяснения.

1. Форма описания

Автор отказался от обычной для исследователей строматопороидей 
формы описания видов, при которой внутренняя структура описывается 
отдельно по радиальному и отдельно по тангенциальному шлифу, и 
старался описать скелет пространственно, как это принято для других 
групп ископаемых (табуляты, мшанки и др.), методика изучения кото
рых аналогична. Основное достоинство такого метода состоит в том, 
что описание какого-либо скелетного элемента не разбивается на две 
части. Кроме того, по старой форме очень часто описание тангенциаль
ного шлифа оказывалось формальным, так как этот шлиф, который 
часто имеет очень важное значение для определения рода, у многих 
родов не добавляет ничего нового к видовым признакам. Единственным 
затруднением при пространственном описании является то, что в неко
торых случаях очень трудно представить и передать в описаниях про
странственное строение ценостеума. С такими трудностями нам приш
лось столкнуться при описании видов рода ЕссИтасНЫуоп §еп. поу. Но 
эти затруднения не могут быть причиной для отказа от пространствен
ного описания, как метода, позволяющего наиболее правильно переда
вать особенности строения скелета строматопороидей.

2. Характеристика формы галерей и пузырьков

Пустоты между скелетными элементами ценостеума называются пу
зырьками у пузырчатых строматопороидей и галереями у остальных. 
Последнее название предложено Дж. Геллоуэем и Дж. Ст. Джином 
(Са11о\уау апб 51. Леап, 1957) для замены термина «ячейки» («сеИз»). 
Это предложение вполне оправдано, так как пустоты в ценостеуме
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между ламинами и столбиками в действительности являются не закры
тыми камерами, а сложной системой связанных друг с другом откры
тых ходов. Из-за сложного строения пространственное описание формы 
галерей является затруднительным и нецелесообразным. Лучше огра
ничиться характеристикой их формы в вертикальном и горизонтальном 
сечениях. Для косвенной числовой характеристики формы галерей 
А. Н. Власовым (1961) предложена величина, названная мм целлюляр- 
ным коэффициентом.

Целлюлярный коэффициент обозначает отношение коли
чества ламин, приходящихся на одну единицу длины (1 или 2 мм 
и т. д.) по вертикали, к числу радиальных столбиков на ту же единицу 
по горизонтали:

число ламин на 2 мм 
число столбиков на 2 ммцеллюлярный коэффициент =

Целлюлярный коэффициент позволяет значительно точнее охарактери
зовать продолговатость или изометричность галереи в радиальном се
чении, чем словесное описание.

Наряду с этим коэффициентом, который может быть применен для 
форм с ламинарным строением, мы пользовались еще коэффициентом 
изометричности.

Коэффициент изометричности обозначает отношение 
ширины пузырька (галереи) к его высоте и характеризует его форму:

коэффициент изометричности = ширина пузырька в мм
высота пузырька в мм

Коэффициент изометричности применяется для форм, не имеющих ла
минарного строения. Например, для пузырчатых строматопороидей 
/мЬесЫа, РозепеИа, Су81о81гота и др.

Как в первом, так и во втором случае коэффициент 1 обозначает 
изометрический пузырек или галерею. У горизонтально вытянутых пу
зырьков (галерей) коэффициент больше единицы, у вертикально вытя
нутых — меньше единицы.

3. Основные типы пузырчатой ткани

Форма пузырьков у пузырчатых строматопороидей различная. На
ряду с выпуклыми, аркообразными имеются очень пологие, низкие и 
широкие пузырьки. При этом различные роды семейств ЬаЬесЫМае и 
Аи1асепс1ае обладают пузырчатой тканью различного типа. По форме 
пузырьков выделяются следующие основные типы пузырчатой ткани:

1. Везикулярный тип. Коэффициент изометричности до трех. Вези
кулярные пластины регулярные, выпуклые. Встречается у РаЪесЫа, 
Су81о81гота, Аи1асега и др.

2. Лентикулярный тип. Коэффициент изометричности 3—30. Вези
кулярные пластины пологие, волнистые, менее регулярные. Встречается 
у РозепеИа, 81гота(осегшт, Р1ита(аИта, Раску81у1о8(гота и др.

3. Ламинарный тип. Коэффициент изометричности более 30. Вези
кулярные пластины проходят почти параллельно, и их можно называть 
уже ламинами. Этот тип, собственно, уже не относится к пузырчатой 
ткани, но его выделение указывает на тесную связь между пузырчатым 
и ламинарным типом строения ткани и на возможные переходы между 
ними. Встречается у некоторых видов РогоИта §еп. поу.

В некоторых случаях в филогенезе намечается тенденция к заме
щению везикулярного типа пузырчатой ткани лентикулярным типом, 
а последнего в свою очередь ламинарным.

10

E
es

ti
 R

ah
vu

sr
aa

m
at

u
ko

g
u

 d
ig

it
aa

la
rh

iiv
 D

IG
A

R



4. Колонны и их систематическое значение

Термином «колонны» обозначаются обычно сложные радиальные 
(вертикальные) образования, в которых скелетные элементы располо
жены несколько иначе, чем в межколонном пространстве, или в кото
рых встречаются скелетные элементы или ткани, отсутствующие в меж
колонном пространстве. Наиболее распространен бугорковый тип ко
лонн, у которого все ламины или везикулярные пластины образуют вы
пуклые изгибы, выступающие на поверхности ценостеума в виде бугор
ков. Радиальные скелетные элементы — столбики, зубчики, пластин
ки — располагаются в бугорковых колоннах веерообразно. Обычно 
скелетные элементы расположены в колоннах более часто и иногда 
утолщены секундарными стереоплазматичесмими отложениями. В дру
гих случаях в колоннах встречаются такие радиальные скелетные эле
менты, которые в межколонном пространстве отсутствуют. Например, 
у 81у1оз1гота Оогзку, 1938 и Р8еийо1аЬесЫа УаЬе е! Зирруата, 1930 
радиальные столбики развиты только в колоннах, а в межколонном 
пространстве радиальных скелетных элементов нет. У Раску81у1о8Рота 
§еп. поу. в межколонном пространстве имеются зубчики, обычно заме
ненные в бугорковых колоннах длинными столбиками.

Часто развитие астрориз связано с бугорковыми колоннами: астро- 
ризы образуют в них вертикальные системы, центральный канал кото
рых находится в осевой части колонны. Такие колонны носят название 
астроризально-бугорковых колонн.

Наконец, колоннами могут быть названы и радиальные скелетные 
образования, состоящие из особой ткани сложной структуры и неяс
ного очертания.

Термин «колонна» нельзя смешивать с термином «столбик», так как 
первый обозначает сложное образование с неясным очертанием, а вто
рой — отдельный радиальный скелетный элемент.

На основании всего сказанного выше можно выделить следующие 
типы колонн:

1) простые бугорковые;
2) простые астроризально-бугорковые;
3) уплотненные бугорковые;
4) уплотненные астроризально-бугорковые;
5) плотные бугорковые;
6) плотные астроризально-бугорковые и
7) колонны из особой ткани.
О систематическом значении колонн в литературе высказываются 

различные мнения. Впервые присутствие колонн у строматопороидей 
отметили X. Никольсон и Дж. Мари (№сЬо1зоп апд Мипе, 1878), ко
торые придавали им значение родового признака и выделили по этому 
признаку род 81у1осИс1уоп. Позднее по этому же признаку были выде
лены роды РзеийоШЬесШа УаЬе е! 5и§туата, 1930 и 81у1о8(гота Оогзку, 
1938. Эту точку зрения отстаивает и В. К. Халфина (1956), которая счи
тает, что плотные колонны в разных филогенетических ветвях строма
топороидей появляются на некотором этапе развития и имеют большое 
систематическое значение. Ею по этому признаку выделены роды 81у- 
1ороге11а и Р1ех1о8(гота.

Противоположного взгляда придерживается Дж. Геллоуэй (Оа11о- 
хуау, 1957), который придает колоннам значение видового, а не родо
вого признака.

По мнению автора, вопрос о систематическом значении колонн очень 
сложный. В лландовери Эстонии встречается ряд видов, которые имеют 
колонны, но в тех же горизонтах находятся и очень близкие к ним
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виды без колонн. К таким парам относятся соответственно Раскуз1у- 
1оз(гота ипрегт и Р. гозепз1етае в тамсалуском горизонте, РогоИта 
1тр1апа и Р. рака в райккюласком горизонте, РозепеИа 1иЬегси1а1а и 
Р. <1еп{а{а в адавереском горизонте. При этом Раскуз1у1озЕота ипдегш 
и РозепеИа 1иЬегса1а1а имеют сравнительно плотные бугорковые ко
лонны, а их межколонная структура настолько напоминает структуру 
соответственно Раскуз1у1оз1гота гозепз(е1пае и РозепеИа Неп1а(а, что 
можно поднять вопрос не только о родовой, но и о видовой идентич
ности этих форм. В последнем случае возникновение таких бугорковых 
колонн следовало бы рассматривать как приспособительное явление, 
а сами формы считать экологическими морфами. И действительно, в 
лландовери Эстонии строматопороидей с уплотненными бугорковыми 
колоннами встречаются обычно в биогермах или в биогермных извест
няках.

С другой стороны, нельзя не учитывать тот факт, на который обра
щает внимание В. К. Халфина (1956), что у рода §1гота1ороге11а по
явление утолщенных астроризально-бугорковых колонн связано с опре
деленным отрезком геологического времени, т. е. оно является явно 
филогенетическим признаком и поэтому заслуживает внимания как ро
довой признак.

Единственный выход из такого противоречивого положения — при
дать разным типам колонн различное таксономическое значение. Так, 
простые бугорковые колонны (тип 1) могут быть лишены всякого так
сономического значения, как это наблюдается у видов С1а1кгосНс1уоп 
Ьогеа1е и С1. кис!г1аагеа1. Простые астроризально-бугорковые колонны 
(тип 2) являются видовым признаком, как это мы видим у С1аИггосИс- 
{уоп аагю1аге. В качестве родового признака можно рассматривать при
сутствие плотных астроризально-бугорковых колонн (тип 6) у 5{у1оро- 
геИа, §1у1ос11с1уоп, Р1ехюз1гота, а также колонны из особой ткани 
(тип 7), например, у Р1ита1аИта, и такие уплотненные бугорковые ко
лонны (тип 3, частично), в которых встречаются радиальные скелетные 
элементы, отсутствующие полностью в межколонном пространстве, как 
у Рзеис1о1аЬесЫа и 81у1оз1гота.

Из всего сказанного следует, что вопрос о таксономическом значе
нии колонн не может быть решен без учета различных обстоятельств 
и требует в дальнейшем еще значительного уточнения.

5. Типы строения астрориз у эстонских ордовикских 
и лландоверийских строматопороидей

Строение и размеры астрориз, их присутствие и отсутствие являются 
хорошими видовыми признаками и заслуживают большого внимания. 
У эстонских ордовикских и лландоверийских строматопороидей наблю
даются следующие типы астрориз:

1. Астроризальные цилиндры. Состоят из цилиндрического верти
кального канала с очень короткими горизонтальными отрогами. На
пример, у СШкгосИс1уоп таттНШит (см. рис. 15 на стр. 43).

2. Астроризальные конусы. В отличие от астроризальных цилиндров 
у этого типа в верхней части от вертикального канала отходят корот
кие горизонтальные каналы, и вся эта система имеет форму конуса, 
повернутого верхушкой вниз. Например, у ЕссИтасИЫуоп рапИит (ем. 
рис. 33 на стр. 70).

3. Пучковатые астроризы. Состоят из 2—4 каналов, которые вна
чале идут параллельно друг другу в вертикальном направлении, а за
тем изгибаются и принимают горизонтальное положение. Например, у 
ЕссНтасИс1уоп тас^о^иЬе^си^а^ит (см. рис. 32 на стр. 68).
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4. Рассеянные звездочки. Например, у ЕссИтасИс1уоп т1сго\а8Ид>т- 
Ыт (см. рис. 31 на стр. 67).

5. Вертикальные системы без центрального канала. При этом типе 
строения астрориз в центральной части системы астроризальные ка
налы изгибаются вниз в отличие от обычного изгибания их вверх в 
астроризально-бугорковых колоннах. Например, у СШкгосИМуоп кик- 
г1аигею1 (см. рис. 23 на стр. 54).

6. Вертикальные системы с центральным каналом.
1п1ехо<Ис\уоп о^еV^ (табл. XXIX, фиг. 4).

7. Астроризально-бугорковые колонны. Например, у СШкгокШуоп 
~оаг1о1аге (табл. XX, фиг. 4, 5).

Типы строения астрориз приведены в последовательности, отвечаю
щей предполагаемой степени развития астрориз, причем астроризаль
ные цилиндры считаются наиболее примитивным типом, а астроризаль
но-бугорковые колонны 
астроризы у эстонских строматопороидей появляются в поркуниское 
время, когда встречаются лишь виды с астроризальными цилиндрами 
и рассеянными звездочками. Строматопороидей с наиболее совершен
ными астроризально-бугорковыми колоннами появляются лишь в позд
нем лландовери — в адавереском горизонте.

Например, у

наиболее совершенным типом. Впервые

6. Зональность ценостеума и его таксономическое значение

Зональность строения ценостеума у строматопороидей проявляется 
в различных формах: 1) в латиламинарности, 2) в ритмах высоких и 
низких межламинарных промежутков, 3) в зонах с тесно и редко рас
положенными диссепиментами, 4) в чередовании толстых и тонких ве
зикулярных пластин или ламин и т. д.

Часто такому чередованию придается значение видового признака. 
В действительности зональность эта зависит от ритмического измене
ния внешней среды (сезонность климата) и обычно сколько-нибудь 
значительного систематического значения не имеет. Хорошим примером 
сказанного служит чередование маленьких и больших межламинарных 
промежутков у вида СШкгосНЫуоп Ъогеа1е. Этот вид до последнего 
времени был известен под названием СШкгойШуоп Vа^^о^а^е, и его от
личительным признаком считалось чередование одного большого меж
ламинарного промежутка с несколькими маленькими. По этому при
знаку Э. Флюгель (Р1й§е1, 1956а, 19566) даже из девона определил 
один вид как СШкгосНЫуоп ^а^^о^а^е (рго С1. Ьогеа1е). В действитель
ности, как это видно из нижеследующего, этот признак не имеет осо
бого таксономического значения. С1&кгосИс1уоп Ьогеа1е распростра
няется в лландовери Эстонии в трех горизонтах. Ритмическое чередо
вание хорошо прослеживается только у экземпляров из юуруского го
ризонта и таммикуской пачки тамсалуского горизонта. У экземпляров 
из хиллистеской пачки тамсалуского горизонта и из райккюлаского 
горизонта чередование очень слабое или вообще отсутствует. Если до
бавить к этому, что то же самое наблюдается в этих же горизонтах у 
вида ЕссИтакШуоп т1сгоье81си1о8ит и что у ряда других видов стро
матопороидей и табулят, происходящих из таммикуской пачки тамса
луского горизонта, тоже встречается резко выраженная зональность, 
то станет ясно, что этот признак не может быть принят за основу для 
выделения какого-либо вида.

То же самое можно сказать и о латиламинарности, о которой не
редко упоминают в диагнозах не только вида, но и рода и которая в 
действительности не имеет таксономического значения.
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ОПИСАНИЕ ФАУНЫ

ОТРЯД 8ТЯОМАТОРОКОШЕА МСНОЕ5(^ ЕТ М1ЛДЕ, 1878 
СЕМЕЙСТВО ЕАВЕСН1ШАЕ, РЛСНОЬЗС^ 1879

Род Су81о81гота СаНохуау е! 5Е Леап, 1957

Типовой вид. Су81о5(гота иегтоп1еп8е ОаПохуау е! 51. беап, 
1957. Средний ордовик Северной Америки.

Диагноз. Ценостеум желвакообразный, латиламинарный, состоит 
из пузырчатой ткани везикулярного типа. Выпуклые везикулярные пла
стины состоят из трех слоев. В середине пластины имеется плотная тон
кая примарная пластина, по обеим сторонам которой расположены рых
лые слои; нижний из них очень широкий и часто целиком заполняет 
полость пузырька. Небольшие поры могут пронизывать все три слоя. 
Радиальные скелетные элементы отсутствуют. Поверхность ровная или 
покрыта бугорками и примитивными астроризами.

Сравнение. Су8(озРота отличается от близкого рода РозепеИа 
отсутствием зубчиков на везикулярных пластинах. Кроме того, его пу
зырчатая ткань построена по везикулярному типу, в то время как у 
РоъепеИа преобладает лентикулярный тип. По последнему признаку он 
отличается и от нового рода РогоИта. Но еще более важным отличи
тельным признаком РогоИта от Су8{о81гота являются перфорирован
ные везикулярные пластины у первого. От Аи1асега описываемый род 
отличается массивным желвакообразным ценостеумом.

Замечания. Авторы рода Дж. Геллоуэй и Дж. Ст. Джин (СаНо
хуау апб 31. Леап, 1957) считали Су8^08^^ота родоначальником всех 
строматопороидей. Но все новые находки строматопороподобных окаме
нелостей из кембрийских отложений Салайра, таких как КогоатеИа 
Кас1и§1п и РгаеасИпозРота V. КЬаШпа, заставляют относиться к 
этому предположению с некоторой осторожностью. Хотя действитель
ное систематическое положение последних остается, по нашему мне
нию, проблематичным, все же общее сходство их с ламинарными стро- 
матопороидеями заставляет думать об их возможном родстве.

Нам кажется вполне правдоподобным, что Су8{о8Рота является 
родоначальником если не всех, то, во всяком случае, большой группы 
строматопороидей. К этой группе относятся семейства ЬаЪесЬпбае, 
Аи1асепбае и С1а1Ьгоб1с1;у1бае, а через последнее и ЗДотаДрогеШ- 
бае, прослеживаемые филогенетические отношения которых приводят 
нас непосредственно к Су81о81гота. Иначе обстоит дело с семействами 
АсИпозДотаИбае и ЗДотаДропбае, происхождение которых от какого- 
либо члена упомянутой выше линии развитая в настоящее время досто-
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верно не удается доказать. Поэтому пока еще имеется возможность 
искать других, кроме Су81о$1гота, родоначальников строматопороидей.

Видовой состав. В состав рода Су8{о81гота, помимо нижеопи
санного вида, входят следующие шесть видов: С. Vе^топ^еп8е Са11. е! 
51. 4еап, С. 81тр1ех (За11. е! 51. Леап, С. тШтит (Рагкз), С. \гИгае 
Оа11. е! 51. Леап, С. гагит Уау. и С. 8агу(8ске1екеп8е Уау.

Распространение. Средний ордовик 
Верхний ордовик — Северная Америка, Эстония, Средняя Азия, Се
веро-Восточная Сибирь.

Северная Америка.

Су8(о81гота е8(отеп8е зр. поу. 
Табл. I, фиг. 1—4

Г о л о т и п. Со 3018.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Ашгилль, пиргуский горизонт; Средняя Эстония, мелиоративная канава 
у Йоотмаа к юго-западу от г. Тана.

Диагноз. Ценостеум пластинообразный, состоит из регулярных 
выпуклых везикулярных пластин. Редко встречаются своеобразные ко
роткие трубчатые столбики. Высота пузырьков 0,15—0,25 мм, ширина 
0,2—0,6 мм.

Описание. Все ценостеумы имеют форму невысокой широкой 
пластинки, нижняя поверхность которой покрыта морщинистой эпите
кой. Верхняя поверхность ровная. Высота пластинообразных ценостеу- 
мов 0,8—2,5 см.

Скелет состоит из регулярных выпуклых везикулярных пластин, ко
торые образуют мелкопузырчатую ткань. Пузырьки имеют высоту 
0,15—0,25 мм, ширину 0,2—0,6 мм. Коэффициент изометричности в 
среднем 2. На 2 мм по вертикали приходится 12—14 везикулярных пла
стин. Примарные везикулярные пластины очень тонкие 
зырьки заполнены рыхлой тканью. Только ниже примарной пластины 
имеется светлый слой из чистого кальцита, под которым располагается 
слой из рыхлой ткани, доходящий до нижележащих пластин. Но так

0,02 мм. Пу-

как все ценостеумы претерпели сильную перекристаллизацию, то пер
вичную микроструктуру точно выяснить не удалось. Подобно роду 
5(гота1ороге11а, везикулярные пластины у описываемого вида местами 
изгибаются, образуя короткие радиальные трубчатые столбики, кото
рые, однако, из-за перекристаллизации ценостеумов обнаруживаются 
очень редко. По той же причине мы не знаем, как они выглядят и в 
тангенциальном сечении. Местами эти трубчатые столбики вырисовы
ваются как поры, проходящие через 
примарную пластину и заполняю
щую пузырьки рыхлую ткань. Лишь 
в редких случаях они сохранились 
настолько хорошо, что в радиальном 
сечении наблюдаются их собствен
ные стенки. Последние проходят па
раллельно в вертикальном направ-

«Л»«I!
п,хМЛ.3

!!№Г»Ч
I*.!

1ЦЫ6*

Рис. 1. Суз^08^^ота ез1отеп$е зр. пох. 
Голотип Со 3018; Йоотмаа около г. Тапа, 
пиргуский горизонт.
И — трубчатые столбики; кк— рыхлая ткань, 

заполняющая пузырьки. X 15.

А,
Радиальное сечение. I.

кк
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лении через один пузырек и, изгибаясь, переходят непосредственно в 
везикулярные пластины (рис. 1).

Астроризы отсутствуют.
Сравнение. Настоящий вид сравнительно близок к Суз1оз1гота 

рИгае, но отличается от него несколько меньшими размерами и боль
шей выпуклостью пузырьков, а также присутствием коротких трубча
тых столбиков. Последний признак приближает описываемый вид к 
наиболее примитивным видам рода 51гота{осегшт. Но так как труб
чатые столбики развиты слабо и встречаются редко, то по общему об
лику настоящий вид можно отнести скорее к Суз1оз1гота, чем к 81го- 
т&осегшт.

Распространение. Ашгилль, пиргуский горизонт
Местонахождение и материал. Мелиоративная канава у 

Йоотмаа — 4 экз., Пийрсалу

Эстония.

1 экз.

Род 81гота1осег1ит На11, 1847

Типовой вид по монотипии. 8(гота(осег1ит ги§озит 
На 11, 1847. Средний ордовик Северной Америки.

Диагноз. Ценостеум пластинообразный или массивный. Пузыр
чатая ткань преимущественно лентикулярного типа. Везикулярные пла
стины простые, плотные или слоистые, с тонкой темной примарной пла
стиной, окаймленной рыхлыми слоями. Радиальными скелетными эле
ментами служат полые вертикальные пластинки, которые в тангенци
альном сечении овальные, продолговатые, угловатые, меандрические 
или ветвящиеся. Полые пластинки имеют собственные стены, строение 
которых аналогично строению примарных везикулярных пластин.

Сравнение и замечания. 8{гота{осег1ит обычно сравни
вается с родом ЬаЬесЫа, причем отличительным признаком считалась 
только форма поперечного сечения радиальных скелетных элементов: 
у 1^аЬесЫа — круглые столбики, у 81гота1осегшт — вертикальные 
пластинки, имеющие некруглое сечение. Но следует сказать, что и среди 
представителей 81гота1осег1ит имеются виды с почти изометрическим 
сечением вертикальных пластинок, например 81гота(осегшт сапайепзе 
М1сЬ. е! Миг. и 81гота1осегшт закиепзе зр. поу. Вследствие этого не
однократно возникали споры относительно того, принадлежит ли пер
вый из них к 3^ота1осегшт или к ЬаЬекш. По нашему мнению, кроме 
формы поперечного сечения вертикальных скелетных элементов, имеет
ся еще более существенный отличительный признак, позволяющий раз
личать эти роды, а именно: каЪесЫа имеет плотные столбики, в то 
время как вертикальные пластинки 8{гота1осег1ит полые.

В. Паркс (Рагкз, 1910), Дж. Геллоуэй и Дж. Ст. Джин (ОаПошау 
апб 31. Леап, 1961) также отмечали, что вертикальные пластинки 
81гота1осег1ит бывают часто полыми, но они считали, что это обуслов
лено секундарным выщелачиванием скелетного вещества в централь
ной части пластинок. Однако такие полости наблюдаются всегда даже 
у экземпляров хорошей сохранности и на лучше сохранившихся уча
стках ценостеумов, где везикулярные пластины и стенки полых пласти
нок имеют совершенно удовлетворительную сохранность. Полости и 
стены вертикальных пластинок прослеживаются почти на всех изобра
жениях, приведенных В. Парксом и Дж. Геллоуэем и Дж. Ст. Джином, 
в том числе и у типового вида 81гота1осегшт гидозит. Это заставляет 
думать, что вертикальные пластинки были уже примарно полыми.

Изучение 81гота1осегшт закиепзе зр. поу. привело нас к гипотезе 
о возникновении вертикальных пластинок у 81гота1осегшт.

По нашему предположению, 8^ота1осег1ит происходит от форм,
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а

ЯНЕ
с1с

Рис. 2. Этапы возникновения полых пластинок 3(гота1осегшт. 
а — ЯозепеИа сипип^з! Оа11. е{ з1. Леап; Ь—с1 — 81гота1осепшт закиепзе зр. поу.

В дальнейшем развитие полых вертикальных скелетных элементов 
состояло в усложнении их поперечного сечения — полые круглые стол
бики превращались в более сложные вертикальные пластинки. Важ
нейшие типы поперечного сечения полых пластинок показаны на рис. 3

й е
Рис. 3. Различные типы поперечного сечения полых пластинок 5(гота(о-

сегшт.
изометрический; Ь продолговатый; йугловатый; с меандрический;

разветвляющийся.

Таким образом, хотя функция полых пластинок остается невыяснен
ной, картина их возникновения и развития позволяет предполагать, что 
81гота\осег1ит и РаЪесЫа являются членами различных линий разви
тия и их основная разница состоит в том, что вертикальные скелетные 
элементы первого полые, а второго плотные.

По этому признаку такие виды, как 8(гота(осег1ит ехШшт Оогзку, 
1935 и 5. коиНкь Уауогзку, 1957, из более молодых отложений Новой 
Земли, также имеющие вертикальные пластинки, но в отличие от 5/го

2 X. Э. Нестор 17

близких к Рзеис1о81у1о(Ис1уоп ? кау1 ОаНохуау е! 51. Леап и РозепеИа 
сит1П§51 Оа11о\уау е! 51. Леап, известных из среднего ордовика Север
ной Америки. Везикулярные пластины последних имеют колпачковые 
изгибы (рис. 2а). Такие же, хотя и редкие, изгибы встречаются и у це
лого ряда видов 81гота1осег1ит, в том ч/исле у типового вида 5(гота- 
(осегшт ги^озит. Колпачковые изгибы представляют первую стадию 
возникновения вертикальных полых пластинок. Следующие три стадии, 
встречающиеся у одного и того же экземпляра вида 5{гота1осегшт за
киепзе, изображены на рис. 25—б: Ь — колпачковые изгибы на сосед
них пластинах, образуются друг над другом; с — 
ки, переходят в короткие конические трубки; с1 
объединяются в единый длинный трубчатый столбик, который проходит 
через несколько везикулярных пластин.

наложенные колпач-
короткие трубки,
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та1осегшт не полые, а плотные, должны относиться к другому, новому
роду.

Некоторые виды из группы 81гота1осег'шт сапад.еп$е (со сравни
тельно изометрическими вертикальными пластинками) очень похожи 
на виды РогоИта §еп. поу., которые имеют вертикальные каналы. От
личием их является то, что вертикальные каналы РогоИта не окружены 
собственными стенками, встречающимися у вертикальных пластинок 
Р>иота1осег1ит.

Распространение. Строго ограничено ордовикской системой. 
Средний и верхний ордовик — Северная Америка, Китай, Эстония.

8^^ота^осе^^ит сапаИепзе КИсЬоНоп е1 Миле, 1878 
Табл. III, фиг. 1—5

1878. $1гота1осег1ит сапийепзе, М1сЬ. & Миле — М1сЬо15оп апс! Миле, стр. 223» 
табл. III, фиг. 9, 10.

1886Ь. ЬаЬесЫа сапайепз18, №сЬ. апс1 Миг. зр. — МюЬоБоп, табл. II, фиг. 3—5.
. 1886а. ЬаЬесЫа сапайепзьз, Мей. & Миле зг. — Н1сЬо1зоп, стр. 14, табл. II, фиг. 5.
? 1891Ь. ЬаЬесЫа сапайвпз18, ЬПсЬ. апб. Миг. зр. (?) — Ы1сЬо1зоп, стр. 163, табл. XX, 

фиг. 9.
? 1910. 8(гота(осег1ит сапайепзе, ЬПсй. апс! Миле — Рагкз, стр. 15, табл. XXI, 

фиг. 8, 9; табл. XXII, фиг. 1, 2, поп табл. XXII, фиг. 3.
? 1961. 5(гота^осегшт сапайвпзв, Н1сйо1зоп апс! Миле — (За11о\уау апс! 51. Леап» 

стр. 60, табл. IX, фиг. 1а, Ь.
Лектотип. МсЬоНоп апб Миг1е, 1878, табл. III, фиг. 9, выбран 

здесь. Хранится в Британском музее в Лондоне.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Средний ордовик, трентон; Северная Америка, Онтарио, Питерборо 
(Ре1егЬогои^Ь).

Диагноз. Ценостеум нерегулярный, массивный. Верхняя поверх
ность ровная или с небольшими бугорками. Ценостеум состоит из нере
гулярных выпуклых пузырьков. На 2 мм по вертикали приходится 6—8 
везикулярных пластин. Полые пластинки длинные, имеют сравнительно 
изометрическое овальное или продолговато-угловатое поперечное се
чение.

Описание. Экземпляры этого вида в коллекции автора представ
лены обломками ценостеумов. Наибольший из ценостеумов, измерен
ный автором в старой каменоломне Саку, имел очень крупные разме
ры: 40 X 35 X 25 см. Ценостеумы сильно перекристаллизованные; ха
рактер их поверхностей не ясен.

Скелет состоит из неправильных выпуклых, местами из пологих ве
зикулярных пластин и многочисленных вертикальных полых пластинок. 
Везикулярные пластины простые, плотные, тонкие — 0,03—0,05 мм или 
толстые, трехслойные с тонким плотным темным серединным слоем, 
рыхлым зернистым верхним и толстым рыхлым и несколько поперечно
волокнистым нижним слоем. Толщина трехслойных везикулярных пла
стин достигает 0,2 мм. Различная микроструктура пластин может зави
сеть от различной степени сохранности ценостеумов, причем трехслой
ные везикулярные пластины наблюдаются у тех ценостеумов и в тех 
участках, которые претерпели наибольшую перекристаллизацию. Об 
этом свидетельствуют разрушенные стенки полых пластинок в этих 
участках. На верхней поверхности везикулярных пластин местами на
блюдаются неправильные колпачковые изгибы. На 2 мм приходится 
6—8 везикулярных пластин.

Вертикальные полые пластинки развиты неравномерно, обычно они 
длинные и прямые. Стенки полых пластинок местами прерываются, и их 
полости сообщаются с пузырьками. Местами прослеживается плавный.
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переход везикулярных пластин в стенки полых пластинок. В тангенци
альном сечении полые пластинки имеют овальную или продолговато
угловатую форму с меньшим диаметром 0,2—0,3 мм и большим — 0,3— 
0,5 мм (рис. 4). Расстояние между вертикальными пластинками обычно 
0,7—1,0 мм; на 2 мм их приходится 2—3.

|М|#влТ
ж|р#чГго

р||ВД
иР

я< 'I*1щ шда г>щ
/Ч •V

I
№

№ РВД\ рад

ВА
Рис. 4. 81гота1осег1ит сапайепзе N 1сЬ.

радиальное сечение; В 
полые пластинки с угловатым сечением. Стены полых пластинок 

прерывистые. X 15.

Со 3020; Вооре-Копелманни, оандуский горизонт. А 
циальное сечение, р

танген-

Бугорковые колонны и астроризы отсутствуют.
Сравнение. От весьма близкого к нему 81гота1осегшт закиепве 

зр. поу. настоящий вид отличается отсутствием бугорковых колонн и 
более развитыми вертикальными пластинками. От типового вида 5/го- 
та^осегшт гидовит На11 данный вид отличается более изометрическим 
поперечным сечением вертикальных пластинок.

Замечания. 51гота1осег1ит сапайепве требует тщательной реви
зии на основе изучения топотипического материала и сравнения его с 
оригиналами X. Никольсона. В настоящее время еще не ясны многие 
детали строения скелета 5. сапайепве, важные для диагностики вида. 
Это обусловлено тем, что оригинальное описание вида основывается 
на материале очень плохой сохранности, и тем, что X. Никольсон в 
своих работах не привел изображения тангенциального сечения, а по
следнее имеет первостепенное значение для диагностики видов рода 
81гота1осег1ит.

Так как форма и размеры пузырьков пузырчатой ткани, а также 
форма и размеры вертикальных пластинок и расстояния между ними 
соответствуют показателям, приведенным X. Никольсоном в описа
ниях и на изображениях, то мы считаем возможной идентификацию 
описываемой эстонской формы с 81гота1осегшт сапайепве.

Распространение. Верхи Блэкривера и нижний Трентон — Се
верная Америка (Онтарио, Нью-Йорк, Мичиган, Кентукки, Теннесси). 
?Средний ордовик Шотландия [Гирван (СНгуап), Алвонс (А1уопз)]. 
Верхи среднего ордовика, оандуский горизонт, сакуская пачка; верхний 
ордовик, пиргуский горизонт — Эстония.

Местонахождение и материал. Оандуский горизонт: ста
рая каменоломня Саку — 1 экз., Юкснурме — 2 экз., мелиоративные 
канавы Вооре-Копельманни — 4 экз. Пиргуский горизонт: Нийби — 
1 экз., Раннакюла — 1 экз., ? Лоху — 1 экз.
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Рис. 5. &1гота1осегшт закиепзе эр. поу.
Голотип Со 3022; Саку, оандуский горизонт. А 
сечение. / — колпачковые изгибы везикулярных пластин; И — короткие трубчатые столбики,

длинные полые пластинки. X 15.

радиальное сечение; В тангенциальное

Р
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31гота1осег1ит закиепзе зр. поу. 

Табл. III, фиг. 6—8; табл. IV, фиг. 1

Голот«п. Со 3022. 
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Верхи среднего ордовика, оандуский горизонт; Северо-Западная Эсто
ния, Саку.

Диагноз. Ценостеум пластинообразный, с небольшими бугорками. 
Пузырчатая ткань нерегулярная из-за многочисленных колпачкообраз- 
ных изгибов везикулярных пластин и недоразвитых коротких полых 
пластинок. На 2 мм приходится 7—8 везикулярных пластин. Верти
кальные полые пластинки развиты и расположены очень неравномер
но; в поперечном сечении они почти изометрические. Наблюдаются бу
горковые колонны со сложной системой звездообразно расположенных 
полых пластинок.

Описание. Ценостеумы имеют форму широких нерегулярных 
пластин. Диаметр наибольшего экземпляра 35 см, толщина его 6,5 см. 
Верхняя поверхность покрыта невысокими коническими бугорками. 
Диаметр бугорков у основания 4—5 мм, расстояния между их центра
ми 7—10 мм. Встречаются экземпляры с заметно редкими и неравно
мерно расположенными бугорками. Поверхности ценостеумов несколько 
эродированы, и более мелкие детали их строения стерты. Нижняя по
верхность не имеет эпитеки.

Вследствие неравномерного развития вертикальных скелетных эле
ментов чередуются участки с очень нерегулярной пузырчатой тканью и 
участки с регулярными выпуклыми пузырьками. Пузырьки обычно 
имеют высоту 0,25—0,30 мм, ширину 0,8—1,2 мм. Коэффициент изомет- 
ричности 3—4.

Везикулярные пластины, в зависимости от степени перекристалли
зации, или простые, плотные, толщиной 0,04—0,05 мм, ил>и слоистые с 
плотной прим ар ной пластиной и толстым рыхлым и несколько попе
речноволокнистым нижним слоем. Слоистые пластины имеют толщину 
0,2—0,3 мм; иногда цижний слой целиком заполняет пузырек. На 2 мм 
по вертикали приходится 7—8 пластин. В участках, лишенных верти
кальных скелетных элементов, везикулярные пластины регулярно вы-
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пуклые. В других местах они более пологие и, резко изгибаясь вверх, 
образуют вертикальные скелетные элементы с различной степенью раз
вития (рис. 5). Здесь рядом с колпачковыми изгибами везикулярных 
пластин (у) изредка встречаются короткие трубчатые столбики (//), 
которые проходят только через один пузырек и образуются так же, как 
и хорошо известные трубчатые столбики 81гота1ороге11а. Чаще всего 
изгибы везикулярных пластин образуют полые вертикальные столбики 
или пластинки (р), которые проходят через 4—8 везикулярных пластин. 
Вертикальные пластинки или имеют несколько коническую форму, или 
их полости то сужаются, то расширяются. Местами их стенки преры
вистые. Диаметр полости пластинок колеблется от 0,2 до 0,3 мм. В по
перечном сечении эти пластинки имеют форму эллипса или четырех
угольника с округленными углами. Обычно на 2 мм приходится три 
полые пластинки.

Для настоящего вида характерны бугорковые колонны диаметром 
около 5 мм. В бугорковых колоннах вертикальные пластинки развиты 
лучше и расходятся веерообразно вверх к бокам. В тангенциальном 
сечении они образуют звездообразную систему, похожую на астроризу. 
Такие образования у некоторых видов 8^^ота^осе^^ит рассматривались 
Дж. Геллоуэем и Дж. Ст. Джином (ОаПохсау апб 51. Леап, 1961) как 
настоящие астроризы. Однако они имеют собственные стенки, отли
чаясь этим от астрориз, и являются скорее системой вертикальных пла
стинок. Почти всегда бугорковые колонны подвергались значительной 
перекристаллизации, так как многочисленные вертикальные пластинки 
благоприятствовали фильтрации растворов. Поэтому стенки полых пла
стинок часто не сохраняются и звездообразные системы выглядят как 
истинные астроризальные системы.

Сравнение. Наиболее близок к настоящему виду 81гота1осег1ит 
сапайепзе, так как оба имеют вертикальные пластинки почти с изомет
рическим поперечным сечением. В отличие от 5/. сапайепзе вертикаль
ные полые пластинки 81. закиепзе в межколонном пространстве раз
виты хуже и он имеет бугорковые колонны со сложной системой верти
кальных пластинок.

Распространение. Верхи среднего ордовика, оандуский гори
зонт, сакуская пачка — Эстония.

Местонахождение и материал. Пластинообразные коло
нии 8^гота(осег1ит закиепзе образуют биостром в разрезе новой каме
ноломни Саку на глубине 1,15 м от уровня земли. Они располагаются 
рядом в глинистом прослое толщиной 0,10 м. Отсюда происходит 12 ко
лоний.

Род Р1итМаИта Ме$1ог, 1960

Типовой вид. Р\ита1аИта \егах Ыез1ог, 1960. Верхний ордовик 
Эстонии. '

Диагноз. Ценостеум массивный, желвакообразный, с базальной 
эпитекой. Внутри ценостеума наблюдаются круглые неплотные ради
альные колонны (столбики) из неправильной тонкосетчатой ткани. 
Между колоннами находится пузырчатая ткань лентикулярного типа. 
Везикулярные пластины поперечновелокнистые. Астроризы отсутствуют.

Сравнение. Род Р1ита1аИта стоит близко к роду РогоИта §еп. 
поу. по характеру пузырчатой ткани, которая у обоих состоит из очень 
низких широких пузырьков. Кроме того, оба рода имеют неплотные ве
зикулярные пластины. Отличительным признаком их является наличие 
у Р1ита(аИта колонн из тонкосетчатой ткани. От весьма сходного с 
ним рода Р8еис1о8(у1осИс(уоп Огакц 1938 Р1ита1аИта отличается ха-
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рактером строения колонн. В то время как у Рзеис1о81у1осИс1уоп име
ются обычные бугорковые колонны, образующиеся путем ,изгибания ве
зикулярных пластин с одновременным уплотнением и утолщением их 
скелетных элементов, у Р1ита1аИта образуются колонны из особой 
тонкосетчатой ткани, а роль везикулярных пластин в образовании ко
лонн незначительная.

Замечания. Настоящий род установлен на основе изучения един
ственного вида РШтаШШа Iегах, экземпляры которого в большей или 
меньшей степени перекристаллизованы. Поэтому оценка систематиче
ского значения наблюдаемых признаков представляет значительные 
трудности. Кроме автора, шлифы Р1ита1аИта {егах изучали проф. 
Дж. Геллоуэй, Дж. Ст. Джин и В. К- Халфина. Последние два иссле
дователя придерживаются также мнения, что Р1ита1аИпш является 
новым родом, но они обращают внимание на его близость к Рзеис1о5(у- 
1о(Ис1уоп. Как отмечалось при сравнении данного рода, строение ко
лонн этих двух родов различное. Колонны Р1ита(аИта не являются 
обыкновенными бугорковыми колоннами, встречающимися у различных 
.родов. Возможно, было бы правильнее называть его радиальные ске
летные элементы не колоннами, а толстыми неплотными радиальными 
столбиками, чего мы, однако, не делаем из-за их сравнительно слож
ной структуры и нечетких очертаний. Дж. Геллоуэй пришел к выводу, 
что Р1ита{аИта является синонимом РорЫоз1гота, так как некоторые 
виды РорШозРота имеют также очень неплотную ткань, расположен
ную в виде радиальных столбиков или колонн. Но род РорЫо8(гота 
выделяется на основе вертикально расположенных друг над другом и 
образующих своеобразные «столбики» колпачковых изгибов ламин или 
л аминоподобных везикулярных пластин. У Р1ита1аИта везикулярные 
пластины в колоннах только очень слабо приподняты и не играют 
сколько-нибудь значительной роли в формировании колонн.

Распространение. Верхний ордовик Эстонии.

Р1ита(аИп1а Iегах Ыез1ог, 1960 
Табл. II, фиг. 1—6

1960. Р1ита1аИта /егах зр. п. — Нестор, стр. 226, табл. I и II.

Голотип. Со 3001.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Ашгилль, пиргуский горизонт; Западная Эстония, Нийби.
Диагноз. Ценостеум желвакообразный, почти полусферической 

формы. Базальная эпитека имеется. Пузырьки пузырчатой ткани очень 
широкие и невысокие; на 2 мм приходится 12 пузырьков. Вертикальные 
колонны круглые, развиты хорошо, расположены неравномерно. Тонко
сетчатая ткань очень неправильная, тонкая и плотная. Колонны не 
имеют четких очертаний — тонкосетчатая ткань местами распростра
няется от колонн в горизонтальном направлении, между пузырьками, 
образуя неправильные пятна или широкие полосы.

Описание. Ценостеумы имеют форму, близкую к полусфериче
ской или продолговатую. Размеры ценостеума голотипа 16Х 14X6 см. 
Основание ценостеума обычно вогнутое, покрытое слабой эпитекой. На 
верхней поверхности имеются едва заметные круглые воронки, глубина 
которых 0,2—0,4 мм, ширина 0,4—0,5 мм. Расстояния между воронками 
1—1,5 мм. Воронки, вероятно, обозначают места выхода колонн на по
верхность ценостеума и образовались, видимо, в результате выщелачи
вания тонкосетчатой ткани в процессе перекристаллизации.

Пузырьки пузырчатой ткани сравнительно широкие и низкие: их 
высота 0,15 мм, ширина 1—2 мм. Коэффициент изометричности 8—12.

22

E
es

ti
 R

ah
vu

sr
aa

m
at

u
ko

g
u

 d
ig

it
aa

la
rh

iiv
 D

IG
A

R



На 2 мм по вертикали приходится в среднем 12 пузырьков. Пузырьки 
слабо выпуклые. Везикулярные пластины иногда проходят почти па- 
ралельно друг другу, напоминая волнистые ламины. Толщина везику
лярных пластин в среднем 0,06 мм. Везикулярные пластины не плот
ные, а несколько поперечноволокнистые и, видимо, пронизаны тончай
шими вертикальными каналами.

В радиальном направлении через ценостеум проходят круглые ко-
от 1,5 до 7—8 мм. Диаметр колоннлонны очень различной длины 

0,4—0,5 мм, расстояние их друг от друга очень изменчиво, в среднем 
1,0—1,5 мм. Колонны состоят из неправильной тонкосетчатой ткани и
не имеют четкого очертания; тонкосетчатая ткань распространяется ме
стами в горизонтальном направлении и между пузырьками (рис. 6). 
В тех местах, где колонны расположены чаще, тонкосетчатая ткань 
заменяет пузырчатую, так что получаются полосы и пятна очень тонкой 
и неясной структуры. Везикулярные пластины около колонн несколько 
изгибаются вверх. В колоннах они замаскированы или, возможно, даже 
прерываются.

Рис. 6. Р1ита(аНта /егах 
Незйэг.

Голотип Со 3001; Нийби, 
пиргуский горизонт. 

Радиальное сечение. X 10

Замечания. Из имеющихся 15 экземпляров только два цено- 
стеума сохранились настолько хорошо, что позволяют проследить вы
шеописанные детали строения. Большинство ценостеумов подвергалось 
сильной перекристаллизации, в ходе которой скелетное вещество выше- • 
лачивалось, причем полностью уничтожалась тонкосетчатая ткань. 
Вследствие этого в местах первоначального расположения колонн те
перь наблюдаются вертикальные каналы с нечеткими очертаниями. На 
табл. II, фиг. 3 и 4 для иллюстрации вышесказанного изображены уча
стки одного и того же ценостеума с различной степенью сохранности.

Сравнение. Р1ита1аИта Iегах является единственным известным 
видом рода Р1итаШШа и четко отличается от всех известных форм.

Распространение. Ашгилль, пиргуский горизонт — Западная 
Эстония. Вид распространяется в биогермах и во вмещающей породе.

Местонахождение и материал. Нийби: биогермы — 6 экз., 
каменоломня — 5 экз., Руунавере (биогермы) — 3 экз., Раннакюла —
1 экз.

Род Раску8^у^08^^ота деп. поу.
81гота1орога ип§егт Розеп, 1867. ЛландовериТиповой вид.

Эстонии.
Диагноз. Ценостеум полусферический, лепешковидный или пла

стинообразный, часто бугристый. Пузырчатая ткань состоит из круп
ных длинных и пологих пузырьков лентикулярного типа. Простые, тон
кие везикулярные пластины чередуются с очень толстыми пластинами.

23

E
es

ti
 R

ah
vu

sr
aa

m
at

u
ko

g
u

 d
ig

it
aa

la
rh

iiv
 D

IG
A

R



Из радиальных скелетных элементов имеются как зубчики, так и ра
диальные столбики. Последние короткие, лучше развиты в бугорковых 
колоннах. Очень часто встречаются бугорковые колонны, в которых 
скелетные элементы уплотняются и утолщаются за счет секундарных 
стереоплазматических отложений. Радиальные скелетные образования 
(зубчики, столбики, колонны) встречаются в различных комбинациях, 
иногда некоторые из них отсутствуют.

Сравнения и замечания. Род Раску81у1о81гота сходен, с 
одной стороны, с ЯозепеИа, а с другой — с РаЬесЫа, отличаясь от 
обоих характерными толстыми везикулярными пластинами и часто 
встречающимися бугорковыми колоннами. От Яо8епеИа (к которому 
данный род стоит ближе) он, кроме того, отличается еще' и тем, что у 
него наряду с зубчиками встречаются и настоящие радиальные стол
бики. От ЯаЬескш данный род отличается лентикулярным типом пу
зырчатой ткани и тем, что в строении его скелета на первое место вы
ступают не радиальные столбики, а часто сложные, утолщенные и по
крытые зубчиками везикулярные пластины.

По частому развитию бугорковых колонн Раску81у1о81гота похож 
на Р>1у1о8Рота Оогзку, 1938, у которого своеобразные регулярные ко
лонны являются диагностическим признаком. В отличие от §1у1о8{гота 
колонны Раску8(у1о8(гота менее регулярные и могут отсутствовать. Но 
основная разница между ними состоит в том, что в межколонном про
странстве у Раску8(у1о8рота наряду с обыкновенными наблюдаются и 
толстые зубчатые пластины, в то время как 5{у1о81гота имеет только 
простые пластины. Необходимо отметить, что автор признает самостоя
тельность рода 51у1о8(гота, который В. И. Яворским (1957) из-за оди
наковых по внешнему виду бугорковых колонн был объединен с родом 
Р8еийо1аЬесЫа УаЬе е! 5и§., 1930.

Р8еис1о1аЬеск1а не имеет обыкновенной пузырчатой ткани, такой, 
как у 5{у1о81гота. Его тангенциальными скелетными элементами слу
жат не везикулярные пластины, а связки, как у рода АсИпо8рота. Это 
ясно видно в тангенциальных сечениях, где связки в бугорковых колон
нах образуют типичную для АсИпо81гота полигональную петельность. 
Таким образом, род Р8еис1о1аЬесЫа относится не к семейству ЯаЬескИ- 
с1ае, как 51у1о81гота, а к АсНпо8(готаИс1ае, как это правильно отмеча
лось авторами рода (УаЬе апб 5и§1уата, 1930), а также М. Леконтом 
(Еесошр1е, 1956) и В. К- Халфиной (устное сообщение). Интересно от
метить, что, кроме типового вида Р8еис1о1аЬеск1а ргапиШа, в настоя
щее время известен только один вид рода Р8еи,д.о1аЬесЫа — АсИпо8(го- 
та §ог8ки ШаЫтп, 1953, оригинал которого недавно изучался автором 
настоящей статьи.

Видовой состав. Из ранее описанных видов к Раску81у1о81гота 
относятся, видимо, Ро8епе11а тшагеп818 Н1аЬ., 1932, РаЪесЫа сотрасЬх 
Оогзку, 1935, Р>1у1о(Яс1уоп Vа^§а^8скеп8е Уау., 1957 и Р8вис1о1аЬеск1а 
дгасШз Уау., 1957.

Описываемые нами виды Раску81у1о8Рота образуют три не особен
но четко разграниченные группы:

1) группу Р. ип§егп1 — виды с сильно уплотненными колоннами: 
Р. Iга§08ит, Р. ип§егт, ? Р. кИИ8^п8е\

2) группу Р. соп1гас1ит — виды со слабо развитыми колоннами 
или без них: Р. Г08еп81етае, Р. соп1гас1ит, Р. ор1рагит\

3) группу Р. е8(отеп8е — виды с неплотными, хорошо развитыми 
колоннами, в которых радиальные столбики разветвляются: Р. ехИе, 
Р. е8(отеп8е.

Распространение. Верхи ордовика и лландовери Эстонии. 
Верхний девон — Новая Земля, Вайгач, Урал.

24

E
es

ti
 R

ah
vu

sr
aa

m
at

u
ko

g
u

 d
ig

it
aa

la
rh

iiv
 D

IG
A

R



Раску81у1о$(гота 1га§08ит зр. поу. 
Табл. IV, фиг. 2—3

Г о л о т и п. Со 3025.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Ашгилль, поркуниский горизонт; Средняя Эстония, Сели-Метскюла.
Диагноз. Ценостеум имеет вид искривленной пластинки. Длина 

пузырьков пузырчатой ткани 2,4—2,8 мм, высота 0,6—0,8 мм. Везику
лярные пластины толстые, окаймленные рыхлыми волокнистыми слоя
ми. Зубчики редкие, радиальные столбики отсутствуют. Имеются ма
ленькие, неправильные, спорадически расположенные уплотненные бу
горковые колонны.

Описание. Ценостеумы встречаются в виде небольших искрив
ленных пластинок толщиной 0,7—1,0 см, прикрепившихся к колонии 
известковых водорослей или мшанок.

Пузырчатая ткань с крупными пузырьками: на 2 мм по вертикали 
приходится 2—3 пузырька. Ширина пузырьков 1—5 мм, обычно 2,4— 
2,8 мм, высота 0,3—1,0 мм, обычно 0,6—0,8 мм. Коэффициент изомет- 
ричности пузырьков приблизительно 3,0—4,5. Везикулярные пластины 
выпуклые, толстые (0,2—0,4 мм), редко простые, тонкие (0,05 мм). 
Своеобразным признаком вида является слоистое строение пластины: 
в середине пластины находится слой с плотной, несколько зернистой 
микроструктурой, а по обеим сторонам его 
локнистые слои. Последние лучше развиты на нижней поверхности пла
стины, где они достигают толщины 0,1—0,2 мм. Нередко поперечново
локнистая ткань охватывает пустоты пузырьков со всех сторон и цели
ком заполняет их или оставляет свободными только очень небольшие 
шели. Везикулярные пластины покрыты немногочисленными, неравно
мерно расположенными острыми зубчиками. Радиальные столбики в 
межколонном пространстве отсутствуют. В некоторых местах пластины 
изгибаются вверх, образуя небольшие бугорковые колонны диаметром 
2—2,5 мм. Стереоплазматические отложения делают колонны плотными 
и гомогенными.

Сравнение. Наиболее близким к настоящему виду является 
Раску81у1о81гота ип§егт, встречающийся в биогермных известняках 
тамсалуского горизонта Эстонии. Эти виды образуют особую группу 
в роде, характеризующуюся плотными бугорковыми колоннами и от
сутствием радиальных столбиков в межколонном пространстве. Основ
ным отличительным признаком Раску8(у1о8(гота \га§08ит является 
ясное слоистое строение везикулярных пластин. Кроме того, пузырча
тая ткань у него с более мелкими пузырьками, чем у Раску81у1о81гота 
ип§егт.

Распространение. Ашгилль, биогермы поркуниского горизон- 
— Эстония.
Местонахождение и материал. Сели-Метскюла — 2 экз., 

Каомяэ-Тамме — 1 экз.

толстые поперечново-

та

Раску81у1о81гота ип§егт (Козел, 1867)
Табл. IV, фиг. 4—5

1867. 51гота1орога шщв-гт п. — Козел, стр. 75, табл. IX, фиг. 5, 6.
1962. РозепеИа (?) ип§егт (Козел) — Нестор, стр. 7, табл. II, фиг. 1—3.

Голотип (монотип). Козел, 1867, табл. IX, фиг. 5, 6. Хранится 
в Геологическом музее АН ЭССР под номером Со ЗОН.

Типовой горизонт и типовое местонахождение* 
Лландовери, тамсалуский горизонт; о-в Хийумаа, Сууремыйза («Огоз- 
зепЬо! аи! Оа^о»),
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Диагноз. Пластинообразный ценостеум, покрытый высокими ко
ническими бугорками и туберкулами. Длина пузырьков 1—5 мм, вы
сота 0,3—1 мм. Везикулярные пластины двух типов: толстые, зубчатые, 
толщиной до 1,0 мм и тонкие, простые, толщиной 0,05 мм. Имеются 
уплотненные бугорковые колонны.

Сравнение. От близких видов Раску81у1о81гота е8(оп1еп8е и 
Р. ехИе описываемый вид отличается заметным уплотнением скелетных 
элементов в бугорковых колоннах. От другого близкого к нему вида 
Раску81у1о81гота Iгауозит, имеющего похожие уплотненные колонны, 
Р. ип§егт отличается присутствием зубчиков в межколонном простран
стве и отсутствием поперечноволокнистых каём у везикулярных пластин.

Замечания. Полное описание вида приведено в предыдущей ра
боте автора (Нестор, 1962).

Распространение. Лландовери, тамсалуский горизонт, хилли- 
стеская пачка — Эстония.

Местонахождение и материал. Хиллисте 
ремыйза — 3 экз. (из коллекций Ф. Розена).

3 экз., Суу-

Раску8(у1о8(гота кИИ81еп,8е зр. по\\ 
Табл. V, фиг. 1, 3

Г о л о т и п. Со 3031.
Типовой горизонт типовое

Лландовери, тамсалуский горизонт, хиллистеская пачка; о-в Хийумаа, 
Хиллисте.

и местонахождение.

Диагноз. Ценостеум неправильный, пластинообразный. Скелет
состоит из чрезвычайно толстых (до 2—3 мм) ламиноподобных пластин 
или ламин, изгибающихся и переходящих в неправильные толстые бу
горковые колонны. Из радиальных скелетных элементов имеются зуб
чики.

Описание. Ценостеум имеет форму неправильной пластины, по
крытой неправильными пологими бугорками. Размеры единственного 
экземпляра 6X4, 5 X 2,5 см.

Скелет состоит из толстых пластин, которые нередко плотно нале
гают друг на друга и образуют сложные толстые «ламины». У таких 
«ламин» наблюдаются слоистое строение и невысокие щели, показы
вающие, что «ламины» составные. Толщина «ламин» 2—3 мм. Наряду 
с толстыми л аминообразными пластинами встречаются и тонкие 
(0,1 мм). Между пластинами находятся небольшие, неправильные пу
зырьки различных размеров.

«Ламины» и пластины изгибаются и образуют неправильные тол
стые бугорковые колонны. В образовании последних радиальные эле
менты скелета не играют заметной роли. Пластины покрыты неболь
шими зубчиками.

Микроструктура пластин неправильно мелкослоистая. Зубчики 
имеют несколько колпачковое строение, прослеживающееся по всей 
толщине пластины. Из-за этого микроструктура пластин напоминает в 
некоторой мере структуру ЬорЫо81гота. Пластины имеют местами не
большую, менее плотную поперечноволокнистую нижнюю кайму.

Сравнение. От наиболее близкого вида Раску81у1о81гота /га§о- 
8ит данный вид отличается очень толстыми «ламинами».

Распространение и местонахождение. См. голотип.
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РасНу81у1о51гота го8еп8(етае зр. по\г. 
Табл. V, фиг. 2, 4

Г о л о т и п. Со 3027.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Лландовери, тамсалуский горизонт, пургаская пачка; Восточная Эсто
ния, Тамсалу, карьер «Сильва».

Диагноз. Ценостеум пластинообразный, без бугорков. Толщина 
везикулярных пластин и величина пузырьков сильно варьируют. Зо
нально располагаются чрезвычайно толстые (0,6—1 мм) везикулярные 
пластины. Из радиальных скелетных элементов имеются зубчики; ра
диальные столбики и колонны отсутствуют.

Описание. Ценостеум пластинообразный. Верхняя поверхность 
слабо волнистая, покрыта невысокими туберкулами. Нижняя поверх
ность покрыта морщинистой базальной эпитекой. Размеры сохранив
шегося обломка ценостеума голотипа 12 X 8 X 1.5 см.

Пузырчатая ткань с крупными пузырьками. Форма и величина пу
зырьков сильно варьирует: ширина их 1,5—5,5, в среднем 3,5—4,5 мм; 
высота 0,3—1,5, в среднем 0,7—0,9 мм. Коэффициент изометричности 
в среднем 4—5,5.

Строение скелета несколько зональное, что проявляется в чередова
нии толстых и тонких везикулярных пластин. Толстые пластины имеют 
слабо заметное слоистое строение и состоят, видимо, из нескольких 
тонких пластин. В местах, соответствующих зубчикам, микроструктура 
толстых пластин несколько менее плотная: в радиальном сечении пла
стин видны вертикальные каналы, более светлые, чем окружающее их 
плотное вещество. Толщина толстых везикулярных пластин 0,6—1 мм. 
Между толстыми пластинами располагаются простые тонкие пластины 
толщиной 0,08—0,1 мм. Зубчики короткие. Радиальные столбики и бу
горковые колонны отсутствуют.

Сравнение. Раску81у1о81гота го8еп81етае близок к Р. соп(гас- 
. 1ит, отличаясь большими размерами пузырьков и везикулярных пла

стин и полным отсутствием радиальных столбиков. От. Р. /га§о8ит на
стоящий вид отличается большими размерами пузырьков и отсутствием 
уплотненных колонн, а также рыхлой каймы на везикулярных пла
стинах.

Распространение. Лландовери, юуруский горизонт и пурга
ская пачка тамсалуского горизонта — Эстония.

Местонахождение и материал. Юуруский горизонт: коло
дец Лаасту — 1 экз., Вистла — 1 экз. Тамсалуский горизонт, пурга
ская пачка: Тамсалу, карьер «Сильва» — 1 экз.

Раску81у1о81гота соп(гас1ут зр. по\г. 
Табл. VIII, фиг. 4, 5

Г о л о т и п. Со 3028.
Типовой горизонт и типовое местонахождение* 

Лландовери, тамсалуский горизонт, таммикуская пачка; Восточная 
Эстония, Тамсалу, карьер «Сильва».

Диагноз. Ценостеум пластинообразный. Ширина пузырьков пу
зырчатой ткани в среднем 2,2—2,8 мм, высота 0,4 мм. Толщина вези
кулярных пластин зонально изменяется от 0,05 до 0,4 мм. В зонах с 
толстыми везикулярными пластинами, кроме зубчиков, встречаются ко
роткие радиальные столбики. Бугорковые колонны отсутствуют.

Описание. Ценостеумы имеют форму небольших искривленных 
пластинок высотой 1 —1,5 см. Поверхности плохой сохранности.

Пузырчатая ткань с крупными пузырьками: ширина их 1,5—4,0, в
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среднем 2,2—2,8 мм; высота 0,3—0,6, в среднем 0,4 мм. Форма пузырь
ков сравнительно регулярно выпуклая. Коэффициент изометричности 
5,5—7,0.

Строение скелета несколько зональное. Толстые везикулярные пла
стины толщиной 0,4 мм периодически образуют в цеиостеуме покровы 
роста в виде неправильных толстых «ламин», чередующихся с зонами 
тонких пластин. Толщина последних 0,05—0,1 мм. Микроструктура как 
тонких, так и толстых пластин плотная.

Везикулярные пластины покрыты короткими зубчиками, которые на 
толстых пластинах местами превращаются в короткие радиальные 
столбики, проходящие через 2—3 вышележащие пластины. Бугорковые 
колонны отсутствуют.

Сравнение и замечания. Раску81у1о81гота сопРасЫт бли
зок к видам Р. Г08еп8(е1пае и Р. ор1рагит и, возможно, образует с ними 
филогенетический ряд Р. го8еп81е1пае -> Р. сопРасЫт -> Р. ор1рагит, в 
котором эволюция шла в направлении превращения зубчиков в корот
кие радиальные столбики: Р аску81у1о8рота го8еп8р[пае имеет только 
зубчики; Р. сопРасЫт, кроме зубчиков, имеет редкие радиальные стол
бики, опирающиеся на толстые везикулярные пластины; у Р. орсрагит 
короткие радиальные столбики становятся многочисленными. Размеры 
скелетных элементов в этом ряду заметно уменьшаются в том же на
правлении.

Из ранее описанных видов к настоящему виду близок Раскуз1у- 
1о8рота т1тагеп818 (ШаЪ., 1932а), вплоть до совпадения размеров 
скелетных элементов. Однако зубчики у последнего вида развиты за
метно слабее, и он встречается в верхнем девоне Урала.

Распространение. Лландовери, тамсалуский горизонт, тамми- 
куская пачка и нижняя часть райккюлаского горизонта — Эстония.

Местонахождение и материал. Тамсалуский горизонт: 
карьер «Сильва» — 1 экз., Вынну 
Рыума, шоссейная выемка

1 экз. Райккюлаский горизонт:
4 экз.

Раску8(у1о8(гота ор1рагит зр. поу. 
Табл. VI, фиг. 1—3

Г о л о т и п. Со 3029.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Лландовери, райккюлаский горизонт; Эстонская ССР, Рийдаку.
Диагноз. Поверхность неправильного лепешкообразного цено- 

стеума покрыта пологими неправильными бугорками. Пузырчатая 
ткань состоит из сравнительно маленьких (шириной 1—2 мм, высотой 
0,2—0,3 мм) и из отдельных крупных (шириной 3—4,5 мм, высотой 
0,7—0,9 мм) пузырьков. Радиальные столбики хорошо развиты и в 
межколонном пространстве. Бугорковые колонны небольшие и слабо 
развитые.

Описание. Ценостеумы неправильной формы, лепешкообразные, 
широкие, невысокие. Верхняя поверхность покрыта очень неправиль
ными пологими бугорками различной величины и формы, нижняя - 
гладкой эпитекой. Размеры неполного ценостеума голотипа 17 X 9 X 
X 4 см.

Пузырьки пузырчатой ткани несколько меньших размеров, чем у 
остальных представителей этого рода в лландовери Эстонии. Ширина 
пузырьков варьирует обычно от 1,0 до 2,0 мм, высота от 0,2 до 0,3 мм. 
Кроме того, всегда имеются пузырьки заметно больших размеров: ши
риной 3—4,5 мм, высотой 0,7—0,9 мм. Пузырьки широкие, пологие, 
почти с постоянным коэффициентом изометричности, равным 6—7. Тол
щина везикулярных пластин варьирует от 0,05 до 0,35 мм. Зональность
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строения, обусловленная чередованием толстых и тонких везикулярных 
пластин, выражена сравнительно слабо. Микроструктура пластин плот
ная.

Из радиальных скелетных элементов встречаются зубчики и хорошо 
развитые короткие радиальные столбики. Последние имеются не только 
в бугорковых колоннах, но и многочисленны в межколонном простран
стве, где они проходят через 2—4 пластины. Сравнительно небольшими 
и неправильными по форме являются бугорковые колонны с хорошо 
развитыми радиальными столбиками.

Сравнение. Раску$1у1о$1гота ор1рагит близок к Р. соп1гас1ит 
и Р. е81отеп8е, но отличается от обоих меньшими размерами скелет
ных элементов и заметно лучше развитыми радиальными столбиками 
в межколонном пространстве.

Распространение. Лландовери, райккюлаский горизонт 
Эстония.

Местонахождение и материал. Рийдаку — 6 экз.

Раску8!у1о81гота ехИе зр. поу. 
Табл. VII, фиг. 1—4

Г о л о т и п. Со 3032. 
Типовой местонахождение* 

Лландовери, тамсалуский горизонт, хиллистеская пачка; о-в Хийумаа, 
Хиллисте.

горизонт типовоеи

Диагноз. Ценостеум в виде плоского желвака. Пузырьки пузыр
чатой ткани крупные, в среднем шириной 4—6 мм, высотой 1 —1,2 мм. 
Везикулярные пластины обычно тонкие, зубчики очень маленькие и 
редкие. Имеются небольшие бугорковые колонны, ориентированные в 
разных направлениях. Радиальные столбики встречаются только в бу
горковых колоннах.

Описание. Ценостеум имеет вид плоского желвака. Поверхность 
не сохранилась. Размеры ценостеума голотипа 15 X Ю,5 X 4,5 см.

Размеры пузырьков пузырчатой ткани варьируют сильно, большин
ство их имеет крупные размеры. Ширина пузырьков колеблется от 2,5 
до 8 мм, в основном от 4 до 6 мм, высота — от 0,5 до 3 мм, обычно от 
1 до 1,2 мм. Коэффициент изометричности приблизительно 4.

Везикулярные пластины в большей части сравнительно тонкие 
0,08—0,15 мм и лишь изредка 0,3—0,4 мм. Они покрыты очень неболь
шими редкими зубчиками или совсем лишены их. Зубчики в общем раз
виты лучше на более толстых пластинах. Радиальных столбиков в меж
колонном пространстве не встречается.

Имеются небольшие, но иногда очень многочисленные бугорковые 
колонны с сильно изогнутыми вверх везикулярными пластинами и 
сложными разветвляющимися радиальными столбиками, которые ме
стами утолщены. Высота колонн не превышает 10—12 мм, диаметр 
6—8 мм. Колонны не ориентированы радиально по отношению к по
верхности ценостеума, они имеют различные направления, и трудно 
бывает получить шлиф, проходящий по оси колонны.

В экземпляре Со 3033 наблюдается сожительство (?) с червями 
(табл. VII, фиг. 3, 4).

Сравнение и замечания. Описываемый вид близок к Раску- 
81у1о8(гота е8(отеп8е, отличаясь от него более тонкими, почти лишен
ными зубчиков везикулярными пластинами и сравнительно короткими 
бугорковыми колоннами.

Из эстонских силурийских представителей Раску81у1о81гота наи
большее сходство с описанным В. И. Яворским (1957) видом Рзеико-
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1аЬесШа дгасШз имеет Р. ехИе\ который, однако, отличается более круп
ными размерами пузырьков и более короткими бугорковыми колоннами.

Распространение. Лландовери, биогермы хиллистеской пачки 
тамсалуского горизонта — Эстония, о-в Хийумаа.

Местонахождение и материал. Хиллисте — 2 экз.

Рас1гу8{у1о8(гота е8(отеп8е зр. по\г. 
Табл. VIII, фиг. 1—3

Голотип. Со 3034. 
Типовой горизонт местонахождение.. 

Лландовери, райккюлаский горизонт; Средняя Эстония, Рийдаку.
Диагноз. Ценостеум неправильно бугристый. Хорошо развиты 

бугорковые колонны с длинными, разветвляющимися радиальными, 
столбиками и маленькими пузырьками. В межколонном пространстве 
пузырьки пузырчатой ткани имеют крупные размеры; из радиальных 

. скелетных элементов здесь преобладают зубчики.
Описание. Ценостеумы неправильной формы, желвакообразные. 

Верхняя поверхность покрыта многочисленными пологими бугорками 
различной величины и формы. Нижняя поверхность обычно не имеет 
эпитеки. Часто ценостеум прикрепляется к другим организмам. Раз
меры ценостеума голотипа 9 X 4,5 X 3,5 см. Наиболее крупные экзем
пляры достигают диаметра 12—15 см, высоты 7—8 см.

Скелет ценостеума дифференцируется в бугорковые колонны и меж
колонный скелет. Переход между ними нерезкий. В бугорковых колон

и типовое

нах пузырьки невысокие, имеют в среднем следующие размеры: ши
рину 3—4 мм, высоту 0,4—0,5 мм, коэффициент изометричности 8—10.

Радиальные столбики в бугорковых колоннах развиты хорошо. Они 
длинные, часто разветвляющиеся, диаметром 0,2—0,3 мм. В централь
ной части колонн встречаются утолщения столбиков и пластин. Диа
метр колонн 5—6 мм.

В межколонном пространстве пузырьки заметно крупные, причем 
особенно увеличивается их высота. Ширина обычно 5—6 мм, высота 
0,8—1,2 мм, коэффициент изометричности 5—7. Везикулярные пластины 
в межколонном пространстве покрыты небольшими зубчиками, которые 
редко переходят в короткие радиальные столбики.

Пластины с плотной микроструктурой, толщина их колеблется от 
0,05 до 0,35 мм.

Сравнение. Настоящий вид близок к РасНу81у1о81гота ехИе, ко
торый встречается в биогермах тамсалуского горизонта, но отличается 
тем, что в межколонном пространстве его пластины покрыты многочис
ленными зубчиками и бугорковые колонны развиты лучше. От РасНу- 
81у1о81гота ор1рагит, с которым Р. е81отеп8е встречается вместе, он 
отличается более крупными пузырьками пузырчатой ткани, лучше раз
витыми бугорковыми колоннами и редкими радиальными столбиками 
в межколонном пространстве.

Распространение. Лландовери, хиллистеская пачка тамсалу
ского горизонта и райккюлаский горизонт — Эстония.

Местонахождение и материал. Тамсалуский горизонт: 
о-в Кассари — 1 экз. Райккюлаский горизонт: Рийдаку 
Сипа — 1 экз.

2 экз.,
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Род РогоИта деп. поу.

Типовой вид. ЯозепеИа расНурНуИа М1сЬо1зоп, 1886. Лландовери 
Эстонии.

Диагноз. Ценостеум пластинообразный или массивный. Скелет 
образуется из широких пологих л аминоподобных везикулярных пластин 
или из настоящих ламин. Зубчики и радиальные столбики отсутствуют. 
Пластины перфорированные, имеют многочисленные изометрические 
или несколько удлиненные форамены. Последние могут размещаться 
на соседних пластинах друг над другом и образовывать вертикальные 
каналы. Микроструктура пластин (ламин) трехслойная с рыхлой по
перечноволокнистой каймой или поперечноволокнистая до плотной.

Сравнение и замечания. РогоИта, как и ордовикский род 
Су8(оз(гота, лишен радиальных скелетных элементов — зубчиков и ра
диальных столбиков, но в отличие от Суз^81гота его везикулярные 
пластины перфорированы. Кроме того, у РогоИта пузырчатая ткань 
лентикулярного или даже ламинарного типа, в то время как тип строе
ния Су81оз1гота везикулярный.

У части видов РогоИта форамены в соседних, лежащих друг над 
другом пластинах (ламинах) совпадают и образуют вертикальные свет
лые бесстенные каналы, проходящие через несколько пластин. Такие 
формы в радиальном шлифе напоминают ордовикский род 8(гота(осе- 
Г1ит с полыми вертикальными пластинками, похожими на первый 
взгляд на вертикальные каналы РогоИта. Но, как уже отмечалось, 
светлые вертикальные каналы РогоИта стенок не имеют, в то время 
как полости пластинок 8(гота1осег1ит окружены стенкой.

Может возникнуть вопрос, не являются ли вертикальные каналы 
следствием выщелачивания первичных радиальных столбиков, как это 
иногда наблюдается у ИаЬесШа. Так как сохранность изученных нами 
экземпляров совершенно нормальная, то очень трудно предположить, 
что выщелачивание носило столь выборочный характер. Видимо, в фо
ра менах или вертикальных каналах располагалась мягкая ткань — от
ростки ценосарка. Такое предположение высказал уже X. А. Никольсон 
(1\НсЬо1зоп, 1886а) при изучении РогоИта расНурНуИа.

Видовой состав. Виды рода РогоИта образуют две группы:
1) группу Р. расНурНуИа — виды со строением, близким к ламинар

ному, с маленькими фораменами и слабо развитыми вертикальными 
каналами; сюда относятся Р. Ьгес18, Р. Нпеа1а, Р. расНурНуИа;

2) группу Р. рака — виды с ясным пузырчатым строением, боль
шими фораменами и длинными вертикальными каналами; в эту группу 
входят Р. рака и Р. 1тр1апа.

Распространение. Лландовери Эстонии.

РогоИта ЪгесЫ зр. поу.
Табл. IX, фиг. 1

Г о л о т и п. Со 3036. 
Типовой местонахождение. 

Лландовери, тамсалуский горизонт; Юго-Западная Эстония, буровая 
скважина Пярну, глуб. 200,80 м.

Диагноз. Ценостеум пластинообразный. Скелет ламинарный, ла- 
мины трехслойные. На 1 мм по вертикали приходится 7—8 плотно на
легающих одна на другую ламин. Кроме фораменов, встречаются ко-

горизонт и типовое

роткие вертикальные каналы.
Описание. В коллекции есть два небольших обломка, из ко

торых голотип имеет размеры 3 X 2,5 X 1 см. Ценостеум имел, видимо,
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Рис. 7. РогоИта Ьгеь1з зр. поу.
Голотип Со 3036; буровая скважина 
Пярну, глуб. 200,80 м, тамсалуский гори
зонт. Радиальное сечение. {

/с — вертикальный канал. X 15.
форамен;

форму небольшой пластинки, высота которой не превышала 1 см. По
верхности сохранились плохо.

Скелет состоит из параллельных ровных ламин, которые часто вы
клиниваются, напоминая везикулярные пластины. На 1 мм по верти
кали приходится 7—8 ламин толщиной 0,1 мм. Л амины плотно, почти 
без промежутков, прилегают друг к другу.

Микроструктура ламин трехслойная. В середине имеется тонкий 
более плотный темный слой. По обеим сторонам его находятся рыхлые 
и поперечноволокнистые слои, из которых нижний более широкий. Ла
ми ны перфорированы. Форамены часто наложены один на другой и об
разуют короткие вертикальные каналы. Последние проходят через 3—I 
ламины и имеют диаметр 0,1 мм (рис. 7).

Сравнение. Р. Ьгеа1$ отличается от близкого к нему Р. ипеа(а 
более часто расположенными ламинами.

Распространение и местонахождение. Пока обнару
жен только в Юго-Западной Эстонии, в буровой скважине Пярну: в 
тамсалуском горизонте на глубине 200,80 м и в райккюласком горизонте 
на глубине 181,72 м.

РогоИта 11пеа(а эр. поу. 
Табл. IX, фиг. 2—5

Г о л о т и и. Со 3037. 
Типовой местонахождение. 

Лландовери, тамсалуский горизонт (в отвалах рва; возможно эррати
ческий); о-в Кассари, Орьяку.

Диагноз. Ценостеум массивный. Скелет построен по типу, пере
ходному от лентикулярного к ламинарному. Пластины (ламины) тон
кие, сложной слоистой микроструктуры, 4—5 на 1 мм. Наряду с фора-

горизонт типовоеи

менами имеются короткие вертикальные каналы.
Описание. Единственный экземпляр этого вида представлен об

ломком массивного ценостеума размерами 11 X 7 X 4,5 см. Поверхно
сти сохранились плохо.

Совершенно пологие ламиноподобные пластины проходят парал
лельно друг другу на большом протяжении и, объединяясь, обра
зуют очень низкие пузырьки шириной 8—15 мм, высотой 0,20—0,30 мм, 
с коэффициентом изометричности 40—50 и больше. Иногда пластины 
достигают такой протяженности, что переходят в ламины. На 1 мм по 
вертикали приходится 4—5 пластин (ламин) толщиной 0,1 мм. Наблю-
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даются единичные крупные пузырьки шириной до 20 мм, высотой до 
4 мм. Пластины сравнительно тонкие, но сложной микроструктуры. 
Обычно они состоят из трех слоев. В середине находится более плот
ный, видимо, волокнистый или пористый слой, структура которого на
поминает структуру ламин рода ЗНс(о8(гота (см. 8йс1оз1гота ? сопосИ- 
@Иа1ит, стр. 76). По обеим сторонам этого слоя расположен рыхлый 
слой (рис. 8).

/с Г
М Е8Я®Я1 Ш ЗМрЛив
виЖее

4 • ШЖШЯНвЕЙ!
' у4'®

■>*&*.■..............
■щнй» ■ <*яш

м (1шм
нсжшш

>'/МЖ

/!МШШ
«ж тжт ж* о оя т:т «ш ш

«ж* ж*’®

А В
Рис. 8. РогоИпш Ипеа1а зр. поу.

Голотип Со 3037; о-в Кассари, Орьяку, тамсалуский горизонт. А — радиальное сечение; 
В — тангенциальное сечение. / — форамен; 1с — вертикальный канал. Ламины слои

стые. X 15.

Пластины пронизаны почти круглыми фораменами, которые часто 
переходят в вертикальные каналы, проходящие через 2—5 пластин. 
Диаметр фораменов 0,01 мм.

Сравнение. От близкого к нему вида РогоИпш раскуркуИа на
стоящий вид отличается более тонкой структурой и фораменами, пере
ходящими в короткие вертикальные каналы.

Распространение и местонахождение. См. голотип.

РогоИта раскуркуИа (ЫшЬоПоп, 1886 а)
Табл. XI, фиг. 5,6; табл. XII, фиг. 3,5.

1886а. РозепеИа раскуркуИа, 1Ч1сЬ. — ЬНсЬоБоп, стр. 21, табл. I, фиг. 6,7

Голотип (монотип). МшЬоПоп, 1886а, табл. I, фиг. 6, 7. Хра
нится в Британском музее в Лондоне.

Типовой горизонт и типовое местонахождение- 
Лландовери, адавереский горизонт; Западная Эстония, Пяри («КаВеп- 
1аск»).

Диагноз. Ценостеум пластинообразный. Везикулярные пластины 
л а миноподобные, трехслойные, пронизаны многочисленными небольши
ми фораменами. Тонкие простые пластины налегают плотно друг на 
друга группами и образуют толстые составные пластины или ламины. 
Пластины образуют лентикулярные пузырьки шириной 10—15 мм, вы
сотой 1—2 мм.

Описание. Ценостеум пластинообразный. Толщина голотипа, по 
описанию, данному X. Никольсоном (МшЬоПоп, 1886а), 5 см. Экзем

3 X. Э. Нестор ^3
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пляры в коллекции автора имеют форму тонкой пластинки толщиной 
1 см и шириной не менее 10 см. Поверхности неровные. Нижняя по
верхность покрыта гладкой или морщинистой эпитекой. Сохранность 
верхней поверхности плохая, редко встречаются участки с четко выра
женными фораменами. Последние расширяются в устьевой части, до
стигая в диаметре 0,20—0,25 мм и иногда выходят на поверхность не
сколько наклонно.

Скелет состоит из л аминоподобных широких волнистых везикуляр
ных пластин толщиной 0,12—0,15 мм. Часто тонкие примарные пла
стины налегают плотно одна на другую, образуя толстые слоистые 
пластины или ламины, состоящие из 2—5 слоев. Толщина составных 
пластин 0,5—1,0 мм. Между пластинами находятся неправильные лен- 
тикулярные пузырьки, достигающие в ширину 10—15 мм и в высоту 
1—2 мм. Коэффициент изометричности 7—9.

Микроструктура пластин неясно поперечноволокнистая. В середине 
пластины обычно наблюдается тонкий более плотный слой. Пластины 
пронизаны многочисленными фораменами в виде круглых или не
сколько удлиненных и угловатых отверстий диаметром 0,1—0,15 мм 
(рис. 9).

5-Д858ВЯ 1Р

Г,у
/

мм мт
я

’ШМ

вА
Рис. 9. РогоИта раскуркуНа (М1сЬ.).

радиальное сечение; ВСо 3038; Таммикээре, адавереский горизонт. А
форамен. Везикулярные пластины поперечноволокнистые, слоистые. X 15.

тангенциальное
сечение. {

Сравнение. РогоИта раскуркуИа отличается от Р. Нпеа1а более 
толстыми пластинами.

Замечания. X. Никольсон (МшЬоЬоп, 1886а) считает, что пла
стины настоящего вида покрыты мелкими зубчиками и он относится 
к роду ЯовепеИа. В действительности неровности пластин, наблюдае
мые в радиальном шлифе, обусловлены частым расположением фора- 
менов, а зубчиков, как таковых, описываемый вид не имеет.

Распространение. Верхний лландовери, адавереский гори
зонт — Эстония.

Местонахождение и материал. Таммикээре — 2 экз.
РогоИта рака 5р. поу.

Табл. X, фиг. 5; табл. XI, фиг. 1, 2.
Голотип. Со 3040.
Типовой горизонт и типовое местонахождение; 

Лландовери, райккюлаский горизонт; Средняя Эстония, Райккюла- 
Пака.
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Диагноз. Ценостеум массивный. Поверхность ровная. Пузырьки 
пологие, лентикулярные, сравнительно одинаковой высоты и сильно 
варьирующей ширины. На 2 мм по вертикали приходится 6—7 везику
лярных пластин. Форамены и вертикальные каналы с большим диа
метром.

Описание. Ценостеум полусферический, с гладкой верхней по
верхностью. Нижняя поверхность не сохранилась. Голотипом является 
обломок ценостеума размерами 10 X Ю X 5,5 см.

Строение скелета ясно пузырчатое. Высота пузырьков сравнительно 
одинаковая и равняется 0,2—0,4 мм. Ширина варьирует больше, при
чем условно выделяются две группы: выпуклые пузырьки шириной 
около 1 мм, с коэффициентом изометричности 3—4 и пологие пузырьки 
шириной 3—5 мм, с коэффициентом изометричности около 10. Иногда 
зонально, через 2—3 мм, появляются концентрические слои (этажи) вы
соких (до 1 мм), очень широких (до 10 мм) пузырьков. Везикулярные 
пластины различной выпуклости и формы — дугообразные или поло
гие, с резко изогнутыми краями. Часто они не упираются краями в 
нижележащие пластины, и между ними остается небольшой промежу
ток. На 2 мм по вертикали приходится 6—7 пластин. Микроструктура 
плотная, но иногда поверхности пластин покрыты волосками. Пластины 
пронизаны хорошо заметными изометрическими, но не совершенно круг
лыми фораменами и вертикальными каналами, которые проходят через 
4—5 везикулярных пластин (рис. 10). Диаметр фораменов 0,2 мм.

(С Г■дан»"«мю«и»
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Рис. 10. РогоИта рака зр. поу.
Голотип Со 3040; Райккюла-Пака, райккюлаский горизонт. А — радиальное сечение; В — тан

генциальное сечение. I — форамен, [с — вертикальный канал. X 15.

Сравнение. РогоИта рака отличается от группы Р. раскуркуИа 
ясным пузырчатым строением, плотной микроструктурой пластин и бо
лее крупным диаметром фораменов. От очень близкого РогоИта 
1тр1апа он отличается отсутствием бугорков и бугорковых колонн.

Распространение. Лландовери, верхи райккюлаского горизон
та — Эстония.

Местонахождение и материал. Райккюла-Пака — 2 экз.
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РогоИта шр1апа зр. по\\ 
Табл. X, фиг. I—4

Г о л о т и п. Со 3042. 
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Лландовери, райккюлаский горизонт; Средняя Эстония, Райккюла- 
Пака.

Диагноз. Ценостеум массивный, бугристый. Структура ясно пу
зырчатая. Характерны бугорковые колонны, в центральной части кото
рых везикулярные пластины сильно перфорированы. Вертикальные ка
налы длинные, с большим диаметром. Везикулярные пластины различ
ной выпуклости; на 2 мм приходится 6 пластин.

Описание. Ценостеум полусферический, бугристый или непра
вильный, сильно вздутый, расширяющийся в верхней части, сжатый с 
боков, с многочисленными пальцевидными отростками.

Строение скелета ясно пузырчатое. Пузырьки имеют различную ве
личину и форму. Большинство пузырьков выпуклые, везикулярные, ши
риной 0,6—1,0 мм и высотой 0,4—0,5 мм, с коэффициентом изометрич- 
ности 1,5—3. Наряду с ними встречаются пологие, лентикулярные пу
зырьки шириной 2—4 мм, высотой 0,3—0,5 мм, с коэффициентом изо- 
метричности около 10. Пластины дугообразные, ровные, с изогнутыми 
краями, волнистые или неправильно изогнутые. На 2 мм приходится в 
среднем 6 пластин. Толщина пластин 0,06—0,07 мм. Микроструктура 
поперечноволокнистая до плотной. Пластины изгибаются в пальцевид
ные бугорковые колонны диаметром 8—10 мм. Длинные вертикальные 
каналы расположены в колоннах очень густо. В осевой части колонн 
форамены сливаются и пластины очень прерывистые. В боковой части 
колонн вертикальные каналы располагаются веерообразно и изгиба
ются вверх к бокам, проходя через 10—15 пластин. Диаметр фораменов 
0,3—0,4 мм, форма изометрическая, но угловатая. Края везикулярных 
пластин часто не налегают плотно на нижележащие пластины, и между 
ними остаются узкие щели.

Сравнение. РогоИта 1тр1апа по строению пузырчатой ткани 
тождествен Р. рака вплоть до совпадения размеров скелетных элемен
тов и отличается лишь наличием бугорковых колонн.

Распространение. Лландовери, верхи райккюлаского горизон
та — Эстония.

Местонахождение и материал. Райккюла-Пака — 1 экз, 
Липаметса — 2 экз.

Род ЯозепеИа 1Ч1сЬо15оп, 1886

Типовой вид. ЯозепеИа тасгосузИз ГДсЬоПоп, 1886а — верхний 
лландовери о-ва Готланд.

Диагноз. Ценостеум пластинообразный или массивный. Верхняя 
поверхность покрыта туберкулами. Пузырчатая ткань лентикулярного 
типа. Скелет состоит из широких пологих везикулярных пластин, по
крытых зубчиками. Пластины простые, плотной микроструктуры.

Сравнение. ЯозепеИа отличается от рода Суз^зЯота наличием 
зубчиков на везикулярных пластинах. От близкого рода Раскуз1у1оз- 
1гота §еп. поу. ЯозепеИа отличается простыми, неутолщенными везику
лярными пластинами и наличием из радиальных скелетных элементов 
лишь зубчиков.

Распространение. Средний ордовик — Китай, Северная Аме
рика, Западная Сибирь. Силур 
Урал, Новая Земля, Вайгач.

космополитический. Верхний девон —
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ЯозепеИа Неп1а1а (Новел, 1867)
Табл. XII, фиг. 1, 2

1867. 5(гота1орога йеп1а1а п. — Козел, стр. 75, табл. X, фиг. 1—3.
1883. ЯаЬесЫа йегИа1а Козел — Коешег-РгесЬ, стр. 543.
1886а. ЯозепеИа ёеп(а1а, Козел, зр. — №еЬо1зоп, стр. 19, табл. I, фиг. 4, 5.
1951. СШНгойШуоп ге§и1аге (Коз.) — Рябинин, стр. 10, табл. III, фиг. 1, 2.
1951. ЯозепеИа с!. йеп1&а (Коз.) — Рябинин, стр. 37, табл. XXXIII, фиг. 1.
1951. ЯозепеИа Уеп1а(а (Коз.), уаг. НпеаЬа п. уаг. — Рябинин, стр. 38, табл. XXXIII, 

фиг. 2, 3.
1962. ЯозепеИа йеМа(а (Козел) — Нестор, стр. 6, табл. I, фиг. 1—4.

Голотип (монотип). Новел, 1867, табл. X, фиг. 1—3. Хранится в 
Геологическом музее АН ЭССР под номером Со 3007.

Типовой горизонт и типовое местонахождение. 
Венлок, яаниский горизонт (?) (возможно, из эрратических валунов); 
о-в Сааремаа, Яани («51. ЗоЬаптз аи! Оезе1»).

Диагноз. Ценостеум пластинообразный, с ровной поверхностью. 
Пузырьки сильно удлиненные. Везикулярные пластины слабо выпук
лые, различной толщины. Зубчики доходят почти до вышележащей 
пластины, часто налегают друг на друга. На 2 мм (по вертикали) при
ходится 6—7 пузырьков. Длина пузырьков в среднем 1,5—3 мм. 
(рис. 11).

— су

Рис. 11. ЯозепеИа йеп1а1а (Козел). 
Голотип Со 3007; о-в Сааремаа, Яани, 
яаниский горизонт (?). Радиальное сече
ние показывает колпачковое строение зуб

чиков. X 15.

Сравнение. По форме и размерам пузырьков Я. Иеп1а(а близок 
к Я. 1иЬегси1Ыа. Последний отличается лишь присутствием бугорков и 
бугорковых колонн. От ЯозепеИа тасгосузНз М1сЬо1зоп настоящий вид 
отличается более мелкой структурой.

Замечания. Полное описание вида приведено в предыдущей ра
боте автора (Нестор, 1962). Новый материал позволяет говорить об 
изменчивости этого вида. Некоторые образцы из типового местонахож
дения' на берегу моря у Яани, а также все экземпляры, найденные 
из адавереского горизонта, отличаются от голотипа еще более поло
гими пластинами, проходящими почти параллельно друг другу на боль
шом протяжении и приближающимися поэтому к ламинам. Такие 
формы были В. Н. Рябининым (1951) описаны как ЯозепеИа НепШа 
\аг. Ппеа(а, а один экземпляр плохой сохранности даже как СШНго- 
а1с1уоп ге§и1аге. Так как у некоторых образцов наблюдаются пере
ходы от одного типа строения к другому, то мы объединили эти формы 
в один вид.

Распространение. Верхний лландовери и венлок (?), адаве- 
реский и яаниский (?) горизонты — Эстония. Ф. Рёмер определил 
этот вид из силурийских валунов Калининградской области.

Местонахождение и материал. Адавереский горизонт: Там- 
микээре — 1 экз., скв. Кирикукюла — 2 экз. (глуб. 38,33 и 38,27 м).
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ЯозепеИа 1иЬегси1а(а ШаЫшп, 1951 
Табл. XI, фиг. 3, 4

1951. ЯозепвИа 1иЬегси1а(а п. зр. — Рябинин, стр. 38, табл. XXXIII, фиг. 4—6.

Голотип (монотип). Рябинин (1951), табл. XXXIII, фиг. 4—6 
(обр. 66). Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде под номером 
167/185.

Типовой горизонт и типовое местонахождение. 
Венлок, яаниский горизонт (?) (возможно, из эрратических валунов); 
о-в Сааремаа, Яани.

Диагноз. Ценостеум пластинообразный, покрытый коническими 
бугорками. Везикулярные пластины широкие, очень пологие, прибли
жаются к ламинам. На 2 мм по вертикали их приходится 8—10. Зуб
чики доходят почти до вышележащей пластины. Изгибаясь, пластины 
образуют сильно уплотненные бугорковые колонны.

Описание. Ценостеум пластинообразный, толщиной 1—2 см. 
Нижняя поверхность без эпитеки. Верхняя поверхность покрыта мел
кими острыми коническими бугорками высотой до 2 мм, диаметром 
2—3 мм. Расстояния между центрами бугорков 5—7 мм.

Везикулярные пластины очень пологие, волнистые, проходят парал
лельно друг другу на большом протяжении или переходят в ламины. 
На 2 мм по вертикали приходится 8—10 пластин. Толщина везикуляр
ных пластин 0,08—0,1 мм.

Пузырчатая ткань состоит из очень низких и широких пузырьков. 
Высота пузырьков 0,2—0,3 мм, ширина в среднем 6—7 мм, нередко 
до 15—20 мм. Коэффициент изометричности 30 и больше. Везикуляр
ные пластины покрыты высокими зубчиками, которых насчитывается 
9—10 на 2 мм (по горизонтали). Зубчики обычно почти доходят до 
вышележащей пластины. В тангенциальном сечении они округлые, диа
метром 0,1 мм. Везикулярные пластины изгибаются в бугорковые ко
лонны, которые проходят через весь ценостеум 
верхней поверхности. В колоннах пузырьки часто наполнены плотными 
секундарными стереоплазматически ми отложениями (рис. 12).

Микроструктура везикулярных пластин плотная. Зубчики слабо по
перечноволокнистые или колпачковые.

Сравнение. ЯозепеИа 1иЪегси[а1а отличается от близкого к нему 
вида Я. с1еМа(а наличием бугорков и бугорковых колонн.

от основания до

ЕХ^Е_
Я\1

!8|*|

&тш

шч
Щ

К

Шь:

Рис. 12. КозепеИа ЫЬегсиШа Р1аЬ.
Со 3097; Таммикээре, адаверескнй горизонт. Радиальное сечение через уплотненную бугор

ковую колонну. X 15.

38

E
es

ti
 R

ah
vu

sr
aa

m
at

u
ko

g
u

 d
ig

it
aa

la
rh

iiv
 D

IG
A

R



Замечания. По своему строению КозепеИа ЫЬегсиШа напоми
нает Раску81у1о51гота, что особенно подчеркивается наличием уплот
ненных бугорковых колонн и часто встречающихся наложенных зуб
чиков. Так как систематическое значение уплотненных бугорковых ко
лонн остается неясным (см. стр. 12), то мы отнесли настоящий вид 
к роду ЯозепеИа. В межколонном пространстве структура К. ЫЬегси
Ша настолько напоминает структуру Я. с^еп^а^а, что может возникнуть 
вопрос об их идентичности.

Распространение. Верхний лландовери и венлок (?), адаве- 
реский и яаниский (?) горизонты — Эстония.

Местонахождение и материал. Таммикээре — 2 экз.

СЕМЕЙСТВО СЕАТНЯОВ1СТУШАЕ КСН1Ч, 1939

Род С1аЫго(Ис1уоп МкЬоНоп е! Мипе, 1878

Типовой вид. СШкгойШуоп ев81си1о8ит МшЬокоп е! Миле, 
1878; силур, серия Клинтон Северной Америки.

Диагноз. Ценостеум массивный или пластинообразный. Верхняя 
поверхность покрыта тонкой червеобразной грануляцией. Бугорки 
имеются или отсутствуют. Колония пузырчато-ламинарного строения. 
Ее скелет состоит из выпуклых или деформированных везикулярных 
пластин, расположенных концентрическими слоями и соединяющихся 
в нерегулярные ламины. Краевые части пластин круто изгибаются вниз 
и служат в качестве коротких неполно развитых столбиков. Галереи 
обычно субвезикулярные или овальные. Кроме входящих в состав ла- 
мин везикулярных, пластин, имеются иногда еще тонкие и кривые дис- 
сепименты в галереях. Ламины и столбики тонкие, плотной микро
структуры. Астроризы рассеянные, реже собраны в вертикальные си
стемы.

Сравнение. Род С1аЫгосИс(уоп является переходным от пузыр
чатых строматопороидей семейства ГаЬесЬибае к ламинарным строма- 
топороидеям семейства С1а1ЬгосНс1у1с1ае. От первых он отличается по
слойным ростом ценостеума, так как везикулярные пластины, из кото
рых состоит скелет как лабехид, так и С1аЫгосИс(уоп, расположены у 
первых нерегулярно, а у С1аЫго(Ис1уоп концентрическими слоями и 
образуют ламины. Следующим звеном в этом ряду является род Апо- 
81у1о$\гота Рагкз, 1936, отличающийся от СШкгойШуоп дифференциа
цией скелета уже на истинные ламины и столбики.

Замечания. Авторы рода X. Никольсон и Дж. Мари (ГЛсЬоЬоп 
апб Миле, 1878) первоначально считали диагностическим признаком 
рода пузырчато-ламинарное строение скелета. В своих монографиях 
о британских строматопороидеях (1886—1892 гг.) X. Никольсон не дал 
существенных дополнений к диагнозу рода. Однако в другой работе 
(МкЬоНоп, 1887) он расширил объем рода, включив в него девонские 
виды СШкгосИс^оп 1ахит и С1. геЩогте, у которых скелет диффе
ренцирован на истинные ламины и столбики. Последующие исследова
тели считали уже главным диагностическим признаком рода то, что 
его скелет состоит из концентрических ламин и коротких столбиков, 
протяжение которых ограничено одним межламинарным промежутком. 
Лишь недавно Дж. Геллоуэй и Дж. Ст. Джин (Оа11о\уау апб 51. Леап, 
1957) совершенно правильно вернулись к первоначальному диагнозу 
рода. Они относят виды с истинными ламинами и столбиками к роду 
Апо81у1о8Ыота.

Дж. Геллоуэй и Дж. Ст. Джин, однако, исключили из рода СШкго-
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(Ис(уоп также силурийские виды группы С1. 8(гШеИит [С1. зЫШеИит 
(сГОгЬ.), С1. озИоШит Г\НсЬ., С1. таттИШит (Р. ЗсЬгтисИ), С1. Ип- 
пагзот №сЬ. и др.], которые имеют более правильные л а мины и в верх
ней части утолщенные или раздваивающиеся столбики. По нашему мне
нию, скелет этих видов состоит все же из послойно расположенных 
пластин, что подтверждается характером столбиков, а не из ясно диф
ференцированных ровных ламин и столбиков. Кроме того, скелетная 
ткань у этих видов плотная. Таким образом, отнесение их к роду 
Апо51у1о8(гота не является обоснованным, хотя они и отличаются от 
типичной группы СШНгойШуоп ив81си1о8ит легко различимыми в ра
диальном сечении нижней и верхней стороной ценостеума, в то время 
как у группы С/. ие81си1о8ит радиальное сечение выглядит одинаково, 
несмотря на ориентацию шлифа. Последнее Дж. Геллоуэй и Дж. Ст. 
Джин считали хорошим отличительным признаком рода С1аЫгосИс(уоп 
от рода Апо81у1о81гота.

Виды с мелкоизогнутыми ламинами, объединяющимися в полиэд
рический каркас без образования радиальных столбиков, рассматривае
мые некоторыми авторами (Рагкз, 1908; Н1ррег, 1938) как группа видов 
СШкгойШуоп су8(о8ит, наиболее известным представителем которых 
является С/. {азИдШит М1сЬ., выделены нами в новый род ЕссИта- 
йШуоп §еп. поу.

Видовой
нами виды образуют следующие видовые группы:

1) группу С1. ткгоипНиШит — виды со сравнительно самостоя
тельными, слабо деформированными везикулярными пластинами: С1. 
аогт81еп8е, С1. т1сгоипйиШит, ? С/. таттИШит;

2) группу С/. Ъогеа1е — виды с сильно сливающимися везикуляр
ными пластинами, с нерегулярными мелкоизогнутыми или мелковол
нистыми ламинами: С1. §ге§а1е, С1. Ьогеа1е, С1. 8и1еа1, С1. с1Ыо8итг 
С1. ЫггИит, ? С/. айаиегеп8е\

3) группу С/. гопаЫт — виды с зональным строением, изогнутыми 
пластинами и неясной ламинарностью: С1. гопаЫт, С1. загаепзе;

4) группу С/. киИгьаагеоь — виды со сравнительно регулярной ла
минарностью: С/, кийгьаогеиь, С1. йетьззит, С1. 1еппиЫ, С1. ге§и1аге;

5) группу С/. аагШаге — виды с астроризально-бугорковыми ко
лоннами: С/. аагю1аге.

Некоторые из этих групп (С/. гопаЫт, С1. ге§и1аге) разграничены 
сравнительно четко, другие более провизорные и значение их состоит 
в облегчении сравнения.

Распространение. Верхи ордовика — Эстония. Нижний си
лур — космополитический. Верхний силур — редок. Средний девон — 
Англия, Северная Америка, Урал (только два вида: СШкгойШуоп соп- 
\егЫт М1сЬ. и С/. зрьззит Уау.).

В составе рода С1а1кгосИс(уоп описанныесостав.

СШкгойШуоп аогтзьепзе ШаЫшп, 1951 
Табл. XII, фиг. 4, 6

1951. С1а(НгосПс{уоп V0^т8^еп8е п. зр. — Рябинин, стр. 35; табл. VII, фиг. 1, 2; табл. 
XXXII, фиг. 5.

Лектотип. Рябинин (1951), табл. VII, фиг. 1 (обр. 8), выбран 
здесь. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Типовой горизонт и типовое местонахождение. 
Верхний ордовик, вормсиский горизонт; о-в Хийумаа, Кыргессааре.

Диагноз. Ценостеум пластино- или лепешкообразный. Скелет 
сравнительно слабо ламинарный, состоит из очень пологих везикуляр
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ных пластин. Последних на 2 мм приходится по вертикали 16—18, по 
горизонтали 4—6. Астроризы отсутствуют.

Описание. В коллекции автора имеется только один экземпляр, 
покрывающий тонким слоем (толщиной до 1 см) колонию НеИоШез. 
Сохранность образца плохая, и нам удалось получить лишь неболь
шой радиальный шлиф.

Рис. 13. С1аИггосИс(уоп ьогтз1еп$е 
ШаЪ.

Со 3044: о-в Хийумаа, Кыргессааре. ворм- 
сиский горизонт. Радиальное сечение по
казывает слабо выраженную ламинар- 

ность строения ценостеума. X 15

Скелет пузырчатый со слабо выраженной ламина-рностыо (рис. 13). 
Везикулярные пластины очень пологие, толщиной 0,03 мм. Часто они 
не упираются в нижележащие пластины, и пузырьки остаются не
сколько открытыми. Пузырьки высотой 0,07—0,1 мм, шириной 0,3— 
0,5 мм имеют лентикулярную форму. Коэффициент изометричности 
4—5. На 2 мм приходится по вертикали 16—18 пластин (ламин). «Ра
диальные столбики» (изогнутые края везикулярных пластин) очень 
редкие: на 2 мм приходится 4—6 столбиков. Астроризы, вероятно, от
сутствуют.

Сравнение. Настоящий вид отличается от всех известных пред
ставителей рода СШкгосНЫуоп тем, что у него нечетко выраженная 
ламинарность сочетается с сильно вытянутыми в горизонтальном на
правлении пузырьками (галереями).

Замечания. Настоящий вид является наиболее древним пред
ставителем рода СШкгок1с1уоп и имеет признаки, приближающие его 
к роду Суз1оз1гота из семейства ГаЬесЬибае. Везикулярные пластины 
С/, ьогтзьепзе отделяются друг от друга сравнительно четко, в то 
время как у более высокоразвитых видов они теряют свою самостоя
тельность, деформируются и соединяются в ламины. Строение вези
кулярных пластин С/. уогтз1епзе указывает на происхождение СШкго- 
сИс{уоп от Суз{оз1гота.

Распространение. Верхний ордовик, вормсиский горизонт — 
о-ва Вормси и Хийумаа.

Местонахождение и материал. Кыргессааре — 1 экз. Эк
земпляры коллекции В. Н. Рябинина происходят из Кыргессааре и с 
о-ва Вормси.

С1а(кгосИс(уоп т1сгоипс1и1а(ит зр. поу. 
Табл. XIII, фиг. 1—6

Г о л о т и п. Со 3045.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Ашгилль, пиргуский горизонт; Западная Эстония, Нийби.
Диагноз. Ценостеум имеет форму неправильного желвака. Ске

лет пузырчато-ламинарный, с ясно выраженным пузырчатым строе- 
Везикулярные пластины выпуклые, без резких изгибов, образуют 

неправильные микроволнистые ламины. Галереи везикулярные, про
долговатые. Структура сравнительно крупноячеистая. На 2 мм прихо
дится 8—10 ламин и 5—7 столбиков. Астроризы отсутствуют.

нием.
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Описание. Ценостеумы плохой сохранности, имеют форму не
правильного желвака, достигающего довольно крупных размеров. Об
ломок ценостеума голотипа имеет размеры 12 X Ю X 5 см. Поверх
ности ценостеумов сохранились очень плохо, но, видимо, они обычно 
были покрыты крупными пологими бугорками.

Внутренняя структура колоний только местами сохранилась удов
летворительно. Большие участки лишены всяких следов органической 
структуры. Скелет пузырчато-ламинарный. Галереи (пузырьки) про
долговатые и имеют везикулярную форму, близкую к форме пузырьков 
Су81оз1гота (рис. 14). Высота галереи в среднем 0,2 мм, ширина 0,3— 
0,5 мм. Везикулярные пластины плавно выпуклые и не имеют резких 
изгибов, поэтому дифференциация на ламины и столбики у них выра
жена очень слабо. Толщина везикулярных пластин 0,05 мм. Они рас
полагаются нерегулярными слоями и образуют микроволнистые ла
мины. Кроме того, наблюдается волнистость ламин, обусловленная 
бугорчатостью ценостеума. Радиальные столбики неправильные, слабо 
обособленные от ламин. На 2 мм приходится 9—10 (реже 8) ламин и 
5—7 столбиков. Целлюлярный коэффициент в среднем 1,7—2,0. Астро- 
ризы отсутствуют.

Рис. 14. СШкгоИШуоп тШоипйи- 
1а1ит зр. поу.

Голотип Со 3045. Нийби. пиргуский гори
зонт. Радиальное сечение показывает вези

кулярную форму галереи. X 15.

Сравнение. Настоящий вид по строению ламин и размерам 
скелетных элементов ближе всего стоит к С1а(кгосИс1уоп таттИШит, 
но четко отличается от него отсутствием астроризальных цилиндров и 
более слабо развитыми столбиками.

Распространение. Верхний ордовик, вормсиский и пиргуский 
горизонты — Эстония.

Местонахождение и материал. Вормсиский горизонт: 
Нымкюла — 1 экз. Пиргуский горизонт: Нийби — 3 экз., Рабивере — 
2 экз., выемка реки Сааремыйза — 1 экз.

СШкгосИЫуоп таттИШит (Р. ЗсЬгшсИ, 1858)
Табл. XIII, фиг. 7, 8

1858. 81готМорога таттИШа п. зр — ЗсЬгшсИ, стр. 232, поп с!ер1с1а.
1867. 81гота1орога таттИШа, Рг. ЗсЬгшсИ — Нозеп, стр. 71, табл. VIII, фиг. I—5. 
1883. 81гота1орога таттИШа Рпе<1 ЗсЬгшсИ — Роетег, стр. 531, фиг. 125.
1889. СШкгоИШуоп 8{гШе11ит, О’ОгЬ. зр., рагйш — М1сЬо1зоп, стр. 156, табл. XIX, 

фиг. 10—12; поп табл. I, фиг. 1; табл. V, фиг. 3; табл. XIX, фиг. 6—9.
1915. СШкгоИШуоп таттИШит Яозеп зр. — ВоеЬпке, стр. 171, табл. XVII, фиг. 8; 

рис. 17 и 18.
1929. СШкгойШуоп 8(г1а1е11ит И’ОгЬ. — Яворский, стр. 86, табл. VII, фиг. 4—7.
1951. СШкгоИШуоп 8^^^а^е^^ит (сГОгЬ.) — Рябинин, стр. 13, табл. VI, фиг. 1, 2; 

табл. VIII, фиг. 1, 3, 4.

42

E
es

ti
 R

ah
vu

sr
aa

m
at

u
ko

g
u

 d
ig

it
aa

la
rh

iiv
 D

IG
A

R



1962. СШкгосИЫуоп таттИШит (Р. ЗсЬгшсИ) — Нестор, стр. 14, табл. V, 
фиг. 1—3; табл. VIII, фиг. 1.

поп 1873. 81гота1орога таттИШа — РПсЬоНоп, стр. 94, табл. IV, фиг. 4. 
поп 1947. СШкгойШуоп таттИШит п. зр. — Ье Майге, стр. 96, табл. XIV, 

фиг. 1—6.

Л ектотип. Со 3002, выбран X. Нестором (1962), стр. 14, табл. V, 
фиг. 1—3; табл. VIII, фиг. 1.

Типовой горизонт и типовое местонахождение. 
Ашгилль, поркуниский горизонт; Восточная Эстония, Поркуни.

Диагноз. Ценостеум большой, полусферический или лепешко
видный. Верхняя поверхность покрыта крупными бугорками, в верхуш
ках которых открываются круглые отверстия астроризальных цилинд
ров. Ламины неправильные, состоят из везикулярных пластин различ
ной величины и выпуклости; края пластин выполняют функции ради
альных столбиков (рис. 15). Радиальные столбики в верхней части 
раздваиваются и часто не доходят до нижележащей ламины. На 2 мм 
приходится 7—8 ламин и 6—7 столбиков.

ас

Л2Р*

'цГ.\1 ас ! 1
I

Л 0 7 •О
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Рис. 15. СШкгосИЫуоп таттИШит (Р. ЗсЬгшсЙ).
Лектотип Со 3002; Поркуни. поркуниский горизонт. А

циальное сечение, ас — астроризальный цилиндр. X 20.
Врадиальное сечение; танген-

Сравнение. По строению радиальных столбиков СШкгоИШуоп 
таттИШит напоминает С1. з1гШеИит (сГОгЫ^пу), но отличается от 
него присутствием астроризальных цилиндров и бугорков на поверхно
сти ценостеума.

Замечания. В предыдущей работе, в которой дано полное опи
сание вида, автор (Нестор, 1962) отметил, что С/. таттИШит встре
чается и в Китайгородском горизонте Подолии. Такое заключение, сде
ланное по описанию С/. з1гШе11ит В. Н. Рябинина (1953), видимо, 
придется считать ошибочным. Ознакомление в Ленинграде с коллек
цией В. Н. Рябинина показало, что подольская форма, очевидно, не 
имеет астроризальных цилиндров. Названия $1гота1орога таттШа^а 
ГЛсЬоЬоп, 1873 и СШкгосИс{уоп таттИШит Ье МаИте, 1947, как 
младшие гомони мы 31гота1орога таттИШа 5сЬгшд1, 1858 (= СШ- 
кгосНЫуоп), должны быть заменены. Для первого из упомянутых ви
дов, помещенного В. Парксом (Рагкз, 1936) в род ЗНс(оз^ота, Дж. 
Геллоуэй и Дж. Ст. Джин (ОаНохуау апё 51. Зеап, 1957) предложили 
новое название: ЗНс(оз(гота татПИ1егит ОаНохуау е! 51. Зеап, пот. 
поу.
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Распространение. Ашгилль, поркуниский горизонт 
ния. Ордовикские или силурийские валуны на южном побережье Бал
тийского моря.

Местонахождение и материал. Вид встречается сравни
тельно редко, и все экземпляры, найденные в коренном залегании, про
исходят из каменоломни Поркуни.

Эсто-

С1аИггосИс(уоп §ге§а1е зр. поу. 
Табл. XIV, фиг. 1, 2; табл. XVII, фиг. I, 2

1951. СШНгойШуоп оаг1о1аге (Коз.) 
табл. XIII, фиг. 1—4.

Рябинин, стр. 19, табл. XII, фиг. 3—6;

Г о л о т и п. Со 3047.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Ашгилль, поркуниский горизонт; Средняя Эстония, Койги-Тыревере, 
около г. Тапа.

Диагноз. Ценостеум дискообразный. Ламины неправильные, срав
нительно толстые, на 2 мм приходится 13—16 ламин. Галереи низкие, 
удлиненные. Диссепименты многочисленные. Астроризы рассеянные.

Описание. Ценостеумы средней величины, дискообразные. Верх
няя поверхность обычно плоская, иногда вогнутая, без бугорков. Ниж
няя поверхность часто конусовидная, с сильно морщинистой эпитекой 
и с ножкой. Размеры ценостеума голотипа 6 X 6 X 2,5 см.

Скелет состоит из удлиненных низких пузырьков, расположенных 
неправильными горизонтальными слоями. Ламины очень неправиль
ные, мелковолнистые и мелкоизогнутые, часто выклиниваются и не об
разуют ясных концентрических покровов. На 2 мм их приходится 
13—16. Радиальные столбики неправильные, на 2 мм приходится в сред
нем семь столбиков. Целлюлярный коэффициент 1,9—2,3. Ламины срав
нительно (по отношению к галереям) толстые 
кая.

0,05 мм. Ткань плот-

Галереи в радиальном сечении неправильно везикулярные, удлинен
ные, реже изометрические, варьирующих размеров. Высота их 0,10— 
0,15 мм, ширина самых больших достигает 0,75 мм. Нередко наблюда-

аг

Шшшт

«сзи
ил

ш!..
<1г'<2

ВА
Рис. 16. СШНгойШуоп §ге§а1е зр. поу.

радиальное сечение; В 
горизонтальный астроризальный канал; с1 

мент. X 15.

Голотип Со 3047; Койги Тыревере, поркуниский горизонт. А 
тангенциальное сечение, аг диссепи-
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ется зональное строение, причем зоны нормальной структуры толщи
ной 1,0—1,5 мм чередуются с зонами толщиной 0,8—1,0 мм, где ла- 
мины очень тонкие и расположены густо. В галереях часто встреча
ются выпуклые, кривые или косые тонкие диссепименты (рис. 16).

Астроризы рассеянные и не сгруппированы в вертикальные системы. 
Расстояние между центрами астрориз 8—10 мм, диаметр звездочки до
стигает 5 мм, ширина горизонтального канала 0,15 мм. Горизонталь
ные каналы в радиальном сечении наблюдаются в виде более высо
ких и длинных галерей, которые часто размещаются рядом друг с дру
гом и образуют более широкие межламинарные промежутки.

Изменчивость. В нижней части поркуниского горизонта, в 
детритовых известняках обнажения Каомяэ, ценостеумы этого вида 
имеют конусовидное основание с толстой эпитекой. Их структура 

16 ламин на 2 мм. Наиболее типичные экземпляры наблю
даются в верхней части горизонта, в обнажении Поркуни и Койги. 
Структура их более крупная

Сравнение. С1. §ге§а1е имеет большое сходство с С/. иез1си1о- 
зит, но отличается от него несколько более удлиненными неправиль
ными галереями и изогнутыми ламинами, а также слабо выраженным 
чередованием низких и высоких межламинарных промежутков. Эти 
признаки приближают вид в некоторой мере к С/. Ьогеа1е.

Замечания. В 1951 г. В. Н. Рябинин при описании настоящего 
вида ошибочно определил его как С/. Vа^^о^а^е (Козеп). Автор (Не
стор, 1962) изучил монотип С1. уагШаге и выяснил, что последний 
идентичен с видом СШкгосНЫуоп т1сгоЫЬегси1а1ит К1аЫпт, 1951. 
Типовым горизонтом настоящего С/. ьагШаге является адавереский или 
яаниский горизонт.

Распространение. Ашгилль, поркуниский горизонт — Эсто

мельче

13—14 ламин на 2 мм.

ния.
Материал. Поркуни — 17 экз., Койги — 3 экз., Каомяэ — 6 экз.

С1а1кгосИс1уоп Ьогеа1е ШаЫшп, 1951 
Табл. XIV, фиг. 3—6; табл. XVII, фиг. 3, 4

1889. СШкгойШуоп оагШаге, Козел зр., рагИт — М1сЬо1зоп, стр. 150, табл. XVII, 
фиг. 14; табл. XVIII, фиг. 2—3, поп табл. XVIII, фиг. 1, 4, 5.

1915. СШкгойШуоп оагШаге Козеп ешепб. М1сЬ. — ВоеЬпке, стр. 167, рис. 10 и 11.
1929. СШкгойШуоп оагШаге Козеп — Яворский, стр. 89, табл. VIII, фиг. 8—10; 

табл. IX, фиг, 1, 2.
1951. СШкгойШуоп {азИдшЫт М1сН., рагИгп — Рябинин, стр. 20, табл. XIV, фиг. 2— 

5, п о п фиг. 1 и 6.
1951. С1а1кгойШуоп ткШт п. зр. — Рябинин, стр. 24, табл. XVIII, фиг. 1, 2; 

табл. XIX, фиг. 3—6.
1951. С1а(кгойШуоп тШШ уаг. /иЬегсиШа зр. е! уаг. поу. — Рябинин, стр. 25, 

табл. XX, фиг. 1—3.
1951. СШкгойШуоп ткШт уаг. руйгап§епз18 зр. е! уаг. поу. — Рябинин, стр. 25, 

табл. XXI, фиг. 1, 2; табл. XXII, фиг. 1, 2.
1951. СШкгойШуоп Ьогесйе п. зр. — Рябинин, стр. 27, табл. XXII, фиг. 5—8; табл. 

XXIII, фиг. 1.
1951. С1а1кгойШуоп сопотаттИа1ит п. зр., рагИгп — Рябинин, стр. 27, табл. XXIII, 

фиг. 2—4, поп табл. XXIV, фиг. 1, 2.
1951. СШкгойШуоп Iаттькиепзе п. зр. — Рябинин, стр. 28, табл. XXIV, фиг. 3—6.
1951. СШкгойШуоп ре(гоо1 п. зр. — Рябинин, стр. 29, табл. XXV, фиг. 1—8.
1953. СШкгойШуоп оагМаге (Козеп) — Рябинин, стр. 28, табл. VII, фиг. 8.
1955а. СШкгойШуоп оагШаге (Козеп), 1867 

фиг. 1—3.
19556. С1а(кгойШуоп оагШаге Козеп — Яворский, стр. 41, табл. XIV, фиг. 4—7.
1961. СШкгойШуоп ьагШаге Козеп — Яворский, стр. 20, табл. VII, фиг. 4—5.
1962. СШкгойШюп Ьогеа1е ШаЫшп — Нестор, стр. 11, табл. VII, фиг. 1, 2.

ЫН,Яворский, стр. 36, табл.
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Лектотип. Рябинин (1951), табл. XXII, фиг. 5, 6 (обр. 219); 
выбран X. Нестором (1962). Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде 
под номером 22/185.

Типовой горизонт и типовое местонахождение. 
Лландовери, тамсалуский горизонт; Восточная Эстония, Камарику.

Диагноз. Ценостеум желвакообразный, покрытый бугорками 
различной формы и различных размеров. Ламины мелкоизогнутые, на 
2 мм их приходится 12—14. В вертикальном направлении ритмически 
чередуются широкие межламинарные промежутки с несколькими уз
кими. Астроризы размещаются в небольших, нерегулярных вертикаль
ных системах.

Изменчивость. Внутривидовая изменчивость данного вида ве
лика. Более типичные экземпляры в Эстонии встречаются в таммику- 
ской пачке тамсалуского горизонта. Они имеют очень пологие бугорки,. 
12 пологоскладчатых мелкоизогнутых неправильных л амин на 2 мм и 
характеризуются обычно чередованием одного большого межламинар
ного промежутка с тремя маленькими (рис. 17). В юуруском гори
зонте преобладают колонии, в которых ламины образуют невысокие* 
но более крутые складки. Ламины нередко сгруппированы попарно и 
расположены более часто: на 2 мм приходится 14 ламин.

Рис. 17. СШкгойШуоп Ьогеа1е ШаЬ.
Со 3051; Тамсалу-Лимберг, тамсалуский 
горизонт. Радиальное сечение показывает 
чередование высоких и низких межлами

нарных промежутков. X 15.

Можно также наблюдать, что у одного и того же экземпляра в ме
стах более крутых изгибов ламин число последних в сближенных груп
пах уменьшается и они расположены чаще. У экземпляров из райккю- 
лаского горизонта и хиллистеской пачки тамсалуского горизонта зо
нальное чередование широких межламинарных промежутков с узкими 
менее выражено.

Между этими типами строения имеются многочисленные переходы, 
часто наблюдаемые у одного и того же экземпляра. Об изменчивости 
в разных географических регионах трудно говорить только по описа
ниям и изображениям, без сравнительного материала, но поражает 
полное сходство сибирских экземпляров, описанных В. И. Яворским 
(1955) с реки Мойеро, и экземпляров из малиновецкого горизонта (?!) 
Подолии, описанных В. И. Яворским (1929) из Каменец-Подольска, 
с типичными эстонскими формами.

Замечания. Подробное описание вида приведено в предыдущей 
работе автора (Нестор, 1962), в которой показано, как неправильное 
представление о типе вида С1а11ггосИс1уоп Vа^^о^а^е привело к тому, 
что большинство форм, описанных как С1. Vа^^о^а^е, в действительности 
оказались принадлежащими к виду С1. Ьогеа1е.

В 1951 году В. Н. Рябинин в своей монографии описал из юуру-
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ского, тамсалуского и райккюлаского горизонтов целый ряд очень близ
ких видов и вариететов: С/. Ьогеа1е, С1. сопотаттИаЫт, С1. ре1гои1, 
С1. 1атт1киеп8е,С1. ткШт, С1. ткШт уаг. 1иЬегси,1а{а, С1. ткШт уаг. 
руйгап^епзЫ. Изучение довольно большого материала (более 70 экз.) 
из разных обнажений и их сравнение с коллекцией В. Н. Рябинина по
казало, что названные «виды» и вариететы не выходят за рамки внут
ривидовой изменчивости одного вида и поэтому указанные названия 
следует считать синонимами. Так, В. Н. Рябининым описаны из обна
жения Тамсалу-Лимберг, из совершенно однородных пентамеровых 
известняков тамсалуского горизонта, в которых видовой состав осталь
ной фауны очень беден, четыре указанных выше «вида». Как уже было 
показано выше на стр. 13, группирование и изогнутость ламин, 
которым В. Н. Рябинин придает значение видовых признаков, зависят 
в настоящем случае от крутизны ската бугорков и при изучении не
больших участков шлифа легко могут ввести в заблуждение: участки 
одного и того же ценостеума могут быть определены как различные 
виды. Из описаний и изображений этих «видов» больше всего отве
чает экземплярам Ф. Розена из Варангу и Эрина, которые X. Николь- 
соном были ошибочно приняты за типовые экземпляры С1. Vа^^о^а^в, 
описание С1а1кгосИс1уоп Ьогеа1е. Поэтому из ряда синонимов мы сох
раняем за настоящим видом название СШкгосНЫуоп Ьогеа1е.

Распространение. Лландовери Эстонии, юуруский, тамсалу- 
ский и нижняя часть райккюлаского горизонта. Силурийские валуны 
на южном побережье Балтийского моря. Силур Подолии (Каменец- 
Подольск) и Сибирской платформы (реки Подкаменная Тунгуска и 
Мойеро).

Местонахождение и материал. Юуруский горизонт: Кой- 
ги (около Тамсалу) — 8 экз., Ахерди (около Хагуди) — 14 экз., Оэла 
—- 2 экз., Варбола — 1 экз., Вахтрепа — 2 экз., Вистла (около Порку- 
ни) — 5 экз., колодец Лаасту
ская пачка: карьер «Лимберг» — 17 экз., Киримяги — 1 экз.; ридала- 
ская пачка: Рохукюла — 1 экз.; хиллистеская пачка: Хиллисте —
1 экз., Калласто — 1 экз., Кассари — 5 экз.; буровая скв. Пярну —
2 экз. (глуб. 193,7 и 195,0 м). Райккюлаский горизонт (нижняя часть): 
Паэ — 2 экз., Карину — 5 экз., Киримяги — 2 экз.

5 экз. Тамсалуский горизонт, таммику-

СШкго<11с1уоп 8и1еь1 зр. поу. 

Табл. XV, фиг. 1, 2; табл. XVII, фиг. 5, 6

Г о л о т и п. Со 3054.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Лландовери, тамсалуский горизонт; о-в Хийумаа, Хиллисте.
Диагноз. Ценостеум пластинообразный. Ламины неправильно 

микроволнистые, 10—12 на 2 мм. Радиальные столбики расположены 
очень редко — 3—5 на 2 мм. Межламинарные промежутки равномер
ные. Астроризы маленькие.

Описание. Ценостеумы небольшие, пластинообразные, шириной 
6—10 см, высотой до 2,5 см. Верхняя поверхность ровная или мелко
бугристая, нижняя покрыта морщинистой эпитекой.

Строение скелета сравнительно четко ламинарное. Ламины непра
вильно микроволнистые и, кроме того, складчатые у экземпляров с 
бугристой поверхностью. Расстояния между центрами бугорков 4— 
6 мм. Толщина ламин 0,05 мм; на 2 мм приходится 10—12 ламин.

Радиальные столбики неправильные, иногда не доходят до ниже
лежащей ламины, наклонные, имеют различную толщину и располо
жены сравнительно редко — 3—5 на 2 мм (рис. 18). Целлюлярный
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коэффициент 2,4—2,5. Галереи в радиальном сечении удлиненные, вол
нистого очертания, высотой 0,15 мм, шириной от 0,2 до 0,7 мм, обычно 
0,3—0,4 мм.

Межламинарные промежутки почти равномерные или с очень слабо 
выраженной зональностью, причем в зонах более густо расположенных 
ламин они более ровные и радиальные столбики расположены реже. 
Микроструктура плотная. Едва заметные астроризы образуют неболь
шие нерегулярные вертикальные системы высотой 2,5 мм. Диаметр 
центрального астроризального канала 0,3 мм.

Рис. 18. СШНгойШуоп $и1ес1 зр. поу.
Голотип Со 3054; о-в Хийумаа, Хиллисте, 
тамсалуский горизонт. Радиальное сече
ние показывает редко расположенные 

радиальные столбики. X 15.

Сравнение. С1аИггосИс(уоп 8и^еV^ близок к виду С/. Ьогеа1е, к 
экземплярам с менее изогнутыми ламинами, встречающимся в этом же 
горизонте, но отличается от него довольно четко равномерными меж
ламинарными промежутками, менее изогнутыми ламинами и реже 
расположенными столбиками. Он имеет некоторое сходство с видом 
8ИЫо81гота ? сопосИ§И&ит (К1аЬ.) из адавереского горизонта Эсто
нии, но отличается меньшими размерами скелетных элементов и плот
ной микроструктурой.

Распространение. Лландовери, тамсалуский горизонт, хил- 
листеская пачка — Западная Эстония.

Местонахождение и материал.
— 2 экз., Орьяку (из морены) — 1 экз.

Хиллисте (в биогермах)

СШНгосНЫуоп с1мо8ит зр. поу. 
Табл. XVI, фиг. 2, 3; табл. XVII, фиг. 8

Г о л о т и п. Со 3055.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Лландовери, райккюлаский горизонт; Средняя Эстония, Липаметса.
Диагноз. Ценостеум неправильный, бугристый или массивно

дендроидный. Ламины изгибаются, образуя бугорковые колонны; зо
нально их поверхность ровная, зонально мелкоизогнутая. В послед
нем случае они группируются по 3—5. Группы отделены друг от 
друга широким межламинарным промежутком. Часто ламины дихо- 
томируют. На 2 мм приходится 18—20 ламин и 11 —14 столбиков.

Описание. Ценостеумы желвакообразные, сильно бугристые или 
массивно-дендроидные, причем ценостеум растет в вертикальном на
правлении, постепенно расширяясь, и имеет пальцевидные отростки. 
У последних форм ценостеум с боков сплюснутый, а ось колонии часто 
располагается наклонно к площади прикрепления. Размеры наиболее 
крупного ценостеума (Со 3056) 17 Х? Х 13 см.

Ламины изгибаются в многочисленные бугорковые колонны диа-
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метром 10—15 мм. Колонны ориентированы не только радиально, но 
и во всевозможных направлениях, что еще более подчеркивает денд
роидное строение ценостеума. Ценостеум имеет зональное строение; 
скелетные элементы его более густо расположены в межбугорковом 
пространстве, где ламины очень тонкие (0,02—0,03 мм), почти ровные, 
числом 18—20 на 2 мм. Столбики в верхней части раздвоенные, 11 —14 
на 2 мм. Целлюлярный коэффициент 1,5—1,6. Галереи в радиальном 
сечении имеют сводчатую форму, обычно они удлиненные, реже изо
метрические. Ламины часто группируются попарно, дихотомируют, 
причем верхняя из них более ровная, нижняя мелкоизогнутая. Между 
такими дихотомирующими ламинами расположены небольшие тре
угольные галереи, обращенные острием книзу. Местами такие пары 
ламин сливаются в единую ламину (рис. 19).

Рис. 19. С1а1кго(Нс1уоп сИьозипг зр. по\\ 
Голотип Со 3055; Липаметса, райккюлаский 
горизонт. Радиальное сечение. Л 

мирующие ламины. X 15.
<//дихото-

В бугорковых колоннах, где изгибы ламин более резкие, имеются 
зоны, строение которых аналогично строению С/. Ьогеа1е. Ламины здесь 
мелкоизогнутые, соединяются друг с другом, образуя галереи ромби
ческой формы. Ламины сгруппированы по 3—5, и каждая группа от
делена от другой более широким межламинарным промежутком с не
правильными аркообразными галереями. Верхняя ламина таких групп 
почти ровная.

Астроризы рассеянные, размещаются в плоскостях широких меж
ламинарных промежутков. Диаметр звездочки астроризы достигает 
6 мм. Диаметр радиального канала 0,15—0,20 мм. В радиальном се
чении астроризы имеют вид округлых или удлиненных высоких гале
рей, которые в той же межламинарной плоскости чередуются с более 
низкими, обычными галереями.

Сравнение. С1аИггосИс(уоп свозит близок к виду С/. Ьогеа!г 
по группированию ламин и чередованию широких межламинарных 
промежутков с несколькими узкими, но отличается от него заметно 
более тонкой структурой.

Распространение. Лландовери, верхняя часть райккюлаского 
горизонта — Эстония.

Местонахождение и материал. Рийдаку — 3 экз., обрыв
2 экз.Райккюла-Пака — 2 экз., Липаметса — 3 экз., Матсукюла
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СШкгосИс1уоп IиггИит зр. поу.
Табл. XV, фиг. 3—6; табл. XVI, фиг. 1; табл. XVII, фиг. 7

Г о л от и п. Со 3057.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Лландовери, райккюлаский горизонт; Западная Эстония, Рыума, вы
емка на шоссе Таллин—Пярну.

Диагноз. Ценостеум массивный или массивно-дендроидный, со
стоящий из пальцевидных отростков (бугорковых колонн). Ламины 
волнистые, со сравнительно ровной поверхностью, расположены равно
мерно. На 2 мм приходится 11 — 12 ламин и 6—8 столбиков. Астроризы 
слабо развитые.

Описание. Ценостеумы обычно крупных размеров, неправильной 
формы, сильно вздутые. Они состоят из пальцевидных или цилиндри
ческих отростков, вершины которых выделяются на поверхности цено
стеум а в виде бугорков. У некоторых экземпляров пальцевидные' от
ростки отделены друг от друга более четко и образуют так называе
мую массивно-дендроидную колонию (Со 3058 и Со 3059). Цилиндри
ческие отростки имеют диаметр 10—12 мм. Расстояние между их цент
рами 10—15 мм. Нередко в осевой части отростков находятся оброс
шие тканью ценостеума ругозы (см. табл. XV, фиг. 5).

Ценостеум голотипа полной сохранности имеет размеры 26 X 9 X 
X 19 см. Ламины изгибаются, образуя хорошо развитые пальцевид
ные отростки (бугорковые колонны); поверхность ламин сравнительно 
ровная, так как они состоят из везикулярных пластин с пологими по
толками. Края пластин резко изогнуты в виде тонких радиальных 
столбиков. Последние часто неполно развитые и не доходят до ниже
лежащей ламины. На 2 мм приходится 11 —12 ламин и 6—8 столби
ков. Толщина ламин около 0,04 мм. Целлюлярный коэффициент 1,5—

В радиальном сечении форма галереи субовальная. Межламинар
ные промежутки равномерные, высотой 0,1—0,12 мм. В осевой зоне 
пальцеобразных отростков расстояние между ламинами увеличива
ется, а нерегулярные столбики располагаются чаще и утолщаются, в 
результате чего образуется густая, очень нерегулярная сетка.

Астроризы развиты слабо и на поверхности ценостеума располо
жены очень редко. В краевой зоне цальцеобразных отростков они на
блюдаются редко в виде небольших, нерегулярных систем без цент
рального канала, построенных по типу астроризальных систем СШ~ 
кго(Ис1уоп кис^^^аV2еV^ (см. стр. 54). Высота таких систем достигает 
максимально 3 мм, диаметр 2 мм.

Сравнение. СШкгойШуоп ЫггИит отличается от близкого к 
нему вида С 1а(кгосИс1уоп Ьогеа1е более ровными (не гофрированными) > 
регулярными и более равномерно расположенными ламинами. Харак
терным является строение ценостеума, которым он отличается от дру
гого близкого к нему вида СШкгойШуоп 8и1еь1.

Распространение. Лландовери, райккюлаский горизонт — 
Эстония.

Местонахождение и материал. Рыума, выемка шоссе 
Таллин— Пярну — 2 экз., Паэ — 1 экз., Калана — 2 экз.

СШкгойШуоп аймегепзе ШаЫшп, 1951 
Табл. XVIII, фиг. 5, 6; табл. XXI, фиг. 5.

1951. СШкго(Ис(уоп аУауегепзе п. зр. — Рябинин, стр. 33, табл. XXXII, фиг. 1—4.
Лектотип. Рябинин (1951), табл. XXXII, фиг. 3 и 4 (обр. 43); 

выбран здесь. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

1,8.

50

E
es

ti
 R

ah
vu

sr
aa

m
at

u
ko

g
u

 d
ig

it
aa

la
rh

iiv
 D

IG
A

R



Типовой горизонт и типовое местонахождение. 
Лландовери, адавереский горизонт; Западная Эстония, Рыуде.

Диагноз. Ценостеум лепешкообразный. Скелет везикулярный, 
неясной ламинарности, но латиламинарный. На 2 мм по вертикали 
приходится 16, по горизонтали — 8 субовальных галерей. Галереи 
имеют тенденцию располагаться вертикальными рядами. Астроризы 
многочисленные, рассеянные.

Описание. Единственный экземпляр этого вида в нашей кол
лекции представлен обломком лепешкообразного, сравнительно круп
ного ценостеум а высотой 4 см. На верхней поверхности бугорков и 
астрориз не наблюдается.

Ценостеум латиламинарный: через 1,5—2 мм, но не всегда, встре
чаются широкие межламинарные промежутки (0,15—0,2 мм) с очень 
редкими столбиками.

Других признаков ламинарности не наблюдается. Общее строение 
везикулярное, так как субовальные галереи располагаются без осо
бого порядка. Горизонтальных слоев они не образуют, но иногда на
мечается тенденция к формированию вертикальных рядов галереи. 
В соседних рядах галереи чередуются, и между рядами иногда обра
зуются как бы длинные зигзагообразные ложные столбики (рис. 20), 
подобные описанным В. К- Халфиной (1960в) у вида С1а1кгосИс1уоп (?) 
кьгцшсит атга88еп818. На 2 мм приходится по вертикали в среднем 
16, по горизонтали 8 галерей. Толщина везикулярных пластин 0,03 мм, 
толщина ложных столбиков достигает 0,05 мм.

9р!

Рис. 20. Схематический рисунок радиального сече
ния СШНгоУШуоп айаиегепзе ШаЬ. 

р{ — ложные столбики; 8 — галереи в вертикальных рядах.

В радиальном сечении среди обычных субовальных галерей, имею
щих высоту 0,1 мм, ширину 0,2 мм, встречается очень много больших 
галерей, высотой 0,2 мм, шириной 0,4—0,5 мм или больше. Последние 
являются, видимо, сечениями горизонтальных астроризальных кана
лов. Астроризы расположены рассеянно, и, по-видимому, не образуют 
регулярных звездочек, поэтому они в тангенциальном сечении не бро
саются резко в глаза. Диаметр горизонтального астроризального ка
нала 0,2 мм.

Сравнение. Вид, как правильно отмечает его автор В. Н. Ря- 
бинин, отличается от других эстонских представителей этого рода 
неламинарным строением.

Распространение и местонахождение. Лландовери, 
адавереский горизонт; Западная Эстония, Рыуде — 1 экз.

С1а(кгос1Шуоп гопаЫт зр. поу. 
Табл. XVIII, фиг. 1, 2; табл. XXI, фиг. 1, 2

Г о л о т и п. Со 3060.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Ашгилль, поркуниский горизонт; Восточная Эстония, Поркуни.
Диагноз. Ценостеум дискообразный. Строение скелета зональ-
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ное. Зоны с 9 ламинами и 7 столбиками на 2 мм чередуются с зонами, 
где соответствующие цифры 12 и 9. Л амины очень неправильные, мел
коизогнутые. Диссепименты многочисленные. Галереи изометрические, 
неправильные. Астроризы рассеянные.

Описание. Ценостеумы дискообразные, латиламинарные. Верх
няя поверхность без бугорков, нижняя имеет морщинистую эпитеку.

Л а мины очень неправильно мелкоизогнутые. Столбики обычно луч
ше развиты, чем ламины, часто наклонные, кривые. Строение скелета 
зональное. Ритмически чередуются полосы мелкой и крупной струк
туры (рис. 21). Ширина полос 1,5—2 мм. В полосах с более крупной 
структурой на 2 мм приходится в среднем 9 ламин и 7 радиальных 
столбиков. Целлюлярный коэффициент 1,2. Толщина ламин 0,05 мм, 
толщина столбиков иногда достигает 0,1 мм. В полосах с более мелкой 
структурой на 2 мм приходится в среднем 12 ламин и 9 радиальных 
столбиков. Толщина их одинаковая — 0,02—0,03 мм. Целлюлярный 
коэффициент 1,3.

}а
л

Ж - 1

Рис. 21. С1а1НгосИс1уоп, гопа(ит зр. поу. 
Голотип Со 3060; Поркуни, поркуниский гори
зонт. Радиальное сечение, а 
турная зона с многочисленными диссепимен- 

тами; Ь — крупноструктурная зона. X 15.

тонкострук-
0

В полосах с мелкой структурой обильно встречаются выпуклые 
диссепименты, иногда почти заменяющие ламины. Довольно много 
диссепиментов наблюдается и в полосах с крупной структурой. Галереи 
в радиальном сечении неправильные или аркообразные, сравнительно 
изометрические.

Астроризы развиты слабо и расположены без особого порядка по 
всему ценостеуму, вертикальных систем не образуют. Диаметр не
больших звездочек достигает 2,5 мм, ширина горизонтальных каналов 
0,15 мм.

Сравнение. СШНгосИс(уоп гопаЫт близок к С/. 8а^Vеп8е, с ко
торым он объединяется в особую группу, отличающуюся от остальных 
видов зональным строением и изогнутыми везикулярными пластинами, 
не образующими регулярных ламин. Различие этих видов состоит в 
том, что структура у С/. гопаЫт более крупная и ламинарность выра
жена более четке.

Распространение. Ашгилль, поркуниский горизонт — Эстония.
Местонахождение и материал. Поркуни — 4 экз.

СШкгойШуоп 8агьеп8е зр. поу. 
Табл. XVIII, фиг. 3; табл. XXI, фиг, 3, 4

Г о л о т и п. Со 3061.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Лландовери, тамсалуский горизонт; о-в Хийумаа, Сарве.
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Диагноз. Ценостеум лепешковидный. Скелет зональный: круп
ноструктурные неправильно пузырчатые зоны чередуются с пузырчато
ламинарными мелкоструктурными зонами. Везикулярные 
сильно деформированы, лучше развиты те их части, которые служат 
радиальными столбиками. . х

Описание. Ценостеумы лепешковидные, шириной до 10 см, вы
сотой до 2,5 см. Верхняя поверхность гладкая, нижняя покрыта тон
кой эпитекой.

Строение скелета очень нерегулярное, зональное. Зоны с ламинар
ным строением чередуются с зонами неясной ламинарности. В лами
нарных зонах скелетные элементы расположены более часто: на 2 мм 
приходится 14—16 почти ровных ламин. Л амины частично дихотоми- 
руют: выше обычных ламин, образованных везикулярными пластинами, 
располагаются ровные ламины. На 2 мм приходится 10—12 радиаль
ных столбиков. Целлюлярный коэффициент 1,4.

Между ламинарными зонами расположены зоны более крупной 
структуры, неясной ламинарности. Везикулярные пластины здесь очень 
неправильные, причем их краевые части, которые служат радиальными 
столбиками, выражены более отчетливо. Пластины расположены срав
нительно часто — 5—6 на 2 мм. Радиальные столбики наклонные, но 
сравнительно прямые и параллельные друг другу, иногда наложены 
один на другой. Потолковые части примарных пластин нередко сое
диняются в выпуклые пластинки 
(рис. 22), заменяющие концентрические ламины и отличающиеся от 
последних меньшей горизонтальной протяженностью. Галереи непра
вильной формы, высотой около 0,1 мм, несколько превышающей ши
рину.

Микроструктура плотная. Астроризы не замечены.

пластины

диссепименты второго порядка

д
Рис. 22. СШкгойШуоп зш^епзе зр. поу. 
Голотип Со 3061; о-в Хийумаа, Сарве, там- 
салуский горизонт. Радиальное сечение. — 

диссепименты второго порядка. X 15.

Сравнение. Единственным близким видом к С1аИггосИс1уоп заг- 
иепзе является СШкгосИс{уоп гопа1ит из поркуниского горизонта. От 
последнего С/, загиепзе отличается отсутствием всякой ламинарности в 
зонах с более крупной структурой и более развитыми радиальными 
столбиками, в то время как у С/. гопаЫт наблюдается ламинарное 
строение (хотя и нерегулярное) и очень неправильные радиальные 
столбики. Кроме того, С1а\кго(ИЫуоп загиепзе имеет более тонкую 
структуру.

Распространение. Лландовери, тамсалуский горизонт, хилли- 
стеская пачка — остров Хийумаа.

Местонахождение и материал. Сарве — 1 экз., Хиллисте 
(в биогерме) — 1 экз.
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С1аИггосИс(уоп кис^^^аVгеV^ ШаЫпт, 1951 
Табл. XIX, фиг. 1, 2; табл. XXII, фиг. 1, 2

1951. С1а1кгосИс1уоп тасго1>е51си1о8ит п. зр. рагИгп — Рябинин, стр. 15, табл. VI, 
фиг. 7, 8, п о п табл. V, фиг. 3; табл. IX, фиг. 1, 2.

1951. СШкгойШуоп ие81си1о$ит М1сЬ. е! Миг., уаг. 1ораИп\ ЩаЬ. — Рябинин, стр. 16, 
табл. IX, фиг. 3—5, табл. X, фиг. 1.

1951. С1а1кгойШуоп кийгшьгеьг п. зр. — Рябинин, стр. 17, табл. X, фиг. 2—4.
1951. С1а1кгос1Шуоп кийг^геуь, уаг. гаг[таттИа1а зр. е! уаг. п. — Рябинин, стр. 18, 

табл. XI, фиг. 1, 2; табл. XII, фиг. 1, 2.
1951. СШкгойШуоп сопотатпйШит. п. зр., рагМт — Рябинин, стр. 27, табл. XXIV, 

фиг. 1—2, поп табл. XXIII, фиг. 2—4.
1961. С1а1кгосИс1уоп ув51си1о5ит №сЬо1зоп е! Миле уаг. йеп$а1шп уаг. поу. — Явор

ский, стр. 23, табл. X, фиг. 5, 6; табл. XI, фиг. 1, 2.
Голотип (монотип). Рябинин (1951), табл. X, фиг. 2—4 (обр. 37). 

Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде под номером 62/185.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Лландовери, юуруский горизонт; Северо-Восточная Эстония, Вистла 
около Поркуни.

Диагноз. Ценостеум желвакообразный, с гладкой поверхностью 
или бугристый. Ламины почти ровные, тонкие. Радиальные столбики 
расположены редко. На 2 мм приходится 16—20 ламин и 7—9 столби
ков. Астроризы размещаются в неправильных вертикальных системах 
без образования астроризальных колонн.

Описание. Ценостеумы желвакообразные, средних размеров. 
Верхняя поверхность обычно гладкая, но имеются и сильно бугристые 
экземпляры. Размеры ценостеум а наиболее типичного экземпляра 
Со 3062, 10X8,5X4,5 см.

Тонкие ламины ровные, параллельные, слабо микроволнистые, число 
их 16—20 на 2 мм. Радиальные столбики доходят до нижележащей 
ламины, редкие — 7—9 на 2 мм. Целлюлярный коэффициент 2,2—2,3. 
Толщина столбиков и ламин одинаковая — 0,02 мм.

Галереи одинаковой высоты 
В радиальном сечении галереи имеют обычно овальную форму. Места
ми, чаще у бугристых экземпляров, ламины мелкоизогнутые и группи
руются попарно; в промежутках между ними находятся очень малень
кие галереи.

Астроризы группируются в вертикальные системы. Высота систем 
2—5 мм, в среднем 3 мм. Строение звездочек астрориз неправильное: 
из центра расходятся 3—4 горизонтальных канала различной длины. 
Диаметр горизонтального канала 0,15 мм. Астроризальные системы не 
имеют единого центрального канала. В осевой части системы горизон
тальные каналы изгибаются вниз, в противоположность обычному изги
банию вверх у видов с астроризальными колоннами (рис. 23).

0,08—0,1 мм, шириной 0,25—0,30 мм.

§Гш
Рис. 23. СШкгойШуоп кис!гшигво1 ШаЪ.
Со 3062; Конги, юуруский горизонт. Радиаль
ное сечение, аз астроризальная система. 

X 15.

*__ дЛ
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Сравнение. С/. кис^^^аVгеV^ относится к группе видов со сравни
тельно ровными и регулярными ламинами, в которую входят еще такие 
виды из эстонского лландовери, как С1а1кгосИс1уоп 1еппиЫ, С/. ге§и1аге 
и С1. йетгззит, но отличается от последних очень характерными астро-
ризальными системами.

Изменчивость и замечания. Наряду с типичными экзем
плярами с гладкой верхней поверхностью встречаются (чаще в тамми- 
куской пачке тамсалуского горизонта) бугристые экземпляры с не
сколько более крупной структурой и более частым группированием 
ламин. Такие экземпляры, встречающиеся в юуруском горизонте, были 
В. Н. Рябининым (1951) выделены как особый вариетет С/. кийг1аьгеу1 
уаг. гаг1таттИа(а, а в тамсалуском горизонте 
1уоп сопотаттИа1ит. К последнему, кстати, он отнес также и экзем
пляры вида С1а1кгосИс1уоп Ьогеа1е. Изучение достаточно большого ко
личества материала привело нас к заключению, что наличие и форма 
бугорков не являются диагностическими признаками для С/. кис1гшУ2еи1 
(то же самое относится и к С/. Ьогеа1е), и поэтому вышеназванные 
формы рассматриваются нами как СШкгосНЫуоп киАг1мгеу1. Вполне 
идентична с С/. кис!г1ж2еи1 и сибирская форма, описанная как СШкго- 
4Шуоп ье81си1о5ит уаг. (1еп8а1ит Уауогзку, 1961.

Распространение. Лландовери Эстонии, юуруский, тамсалу-
Сибирская платформа,

как вид С1а(кгосИс-

ский и райккюлаский горизонты. Силур 
р. Горбиячин.

Местонахождение и материал. Юуруский горизонт: Кой- 
ги — 4 экз., Ахерди около Хагуди — 2 экз. Тамсалуский горизонт, там- 
микуская пачка: Киримяги — 4 экз., Тамсалу, карьер «Лимберг» — 
4 экз., Тамсалу, карьер «Сильва» — 1 экз.; ридалаская пачка: Роху- 
кюла — 2 экз.; хиллистеская пачка: Рохукюла — 2 экз. Райккюлаский 
горизонт: Рийдаку — 4 экз., Сипа — 1 экз., Матсукюла — 1 экз.

СШкгод.[с1уоп 1еппиЫ зр. поу. 
Табл. XIX, фиг. 4, 5; табл. XXII, фиг. 3, 4

Г о л о т и п. Со 3066.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Лландовери, тамсалуский горизонт; Западная Эстония, Эйглакюла 
около г. Хаапсалу.

Диагноз. Ценостеум массивный. Ламины почти ровные, парал
лельные, числом 14—15 на 2 мм. Столбики более толстые, но менее 
плотной микроструктуры, числом 7—9 на 2 мм. Галереи овальные. 
Астроризы маленькие и рассеянные.

Описание. Ценостеумы массивные, желвакообразные или нере
гулярные. Ценостеум голотипа почти полной сохранности имеет раз
меры 8Х 8 X 3 см. Поверхности сохранились плохо и, вероятно, не 
имели бугорков.

Ламины регулярные, почти ровные, параллельные друг другу, тол
щиной 0,03 мм, числом 14—15 на 2 мм.

Столбики обычно доходят до нижней ламины. В радиальном сече
нии толщина их неодинаковая и колеблется от 0,03 до 0,06 мм, так как 
их поперечное сечение не всегда круглое, а иногда несколько удлинен
ное. В верхней части столбики иногда расширяются, редко раздваива
ются в виде стрелы или еще реже напоминают трубчатые столбики рода 
81гота1ороге11а. На 2 мм приходится 7—9 радиальных столбиков. Цел- 
.люлярный коэффициент 1,2—2,0. Галереи в радиальном сечении имеют 
овальную, часто почти изометрическую форму. Их высота 0,1 мм, ши
рина 0,15—0,25 мм.
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Микроструктура столбиков несколько менее плотная, 
зернистая, но не волокнистая и не пористая (рис. 24).

Астроризы маленькие, редкие, сгруппированы в небольшие нерегу
лярные вертикальные системы, слабо заметные в шлифах.

чем у ламин,

АГ

Рис. 24. СШНгойШуоп 1еппик1
зр. ПОУ.

.Голотип Со 3066; Эйглакюла, тамсалуский 
горизонт. Радиальное сечение показывает, 
что радиальные столбики менее плотные, 

чем ламины. X 15.

Сравнение. Настоящий вид относится к группе видов СШкго- 
сИс(уоп кийгшигеиь и отличается от других видов этой группы несколько 
более крупной структурой, а от наиболее близкого к нему вида СШкго- 
сИс1уоп ки(^^^аVгеV^ еще и более регулярным строением ламин. и стол
биков.

Распространение. Лландовери, тамсалуский горизонт, хилли- 
стеская пачка — Западная Эстония и о-в Хийумаа.

Местонахождение и материал. Хиллисте (в. биогермах) — 
2 экз., Эйглакюла — 1 экз.

С1аОггосИс(уоп йет188шп зр. поу. 
Табл. XIX, фиг. 3; табл. XXII, фиг. 6

Г о л о т и п. Со 3067.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Лландовери, тамсалуский горизонт; о-в Хийумаа, Хиллисте.
Диагноз. Ценостеум неправильно лепешкообразный. На 2 мм 

приходится 24—25 параллельных ровных ламин. Астроризы отсут
ствуют.

Описание. Ценостеумы очень неправильные, лепешко- или диско
образные. Наибольшие размеры имеет ценостеум голотипа: высота 
4 см, диаметр 14 см. На нижней поверхности концентрическая сильно 
морщинистая эпитека. Верхняя поверхность неровная, но без бугорков.

Структура чрезвычайно тонкая. Очень тонкие (0,015—0,02), ровные, 
параллельные ламины лишь слабо микроволнистые (рис. 25). На 2 мм 
приходится 24—25 ламин. Радиальные столбики расположены реже, на 
сравнительно равномерно, число их 14—15 на 2 мм. Столбики доходят 
до нижней ламины. Целлюлярный коэффициент 1,7.

Галереи одинаковой высоты — 0,05—0,06 мм, шириной 0,12 мм, в 
радиальном сечении имеют форму удлиненного прямоугольника с округ
ленными углами. Межламинарные промежутки одинаковой высоты.

Астроризы, видимо, отсутствуют.
Сравнение. С/, кет188шп наиболее сходен с СШкгосИМуоп ге§и~ 

Iаге по строению скелета, но отличается от него очень мелкой струк
турой. От близкого к нему вида С1а1кго(Ис1уоп кикгшигеуь из этого же 
горизонта С/. кет188ит отличается также более мелкой структурой и,
кроме того, отсутствием астрориз.
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Распространение. Все экземпляры данного вида найдены из 
биогермов хиллистеской пачки тамсалуского горизонта на о-ве Хийу- 
маа и в Западной Эстонии.

35
V

Рис. 25. СШкгосИс{уоп йетьззит 
зр. ПОУ.

Голотип 3067; о-в Хийумаа, Хиллисте, 
тамсалускин горизонт. Радиальное сече

ние. X 15. §3 тЕа

Гг

Местонахождение и материал. Хиллисте — 4 экз., Кал- 
ласто — 1 экз., Эйглакюла — 1 экз.

С1аИггосИс1уоп ге§и1аге (Козеп, 1867)
Табл. XX, фиг. 1, 2; табл. XXII, фиг. 5

1867. 81гота1орога ге§и1аг1з п. — Козел, стр. 74, табл. IX, фиг. 1—4.
? 1957. С1а1кгосИс1уоп уогопоьь зр. поу. — Яворский, стр. 16, табл. VI, фиг. 6, 7.

1962. С1а(кгосИс(уоп геди1аге (Козел) — Нестор, стр. 13, табл. IV, фиг. 1—4. 
поп 1887. С1а1кго<Ис1уоп гв§и1агв, Козел зр. — №с5о1зол, стр. 10, табл. II, фиг. 5, 6.
поп 1889. СШкгойШуоп ге§и1аге, Козел зр. — Н1сЬо1зоп, стр. 155, табл. XVIII,

фиг. 8—11а.
поп 1908. С1а1кгосИс1уоп ге§и1аге Козел — V^па5за бе Ке^лу, стр. 182, табл. XXI, 

фиг. 18—20.
поп 1915. С1а1кгосИс1уоп ге§и1аге Козел етелб. №сЬ. — ВоеЬпке, стр. 168, рис. 12.
поп 1915. С1а1кго(Ис1уоп гв§и1аге Козел — Утазза бе Ке^пу, стр. 307.
поп 1929. С1а(кгос1Шуоп ге§и1аге Козел — Яворский, стр. 83, табл. VI, фиг. 7, 8.
поп 1934. С1а{кгосИс1уоп ге@и1аге — Ье МаИге, стр. 187, табл. XII, фиг. 1—6.
поп 1951. С1а1кгоб.1с1уоп ге§и1аге (Коз.) — Рябинин, стр. 10, табл. III, фиг. 1, 2.
поп 1956а. С1а1кгосИс1уоп ге§и1аге (Козел) — Р1(ще1, стр. 152, табл. 111, фиг. 5.
пол 19565. С1аИггосИс1уоп ге§и1аге (Козел) — Р1й§е1, стр. 49.

Голотип (монотип). Козеп, 1867, табл. IX, фиг. 1—4. Хранится в 
Геологическом музее АН Эстонской ССР под номером Со 3008.

Типовой горизонт и типовое местонахождение. 
Лландовери, адавереский горизонт; Западная Эстония, Вяйке-Рыуде 
(«Юет-РиЫе»).

Диагноз. Ценостеум пластинообразный, небольшой. Структура 
тонкая. Межламинарные промежутки одинаковой высоты. Ламины ров
ные или слабо микроволнистые. Столбики хорошо развитые. На 2 мм 
приходится 18 ламин и 14 или меньше радиальных столбиков. Галереи 
изометрические. Астроризы отсутствуют (рис. 26).

Сравнение. СШНгосНЫуоп ге§и1аге отличается от близкого к 
нему С/. кис^^^аVгеV^ отсутствием астрориз и более сильно выраженной 
регулярностью ламин и столбиков. Очень близко стоит к данному виду 
и С1. с1ет188ит, который, однако, отличается более тонкой структурой 
скелета.

Замечания. Полное описание вида и замечания приведены в 
предыдущей работе автора (Нестор, 1962) и здесь не повторяются. От
метим лишь, что к группе С1. кис^^^аVге^^ — С/. гв§и1аге относится и 
С1а1Ь.год.1с1уоп Vо^опоV^ Уауогзку, 1957 из силура о-ва Вайгач, который, 
принимая во внимание устройство и размеры скелетных элементов, мо-
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Рис. 26. СШкгоаШуоп геци1агв (Козеп).
Голотип Со 3008; Вяйке-Рыуде, адавереский горизонт. .4 — радиальное сечение; В — танген

циальное сечение. X 15.

жет оказаться идентичным С/. ге§и1аге. Однако недостаточное количе
ство материала не позволяет установить наличия или отсутствия астро- 
риз у первого, что необходимо для полной идентификации этих форм. 
К списку форм, неправильно определенных как СШкгойШуоп ге§и1аге, 
прибавляются еще формы, описанные из девона ле Метром (Бе МаИте, 
1934) и Э. Флюгелем (Р1й^е1, 1956а, 1956Ь) и имеющие незначитель
ное общее сходство (сравнительно регулярное сетчатое строение ске
лета) с настоящим силурийским С/. ге@и1аге. Формы, определенные 
X. Никольсоном (Г\ПсЬо1зоп, 1887, 1889) и К- Бэнке (ВоеЬпке, 1915) как 
С1а{кгосИс1уоп ге§и1аге, отличаются более крупной структурой и дву
раздельными ламинами и представляют собой особый вид.

Распространение. Верхний лландовери, адавереский гори
зонт — Эстония. ? Силур о-ва Вайгач.

Местонахождение и материал. В типовом горизонте Эсто
нии вид встречается чрезвычайно редко. Кроме единственного экзем
пляра в коллекции Ф. Розена, происходящего из обнажения Вяйке- 
Рыуде, в коллекции автора имеется только один экземпляр из обнаже
ния Пяри.

С1а1кгосИс1уоп Vа^^о^а^е (Козел, 1867)
Табл. XX, фиг. 3—6; табл. XXI, фиг. 7, 8

1867. 81гот&орога Vа^^о^а^^8 п. — Козеп, стр. 61. табл. II, фиг. 2—5.
1887. СШкгосИс1уоп иагШаге, Козеп зр. — МюЬсйзоп, стр. 4, табл. I, фиг. 4—6.

(?) 1887. С1аИггос1Шуоп Ыппагззот, N1011. — №сЬо1зоп, стр. 5, табл. I, фиг. 7, 8.
1889. СШкгойШуоп Vа^^о^а^е, Козел зр., рагИт

табл. XVIII, фиг. 1, поп табл. XVII, фиг. 14; табл. XVIII, фиг. 2—5.
1951. С1а1кгой1с1уоп т1сго1иЬегсиШит п. зр. — Рябинин, стр. 32, табл. XXIX, 

фиг. 1—3; табл. XXX, фиг. 1—3; табл. XXXI, фиг. 1, 2.
1951. С1а(кгосИ<куоп ]аат п. зр. — Рябинин, стр. 30, табл. XXVI, фиг. 1—3; 

табл. XXVII, фиг. 1—5.
1951. СШкгойШуоп ]аат, уаг. Ппеа1а зр. е! уаг. поу. — Рябинин, стр. 31, 

табл. XXVIII, фиг. 1—6.
1962. СШкгойШуоп 1'агю1аге (Козел) — Нестор, стр. 9, табл. III, фиг. 1—4.

поп 1908. С1а(кгосИс(уоп Vа^^о^а^е, уоп Козел зр. — Рагкз, стр. 16, табл. VII, фиг. 2;
табл. VIII, фиг. 1 и 9.

поп 1910. СШкгойШуоп ьагМаге, Козеп зр. — СгаЬаи, стр. 89, табл. IX, фиг. 1, 2.
поп 1915. С1аИ1госИс1уоп Vа^^о^аге Козеп егпепб. №сЬ. — ВоеЬпке, стр. 167, рис. 10

и 11.
поп 1928. С1аИио(Ис1уоп 1<аг1о1аге Козеп 

фиг. 5—7.

№сЬо!зоп, стр. 150,

1042, табл. XXIII,Рябинин, стр.
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поп 1929. СШкгойШуоп уагШаге Козел — Яворский, стр. 89, табл. VIII, фиг. 8—10; 
табл. IX, фиг. 1, 2.

поп 1933. СШкгойШуоп уагШаге уоп Козеп — Рагкз, стр. 8, табл. II, фиг. 1.
поп 1934. С1а1кго(Ис1уоп уагШаге Козеп — Ье МаИте, стр. 188, табл. XIII, фиг. 1,2.
поп 1940. СШкгойШуоп уаг'ю1аге (уоп Козеп) М1с6о1зоп — СЫ, стр. 294, табл. I, 

фиг. За—Ь.
поп 1951. С1а1кгосИс(уоп уагШаге (Коз.) — Рябиннн, стр. 19, табл. XII, фиг. 3—6; 

табл. XIII, фиг. 1—4.
поп 1953. СШкгойШуоп уагШаге (Козеп) — Рябинин, стр. 28, табл. VII, фиг. 8. 
поп 19556. СШкгойШуоп уагШаге Козеп — Яворский, стр. 41, табл. XIV, фиг. 4—7. 
поп 1956а. С1а(кгойШуоп уагШаге (Козеп) — РКще1, стр. 154, табл. III, фиг. 1, 2.
поп 19566. СШкгойШуоп уагШаге (Козеп) — РШ^е!, стр. 49, табл. I, фиг. 7.
поп 1961. СШкгой1с1уоп уагШаге Козеп — Яворский, стр. 20, табл. VII, фиг. 4, 5.

Голотип (монотип). Козеп, 1867, табл. II, фиг. 2—5. Хранится в 
Геологическом музее АН ЭССР под номером Со 3006.

Типовой горизонт и типовое местонахождение. 
Венлок, яаниский горизонт (?), возможно из эрратических валунов; 
о-в Сааремаа, Яани («51. ЗоЬаптз аи! ОезеЬ).

Диагноз. Ценостеум лепешкообразный, реже полусферический. 
Верхняя поверхность покрыта мелкими пологими бугорками, на кото
рых помещаются астроризы. Л амины микроволнистые, числом 14—16 
на 2 мм. Радиальные столбики развиты неравномерно, число их 12—14 
на 2 мм. Галереи изометрические. Имеются простые астроризально- 
бугорковые колонны.

Изменчивость. Голотип вида имеет почти равномерно располо
женные, сравнительно регулярные л амины. Такое строение характерно 
для многих других экземпляров из яаниского горизонта, отнесенных 
В. И. Рябининым к виду С/. 1тсго1иЪегси1а1ит. Многие экземпляры, осо
бенно из адавереского горизонта, из обнажения Пяри, отличаются зо
нальным чередованием более широких межламинарных промежутков 
с более узкими. Л а мины таких форм несколько менее регулярные, чем 
у голотипа. Экземпляры с таким строением были В. Н. Рябининым от
несены к СШНгосНЫуоп ]аат. Между вышеописанными крайностными 
типами встречаются многочисленные переходные формы.

Сравнение и замечания. Полное описание вида и замечания 
приведены в предыдущей работе автора (Нестор, 1962). В ней сравни
вались С1аН1госИс(уоп иагю1аге с С1. Ьогеа1е, причем важным отли
чительным признаком последнего вида считалось чередование боль
ших и маленьких межламинарных промежутков. Но этот признак 
не является абсолютным, так как среди колоний С/. уагю1агв встреча
ются экземпляры с таким же, хотя и несколько более слабо выражен
ным чередованием. По мнению автора, зональное строение зависит в 
большой мере от условий среды (сезонность климата) и само по себе 
не является важным видовым признаком (см. стр. 13). С1аИггосИс(уоп 
уагШаге, безусловно, стоит близко к С/. Ьогеа1е, но четко отличается 
от него регулярными астроризально-бугорковыми колоннами и более 
регулярными ламинами.

По всей вероятности, с настоящим видом идентичен С1а1НгосИс(уоп 
Иппагззот М1сЬ., описанный из слоев того же возраста с о-ва Готланд, 
так как по размерам скелета и устройству астроризальной системы 
он полностью соответствует С/. ьагю1аге. Ознакомление с коллекцией 
В. Н. Рябинина показало, что СШНгосНЫуоп ]аат и С/. т1сгоЫЬегси1а- 
Ыт являются синонимами С1. ьагю1аге.

Распространение. Верхний лландовери и нижний венлок (?),
Эстония. Готланд, Висби.

Местонахождение и материал. Адавереский горизонт:
7 экз., правый берег р. Валгу

адавереский и яаниский (?) горизонты

Пяри — 6 экз., Таммикээре 1 экз.
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С1а1НгосИс(уоп с1еИсаЫ1ит зр. поу. 
Табл. XVIII, фиг. 4; табл. XXI, фиг. 6

Г о л о т и п. Со 3070.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Лландовери, адавереский горизонт; Западная Эстония, Пяри.
Диагноз. Ценостеум массивный или пластинообразный. Струк

тура чрезвычайно тонкая: до 35 зазубренных ламин и 15—20 столбиков 
на 2 мм. Галереи неправильные, субвезикулярные.

Описание. Ценостеумы пластинчатой формы, иногда крупных 
размеров, латиламинарные. Могут нарастать на ценостеумы других 
видов слоем толщиной 1 —1,5 см. Верхняя поверхность гладкая или не
правильно бугристая.

Скелет пузырчато-ламинарный, с нерегулярной ламинарностью. Ла- 
мины неровные, с резкими зазубринами, частично переходящими в ра
диальные столбики. Структура необыкновенно тонкая: на 2 мм прихо
дится до 35 ламин и 15—20 столбиков. Целлюлярный коэффициент 
1,8—2,3. Галереи субвезикулярные, с неясным очертанием, обусловлен
ным зазубренностью ламин.

Астроризы отсутствуют.
Сравнение. С1аОгго(Ис1уоп (1еИсаЫ1ит наиболее сходен с С1. с1е- 

таззит, отличаясь от него еще более тонкой структурой, нерегулярной 
ламинарностью и зазубренностью ламин. Из всех известных видов рода 
С1а1кгосИс(уоп он имеет наиболее тонкую структуру.

Распространение. Лландовери, адавереский горизонт —: За
падная Эстония.

Местонахождение и материал. Пяри 
ээре — 3 экз.

1 экз., Таммик-

Род ЕссИтасИс1уоп ^еп. поу.

Типовой вид. СШЬ.го(Ис1уоп {азНдШит МшЬоПоп, 18865 — вен- 
лок Англии.

Диагноз. Ценостеум пластинообразный или лепешковидный, с 
ровной поверхностью, состоит из полиэдрического каркаса, образован
ного тесным переплетением сильно изогнутых (зигзагообразных) ла
мин. В радиальном сечении каркас имеет вид диагональной сетки, в 
тангенциальном сечении наблюдаются изломанные или меандрические 
линии. Ламины соединяются непосредственно, без образования ради
альных столбиков. Астроризы неправильные, с изогнутыми каналами, 
обычно рассеянные, реже в пучковатых системах. ЕссИта(Ис1уоп обла
дает оригинальной микроструктурой. В радиальном сечении микро
структура кажется совершенно плотной и гомогенной и не отличается 
от микроструктуры С1аИггосИс(уоп. В тангенциальном сечении наблю
дается крапчатая микроструктура — на менее плотном сером фоне вы
деляются темные небольшие крапинки (см. рис. 31).

Сравнение и замечания. Род ЕссИтасНЫуоп близок к роду 
С1а1Ь.го(Ис1уоп и особенно к некоторым видам с мелкоизогнутыми ла- 
минами (например, С1аИггосИс1уоп Ьогеа1е ЩаЫпт), но отличается от 
них совершенным каркасным строением и отсутствием радиальных 
столбиков. Структура, напоминающая ЕссИта<Ис1уоп, появляется у буг
ристых видов С1аИггосИс1уоп в тех местах, где радиальное сечение про
ходит несколько косо по отношению к ламинам, например около бугор
ковых колонн. Поэтому при определении рода у бугристых форм сле
дует обратить больше внимания на те места, где сечение проходит в 
межколонном пространстве и пересекает ламины под прямым углом.
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По нашим наблюдениям, ЕссИтайШуоп не имеет бугорков, и диаго
нально-сетчатое строение его прослеживается более или менее ясно по 
всему шлифу. ЕссИтасИс1уоп хорошо различается от СШкгосНЫуоп в 
тангенциальном шлифе благодаря крапчатой микроструктуре и угло
ватым сечениям скелетного каркаса.

С другой стороны, ЕссИтайШуоп близок к Натта1о8{гота 51еагп, 
1961, у которого в межламинарном пространстве иногда также наблю
дается диагонально-каркасное строение. Но у Натта(о81гота встре
чаются регулярные ровные концентрические (горизонтальные) неплот
ные ламины, в то время как у ЕссИтасИЫуоп диагональный каркас 
может переплетаться только с менее протяженными плотными горизон
тальными диссепиментами.

В толстых шлифах структура ЕссИта(Ис1уоп похожа на структуру 
Асйпо81гота, если шлиф последнего ориентирован под косым углом к 
основанию ценостеума.

Видовой состав. Из ранее описанных видов к этому роду от
носятся СШкгосИМуоп 1а8И§1а(ит МшЬоПоп, 18866, С1а1кгосИЫуоп су8- 
1о8\лт Коетт^ег (Рагкз, 1908),СШкгосИс1уоп к1г§181сит РОаЫпт, 1931, 
СШкгосИс(уоп р8еийо\а8И§Шит Н1аЫпт, 19326, СШкгосИс^оп ткЦо- 
гоиае Уауогзку, 19556, С1а1кго(Ис1уоп (?) к1г§181сит атга88еп818 
V. КбаШпа, 1960в) и виды, описанные в 1951 году В. Н. Рябининым из 
лландовери Эстонии и переописанные в настоящей статье. Представи
тели рода ЕссИтасИс1уоп, встречающиеся в ордовике и лландовери 
Эстонии, образуют три видовые группы:

1) группу Е. 1аттаеип§и1аЫт — крупноячеистые виды с'прямо
угольно изогнутыми ламинами и изометрическими галереями: Е. рог- 
кит, Е. ко1§ьеп8е, Е. 1аттаеип§и1а1ит;

2) группу Е. т1сгоое81си1о8Шп — мелкоячеистые виды с прямоуголь
но изогнутыми ламинами и изометрическими галереями: Е. т1сгоое81- 
си1о8ит, Е. т1сго\а8и§ш1ит, Е. тасго1иЬегси1а1ит\

3) группу Е. \а8Н§1а1ит — виды с шевронообразно изогнутыми ла
минами и горизонтально вытянутыми галереями: Е. рап<1ит, Е. \а,8И- 
р1аЫт.

Распространение. Верхи ордовика — Эстония, Салаир, Казах
стан. Нижний силур — космополитический.

ЕссИтасНЫуоп рогкит (ШаЫшп, 1951)
Табл. XXIII, фиг. 1—5; табл. XXVII, фиг. 1, 3

1951. С1а1гойШуоп рогкит п. зр. — Рябинин, стр. 23, табл. XVII, фиг. 3, 4; табл. XIX, 
фиг. 1, 2.

Голотип (монотип). Рябинин (1951), табл. XVII, фиг. 3, 4 и 
табл. XIX, фиг. 1, 2 (обр. 54). Хранится в музее ВНИГРИ в Ленин
граде.

Типовой горизонт и типовое местонахождение. 
Ашгилль, поркуниский горизонт; Восточная Эстония, Поркуни.

Диагноз. Ценостеум лепешковидный. Каркас крупный; на 2 мм 
по вертикали приходится 6 этажей каркаса. С каркасом переплетаются 
многочисленные длинные горизонтальные дидсепименты. Астроризы хо
рошо развитые, рассеянные.

Описание. Ценостеумы обычно лепешковидные, высотой 1,5—2см. 
На нижней поверхности имеется эпитека. Верхняя поверхность ровная.

Каркас крупный; на 2 мм по вертикали приходится 6 этажей по
лиэдрических галерей. Толщина каркаса 0,05—0,07 мм. Каркас сравни
тельно нерегулярный, иногда вертикально-зональный. Галереи имеют
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форму изометрических или несколько вертикально вытянутых полиэд
ров с ромбическим вертикальным сечением.

Очень характерны многочисленные длинные горизонтальные слабо 
выпуклые диссепименты, переплетающиеся с каркасом и усложняющие 
структуру ценостеума (рис. 27).
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Рис. 27. ЕссИтасИс(уоп рогкит (Р1аЬ.).

Со 3073; Куйметса, карстовое поле, поркуниский горизонт. А — радиальное сечение; В — тан-
горизонтальные диссепименты. X 15.генциальное сечение, й

Астроризы развиты неравномерно. В радиальном сечении они появ
ляются в виде длинных извилистых галерей, которые прорывают диаго
нальную сетку, делая ее менее регулярной. В тангенциальном сечении 
горизонтальные астроризальные каналы извилистые, шириной 0,25 мм, 
длиной до 3 мм.

Изменчивость. Скелет экземпляров из поркуниского горизонта 
построен менее регулярно, диссепименты развиты неравномерно и зо
нально, астрориз много. Для экземпляров юуруского и тамсалуского 
горизонтов характерны многочисленные диссепименты и более регуляр
ное строение скелета.

Сравнение. Описываемый вид близок к ЕссИтасНЫуоп 1аттае- 
ип§иШит (ШаЫшп), но отличается от него большим количеством дис- 
сепиментов и несколько меньшими размерами скелетных элементов.

Замечания. На основании первоначального описания настоящего 
вида (Рябинин, 1951) создается впечатление, что ЕссИта(Ис1уоп рогкит 
близок к группе СШкгосНЫуоп Vе8^си^08ит. Исследование оригиналов 
вида, однако, не подтверждает этого, и совершенно очевидно, что мы 
имеем дело с типичным представителем рода ЕссИта(Ис1уоп.

Распространение. Ашгилль, поркуниский горизонт; лландове- 
ри, юуруский горизонт и биогермы хиллистеской пачки тамсалуского 
горизонта — Эстония.

Местонахождение и материал. Поркуниский горизонт: 
Каомяэ — 1 экз., карстовое поле Куйметса — 1 экз., Поркуни — 4 экз 
Сиуге — 2 экз., Хяргкюла — 1 экз. Юуруский горизонт: Койги — 2 экз., 
колодец Лаасту — 1 экз., колодец Варбола — 1 экз. Тамсалуский го
ризонт: Хиллисте — 3 экз.
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ЕссИтайШуоп ко1§1еп.8е зр. поу. 
Табл. XXII, фиг. 7, 8; табл. XXVII, фиг. 5, 6

Г о л о т и п. Со 3076.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Ашгилль, поркуниский горизонт; Средняя Эстония, Койги-Тыревере 
около Тапа.

Диагноз. Ценостеум имеет вид тонкой пластинки. Каркас нерегу
лярный. На 2 мм по вертикали приходится 7—8 этажей каркаса. Дис- 
сепименты короткие. Имеется много рассеянных астрориз.

Описание. Все ценостеумы имеют вид тонких (высота 0,7—1,0 см) 
кривых или волнистых пластинок. Нижняя поверхность обычно покрыта 
эпитекой толщиной до 1 мм.

Каркас сравнительно нерегулярный и местами напоминает везику
лярное строение рода СШкгойШуоп, но чаще в радиальном сечении 
наблюдается ясно выраженное диагонально-сетчатое строение 
рактерный признак рода ЕссИтасИМуоп. На 2 мм по вертикали прихо
дится 7—8 этажей каркаса. Толщина каркаса 0,05 мм.

Полиэдрические галереи изометрические, в радиальном сечении 
имеют форму ромбов, местами их форма приближается к субвезику
лярной (рис. 28).

ха-

щ

<

щ

дГ

ВА
Рис. 28. ЕссИтайШуоп коь^ьепзв зр. поу.

Голотип Со 3076; Койги-Тыревере, поркуниский горизонт. А — радиальное сечение; В — тан
генциальное сечение, аг — астроризы, й — диссепименты. X 15.

Длинные, слабо волнистые диссепименты встречаются сравнительно 
редко, короткие тонкие диссепименты — довольно часто.

Астроризы маленькие и имеют сильно извилистые горизонтальные 
каналы, часто наблюдаемые в радиальном сечении в виде длинных из
вилистых галерей. Вследствие изогнутости обнаружить их в тангенци
альном шлифе трудно.

Сравнение. ЕссПтасИс^уоп ко1§1еп8е близок к известному из 
того же горизонта виду Е. рогкит, отличаясь от него более тонким це- 
ностеумом и каркасом, а также менее регулярным строением и более 
короткими диссепиментами.

Распространение. Верхи ордовика, поркуниский горизонт —
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Рис. 29. ЕссИтайШуоп 1апйпаеип§и1а(ит (Р1аЬ.).
радиальное сечение; В — тангенциаль- 

астроризальная система. X 15.
Со 3077; Тамсалу-Лимберг, тамсалуский горизонт. А 

ное сечение. а$

64

Эстония. Наиболее распространенный вид строматопороидей в верхней 
части поркуниского горизонта.

Местонахождение и материал. Койги — 7 экз., Порку- 
ни — 2 экз.

ЕссИтасИс1уоп 1аттаеип§иШит (ШаЫпт, 1951)
Табл. XXIV, фиг. 1, 2; табл. XXVII, фиг. 7, 8

1951. С1аИггосИс1уоп 1аттаеип§и1а1ит п. зр. — Рябинин, стр. 23, табл. XVI, фиг. 5—8. 
табл. XVII, фиг. 1, 2.

1951. С1а1кго(Ис1уоп тасгосуз(о8ит п. зр. — Рябинин, стр. 26, табл. XXII, фиг. 3, 4. 
1951. СШИгоУШуоп [азН§ш1ит М1сЬ., рагШп — Рябинин, стр. 20, табл. XIV, фиг. 6, 

поп табл. XIV, фиг. 1—5.

Л е кт от и и. Рябинин (1951), табл. XVI, фиг. 5, 6 (обр. 54); выбран 
здесь. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде под номером 96/185.

Типовой горизонт и типовое местонахождение. 
Лландовери, юуруский горизонт; Восточная Эстония, Кильгимяэ.

Диагноз. Ценостеум пластинообразный, крупных размеров. Кар
кас регулярный, крупных размеров; на 2 мм по вертикали приходится 
4—5 этажей каркаса. Диссепименты и астроризы очень редкие.

Описание. Ценостеумы пластинообразные, сравнительно круп
ные. Высота наиболее крупного экземпляра (Со 3078) 3,5 см, ширина 
не менее 15 см. Нижняя поверхность не имеет базальной эпитеки. Це
ностеум обычно прикрепляется к скоплению РеМатегиз ЪогеаИз. Как 
нижняя, так и верхняя поверхности покрыты одинаково тонкой грану
ляцией, отражающей неровности каркаса.

Каркас очень регулярный, крупных размеров; на 2 мм по вертикали 
приходится 4—5 этажей каркаса. Толщина каркаса 0,1 мм. Микрострук
тура крапчатая. Полиэдрические галереи изометрические. Диссепимен
ты или отсутствуют полностью, или встречаются очень редко.

Астроризы редкие и в тангенциальном сечении почти не обнаружи
ваются. В радиальном сечении видно, что астроризальные каналы про
ходят сначала почти вертикально, достигая длины 3 мм, затем резко 
изгибаются и превращаются в горизонтальные извилистые каналы 
(рис. 29). Последние настолько сливаются с галереями, что в шлифах 
почти не обнаруживаются.
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Сравнение. Описываемый вид образует, вероятно, один филоге
нетический ряд с ЕссИтасНЫуоп рогкит. В этом ряду эволюция шла 
в направлении образования более регулярного каркаса и исчезновения 
горизонтальных диссепиментов. От типового вида рода Е. [азИдшЫт 
(МкЬоГзоп) описываемый вид отличается почти в два раза более круп
ной структурой.

Замечания. В коллекции В. Н. Рябинина были три экземпляра 
этого вида, все из юуруского горизонта. Кроме того, он описал вид 
СШНгойШуоп тасгосуз^зит из тамсалуского горизонта, основываясь 
на одном небольшом обломке ценостеума, шлифы из которого были 
слишком тонкие и не позволяли выяснить детали его строения. Мы уве
рены, что С/. тасгосуз1озит и С/. 1аттаеип§иШит являются синони
мами, хотя идентичность их из-за неудачных шлифов первого доказы
вается с трудом. Интересно, что все экземпляры нашей коллекции, 
идентичность которых с оригиналами Е. 1аттаеип§и1а1ит не вызывает 
сомнения, происходят именно из тамсалуского горизонта, в то время 
как в юуруском горизонте, откуда происходят экземпляры В. Н. Ряби
нина, мы встречали только представителей другого вида — ЕссИтасИс- 
1уоп рогкит.

Распространение. Лландовери, юуруский и тамсалуский гори
зонт — Эстония.

Местонахождение и материал. Юуруский горизонт: Киль- 
гимяэ — образцы коллекции В. Н. Рябинина. Тамсалуский горизонт: 
Тамсалу, карьер «Лимберг» — 4 экз., Эйглакюла — 1 экз.

ЕссИтасИс1уоп т^с^ОVе8^си^о8ит (ШаЫшп), 1951 
Табл. XXV, фиг. 1—4; табл. XXVIII, фиг. 1, 2

1951. СШНгойШуоп оез1си1озит №сЬ. е! Миг. — Рябинин, стр. 14, табл. V, фиг. 1,2 
табл. VI, фиг. 3, 4.

1951. С1аИ1госИс1уоп тигооезкьйозит п. зр. — Рябинин, стр. 15, табл. V, фиг. 4, 5 
табл. VI, фиг. 5, 6.

1951. СШНгойШуоп тасгооезьыйозит п. зр., рагИт — Рябинин, стр. 15, табл. V 
фиг. 3; табл. IX, фиг. 1, 2, поп табл. VI, фиг. 7, 8.

Лектотип. Рябинин (1951), табл. VI, фиг. 5—6 (обр. 11); выбран 
здесь. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде под номером 45/185.

Типовой горизонт и типовое местонахождение. 
Лландовери, тамсалуский горизонт; Восточная Эстония, Пыдрангу.

Диагноз. Ценостеум клубнеобразный, с гладкой поверхностью. 
Мелкоизогнутые ламины объединяются в неодинаково развитый кар
кас. Ламины иногда соединяются по 2—5 в группы, отделенные друг 
от друга несколько большим межламинарным промежутком. На 2 мм 
и о вертикали приходится 16—19 этажей карсака. Галереи изометриче
ские.

Описание. Ценостеумы маленькие до средних размеров, клубне
образные, с гладкой верхней поверхностью. Площадь нижней поверх
ности сравнительно небольшая и не покрыта эпитекой. Размеры цено
стеума экземпляра Со 3079 7,5 X 5Х 4 см.

Структура сравнительно тонкая. Мелкоизогнутые ламины соединя
ются в каркас, который в радиальном сечении проявляется в виде диа
гональной сетки. Но местами строение каркаса пузырчато-ламинарное, 
как и у представителей рода СШкгосНЫуоп. На 2 мм приходится 16—19 
этажей каркаса. Несмотря на тонкую в общем структуру, толщина кар
каса сравнительно большая — 0,04 мм, а галереи поэтому маленькие. 
В радиальном сечении галереи обычно ромбической формы или реже 
субвезикулярные.
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Каркас переплетается со слабо выпуклыми очень тонкими диссепи- 
ментами (рис. 30). У некоторых экземпляров наблюдается ритмическое 
появление несколько более широких межламинарных промежутков. 
Диссепименты и более широкие межламинарные промежутки делают 
каркас менее регулярным.

Рис. 30. ЕссИтасИс1уоп т^с^ОVе$^си^о- 
зит (Р1аЬ.).

Со3079; Тамсалу-Лимберг, тамсалуский гори
зонт. Радиальное сечение. «7 

ты. X 15.
Xбдисеепимен-

V

Астроризы, по всей вероятности, имеются. Об этом свидетельствуют 
более широкие межламинарные промежутки в радиальном сечении, 
однако в тангенциальном сечении ясных звездочек нигде не видно.

Сравнение. Из известных до сих пор видов ЕссИтасИсЬуоп наи
более тонкую структуру имеет данный вид.

Замечания. В. Н. Рябинин (1951) описал два вида: С1. Vе8^си^о- 
зит М1сЬ. е! Миг. и С/. тьсгоуезьси^зит, полагая, что на 1 мм у пер
вого приходится 10—11 ламин, а у другого — 12 и больше. Но изуче
ние оригиналов В. Н. Рябинина показывает, что такой разницы между 
ними нет, а густота ламин была им несколько преувеличена, так как 
измерения показывают, что на 1 мм у тех и других приходится 8—9 
ламин. Очевидно, настоящий вид не имеет ничего общего с действи
тельным С1а1кгосИс1уоп ,ие81си1о81ип. Потому мы сохраняем для вида 
название ЕссИтсиИс1уоп т1сгоуез1си1о8ит.

Распространение. Лландовери, юуруский, тамсалуский и ниж
няя часть райккюлаского горизонта — Эстония.

Местонахождение и материал. Юуруский горизонт: Кой- 
ги около г. Тапа — 7 экз., колодец Варбола — 3 экз., Вистла — 1 экз., 
колодец Лаасту
Рохукюла, строматопоровый конгломерат — 9 экз.; хиллистеская пач
ка: Рохукюла 
(в биогерме)
Варбола — 4 экз.; таммикуская пачка: Тамсалу, карьер «Лимберг» — 
2 экз.; Киримяги — 2 экз., Пыдрангу — 1 экз., буровая скв. Пярну — 
4 экз. (глуб. 199,46; 198,28; 197,65 и 197,50 м). Райккюлаский горизонт 
(нижняя часть): Пыдрангу, строматопоровый конгломерат — 3 экз.; 
Киримяги — 2 скв., Паэ — 6 экз., Сепакюла — 2 экз., ? Ялазе — 1 экз., 
скв. Пярну — 1 экз. (глуб. 181,72 м).

ЕссИтасИс(уоп т1сго\а8И^1а1шп (ШаЫпт, 1951)
Табл. XXV, фиг. 5, 6; табл. XXVI, фиг. 1, 2; табл. XXVIII, фиг. 3—5

1951. С1а1кгосИс{уоп {азНдШит М1сЬ. уаг. кШзгепзьз поу. уаг. — Рябинин, стр. 21, 
табл. XIV, фиг. 7, 8; табл. XV, фиг. 1.

1951. С1а{кгосИс{уоп тьсго^азИ^Шит п. зр. — Рябинин, стр. 22, табл. XV, фиг. 2—4; 
табл. XVI, фиг. 3, 4.

Лектотип. Рябинин (1951), табл. XVI, фиг. 3 и 4 (обр. 324); вы
бран здесь. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде под номером 
90/185.

1 экз. Тамсалуский горизонт, ридалаская пачка:

- 2 экз., Хиллисте (в биогермах) — 3 экз., Калласто 
3 экз., о-в Кассари — 1 экз.; пургаская пачка: колодец
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Типовой го р и зонт и типовое местонахождение. 
Лландовери, тамсалуский горизонт; Восточная Эстония, Тамсалу, 
карьер «Сильва».

Диагноз. Ценостеум полусферический, с гладкой поверхностью. 
На 2 мм приходится 14—15 этажей каркаса. Галереи изометрические. 
Астроризы с прямыми каналами, рассеянные. Диссепименты отсут
ствуют.

Описание. Ценостеумы массивные, полусферические, латилами- 
нарные. Нижняя поверхность ровная или вогнутая, верхняя выпуклая. 
Высота ценостеума 4—5 см. Некоторые экземпляры имеют вид выпук
лой пластины. Диаметр наиболее крупного из них не менее 20 см. Верх
няя поверхность у всех экземпляров плохо сохранилась, но. очевидно, 
не имеет бугорков.

Скелет построен в виде довольно регулярного диагонального кар
каса, но иногда его строение приближается к везикулярному, особенно 
в плоскостях латиламин. На 2 мм приходится 14—15 этажей каркаса. 
Толщина каркаса 0,04 мм. Галереи в радиальном сечении изометриче
ские, с несколько округленными углами, диаметром 0,07 мм или же не
сколько горизонтально вытянутые, субвезикулярные, шириной 0,1 мм, 
высотой 0,07 мм. Диссепименты отсутствуют.

Астроризы рассеянные, но встречаются часто. Они располагаются 
обычно на поверхностях латиламин, где образуется более широкий меж
ламинарный промежуток. Астроризы очень регулярные, с прямыми 
слабо ветвящимися каналами, диаметр которых 0,15 мм (рис. 31). 
Звездочка астроризы шестилучевая, регулярная, диаметром 2,5 мм.

$'ШШШЙ 
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Рис. 31. ЕссИтайШуоп т1сго[а$И§Шит (К1аЬ.).

Со 3084; Валгу, адавереский горизонт. .4 — радиальное сечение; В — тангенциальное сечение, 
видна астрориза с прямыми каналами и крапчатая микроструктура. X 20.

Сравнение. Настоящий вид отличается от всех других эстонских 
видов этого рода своими очень регулярными астроризами. Если у дру
гих видов горизонтальные астроризальные каналы изогнутые и поэтому 
трудно обнаруживаются в шлифах, то у данного вида они прямые и 
легко распознаются. Наиболее близок к Е. тьсго^авИ^Шит как по 
строению каркаса, так и по размерам ЕссИта<Ис1уоп тасгоЫЪегси- 
Шит, но у последнего астроризы размещаются в вертикальных пучко
ватых системах и встречается очень много горизонтальных диссепи- 
ментов.
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Распространение. Лландовери, юуруский, тамсалуский и ада- 
вереский горизонты — Эстония.

Местонахождение и материал. Юуруский горизонт: Вист- 
1 экз. Тамсалуский горизонт, таммикуская пачка:ла около Поркуни 

Тамсалу, карьер «Сильва» — 1 экз., Тамсалу, карьер «Лимберг» 
2 экз. Адавереский горизонт: река Валгу — 6 экз.

ЕссИтайШуоп тасго1иЬегси1а1ит (ШаЫшп, 1951)
Табл. XXIV, фиг. 3—5; табл. XXVII, фиг. 2, 4

1951. С1а1НгосИс(уоп [азНдШит №еН. уаг. тасго1иЬегси1а1а п. уаг. — Рябинин, стр. 22, 
табл. XV, фиг. 5; табл. XVI, фиг. 1, 2.

Г о л о т и п (монотип). Рябинин (1951), табл. XV, фиг. 5 и табл. XVI, 
фиг. 1—2 (обр. 190а). Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде под 
номером 89/185.

Типовой го р и з о н т местонахождение. 
Лландовери, райккюлаский горизонт; Средняя Эстония, Карину.

Диагноз. Ценостеум полусферический, с гладкой поверхностью 
или бугристый. На 2 мм приходится 12 этажей каркаса. Галереи изо
метрические. Каркас переплетается с длинными горизонтальными дис- 
сепиментами. Астроризы объединяются в вертикальные пучковатые си
стемы с 2—3 центральными каналами.

Описание. Ценостеумы полусферические или клубнеобразные. 
Диаметр наиболее крупных экземпляров достигает 10 см. Верхняя по
верхность гладкая или покрыта очень широкими пологими бугорками. 
Плоскость прикрепления небольшая, вогнутая.

типовоеи
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Рис. 32. ЁссИтасИс1уоп тасго(иЬегси1а1ит (ШаЬ.).

Со 3086; о-в Кассари, тамсалуский горизонт. .4 — радиальное сечение; В — тангенциальное 
сечение, аз — пучковатая астроризальная система, с1 — диссепименты.

Каркас регулярный, на 2 мм приходится 12 этажей. Толщина кар
каса 0,04 мм. Галереи в радиальном сечении почти квадратные, диа
метром 0,1 мм. С каркасом переплетаются горизонтальные тонкие ла- 
миноподобные диссепименты, которые часто приурочены ко всем эта
жам каркаса. Строение астроризальной системы является наиболее ха
рактерным признаком вида (рис. 32). Астроризы размещаются в вер
тикальных системах, в центральной части которых имеется пучок из
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2—4 вертикальных каналов. Последние отгибаются к бокам и превра
щаются в горизонтальные астроризальные каналы. Вертикальные ка
налы в таких пучках отделены друг от друга почти прямыми прерыви
стыми стенами и снабжены многочисленными выпуклыми диссепимен- 
тами. В радиальном сечении такая астроризальная система выглядит 
как пучок трубок, снабженных табулями. Высота астроризальных си
стем достигает 5—6 мм, диаметр всего пучка 0,5 мм, ширина одного 
канала 0,15—0,20 мм. В тангенциальном сечении астроризы не обра
зуют ясных звездочек.

Сравнение. По размерам скелета ЕссИтасИс(уоп тасго(иЬегси- 
1а1ит приближается к типовому виду рода Е. ^азИ^Шит, отличаясь от 
него своеобразными астроризальцыми системами и многочисленными
горизонтальными диссепиментами.

Распространение. Лландовери, хиллистеская пачка тамсалу- 
ского горизонта и райккюлаский горизонт — Эстония. 

Местонахождение и материал.
1 экз., Эйглакюла — 1 экз., Касса-

Тамсалуский горизонт,
хиллистеская пачка: Рохукюла 
ри — 1 экз. Райккюлаский горизонт: Сепакюла — 1 экз., Рийдаку 
1 экз., Ялазе — 2 экз. Пакамяги — 2 экз., Райккюла-Пака — 1 экз.

ЕссИтасИс1уоп рапйит зр. поу. 
Табл. XXIII, фиг. 6; табл. XXVIII, фиг. 6

Голотип. Со 3088.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Лландовери, тамсалуский горизонт, хиллистеская пачка; Западная 
Эстония, Эйглакюла.

Диагноз. Ценостеум пластинообразный. Шевронообразно изогну
тые ламины располагаются параллельно друг другу и соединены в кар
кас тончайшими «столбиками», расположенными под прямым углом к 
ламинам. «Столбики» чаще развиты в местах изгиба ламин. Галереи 
различной формы. На 2 мм по вертикали приходится 7 галерей. Встре
чаются своеобразные астроризальные конусы.

Описание. Ценостеум единственного экземпляра имеет вид не
большой пластинки размерами 8 X 8 X 1Д см. Поверхности выщело
ченные.

Ламины шевронообразно изогнутые, толщиной 0,08—0,1 мм. В ра
диальном сечении они проходят параллельно друг другу и отделяются 
один от другого межламинарным промежутком шириной 0,15 мм. На 
2 мм по вертикали приходится семь межламинарных промежутков. 
«Столбики» намного тоньше — 0,02—0,03 мм и развиты главным обра
зом в местах изгиба ламин. В радиальном сечении видно, что от каж
дой точки изгиба ламины отходят два наклонных «столбика», которые 
являются продолжениями направления изогнутых отрезков ламин. В 
этих местах образуются ромбические галереи. Изгибы ламин, разме
щаясь вертикально друг над другом, образуют вертикальные ряды 
ромбических галерей (рис. 33), чередующиеся с рядами удлиненных и 
извилистых галерей. Местами «столбики» отсутствуют и образуются 
очень длинные извилистые галереи.

Астроризы образуют примитивные вертикальные системы, имеющие 
форму конуса, повернутого верхушкой вниз. Это значит, что горизон
тальные каналы очень короткие и лучше развиты только в верхней 
части системы. Диаметр такого конуса в верхней части 1,5 мм, в ниж
ней только 0,3—0,5 мм, высота его 3 мм. Расстояние между соседними 
астроризальными конусами приблизительно 7—8 мм.

Сравнение. Настоящий вид напоминает ЕссИтасНЫуоп атгаз-
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5еп51з (V. КЬаШпа, 19606), с которым он сближается и по своим раз
мерам. Они отличаются устройством астроризальных систем: Е. атга$- 
5еп818 имеет очень примитивные астроризальные цилиндры, а Е. рап- 
с1ит — несколько более развитые астроризальные конусы.

ап
Vу гс-1

Рис. 33. ЕссИта<Ис1уоп рапйит зр.
ПОУ.

Голотип Со 3088; Эйглакюла, тамсалуский 
горизонт. Радиальное сечение, ак — аст- 

роризальный конус. X 20.['•

Г-4
Ь*/‘

Из других эстонских видов наиболее близок к данному виду ЕссИ- 
тасИс1уоп \а8й§Шит, но последний имеет более тонкую структуру. 

Распространение и местонахождение. См. голотип.

ЕссИтасИс1уоп 1а8И§1а(ит (бЛсбоНоп, 1886 Ь)
Табл. XXVI, фиг. 3—5; табл. XXVIII, фиг. 7, 8

М1сЬо1зоп, стр. 43, фиг. 3; стр. 78, фиг. 121886Ь. С1аИ1госИс{уоп 1а8И§Шит п. зр.
(без описания).

1887. С1а1кгосИс1уоп 1а8И§1а1ит, №сЬ. — М1сЬо1зоп, стр. 8, табл. II, фиг. 3, 4. 
1889. С1&кгосИс1уоп {азНуШит М1сЬ. — Н1сЬо1зоп, стр. 152, табл. XIX, фиг. 1—5.
1907. С1а(кгосИс(уоп \а8И§1а1ит, Г\ПсЬ. — Рагкз, стр. 18, табл. I, фиг. 6.
1908. СШкго<Ис1уоп $а$и§Шит, Ы1сЬо1зоп — Рагкз, стр. 24, табл. VII, фиг. 8. 
1939. С1а1кго(Ис1уоп 1а5И§Шит М1сЬ. — Рябинин, стр. 6, табл. I, фиг. 6—9. 
1951. С1аИггосИс(уоп ^а$И§Мит №сЬ., рагНгп — Рябинин, стр. 20, табл XIV,

фиг. 1, поп 2—6.
поп 1915. С1а1кгосИс1уоп 1а8И§Шит Н1сЬ. — ВоеЬпке, стр. 169, рис. 13 и 14. 
поп 1929. СШкгосИс(уоп (азНдШит М1сЬо1зоп' — Яворский, стр. 84; табл. VII, 

фиг. 1—3.
поп 1940. С1а(кгосИс(уоп [азИцШит №сЬо150п — СЫ, стр. 292, табл. I, фиг. 1а—Ь. 
поп 19556. СШкгойШуоп /а8И§Шит М1сЬо1зоп — Яворский, стр. 44, табл. XV, 

фиг. 7, 8.
поп 1961. СШкгойШуоп {азИдМит М1сЬо1зоп 

фиг. 4—6.
Яворский, стр. 28, табл. XIV,

Голотип (монотип). КИсЬокоп, 18866, стр. 43, фиг. 3 и стр. 78, 
фиг. 12. Хранится в Британском музее в Лондоне.

Типовой горизонт и типовое местонахождение. 
Венлок Англии, Дормингтон.

Диагноз. Ценостеум пластинообразный. Верхняя поверхность 
ровная. Каркас регулярный, образуется из шевронообразно изогнутых 
ламин. На 2 мм по вертикали приходится 10—12 этажей каркаса. Га
лереи изометрические или горизонтально-вытянутые. Диссепименты и 
астроризы отсутствуют.

Описание. Ценостеум обычно пластинообразный, сравнительно 
крупный, его толщина достигает 3,5 см, ширина 15—20 см и больше. 
Нижняя поверхность имеет тонкую концентрическую морщинистую эпи
теку. Морщины покрыты радиальной штриховкой. Эпитека сохраняется
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Рис. 34. ЕсситааШуоп {азНдШит (№сЬ.).
Со 3089; Таммикээре. адавереский горизонт. А — радиальное сечение; В — тангенциаль

ное сечение. X 15.

Полностью отсутствуют горизонтальные диссепименты.
Астроризы отсутствуют или настолько сливаются с галереями, что 

их нельзя обнаружить ни в шлифах, ни на поверхности ценостеума.
Сравнение. Из описываемых нами форм к настоящему виду 

наиболее близок ЕссИтад,1с1уоп рапйит, который, однако, имеет аст- 
роризальные конусы и более крупную структуру. От других предста
вителей рода ЕссИта(Ис1уоп из лландовери Эстонии Е. 1а8И§1а1ит от
личается главным образом каркасом, состоящим из элементов двоякой 
толщины, и обычно горизонтально вытянутыми галереями. Наиболее 
близким к данному виду из описанных вне Эстонской ССР видов явля
ется Е. рзеис1о[а8И§Шит Н1аЬ., 19326, отличающийся несколько мень
шими размерами и более овальными галереями; но различия эти срав
нительно небольшие, так что не исключена идентичность Е. р8еис1о- 
}а8И§Шит и Е. \а8И§1аЫт.

Замечания. Некоторые недоразумения возникают при опреде
лении типа данного вида. X. Никольсон (КНсЬоНоп, 1886Ь) вначале 
привел только изображение одного экземпляра из Дормингтона Анг
лии, которое не сопровождалось описанием или замечаниями в тексте. 
В следующем году он (ГЛскоЬоп, 1887) описал этот вид и дал изоб
ражение другого экземпляра, из Айронбриджа. Однако эти экземпля
ры по строению скелета в некоторой степени отличаются; у экземпляра

71

редко. Верхняя поверхность ровная. Микроскопическая картина верх
ней поверхности, являющейся поверхностью мелкоизогнутой ламины 
(этажа каркаса), напоминает тёрку с ромбическими фораменами, 
расположенными аналогично отверстиям тёрки.

Шевронообразно изогнутые ламины образуют каркас, состоящий из 
элементов различной толщины. В радиальном сечении наблюдаются 
проходящие параллельно друг другу зигзагообразные ламины толщи
ной 0,05 мм. Перпендикулярно к ним. в местах изгибов ламин распо
ложены тонкие (0,02 мм) наклонные «столбики». Ламины и «столби
ки» вместе образуют характерную для рода диагональную сетку. На 
2 мм приходится 10—12 этажей каркаса.

Галереи реже изометрические, чаще горизонтально вытянутые, ши
риной 0,25 мм, высотой 0,1—0,15 мм. В радиальном сечении они имеют 
форму ромбов или шестиугольников с округленными углами (рис. 34).
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из Айронбриджа галереи более изометрические и диагонально-сетчатое 
строение более регулярное. Типом вида мы предлагаем считать эк
земпляр из Дормингтона, соответственно международному кодексу зоо
логической номенклатуры (Лондон, 1958; § 11с).

Наши экземпляры из адавереского горизонта очень похожи на го
лотип вида, но отдельные из них имеют сходство и с экземпляром из 
Айронбриджа.

ЕссИтаЛШуоп.’\а8И§1а1ит — широко распространенный вид. Неко
торые описанные под этим названием формы относятся, видимо, к дру
гим видам. Так, С1аИггосИс1уоп \а8й§Шит зепзи Уауогзку (Яворский, 
19556 и 1961) имеет более крупную структуру — 7—8 этажей на 2 мм.. 
Описанная в 1929 г. этим же автором форма под названием СШНгосН- 
с(уоп ^а8^^§^а^ит позднее (Яворский, 1961) была описана как вид. 
С1аИ\го(Ис1уоп суНпс1г1сит Уау.

Распространение. Вид широко распространяется в венлок- 
ском ярусе Англии, в верхнем лландовери и венлоке Эстонии, в серии 
Албемарл (доломиты Гелп) Северной Америки и в силуре Печорского 
бассейна.

Местонахождение и материал. Адавереский горизонт: Пя- 
ри — 7 экз., Таммикээре — 4 экз.

Род 1п1ехскИс1уоп Уауогзку, 1963

Генеролектотип. 1п1ехо(Ис1уоп регр1ехит Уауогзку, 1963; верх
ний силур, Магаданская область. Выбран здесь.

Диагноз. Ценостеум массивный. Скелет ламинарный. Ламины 
тонкие, совершенно ровные и плотные. Радиальные столбики развет
вляющиеся или толстые, расплывчатые, менее плотные, чем ламины, но 
гомогенные. Ветви столбиков сложно переплетаются, образуя непра
вильную межламинарную сетку. Срастаясь между собой, они могут 
создавать нерегулярную добавочную ламину в середине межламинар
ного промежутка или непосредственно под основной ламиной, или же 
сливающуюся с последней. Астроризы неправильные.

Сравнение. Автор рода (Яворский, 1963) дает сравнение 1п(ехо- 
сИс1уоп с девонским родом Натта1о$1гота 51еагп, 1961, отмечая, чго 
1п1ехосИЫуоп отличается от него плотной микроструктурой, в то время 
как у Натта1о$1гота ламины толстые поперечнопористые, а косые, 
изогнутые, сросшиеся столбики точечнопористые. -

Кроме Натта1о$1гота, в девоне встречается еще несколько родов 
с ровными ламинами и сложной межламинарной структурой, очень 
близких к 1п1ехосИс1уоп. А1е1осИЫуоп Весотр1е, 1951 отличается от дан
ного рода тем, что в его тангенциальном сечении, в местах, соответ
ствующих межламинарному пространству, наблюдается регулярная суб- 
гексактинеллидная петельность, в то время как 1п1ехосИс1уоп имеет 
очень нерегулярную межламинарную сетку. Р 8еиАоасИпо(Ис1уоп Р1й^е1, 
1958 характеризуется субвезикулярным или пузырчато-ламинарным 
строением межламинарной сетки, в которой значительную роль играют 
выпуклые или изогнутые горизонтальные (везикулярные) пластинки. 
У 1п(ехосИс(уоп горизонтальные перемычки имеют более подчиненное 
значение, а ровные ламины расположены чаще и выражены более четко, 
чем у РзеийоасИпойШуоп, являясь основными скелетными элементами.

Кроме того, 1п1ехосИЫуоп можно легко смешать с Апо8(у1о8(гота 
Рагкз, 1936. В отличие от 1п1ехой1с1уоп типически виды Апо8(у1о81гота 
имеют очень толстые, некруглые поперечноволокнистые столбики с за
метными утолщениями около ламины. А сравнительно тонкие попереч
нопористые или даже прерывистые первичные ламины Апо81у1о81гота.
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тоже значительно отличаются от совершенно плотных ламин /Ыехо- 
йШуоп.

Видовой состав. Выше указывалось, что 1п(ехосИс(уоп имеет 
целый ряд близких родов. Все они установлены различными исследова
телями и до сих пор между собой как следует не сравнивались. Поэтому 
их видовые составы требуют ревизии. Из этих родов, видимо, лишь 
1п(ехосИс(уоп встречается в силуре. Вопрос об его распространении в 
девоне требует уточнения.

В. И. Яворский возражает против отнесения видов СШкгосНЫуоп 
1.8ски880~оеп8е и С/. ка1аьеп8е Уауогзку, 1930 к роду Натта1о81гота 
51еагп, 1961, считая их представителями 1п1ехосИс1уоп. На самом деле 
эти виды, несомненно, очень близки к типовому виду Иатта1оз1гота— 
Н. а1Ъег1еп8е и значительно больше отличаются от силурийских пред
ставителей 1п(ехосИс(уоп. Исследование оригиналов этих видов подтвер
дило, что их микроструктура хорошо соответствует микроструктуре 
Натта{о8(гота, описанной К. Стиэном (51еагп, 1961).

Вид 1п(ехосИс(уоп сорц/ш'цт Уауогзку, 1963 и С1а1кгосИс1уоп су81озит 
уаг. ИпеаЫт Рагкз, 1908, рассматриваемый В. И. Яворским тоже в ка
честве представителя 1п1ехо(Ис1уоп, включены нами в состав нового 
рода ЕссИтасИс1уоп §еп. поу.

В состав 1п1ехо(йс1уоп входят следующие виды:
СШкгокШуоп рагкз1 ШаЫпт, 1939 — силур Печорского бассейна.

? ЕугйгрозЕ'ота кипгкакепзе Безоуа)а, 1962 — лудлов Средней Азии.
? 5уг1п§о8(гота умог8ку1 1_езоуа]а, 1962

8угт§о81гота паЬШт Безоуа)а, 1962 —
1п1ехосИс1уоп регр1ехит Уауогзку, 1963 — верхний силур Восточной 

Сибири.
1п(ехосИс1уоп Ьаг1укеп8е Уауогзку, 1963
1п1ехо(Ис1уоп жИит зр. поу. — лландовери Эстонии.
1п1ехо(Ис1уоп о1еи1 зр. поу. — лландовери Эстонии.
При этом межламинарная сетка у лландоверийских представителей 

этого рода еще очень простая (например, у 1п1еход.1с1уоп а~оИит), 
усложняется у венлокских форм (1ЫвхосИс1уоп Ьаг1укеп8е) и очень 
сложная у верхнесилурийских видов (например, у I. регр1ехит).

Распространение. Лландовери — Эстония. Венлок — Тува. 
Лудлов — Восточная Сибирь, Средняя Азия.

— лудлов Средней Азии, 
лудлов Средней Азии.

силур (венлок?) Тувы.

1п1ехо(Ис1уоп аьИит зр. поу. 
Табл. XXIX, фиг. 6, 7, табл. XXX, фиг. 1, 2

Г о л о т и п. Со 3090.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Лландовери, райккюлаский горизонт; Средняя Эстония, Пакамяги.
Диагноз. Ценостеум неправильный, бугристый. Л амины очень 

тонкие, плотные, ровные, числом 12—15 на 2 мм. Радиальные столбики 
менее плотные, толстые, простые или разветвляющиеся в верхней части. 
Их ветви могут образовывать добавочные ламины ниже основной лами- 
ны. Число столбиков 6—10 на 2 мм. Астроризы маленькие, образуют не
большие астроризальные системы.

Описание. Ценостеум неправильной формы, со сросшимися паль
цевидными отростками или имеет вид бугристого желвака. Бугорки 
различной формы. Обычно ценостеум с боков сжат в одном направле
нии. Наиболее крупным является ценостеум голотипа, размеры которого 
25 X 6 X 17 см.

Ламины изгибаются, образуя многочисленные бугорки или пальце
видные отростки диаметром 15—20 мм. Ламины очень тонкие —
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0,02 мм, совершенно ровные, 12—15 на 2 мм. Микроструктура ламин 
плотная. Радиальные столбики простые или разветвляющиеся в верх
ней части. Простые столбики намного толще ламин
структура их гомогенная, но менее плотная, чем у ламин, так что 
иногда столбики не имеют резких очертаний. В верхней части стол
бики утолщаются и уплотняются. Часто столбики разветвляются, 
причем ветви отходят далеко от столбиков и проходят на некотором 
протяжении почти параллельно с ламинами. Нередко ветви соседних 
столбиков соединяются подобно выпуклым диссепиментам, и в таких 
межламинарных промежутках ниже основной ровной ламины образу
ется прерывистая вторичная ламина, напоминающая ламины СШНго- 
сНс1уоп (рис. 35). Иногда радиальные столбики расчленяются на 2—3 
вторичных столбика. На 2 мм приходится 6—10 столбиков.

0,05 мм. Микро-

-65
-Л.

Рис. 35. 1п(ехосИс{уоп аиНит зр. поу.
Голотип Со 3090; Пакамяги, райккюлаский 
горизонт. Радиальное сечение. й1 — двойные 

ламины. X 15.

-СП■*
НР Тт-V ' Ъ

Целлюлярный коэффициент 1,5 2,0. Галереи четырехугольные или 
неправильные из-за ветвей столбиков; высота их 0,1 мм, ширина 0,1 — 
0,2 мм.

Астроризы небольшие, едва заметные в шлифах, наложенные друг 
на друга, центрального астроризального канала не имеют. Ламины в 
таких небольших системах полого выпуклые. Высота системы дости
гает 2 мм. Диаметр звездочки астроризы 2 мм. В астроризальных си
стемах наблюдаются многочисленные выпуклые или кривые диссепи- 
менты.

Сравнение. 1п1ехосИс1уоп отличается от всех описанных видов 
этого рода более тонкой структурой и более простыми столбиками.

Распространение. Лландовери, верхняя часть райккюлаского 
горизонта и адавереский горизонт

Местонахождение и материал. Райккюлаский 
Пакамяги — 5 экз., Липаметса — 3 экз., Райккюла-Пака 
Адавереский горизонт: Таммикээре — 1 экз.

Эстония.
горизонт:
— 1 экз.

1п1ехосИс(уоп о1еь1 зр. поу. 
Табл. XXIX, фиг. 1—5

Г о л о т и п. Со 3092.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Лландовери, райккюлаский горизонт; Средняя Эстония, Пакамяги.
Диагноз. Ценостеум неправильный, со сросшимися пальцевид

ными отростками (бугорковыми колоннами). Ламины с ровной поверх
ностью, 9—10 на 2 мм. Радиальные столбики расположены густо, на 
2 мм их приходится 12—14. В верхней части столбики сильно развет
вляются и образуют очень неправильные вторичные ламины или слож
ную сетку. Астроризы сгруппированы в вертикальные системы.
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Описание. Ценостеум голотипа неправильный, сильно вздутый, 
расширяющийся в верхней части; имеет пальцевидные отростки (бу
горки), которые хорошо выделяются на его боковой поверхности. Вы
сота ценостеума 12 см.

Ламины пальцевидно изгибаются и вместе с радиальными столби
ками образуют многочисленные бугорковые колонны диаметром до 
8 мм; расстояние между колоннами 10—15 мм. Микроскопически ла
мины совершенно ровные, толщиной 0,03 мм. На 2 мм приходится 9— 
10 ламин. Радиальные столбики тонкие (0,03 мм), короткие, прямые 
или искривленные, более частые, чем ламины. На 2 мм приходится 
12—14 столбиков. Они очень сильно разветвляются, особенно в верх-

1 1 К

Жл
/41 у.

I*

/
V

к-
А В

Рис. 36. 1п1ехосИс(уоп о1еь1 зр. поу.
Голотип Со 3092; Пакамяги. райккюлаский горизонт. А — радиальное сечение; В — танген

циальное сечение. I — ламины, I — ветви радиальных столбиков. X 15.

ней части. Ветви отходят от столбиков горизонтально, наклонно или 
дугообразно (рис. 36) и, соединяясь с ветвями соседних столбиков, 
часто образуют под ровными настоящими ламинами очень неправиль
ные вторичные ламины. Между такими ламинами находятся неболь
шие нерегулярные полости. Кроме коротких ветвей радиальных стол
биков, в межламинарном пространстве встречаются широкие выпуклые 
диссепименты, еще более усложняющие межламинарную сетку. Ради
альные столбики расположены чрезвычайно густо и поэтому часто на
ложены друг на друга, благодаря чему их можно принять за настоящие 
длинные столбики.

Целлюлярный коэффициент 0,6—0,7.
Галереи вертикально вытянутые, высотой 0,1—0,12 мм, шириной 

0,05—0,07 мм, но обычно очень неправильные из-за ветвистых кривых 
столбиков и выпуклых диссепиментов.

Микроструктура скелетных элементов плотная, причем ламины бо
лее плотные, чем столбики.

Астроризы маленькие, немногочисленные, размещаются в верти
кальных системах, не связанных с бугорковыми колоннами. Высота 
астроризальной системы 5—6 мм, диаметр центрального канала 0,2 мм. 
Диаметр звездочки астроризы 2—2,5 мм, диаметр горизонтальных ка
налов 0,15 мм.

Сравнение. Настоящий вид близок к 1п1ехо(Ис1уоп регр1ехит 
Уау., 1963, отличаясь от него более прямыми и регулярными столбиками 
и слабее развитыми астроризами. От /. аьИит, с которым он вместе
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встречается, описанный вид отличается более редкими ламинами и 
очень сложными, чрезвычайно густо расположенными столбиками.

Распространение. Лландовери, верхняя часть райккюлас- 
кого горизонта

Местонахождение и материал. Пакамяги — 2 экз., Кул- 
1 экз.

Эстония.

ламаа

СЕМЕЙСТВО 5ТКОЛ1АТОРОЯЕЕЫВАЕ ЕЕСОМРТЕ, 1951

Род 8ИЫо81гота Рагкз, 1936

Г енеролектотип. 8(гота(орога таттИШа ХИсЬоНоп, 1873 — 
— 8Ис1о81гота татИЩегит СаПошау е! 51. Зеап, пот. поу., 1957; сред
ний девон Северной Америки. Выбран Дж. Геллоуэем и Дж. Ст. Джи
ном (Са11о\уау апб 51. Леап, 1957).

Диагноз. Ценостеум пластинообразный или массивный. Верх
няя поверхность гладкая или бугристая. Скелет ламинарный, близкий 
к пузырчато-ламинарному, со слабо дифференцированными ламинами 
и столбиками. Микроструктура ламин пористая. Развитие радиальных 
столбиков ограничено одним межламинарным промежутком. В тан
генциальном сечении они округлые, редко с небольшим отверстием в 
середине, но не настоящие трубчатые столбики Астроризы имеются 
или могут отсутствовать.

Сравнение. Род 8ИЫо81гота является переходным от СШкго- 
сИМуоп к известному девонскому роду 8иотаЬороге11а, отличаясь от 
первого неплотной микроструктурой, близкой к микроструктуре 5/го- 
та(ороге11а, а от второго отсутствием характерных трубчатых столби
ков. Скелет 8Ис1о81гота близок к пузырчато-ламинарному типу, харак
терному для С1а(кгосИс1;уоп, и по этому признаку отличается от рода 
Апо81у1о81гота, имеющего ясно дифференцированные истинные ла- 
мины и столбики. Кроме того, в отличие от Апо81у1о81гота, микрострук
тура у 8Ис1о81гота пористая.

Замечания. Настоящий диагноз дан по Дж. Геллоуэю и 
Дж. Ст. Джину (ОаПохуау е! 51. Леап, 1957).

Видовой состав рода 8Ис1о81гота неясен. Можно полагать, что 
часть видов, описанных как 81гота(ороге11а, в действительности отно
сится к роду 8Ис1о81гота, так как на основной отличительный приз
нак — присутствие или отсутствие трубчатых столбиков 
ранних работах не обращали внимания.

Распространение. ? Нижний силур 
ний девон — Северная Америка, Бельгия.

в более

Эстония (1 вид). Сред-

8Ис1о8(гота ? сопосИдьШит (ШаЫпт, 1951)
Табл. XXXII, фиг. 3—6

1951. С1а1кгой1с1уоп гедШаге (Коз.), уаг. сопосИдИа(а п. уаг. — Рябинин, стр. 10, 
табл. III, фиг. 3, 4.

Голотип. (монотип). Рябинин, 1951, табл. III, фиг. 3, 4 (обр. 1). 
Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде под номером 21/185.

Типовой горизонт и типовое местонахождение. 
Венлок, яаниский горизонт (?), возможно из эрратических валунов; 
о-в Сааремаа, берег моря у Яани.

Диагноз. Ценостеум массивный, крупных размеров, пузырчато- 
ламинарного строения. Ламины неправильные, имеют в середине свет
лый пористый слой. На 2 мм приходится 7—8 ламин. Радиальные
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столбики различной толщины, самые крупные вдвое толще ламин. 
Зоны с толстыми ламинами и столбиками чередуются с зонами очень 
тонких ламин и столбиков. Астроризы собраны в неправильные вер
тикальные системы.

Опис’ание. Ценостеум голотипа цилиндрической формы; у на
ших экземпляров из адавереского горизонта ценостеумы пластинооб
разные, причем наиболее крупный экземпляр (Со 3094) достигает боль
ших размеров — его высота не менее 10 см, ширина 40—50 см. Верх
няя поверхность ровная, нижняя снабжена базальной эпитекой.

Скелет пузырчато-ламинарный, зонального строения. Зоны с тол
стыми скелетными элементами и крупными галереями чередуются с 
зонами сравнительно тонких ламин и небольших галерей. Зональ
ность выражена нерезко. Ламины очень неправильные, как у рода 
С1а1НгосИс(уоп, с трехслойной микроструктурой. В середине ламины 
имеется светлый пористый слой, по обеим сторонам которого находятся 
плотные темные слои. Толщина ламин в крупноструктурных зонах 
0,06—0,07 мм, в мелкоструктурных 0,02—0,03 мм. На 2 мм приходится 
7—8 ламин.

Изгибы ламин имеют вид радиальных столбиков. Последние обычно 
наклонные, по строению двоякие. Одни имеют такую же толщину и 
микроструктуру, Как и ламины. При образовании их ламина изгиба
ется вниз только с одной стороны. У других ламина изгибается вниз 
с двух сторон, поэтому они в два раза толще ламин (до 0,15 мм), и в 
микроструктуре у них наблюдаются две светлые полоски. Последние 
соответствуют, видимо, трубчатым столбикам.

В нижней или верхней части толстых столбиков иногда наблюда
ется коническое отверстие. На 2 мм приходится 2—4 столбика в круп
ноструктурных зонах и 5—6 в мелкоструктурных. Довольно характер
ными являются образованные ламинами небольшие круглые ампулы 
диаметром 0,05—0,1 мм (рис. 37). Последние располагаются чаще на 
стыке ламин и радиальных столбиков. Галереи неправильно везику
лярные, овальные или округлые, различных размеров — в мелкострук
турных зонах обычно шириной 0,5—0,7 мм, высотой 0,15—0,2 мм, в 
крупноструктурных шириной 0,7—1,0 мм, высотой 0,2—0,3 мм. Коэф
фициент изометричности в среднем 3.

Астроризы очень неправильные и неполно развитые, располагаются 
в небольших вертикальных системах. Неправильный центральный аст- 
роризальный канал снабжен многочисленными диссепиментами; диа
метр канала 0,4—0,5 мм.

атр
/

Рис. 37. 5Ис1о81гота ? сопосИ§Иа{ит 
(ШаЪ.) •

Со 3094: Вяйке-Рыуде, адавереский гори
зонт. Радиальное сечение показывает по
ристость ламин, атр ампулы. X 15.
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Сравнение. Настоящий вид 
вестиым силурийским представителем рода и четко отличается 
тальных видов резко выраженным пузырчато-ламинарным строением.

Распространение. Верхний лландовери, адавереский гори
зонт; ? венлок, яаниский горизонт — Эстония.

Местонахождение и материал.
Вяйке-Рыуде
голотип в коллекции В. Н. Рябинина.

является пока единственным из-
от ос-

Адавереский горизонт: 
2 экз. Яаниский горизонт (?): берег моря у Яани

СЕМЕЙСТВО АСТ1М08ТК0МАТЮАЕ М1СН0Е80М, 1886.

Род Р1ес1оз1гота §еп. поу.

Типовой вид. АсИпозРота 1п(ег(ех(ит ГЛсЬоНоп, 1886Ь; вен
лок Англии.

Диагноз. Ценостеум массивный или пластинообразный. Скелет 
состоит из длинных радиальных столбиков, соединенных между собой 
связками. Последние размещаются на различных уровнях и не обра
зуют ламин. Микроструктура ткани плотная.

Сравнение и замечания. В новый род Р1ес1оз1гота выде
лена большая группа силурийских и несколько девонских видов стро- 
матопороидей, которые раньше относились к роду АсИпоз1гота и рас
сматривались некоторыми исследователями (К1ррег, 1938; Р1й§е1, 1959) 
как группа АсИпозРота Шег^ехЫт. Роды Р1ес(оз1гота и АсИпозРота 
имеют очень похожее строение ценостеумов. У обоих основными скелет
ными элементами являются длинные радиальные столбики, соединяю
щиеся между собой лучеобразными связками. Отличие их состоит в 
том, что связки у Р1ес1оз1гота располагаются без особого порядка, 
а у АсИпозРота они находятся на определенных уровнях, где обра
зуют регулярные концентрические ламины. Такое различие имеет оп
ределенное филогенетическое значение.

Теперь уже известно, что в различных филогенетических ветвях стро- 
матопороидей, особенно в силурийском периоде, шло развитие в сто
рону образования более регулярных ламинарных ценостеумов. Такая 
закономерность наблюдается 
С1а(НгосИс(уоп — Апоз1у1оз1гота и неоднократно е отмечалась в семей
стве ВаЪесЬибае (например ЬаЬесМа — ЬаЬесЫеИа). Как видно, она 
распространяется и на филогенетический ряд Р1ес1оз1гота — АсИпо- 
з(гота. Поэтому можно думать, что регулярное ламинарное строение 
скелета у АсИпоз1гота указывает на более высокий уровень его раз
вития, чем у Р^ес^оз^^ота. Сказанное подтверждается и стратиграфи
ческим распространением этих родов. Р1ес1оз1гота широко распрост
ранен в силурийских отложениях. В девоне он уступает свое место 
роду АсИпозРота.

Видовой состав. В состав рода Р1ес1оз1гота включены силу
рийские виды 81гота1орога зсктШИ Козел, 1867, АсИпозРота Шег- 
1ех1ит М1сЬ. 1886а, А. /гапкИпепзе Рагкз, 1909, А. ШегтесИит Уау., 
1929, А. чка1епзе ШаЪ., 1953, А. гирозит Уау., 19556, А. 1п{ег1ех1е{огте 
V. КЬаШпа, 1961, А. тийепзе V. КЬаШпа, 1961, Р1ес1оз{гота пвсорта- 
1ит зр. поу.

Распространение. Лландовери — Эстония, Алтай. Венлок и 
верхний силур — Северная Америка, Эстония, Подолия, Урал, Са- 
лаир, Алтай.

семействе СЫЬгосНЛуМае в рядув
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Р1ес1оз1гота песорта1ит зр. поу. 
Табл. XXXI, фиг. 1; табл. XXXII, фиг. 1, 2

Г о л о т и п. Со 3095.
Типовой горизонт и типовое местонахождение. 

Лландовери, тамсалуский горизонт; Западная Эстония, Эйглакюла, 
около г. Хаапсалу.

Диагноз. Ценостеумы различной формы. Радиальные столбики 
очень длинные, местами несколько искривленные и изогнутые, но па
раллельные друг другу. Число столбиков 11 на 2 мм. Связки развиты 
неравномерно, расположены обычно без особого порядка, но зонально 
образуют ламины. Астроризы развиты слабо.

Описание. Ценостеумы у имеющихся экземпляров двух типов: 
желвакообразные, бугристые и пластинообразные, с ровной поверхно
стью. Массивные желвакообразные ценостеумы крупные 
обломка ценостеума голотипа 15ХЮХЮ см. Поверхности экземпля
ров сохранились плохо. У бугристых экземпляров расстояния между 
центрами бугорков 1 —1,5 см.

Ценостеум состоит из длинных толстых радиальных столбиков, сое
диненных сравнительно слабо развитыми связками. Радиальные стол
бики толстые (0,06 мм), длинные, несколько изогнутые или искривлен
ные, но расположены параллельно друг другу. На 2 мм их прихо
дится в среднем 11. Радиальные столбики соединены между собой 
связками. Из каждого заметно утолщенного связочного узла отходит 
не более 3—4 связок толщиной 0,04 мм, образующих в тангенциаль
ном сечении характерную полигональную петельность.

Иногда связки зонально размещаются на одном уровне (в концент
рических плоскостях) и образуют ламины. Обычно же ламинарности не 
наблюдается — связки в радиальном сечении значительно смещаются 
по вертикали или вообще очень слабо развиты.

Галереи в радиальном сечении имеют форму прямоугольника или 
квадрата шириной 0,1 мм, высотой 0,1—0,2 мм. В тангенциальном се
чении связки образуют четырех- и пятиугольные или меандрические 
петли.

размеры

Типичные экземпляры с бугристой поверхностью обладают много
численными бугорковыми колоннами, расстояние между центрами ко
торых 10—15 мм. Осевая часть бугорковых колонн, в которой радиаль
ные столбики идут параллельно оси, имеет ширину 5—6 мм. В этой 
части связки встречаются чрезвычайно редко и расположены без оп
ределенной системы. В краевой части колонн направление столбиков 
резко меняется и они проходят почти перпендикулярно столбикам 
в осевой части. Здесь связки развиты лучше и иногда расположены в 
виде ламин.

Микроструктура ткани плотная. Астроризы слабо развитые, рассеян
ные и, видимо, не образуют регулярных звездочек, а состоят из одного- 
двух каналов диаметром 0,25 мм.

Изменчивость. Наряду с типичными желвакообразными сильно 
бугристыми формами, происходящими из биогермов Эйглакюла, в на
шей коллекции имеются пластинообразные ровные колонии без бугор
ковых колонн из обнажений Сарве и Кассари. В остальном внутрен
няя структура их идентична структуре типичных экземпляров. Возмож
но, что экземпляры с ровной поверхностью колоний являются экологи
ческой формой, обитающей вне биогермов.

Сравнение. Р1ес1оз1гота песортаЫт наиболее сходен с типо
вым видом рода Р. 1п1ег{ех{ит (N1011., 1886а), но четко отличается ог 
него неравномерно развитыми связками, зонально образующими ла-
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мины, в то время как у Р. [п1ег1ехЫт связки везде значительно сме
щаются.

Распространение. Лландовери, верхи горизонта тамсалу, хил- 
Эстония. Вид является наиболее древним предста-

2 экз., Сар-

листеская пачка — , 
в и тел ем семейства АсИпозДотаИбае.

Местонахождение и материал. Эйглакюла 
1 экз., о-в Кассари — 1 экз.не

Род АсИпосИс1уоп Рагкз, 1909

Генеролектотип. АсйпосНс(уоп сапас1еп$е Рагкз, 1909; средний 
силур о-ва Саутгемптон, Канада. Выбран Бэсслером (Вазз1ег, 1915).

Диагноз. Ценостеум цилиндрический или массивный. Скелет не
регулярно субвезикулярный или пузырчато-ламинарный, как у рода 
С1а1НгосИЫуоп. Кроме того, имеются толстые, часто кривые столбики 
второго порядка, проходящие через везикулярные пластины или ла- 
мины. Микроструктура крупных столбиков несколько менее плотная, 
чем у пластин, но гомогенная, не пористая и не волокнистая. Астро- 
ризы имеются.

Сравнение. Пузырчато-ламинарная или нерегулярно-субвезику- 
лярная структура приближает АсИпо(Ис1уоп к роду С1аИ1госИс1уоп, 
однако он отличается от последнего настоящими длинными столбика
ми. Этот признак сближает его с родами Р1ес1о$1гота и 1^аЬесЫа. От 
первого из них он отличается горизонтальными скелетными элемента
ми, которыми являются не связки, а везикулярные пластины, а от вто
рого — изогнутостью пластин.

Замечания. Все типичные виды рода: АсНпосИМуоп сапас1еп8е, 
А. 1ош1, А. перЫт, А. кее1е1 происходят из силура Северной Америки 
и описаны В. Парксом (Рагкз, 1909). Позднее в этот род были вклю
чены и некоторые девонские виды: А. уа§ап8 Рагкз, 1936, А. Vаисе^^еп8е 
Бесотр(е, 1951 и каЬесЫа ра^Vа Бе МаИте, 1934, которые, однако, 
Э. Флюгель (Р1иде1, 19586) отнес к другим родам: первый к Рзеийо- 
асИпосИс(уоп и другие к Апо81у1о81гота.

Кроме описанных В. Парксом видов, к этому роду относится еще 
АсИпо(1Шуоп умог8к1 V. КНаШпа, 1961 из силура Салаира, отличаю
щийся от американских форм массивным ценостеумом и плотными 
крупными столбиками. В род АсИпосНЫуоп придется включить также 
виды ЬаЬесЫа {и.8(а Уагоузку, 19556 и ЬаЬесЫа 1ггери1аг18 Уауогзку, 
1961.

По устному сообщению В. К- Халфиной, установленный ею в 1961 г. 
новый род каЬескипа является, вероятно, синонимом рода АсИпосИс- 
гуоп.

Последние три формы имеют не только типичную нерегулярно-суб- 
везикулярную структуру, но и цилиндрические ценостеумы.

В нижеследующем описывается АсИпосИс(уоп 8иеV^сит (М1с6.), не
сколько отличающийся от типичных американских видов, о чем будет 
подробнее сказано при описании вида. Таким образом, в состав рода 
АсИпосИМуоп в настоящее время включены восемь силурийских видов.

Спорным является вопрос о систематическом положении рода АсИ- 
посНЫуоп. Автор рода отнес его к семейству АсИпозДотаИёае зепзи 
1а1о и считал, что он близок к роду С1а(кго<Ис1уоп. М. Леконт (Бесотр- 
1е 1951, 1956), разделяя мнение В. Паркса о родстве АсИпосИс1уоп с 
С1аОггосИс(уоп, отнес данный род к семейству С1а16год1с1у1с1ае. Дж. Гел- 
лоуэй (ОаПохуау, 1957) и Э. Флюгель (Р1й^е1, 19586) высказали пред
положение, что АсИпосИМуоп относится к семейству 31гота1орог1(1ае, 
так как его крупные столбики якобы пористые. Мы не имели возможно-
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сти изучить оригинальные экземпляры В. Паркса, но, судя по изобра
жениям, данным В. Парксом, нам кажется, что микроструктура круп
ных столбиков у них такая же, как и у описываемого нами вида АсИ- 
по<Ис1уоп $иеь1сшп. А у последнего крупные столбики, хотя и заметно 
менее плотные, чем пластины, но гомогенные и не настоящие пористые. 
По данным В. К. Халфиной (1961), столбики сибирских АсйпосИс1уоп 
также непористые.

Уже из приведенного сравнения становится ясным, что АсИпосНЫуоп 
обладает признаками, сближающими его с тремя семействами: С1а1Ьго- 
(ПНуМае, БаЪесЬпбае и АсВпозВотаШае. Трудно решить, какому из 
них отдать предпочтение.

Крупные радиальные столбики не наложены друг на друга и явля
ются, несомненно, настоящими столбиками. Так как у описываемого 
рода наблюдается тенденция к ламинарному строению, мы, хотя и не
сколько условно, отнесли его к семейству АсБпозДотаИбае. Но воз
можно, что он принадлежит к семейству БаЬесЬнбае, как в последнее 
время предполагает В. К- Халфина (устное сообщение).

Распространение. Верхний лландовери 
(средний силур) — Канада, Эстония, Урал, Печорский бассейн, Салаир. 
Лудлов—Салаир.

Эстония. Венлок

АсНпо(Ис(уоп 8иеV^сит (КПсЬоНоп, 1886)
Табл. XXX, фиг. 3—6

1886а. Асйпо81гота 11^ег1ех1ит уаг. зиеььсит — 1\НсЬо15оп, стр. 234, табл. VII, 
фиг. 5, 6.

1889. АсИпо81гота Шег1ех1шп уаг. 8иеV^сит — МсЬокоп, стр. 139.
1951. АсИпо8(гота 8око^1 п. зр. — Рябинин, стр. 7, табл. I, фиг. 3, 4.

Голотип (монотип). ХТсЬоНоп, 1886а, табл. VII, фиг. 5, 6. Хра
нится в Британском музее в Лондоне.

Типовой горизонт. Лландовери, адавереский горизонт; Запад
ная Эстония, Пяри («КаКеп1аск»).

Диагноз. Ценостеум массивный, неправильной формы. Скелет 
пузырчато-ламинарный. Ламины неправильные, на 2 мм приходится 
12—14 ламин. Крупные радиальные столбики второго порядка менее 
плотные, чем ламины, искривленные, с округлым сечением; число стол
биков 7—8 на 2 мм. Астроризы маленькие, образуют неправильные вер
тикальные системы.

Описание. Ценостеум имеет форму неправильного желвака с не
ровной верхней поверхностью. Размеры ценостеума экземпляра Со 3096 
11X6X7 см. Ценостеум состоит из ламин и радиальных столбиков 
двоякого рода. Скелет, как и у представителей рода С1аИггосИс(уоп, пу
зырчато-ламинарный, состоит из послойно расположенных пологих ве
зикулярных пластин, краевые части которых служат в качестве корот
ких столбиков типа С1а{кгосИс1уоп. Ламины неправильные, плотные, 
толщиной 0,025 мм; на 2 мм приходится 12—14 ламин.

Крупные столбики сравнительно толстые (диам. 0,05—0,08), сильно 
утолщенные в местах пересечения с ламинами. Часто столбики искрив
ленные. Они проходят через 5—10 ламин, расположены неравномерно, 
местами по 7—8 на 2 мм. Микроструктура крупных столбиков заметно 
менее плотная, чем у ламин, но при этом скелетное вещество распреде
ляется равномерно, пористости или волокнистости не наблюдается. В 
тангенциальном шлифе сечения столбиков выглядят более темными, 
чем сечения ламин и коротких столбиков. Крупные столбики — настоя
щие и не состоят из наложенных друг на друга коротких столбиков. 
Об этом свидетельствует прерывистость более темной в радиальном

6 X. Э. Нестор 81
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Рис. 38. АсИпосИс(уоп $иеи1сит (М1сЬ.). 
Со 3096, Таммикээре, адавереский горизонт. А

сечение. И — длинные столбики. X 15.
радиальное сечение; В тангенциальное

Астроризы небольшие. Диаметр неправильных звездочек 2—2,5 мм, 
диаметр горизонтального астроризального канала 0,2 мм. Астроризы 
размещаются в неправильных вертикальных системах, высота которых 
достигает 3 мм. Ширина центрального астроризального канала 0,3 мм.

Сравнение. АсИпосНЫуоп 8иеV^сит имеет большое сходство с 
А. кее1е1 Рагкз, 1909 из силура Канады — вплоть до совпадения раз
меров скелетных элементов. Единственным отличительным признаком 
является форма ценостеума, которая у А. 8иеV^сит массивная, а у 
А. кее1е1 цилиндрическая. Эти два вида образуют особую группу, до
вольно четко отличающуюся от остальных видов рода ясным ламинар
ным строением.

Замечания. X. Никольсон (М1сЬо1зоп, 1886а, 1889) рассматривал 
описываемый вид как вариетет вида АсИпо$1гота Шег1ехЫт, хотя и 
обратил внимание на такие важные отличительные признаки, как ясное 
ламинарное строение и отсутствие характерной для АсИпо81гота «гек- 
сактинеллидной петельности» в тангенциальном сечении. Но он не при
давал этим признакам должного значения, несмотря на то, что второй 
из них является уже родовым признаком. X. Никольсон полагал, что 
отсутствие петельности может быть обусловлено плохой сохранностью 
материала. Наш материал подтверждает, что л а мины у описываемого 
вида не состоят из связок, как у АсИпозиота, и отсутствие петельности 
является первичным, а не следствием перекристаллизации. Исследова
ние монотипа вида АсИпоз1гота зоко^1 ШаЫшп, 1951 показало, что 
этот вид совершенно идентичен виду АсйпосИс1уоп 8иеV^сит.

Распространение. Верхний лландовери — низы венлока (?), 
адавереский и яаниский (?) горизонты — Эстония.

Местонахождение и материал. Адавереский горизонт: 
Таммикээре — 2 экз., правый берег р. Валгу — 1 экз., Пяри — образцы 
коллекции X. Никольсона; яаниский горизонт (?): берег моря у Яани — 
образцы коллекции В. Н. Рябинина.
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шлифе линии ламин в местах их пересечения с крупными столбиками 
и нередко даже некоторое смещение ее в вертикальном направлении 
(рис. 38). Галереи в радиальном сечении овальные или имеют форму 
удлиненных везикул. Высота галереи 0,15 мм, ширина 0,3—0,4 мм. 
Иногда в галереях встречаются тонкие диссепименты.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
СТРОМАТОПОРОИДЕИ В ОРДОВИКЕ И ЛЛАНДОВЕРИ

ЭСТОНИИ

1. Обзор распространения строматопороидей по горизонтам

Прослеживание стратиграфического распространения строматопо
роидей подтверждает, что эта группа сравнительно быстро эволюцио
нирует и позволяет поэтому решать Довольно детальные стратиграфи
ческие вопросы. Сводная таблица (табл. 2) показывает, что в ордовике 
и лландовери распространение большинства видов строматопороидей 
ограничивается одним-двумя, редко тремя горизонтами. В этой таб
лице данные о распространении видов приведены по горизонтам, и, 
кроме того, в тамсалуском горизонте различаются восточная, нерифовая 
фация, охватывающая пургаскую и таммикускую пачки (ОпР -ф- Т), и 
западная, рифовая фация, включающая ридаласкую и хиллистескую 
пачки (СцЙ + Н). Специальные графы отведены для нижней и верхней 
половины райккюлаского горизонта.

Средний ордовик

Наиболее древние строматопороидей известны в Эстонии из о а н - 
д у с к о г о горизонта (Пщ), где появляются §1гот&осег1ит сапа- 
Лепзе №сЬ. е1 Миг. и $>1гота1осег1ит закиепзе зр. поу. Таким образом, 
в Эстонии строматопороидей появляются несколько позднее, чем пер
вые представители отряда в некоторых других местах земного шара. 
Если роды Ко^оV^пе^^а Каби^т, РгаеасИпов1гота V. КЬаШпа и Яо&е- 
пеШпа Каби^т из среднего кембрия Салаира, систематическое поло
жение которых является в настоящее время еще спорным, исключить, 
то наиболее древним несомненным представителем строматопороидей 
можно будет считать Су$1о81гота Оа11о\уау е1. 31. Теап, 1957, извест
ного из нижней части среднего ордовика (серия Чези) Северной Аме
рики. В серии Блэкривер Северной Америки и в отложениях того же 
возраста — серии Тоу-Фанг-коу Манджурии (Огакц 1938) известна 
уже богатая фауна строматопороидей, в том числе и представители 
рода 51гота1осегшт.

Появление рода §1гота1осегшт в Эстонии в оандуское время под
тверждает мнение Д. Л. Кальо (Ка 1]о, 1961) об иммиграции американ
ского элемента кишечнополостных в Балтоскандийский бассейн в конце 
среднеордовикской эпохи. Как известно, в это время в Эстонии появ
ляются также первые представители табулят, среднеордовикские роды 
Ео\1е1скег1а и Ьуорога и ругозы американского происхождения — род 
§>1гер1е1а$та. Из двух видов строматопороидей оандуского горизонта
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ЛландовериОрдовик

0,1 03Название вида
Н I,о,[) Р»III

Суз1оз1гота ез1отепзе 
51гота1осепат сапайепзе

— закиепзе 
Р1итаШШа /егах 
Раскуз(у1оз(гота 1га@озит

— гозепз1втае
— ипдепй
— ехйе
— ЫШз1епзе
— соп1гас1ит
— ез1отепзе
— орьрагит 

РогоИша ЬгеУ13
— Ипеа1а
— рака
— 1тр1апа.
— раскуркуИа 

РозепеИа с1еп!а№
— 1иЬегси1а(а 

С1а1кго(Ис1уоп аогтзгепзе
—- тьсгоипЛиШит
— таттШаЫт
— дге§а1е
— гопаЫт
— ки(^^^аVгеV^
— Ьогеа1е
— 1еппик1
— зи1еа1
— загьепзе
— йегтззит
— сПь'Озит 
— ЫггИит
— гв§и1аге
— ааг1о1аге
— айаьегепзе
— ёеИ са1и1ит 

ЕссИтайШуоп рогкит
— ко1§1епзе
— 1ат1паеип§и1а(ит
— т1сгоаез1си1озит
— т1сго{азИ§1а{ит
— рапйит
— тасго1иЪегси1а1ит
— $азИ§1а1ит 

1п{ехосИс{уоп о1еа1
— ааИит

8Ис1оз1гота ? сопосИ§Иа{ит 
Р1вс1оз1гота песортаЫт 
АсИпойШуоп зиеагсит

+
? +

+
+

+ +

+

+

Н-
н- +

4-

++

+

+
4-

+ 4-

4-

+ '

51гота1осегшт сапайепзе встречается также в серии Трентон Северной 
Америки.

Бросается в глаза стенофациальность строматопороидей оандуского 
горизонта, что также напоминает приуроченность табулят и ругоз к опре-
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Таблица 2
Сводный список строматопороидей ордовика и лландовери Эстонии

+
 +

+
 +

Ве
н-

+4-4-4-
+++

+ +
+ +

ве
рх

и.

++
++

++
ни

ж
и.

К 
+ 

Н
+ +

 ++ 
+

++
++

++
+ ++

+

1 +
 4

-]—
|—

1_

+ 
+

 +
 +

+ +

++
4-4-4-

I I

E
es

ti
 R

ah
vu

sr
aa

m
at

u
ko

g
u

 d
ig

it
aa

la
rh

iiv
 D

IG
A

R



деленным фациям. В то время как табуляты распространяются в мшан- 
ково-водорослевых биогермах вазалеммаского цистоидного известняка, 
строматопороидеи и большинство ругоз встречаются в чрезвычайно мел
ководных отложениях сакуской пачки, где строматопороидеи приуро
чены обычно только к небольшим глинистым прослоям, образуя там 
биостромы.

Вид 51гота1освгшт сапаАепзе в Эстонии переходит и в верхний 
ордовик, встречаясь еще в пиргуском горизонте.

Верхний ордовик

Из нижних горизонтов верхнего ордовика — раквереского (Е) 
и набалаского (р!а)— стром атопороидеи в настоящее время не
известны. Эти горизонты сложены плотными микрокристаллическими 
известняками с раковистым изломом, в которых встречаются прослои 
мергеля. Очень вероятно, что из-за неблагоприятных фациальных усло
вий строматопороидеи в бассейнах раквереского и набалаского времен 
не существовали.

Вормс иск ий горизонт (Р]Ь). Находки строматопороидей из 
этого горизонта тоже еще очень редкие, но привлекает внимание появ
ление наиболее древних клатродикционид — С1а1кго<ИЫуоп аогпшепзе 
В1аЬ. в нижнем, кыргессаареском подгоризонте и СШкгоА1с1уоп тьсго- 
ипАи1а1ит зр. поу. в верхнем, нымкюласком подгоризонте. Эти виды 
относятся к древней группе С1а1кгосИс1уоп т1сгоипАи1а1ит, у предста
вителей которой везикулярные пластины располагаются послойно, но 
еще слабо соединены между собой. Кроме них, В. Н. Рябининым (1951) 
из вормсиского горизонта описан 5{гота1орога Аа§оеп813, родовая при
надлежность которого, однако, вызывает серьезные возражения. По 
мнению автора, наиболее древние представители рода 51гота1орога 
появляются не раньше, чем в венлокском веке, а экземпляр В. Н. Ря- 
бинина имеет настолько плохую сохранность, что не позволяет произ
вести определения до рода.

Строматопоровая фауна следующего, п и р г,у с к о г о горизонта 
(Рщ) более богатая как по видовому составу, так и по численности эк
земпляров. Здесь встречаются четыре вида, относящиеся к четырем ро
дам. Кроме среднеордовикского реликта $>1гота1осегшт сапаАепзе, 
встречаются Су81о8(гота е81отеп8е зр. поу., Р1ита(аИта [егах Ыез1ог 
и СШкгосИМуоп тьсгоипАиШит зр. поу. Из них последний, появляю
щийся еще в верхнем подгоризонте вормсиского горизонта, пользуется 
здесь наиболее широким распространением в ряде обнажений, в то 
время как другой многочисленный вид — Р1ита(аИта [егах известен 
только из биогермов или из отложений, находящихся в непосредствен
ном соседстве с ними в Нийби и Руунавере. Что касается вида $1гота- 
1орога ? пИЫепз18, описанного из пиргуского горизонта В. Н. Рябини
ным (1951), то он может быть экземпляром вида Р1итаШ1та [егах, но 
плохая сохранность его не позволяет утверждать это категорически.

Из видов пиргуского горизонта нами определен С/. гп1сгоипАи1а(ит 
(см. Кальо, Клааманн, Нестор, 1963) из 5а Рингерике Норвегии, а 
Суз1о81гота е81отеп818 зр. поу. является очень близким к Суз1о81гота 
[гИгае Оа11о\уау е! 51. ^ап из серии Ричмонд Северной Америки.

Поркуниский горизонт (Рц). Возраст поркуниского гори
зонта до сих пор является спорным, хотя в последнее время предложе
ние эстонских геологов отнести поркуниский горизонт в ордовик нашло 
отражение в корреляционной схеме, принятой на пленуме Постоянной 
комиссии по стратиграфии ордовика и силура в 1962 г.

Эстонские геологи относят поркуниский горизонт в ордовик, исходя
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из корреляционных соображений (см. Яббтизокз, 1961) и биострати- 
графического анализа всей фауны поркуниского горизонта (см. Мян- 
ниль, 1962).

Что касается строматопороидей, то они являются в настоящее время 
единственной группой, представители поркуниского горизонта которой 
связаны более тесно с лландоверийской, чем с ордовикской фауной. В 
иоркуниском горизонте строматопороидей впервые приобретают массо
вое распространение. Здесь появляются характерные для лландовери 
роды ЕссИтасНЫуоп и Раску81у1о81гота и изменяется видовой состав 
рода СШкгосИМуоп-. из древней группы видов С1. т1сгоипс1иШшп очень 
редко встречается СШкгосНЫуоп таттШаЫт Р. ЗсЬгшсН;, но обильно 
СШкгосИМуоп §ге§а1е зр. поу. из наиболее распространенной лландо
верийской группы СШкгосНЫуоп Ьогеа1е. В поркуниском горизонте в 
Эстонии впервые появляются виды строматопороидей с развитыми 
астроризами. С вышележащими юуруским и тамсалуским горизонтами 
имеется один общий вид ЕссИтскНЫуоп рогкит (ШаЫшп); с подсти
лающим пиргуским горизонтом общих видов неизвестно. Кроме того, 
в поркуниском горизонте не обнаружены такие очень характерные ор
довикские роды, как 8иота1осегшт и Су81о$1гота, которые встреча
лись еще в пиргуском горизонте.

С другой стороны, фауна строматопороидей поркуниского горизонта 
по своему видовому составу, четко отличается и от фауны юуруского 
горизонта (из шести видов только один является общим).

Такое значительное своеобразие и соответсвенно этому резкая огра
ниченность фауны поркуниского горизонта обусловлены в первую оче
редь свеобразием фациальной обстановки, видимо весьма благоприят
ной для строматопороидей.

Лландовери

Юуруский горизонт (Си). Лландовериский разрез Эстонии 
начинается глинистыми известняками и мергелями юуруского горизон
та. Строматопороидей в юуруском горизонте встречаются обильно, но 
их видовой состав довольно беден, что указывает на сравнительно не
благоприятные условия для их существования. Родовой состав строма
топороидей юуруского горизонта такой же, как и в подстилающем пор
куниском горизонте. Из изменений видового состава наибольшее вни
мание заслуживает появление С1а1кгосИс1уоп кис^^^аVгеV^ ШаЬ., как пер
вого представителя группы видов со сравнительно регулярным лами
нарным строением, и Е. т1сго[а8Н§1а(ит (Р1аЬ.), Е. т1сгоуе81си1о8ит 
(ШаЪ.) из группы ЕссИтасИс1уоп т^с^оVе8^си^о8ит.

Очень важно иметь в виду, что все семь видов юуруского горизонта 
переходят в тамсалуский горизонт. Еще более, эти виды в юуруском 
горизонте и в пургаской и таммикуской пачках тамсалуского горизонта, 
а также в нижней части райккюлаского горизонта встречаются почти 
в одинаковых количественных отношениях, причем особенно многочис
ленно представлены виды С1а1кгосИс1уоп Ьогеа1е ШаЬ., С1. ки(^^^аVгеV^ 
Я1аЬ. и ЕссИтасИс1уоп т^с^0Vе8^си^08шп (ШаЪ.). Все названные виды 
встречаются и в лландовери некоторых других отдаленных регионов 
(Сибирская платформа, Алтай), являясь типичными для нижней части 
лландовери, и свидетельствуют о хорошей связи Балтийского ранне- 
лландоверийского бассейна с другими областями.

Тамсалуский горизонт (Си). Тамсалуское время отличалось 
сравнительно сложной фациальной обстановкой и накоплением различ
ных отложений. В соответствии с этим А. Аалоэ (1958) подразделил 
горизонт на несколько пачек.

86

E
es

ti
 R

ah
vu

sr
aa

m
at

u
ko

g
u

 d
ig

it
aa

la
rh

iiv
 D

IG
A

R



1
1

2
1
1

1
2 2

1 1
1
1 1

Название вида

Раскуз1у1оз(гота гозепз(е1пае
— соп1гас1ит
— ипдегт
— кИИз{епзе
— ехИе
— ез(отепзе 

ГогоНта Ьгеисз
— Ипеа(а

С1а1кго(Ис1уоп Ъогеа1е

— загиепзе
— кикгшигеи!
— 1еппик1 
— Увтьззит

ЕссИтайШуоп рог кит
— 1агтпаеип§и1а1ит 
—- т1Сго(азН§1а1ит
— т1сгоив51си1о5ит
— тасго1иЬегси1а1ит
— рапйит

Р1ес(оз(гота песор1па(ит

На крайнем западе материковой части Эстонии и на о-ве Хийумаа
нижняя часть горизонта представлена детритовыми глинистыми извест
няками ридалаской пачки (СшК). На ней залегают грубодетритовые и 
криноидные известняки с многочисленными коралловыми биогермами 
хиллистеская пачка (ОцН). Восточнее этих пачек на большей части 
выхода нижняя половина горизонта представлена пургаской пачкой 
(ОпР), сложенной детритовыми обломочными глинистыми известняка
ми. Над пургаской пачкой залегают пентамеровые известняки таммикх 
ской пайки (ОцТ), в южном направлении постепенно замещающиеся 
пургаской пачкой. На крайнем востоке распространения тамсалуского 
горизонта вся мощность его занята мергелями козеской пачки (ОпК).

Распространение строматопороидей в тамсалуском горизонте пока
зано в табл. 3. Козеская пачка почти никаких окаменелостей не содер
жит. Из пургаской и ридалаской пачек имеется тоже только незначи
тельное количество материала. Здесь встречаются самые обычные для

СШНгосИс1уоп Ьогеа1еюуруского и тамсалуского горизонтов виды 
ШаЪ., С/, кийгшргерь ШаЪ. и особенно много ЕссИтасНЫуоп гтсгоре81- 
си1о8ит (ШаЪ.). Эти же виды наиболее широко распространены и в 
таммикуской пачке, где единственным новым видом является Раску8(у-

Таблица 3

Распространение строматопороидей в тамсалуском горизонте
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1оз1гота соМгаЫит зр. поу., который, возможно, замещает Раскуз1у- 
1оз1гота гозепз1е1пае зр. поу.

Значительно более богата фауна строматопороидей рифовой фа
ции — хиллистеской пачки. Здесь встречаются также почти все те 
виды, которые были известны из других пачек горизонта, но кроме того, 
появляется большое количество специфических видов: Раскуз1у1оз(гота 
ип§вгп1 (Козел), Р. ехИе зр. поу., Р. кИИз1епзв зр. поу., Р.огоИта Ипеа1а 
зр. поу., СШкгойШуоп Лктьззит зр. поу., С1. $ц/т зр. поу., С7. заг- 
аепзеър. поу., ЕссИтасИс1уоп рапЛит. зр. поу., Р1ес1оз1гота песор1па(ит 
зр. поу. и таких, которые хотя и появляются здесь, но широко распро
странены в вышележащем райккюласком горизонте: Раскуз1у1оз1гота 
ез1отепзе зр. поу., ЕссИтасИс(уоп тасгоЫЬегсиШит (К1аЬ). Особенно 
заслуживает внимания появление наиболее древнего представителя 
актиностроматид — Р1ес1оз1гота песор[па1ит зр. поу. и ЕссИтасИс(уоп 
рапйит зр. поу. как представителя группы ЕссИтасИс1уоп \азИр*1а1ит> 
широко распространенного в верхнем лландовери и венлоке. По срав
нению с другими фациями значение Раскуз(у1оз(гота сильно возра
стает в рифовой фации.

Райккюлаский горизонт (Оз). До настоящего времени от
сутствует общепризнанное расчленение райккюлаского горизонта на 
пачки или подгоризонты, хотя этот горизонт объединяет фаунистически 
и литологически четко различные типы пород и попытки расчленения 
его делались неоднократно.

В нижней части райккюлаского горизонта (см. табл. 4) встречаются 
почти все виды, известные уже в таммикуской пачке тамсалуского го
ризонта. Наибольшее значение по-прежнему имеют виды С1а1кгос11с1уоъ 
Ьогва1е и ЕссИтасИс1уоп гп1сгоае81си1озит. Единственный новый вид — 
С1а1кгосИс1уоп ЫггИит, но он тоже очень близко стоит к С1. Ьогеа1е~ 
Из этого видно, что строматопоровые фауны юруского, тамсалуского и 
нижней части райккюлаского горизонтов очень тесно связаны друг с 
другом и образуют единый комплекс.

Резко отличается от них по фауне верхняя часть райккюлаского го
ризонта, представленная кораллово-строматопоровым известняком. 
Здесь появляются наиболее древние представители рода 1п1ехо(Ис1уоп 
и группа видов РогоИта рака, сильно отличающаяся от остальных ви
дов этого рода. Большое значение имеет Раскуз1у1оз1гота, представ
ленный здесь новыми видами Р. ор1рагит зр. поу. и Р. ез1отепзе зр. 
поу. Из рода С1а1кгод.1с1уоп видное место занимает С1. сИаозит зр. 
поу. Различие подчеркивается еще и тем, что в верхней части райккю
лаского горизонта, вероятно, полностью отсутствуют виды СШкгосИ- 
с1уоп Ъогеа1е и ЕссИтасНЫуоп т1сгоаез1си1озит, которые играли очень 
большую роль в строматопоровой фауне юуруского, тамсалуского и 
нижней половины райккюлаского горизонтов.

Совершенно очевидно, что по строматопороидеям различие между 
нижней и верхней частью райккюлаского горизонта значительно боль
ше, чем между нижней частью райккюлаского горизонта и нижележа
щими юуруским и тамсалуским горизонтами. Так как то же самое от
мечает Э. Р. Клааманн (1962, 1964) по табулятам и Д. Л. Кальо 
(Кальо и Нестор, 1964) по ругозам, то очевидно, что стратиграфия го
ризонтов О!—Оз требует ревизии.

Адавереский горизонт (Н). Лландоверийский разрез Эсто
нии венчается адавереским горизонтом, который хорошо коррелируется 
с верхним лландовери (Кальо, 1962). Адавереский горизонт литологи
чески четко отличается от подстилающего райккюлаского горизонта 
и представлен в западной части выхода, где встречаются строматопо-
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Название вида

Раску51у1о$1гота соп(гас{ит
— е$(отепзе
— орьрагит

РогоИта ЬгеьЫ
— рака
— 1тр1апа

С1а(кгосИс(уоп Ьогеа1е
— кийгшьгеа1
— (иггИит
— сИаозит

ЕссИтаУШуоп пйсгоаез^сШозит
— тасгоЫЪегси1а1ит

1 п1ехосИс1уоп аиИит
— о/т

2
6

1
2

2 1

4
2

3 3 2
1

1 2 1
3 1 г

4

2 2 5

2 1

2 2 6 3
1

роидеи, глинистыми известняками, мергелями и глинистыми мерге
лями. Очень четко отличается и видовой состав строматопороидей этих 
горизонтов: из 12 видов адавереского горизонта только два встречены 
в нижележащих горизонтах. В адавереском горизонте появляются наи
более древние виды родов 8Нс(оз(гота и АсИпосНЫуоп и впервые в 
Эстонии род ЯозепеИа. Здесь появляются строматопороидей, у кото
рых астроризы впервые образуют астроризально-бугорковые колонны 
(СШкгосИс1уоп уагю1аге). Все это указывает на значительную раз
ницу между строматопороидей ми адавереского и райккюлаского гори
зонтов.

Соотношение фауны рассматриваемого горизонта и фауны выше
лежащего яаниского горизонта не совсем ясное, так как строматопо- 
роидеи последнего из упомянутых горизонтов автором еще не изуча
лись. Из прежних работ известен ряд видов, которые авторами этих 
работ описывались как встречающиеся в яаниском горизонте, а нами 
они обнаружены в адавереском горизонте, например ЯозепеИа (иЬег- 
си1а(а ШаЬ., Я. 6,еп1а1а (Козел), С1аИггосИс(уоп Vа^^о^а^е (Козел), С/. 
ге§и1аге (Козел), ЕссИтасИс1уоп {азИ§Шит (М1сЬо1зоп), АсИпос11с(уоп 
зиерьсит (М1сЬ.). Однако в последнее время выяснилось, что экземп
ляры прежних исследователей собраны с берега моря у Яани, где в 
результате деятельности волн материал из более глубоких слоев сме
шался с собственно яаниским. Таким образом, часть названных видов 
может в действительности и не встречаться в яаниском горизонте, а 
происходить только из адавереского горизонта.

Все же адавереский горизонт содержит уже в значительном коли-
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Таблица 4
Распространение строматопороидей в райккюласком горизонте
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честве венлокский элемент. Это подтверждается и тем, что С1аИггосИ- 
с(уоп ге§и1аге и ЕссНтасНЫуоп [азИдш1игп известны из венлока Ан
глии. Венлокским считается и род АсНпосНЫуоп.

2. Родовой состав и видовые группы

Вышеизложенное показывает, что в ордовике и лландовери Эсто
нии обновление фауны строматопороидей происходит более или менее 
постепенно. Это хорошо видно из табл. 5, в которой показано распро
странение родов стром атопороидей в порядке их появления в страти 
графическом разрезе Эстонии (жирная линия). Для более полной 
оценки стратиграфического значения родов в специальных графах 
(«появление рода», «исчезновение рода») даны инденксы отделов или 
ярусов, откуда известны наиболее древние и молодые представители 
данных родов за пределами Эстонской ССР. В этой же таблице тон
кими линиями показано распространение видовых групп в ордовике 
и лландовери Эстонии.

Для ордовика характерны пузырчатые строматопороидеи (роды 
81гота1осег'шт, Су81о81гота, Р1ита1аНта), но уже в верхней половине 
верхнего ордовика, начиная с вормсиского горизонта, постепенно на
чинает увеличиваться значение пузырчато-ламинарных строматопорои- 
дей (роды С1а{кгосИс1уоп и ЕссНтасИс1уоп). Последние в лландовери 
пользуются наибольшим распространением — свыше 90% всех коло
ний относится к этим родам. Кроме них сравнительно большое значе
ние имеют в лландовери еще и пузырчатые строматопороидеи, пред
ставленные, однако, такими родами, которые в ордовике Эстонии не 
встречались (Раску81у1о81гота, РогоИта, Ро8епе11а).

Отмеченные выше пузырчатые и пузырчато-ламинарные роды обра
зуют характерный лландоверийский комплекс. Наряду с ними во вто
рой половине лландовери постепенно начинают появляться роды и се- 
семейства, характерные уже для позднего силура или девона. Так, в 
верхней части тамсалуского горизонта появляется Р1ес1о81гота, пред
ставитель семейства АсИпоз^гогпаИбае, в верхней части райккюлаского 
горизонта — первая ламинарная строматопороидея 1Мехо(Ис1уоп, а 
в адавереском горизонте — наиболее древняя строматопороидея с по
ристой микроструктурой 
51гоша1:орогеШбае.

В табл. 5 привлекает внимание интересный факт: в течение ллан
довери родовой состав строматопороидей все время обогащается, по
степенно прибавляются представители новых родов, а ранее появив
шиеся роды продолжают существовать до конца века и дальше. В те
чение всего ордовика и лландовери фиксируется исчезновение ранее 
существовавших родов только на одном уровне: из четырех родов пир- 
гуского горизонта три (8{гота(осег1ит, Су81о8(гота и Р1итаШШа) 
не переходят в поркуниский горизонт.

Что касается выделенных нами в более многовидовых родах видо
вых групп, то в их распространении ясно проявляется известная зако
номерность (см. табл. 5).

В некоторых случаях (роды Раску81у1о81гота, РогоИта) замеще: 
ние одних видовых групп другими определялось непосредственно фа
циальной обстановкой: в биогермных кораллово-строматопоровых из
вестняках встречались группы Раску81у1о81гота ипдегт, Р. е81отеп8е, 
РогоИта рака, в других породах так называемой нормальной фации — 
группы Р. соп(гас(ит и Р. раскуркуИа.

Видовые группы родов С1а!кгосИс1уоп и ЕссНтасИс(уоп имеют боль-

ЗИс1о81гота ? сопосИ§Иа1ит из семейства
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Л л д н д о В е р иО р д о & и к

ВзВп н л?Гп в1Гг а Г с0Ш Е I 1 Р*Т Н*Н нижн. верхи
Род, Водобоя группа

02Г)/готаГосегшт 
С1а}НгоЛс1уоп

гр. С/. т1сгоипби1а!ит 
гр. С/. Вогеа/е 
гр. С/, гопает 

- гр С/, геди/аге 
гр. С/, уап'о/аге

02

02Сиз1оз1гота
Р1ита}аПта
РасЛузВу/оз/го/ла

гр. Р ил дет/ 
гр. Р солвгасГит 
гр.Р. ез/ол/елзе 

Г ссНтасРс/уол
гр Г. 1аттаеилди/а/ит 
гр Г. т/сго иез/си/озит 
гр Г [азрд/а^ит

5?/

ГогоПл/а
гр. Г. расВурГуПа 
гр Г. рака

$2Р!ес1оз!гота
$2/п!ехосИс1уоп 

А сНпосПс^уол 
РозелеПа 
5Ис1оЛгота

02 Оз
»2

со

Таблица 5

Распространение родов и видовых групп Строматопороидей в ордовике и лландовери Эстонии
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шее значение для целей стратиграфии, поскольку они более эврифа- 
циальные. Так, для позднего ордовика характерна группа СШкгосИ- 
с1уоп т1сгоипс1и1а(ит. Для лландовери в целом характерны группы 
С/. Ьогеа1е, С1. кийгтагеаь и Е. т1сгоае81си1о8ит. В нижней части эс
тонского лландовери распространены группы С/. гопаЫт и Е. 1ат1- 
паеип§и1а(ит, а в позднем лландовери значительную роль начинают 
играть группы С1. аагю1аге и Е. {азИдШит.

3. Зоны строматопороидей в верхнем ордовике и лландовери Эстонии

В обзоре о распространении строматопороидей по горизонтам от
мечалось, что некоторые горизонты стратиграфической схемы ордовика 
и лландовери Эстонии (поркуниский и адавереский) хорошо выделя
ются по строматопороидеям, фауна других горизонтов (вормсиский— 
пиргуский и юуруский—тамсалуский) тесно связана между собой, 
иногда же горизонты (райккюлаский) расчленяются по строматопо- 
роидеям еще более дробно.

Это показывает, что для ордовика и лландовери Эстонии целесооб
разно выделить по строматопороидеям зоны, которые можно будет в 
дальнейшем использовать при уточнении унифицированной стратигра
фической схемы Эстонии. Кроме того, выделение таких зон будет спо
собствовать межрегиональной корреляции по строматопороидеям. Сле
дует отметить, что зоны строматопороидей весьма хорошо совпадают 
с зонами, выделенными по табулятам Э. Р. Клааманном (1964).

В верхнем ордовике и лландовери Эстонии по строматопороидеям 
выделяются следующие зоны, начиная с более древних:

1. Зона С1а1кгод.1с1уоп т1сгоипс1и1а(ит. Включает вормсиский и 
пиргуский горизонты (р1Ъ—Ещ).

2. Зона СШкгосНЫуоп §ге§а1е. Охватывает поркуниский горизонт 
(Рп). Кроме названного, широко распространены следующие виды: 
С/. таттШа(ит, С1. гоплит, Раску81у1о8Рота \га§о8ит, ЕссИта-. 
сЕс1уоп ко1§1еп8в.

3. Зона СШкгосИс^оп Ьогва1е — ЕссИтасИс1уоп т1сгоае81си1о8шп 
распространяется на юуруский, тамсалуский горизонты и нижнюю 
часть райккюлаского горизонта (С^—(З3 нижн.). Для этой зоны харак
терны также виды С1. кийгшагеаь, ЕссИтасНс(уоп 1штпаеип§и1аЫт. 
Раску81у1о81гота Г08еп81етае и Р. сопРасЫт.

4. Зона С1а1кгосИс1уоп сИаозит. Охватывает верхнюю часть райк
кюлаского горизонта (С3 верхи.). Характерными видами для нее яв
ляются еще Раску81у1о8рота ор1рагит, РогоИта 1тр1апа, Е. рака, 
1п(ехосИс(уоп ааИит, I. о1еа1.

5. Зона СШкгосНЫуоп аагШаге. Включает адавереский, и, воз
можно, яаниский горизонт (Н—ЗД). Кроме названного вида, наибо
лее часто встречаются ЕссИтай1с1уоп }азИ[гш1ит, Ро8епе11а <1еп{а1а, 
Р. {иЬегси1а(а, АсРпосИс(уоп зиеаРит.
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ЕЕ8Т1 0К00УПТ8ШМ! 4А ЕАМ0СШУЕК1 8ТКОМАТОРООКЮ

Н. NЕ5ТОК

Яезйтее

ЕезИ огбоуШзшппз, епН ада зПипз 1е1(1иЪ агуикаИ з1гота1орооге. 
Уптаз1е кази1апиз1 з1га11^гааППз1е1 еезтагк1с1е1 оп газкепбапис! аз)а- 
о1и, е! з1гота1орооге е! о1е каезо1еуа1 а)а1 кйПаК ЬазН иигНиб. ЕгЛ! 
Ьа1уазН 1ип1акзе 1апс1оиуеп з1гота1орооге. ОгсктИзшгт з1гота1ороо- 
Г1г1 оп гаЬиЫауаИ 1ипс1та брНис! уа1<1 Р6Ь]а-Атеепказ.

Каезо1еуа 166 еезтагд1кз оп уа1)а зе1д11ас1а еезН огбоуШзшгт )а 
1ап6оиуег1 51гота1ороопс1е1аипа ШдШпе ]а регекопсШк кооззе1з птд 
з1гаНдгааП1те 1ехг1к. 5е11е (Пезапбе 1аЬеп6ат1з1 а1из1аз1с1 Е. Козел 
(1867), Н. А. №сЬо1зоп (1886—1892) ]а V. N. К)аЬ1п1п (1951), кез оп 
ада ег! 1а6ете1е з!гота1орооге ииппис! уада ег!пеуа рбЬ)аНккизеда. 
Аи1ог11 оП уб1та11к о1иПзе11 1а1еп6ас1а р!гди, 1атза1и, га!ккй1а )а аба- 
уеге 1а6ете з1гота1ороог16е 1ип6т1з1.

МоподгааПаз к!г)е16а1акзе 49 з1гота1орооп 1Нк1 12 регекоппаз! )а 
4 зидикоппаз!, зее)иигез езтакогбзеН 28 Шк1 )а 4 регекопба — 
Раску8^у^о8^^ота деп. поу., РогоИта деп. поу., ЕссИтасНЫуоп деп. поу. 
]а Р1ес1о81гота деп. поу. Оп 1арзиз1а1и6 ра1]и4е регекопёабе 11тит1з1. 
ЕзтакогбзеН оп ауаз!а1и4 1ап6оиуег1з1 регекопбаде §ИЫо81гота, 
1п{ехосИс(уоп, АсИпосИс1уоп )а НозепеИа ез1п6а)ад. 01иПзе11 оп 1а1еп- 
ба1ис1 регекопбабе 81гота1осегшт )а АсИпосИс1уоп б!адпоозе.

31гота1ороопбе з1гаНдгааП1те 1еу1к ЕезН огбоуШзшгт )а 1апбои- 
уег! 1абете1ез оп езИа1иб 1аЬеП1ез 2—5. Уаплпаб з1гота1ороопб ЕезН 
Н8У а1а11 оп 1еНиб оапби 1абете заки кИНзНкиз!, з1гаПдгааПНзе11 
о1иПзекз к1у1з11з1е дгир!кз ЕезНз тии1иуаб паб ада а 11ез р!гди 
1ас1ете5.

81гота1ороог1(1е ииг1т1пе паИаЬ, е! 1еа1иб 1абете1е з1гота1ороопбе 
Гаипаб оп икз1е1зеда НЬебаИ зео!иб )а пепбе )агд! заате ипННзееп- 
1иб 51га11дгаа1Шзез1 зкеет1з1 тбпеубгга еппеуа 1зопаа1зе Н1дез1изе. 
ЕезИ и1етог4оуП1з1ит15 ]а 1апбоиуепз ега1ба!акзе )агдт1зеб з!гота1о- 
роопбе 1зооп1б, а1а!ез уапета1ез1: 1) СШкгосИМуоп т1сгоипс(и1а(ит,\ 
1зооп — уаз!аЬ уогтз! ]а р!гди 1абете1е (РХЬ—Р1С), 2) СШкгосНс(уоп 
%ге@а1е 1зооп — уаз!аЬ рогкип! 1абегпе1е (Рц), 3) С1а1кгосИс(уоп 
Ьогеа1е — ЕссИтаРИсЬуоп т^с^0Vе8^си^08ит'[ 1зооп — уаз!аЬ )ииги )а 
1атза1и 1абете1е п1пд га1ккй1а 1абете а1ит1зе1е оза1е (61—(З3 а1.),
4) СШкгосНЫуоп сИьо8ит'\ 1зооп — уаз!аЬ га1ккй1а 1абете й1ет1зе1е 
оза1е (Сз Ш.) ]а 5) С1а(кгосИс1уоп ~оагю1аге 1зооп — уаз!аЬ абауеге 
(Н) ]а уб1та11к, е! ка ]аап! 1абете1е (41?).
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N66(3 1 зооп 1(1 оп уа^а Ьеаз коо5кб1аз (аЪгОааЯде (зоотЬе^а, гшз оп 
уа1]а егаМапид Е. К1аашапп (Клааманн, 1964).

ПтпеЬ аз)ао1и, е! з(гота(ороопс1е (аипа кооззс15 тии(иЬ таг§а(а- 
уаК тШе кеЬЯуа(е 1аде)агки(1е рпг11, уа!(1 р1зи! уагет. 5е11ез( (и1е- 
леуаК оп рогкит 1ас!ете з(гота(ороопс1е (аипа зео(ис1 (ШебатаК )ииги 
1а(1ел1е (айпада ]а абауеге 1а(1ете (аипа ]аап! 1адете (айпада.

ОКВОУ1С1АМ А1МЭ ЬЕА^ОУЕР^ 5ТК0МАТ0Р0К0ШЕА
ОЕ Е8Т0МА

Н. ^5Т0К

8иттагу

ТЬе ргезеп( хуогк 1з Ьазес! оп а со11ес(юп соп(аттд тоге (Ьап 
600 со1отез о( з(гота(орого1с15 (гот 1Не Ог(1оу1с1ап апс! Ыапбоуепап 
з(га(а о! Ез1оп1а, ргезегуес! а! (Ье Оео1о§у Мизеит о! 1Ье Асабету о( 
5с1епсез о( (Ье Ез(отап 5.5.Н.’ апс! са(а1о§иес! ипбег N05. Со 3018 
—Со 3098.

ТЬе Ез(отап Огс1оу1с1ап апс1 ЫапЬоуепап 3(гота(орого1с1еа хуеге 
ргеу!оиз1у ЬезспЬеЬ Ьу Е. Нозеп (1867), Н. А. Ы1сЬо1зоп (1886—1892) 
апб V. N. ШаЫтп (1951). ТЬе аи(Ьог о! (Ье ргезеп( рарег Ьаз Ьеси 
аЫе 1о абб сопзЮегаЫе т(огта(юп оп (Ье 5(гота(орого1с1еа о! Р1г§и, 
Татза1п, На1ккй1а апс! АЬауеге з!а§ез.

Оп 1Ье Ьаз1з о! а тоге ехас( ЬеЯпШоп о( (Ье (урез о! зоте зрес1ез 
апс! а ге-еуа1иа(юп о( (Ье (ахопогшс уа1ие о! зоте тогрЬо1о§1са1 
ргорегЯез, 1Ье зрес1ез ЬезспЬес! 1п V. N. ШаЫпт’з хуогк хуеге геу!зе(1. 
ТЬе гезиЬз о( (Ье геу1з1оп аге ргезеп(ес! т сопЬепзеЬ (огт 1п (аЫе 1.

1п (Ье ёезспрЯоп о( (Ье зрес1ез (Ье аи(Ьог изеЬ питепс 1п(Ьсе5 
“се11и!аг сое(Ьс1еп(” (айег А. N. У1аззоу, 1961) апс! “1зоте(г1с 
сое(Яс!еп(”, аЯогсЬп^ а тоге ргес!зе сЬагас(епга(юп о( (Ье зЬаре о( 
§а11епез апс! суз(з.

ТЬе се11и1аг сое(Пс!еп( (СС) зЬохуз (Ье ге!а(1оп о! (Ье питЬег о! 
1аттае р1асес1 оп а ипК о( 1еп§(Ь (1 ог 2 тт) (о (Ье питЬег о( 
гасЬа! рШагз оп (Ье зате ипК о( 1еп§(Ь, апд 1з аррПсаЫе 1п (Ье сазе 
о( з(гота(орого1с15 о! а 1аттаг з(гис(иге.

ТЬе 15оте(пс соеШс1еп( (1С) зЬохуз (Ье ге1а(юп о( (Ье ху1(КЬ о( 
суз( (§а11егу) (о Кз Ье1§Ь(, апс! 1з аррНсаЫе 1п (Ье сазе о( поп-1ат1паг 
5(гота(орого16з (е.§\ (Ьозе Ьау1п§ уез1си1аг з(гис(иге).

ТЬе уа1ие о( Ьо(Ь (Ье сое(Пс1еп(з 1з 1 хеЬеп (Ье ^а11епез ог суз(з 
аге 1зоте(г1с; т (Ье сазе о( Ьоп20п(а11у е1оп§а(ес1 ^аПепез (Ье 
сое(Яс1еп( 1з §геа(ег (Ьап 1, апс! 1п (Ье сазе о! уег(1са11у е1оп§а(ес1 опез 
К 1з зтаНег (Ьап 1.

1п (Ье 5(гота(орого1с1еа хуКЬ а соепоз(еит о( уез!си1аг з(гис(иге 
\уе сап сЬзсегп 3 Ьаз1с (урез о! уез!си1аг (1ззие:

1) уез!си1аг (з.з) — 1С < 3 (е.§. РаЬесЫа, Суз1о81гота, Аи1асега);
2) 1еп(1си1аг — 1С = 3 — 30 (е.^. НозепеИа, 81гота1осег[ит, Р1и- 

таШШа, РасИуз{у1оз^ота);
3) 1аттаг — 1С > 30 (е.§р зоте зрес1ез о( РогоИта).
ТЬе (егт “со1итпз” 1з аррНес! (о гасКа1 !огта(1опз о( а сотрНса(ес! 

з(гис(иге, 1п хуЫсЬ (Ье зке1е(а1 е1етеп(з аге р1асес! т а сШ(егеп( хуау 
(Ьап 1п (Ье раг( о( (Ье соепоз(еит Ье(хуееп (Ье со1итпз, ог т хуЫсЬ 
зисЬ зке1е(а1 е1етеп(з ог Яззиез оссиг хуЫсЬ аге гшззт^ 1п (Ье раг( 
Ье(хеееп (Ье со1итпз. ТЬе (егт “со1итп” тиз( по( Ье соп!изе(1 хуКЬ
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(Ье 1егш “рШаг”, хуЫсЬ гергезеп(з а з!п§1е гасЪа! зке1е(а1 е1етеп1, 
хуЬегеаз (Ье со1итп !з о? сотрПса(ес! з(гис(иге апЬ ипскаг соп(оигз. 
ТЬеге аге уапоиз (урез о! со1ишпз:

1) 51тр1е шате1оп со1итпз,
2) з1тр1е аз(гогЫ2а1-тате1оп со1итпз,
3) тате1оп со1итпз \уйЬ Ьепзепес! апс! (Ыскепес! зке1е1а1 е1етеп!з>
4) аз(гогЫ2а1-тате1оп со1итпз \уКЬ Ьепзепес! апс! (Ыскепей 

зке1е(а! е1етеп(з,
5) сотрас( тате1оп со1итпз,
6) сотрас( азкогЫгактатекп со1итпз,
7) "со1итпз о? ресиПаг Ыззие.
ТЬе ортюпз оп (Ье (ахопогтс уа1ие о( со!итпз сИГГег. И 15 розз1Ые 

(Ьа( сИГГегеп! (урез о? со1итпз аге о! а <41ГГегеп1 (ахопогтс 51§пШсапсе. 
А( 4Ье йте Ьет§ (Ье аи(Ьог 1з о! 4Ье ортюп 4Ьа4 1Ье з!тр1е тате1оп 
со1игппз аге о! по (ахопогтс 31^пШсапсе, 4Ьа1 з1тр1е азкогЫгак 
тате!оп со1итпз аге тсНсакуе о! зрес1ез, шЬегеаз (Ье оссиггепсе оГ 
сотрас( аз1гогЫ2а1-тате1оп со1итпз сап Ье ге^агЬес! аз ап тс!!са(ог 
о! а §епиз аз т (Ье сазе о( 3{у1ороге11а, 31у1о<Ис1уоп апс! Р1ехю81гота.. 
ТЬе со!итпз о( а ресиПаг (1ззие сап а!зо Ьауе а §епепс уа!ие (зисЬ 
аз Р1ита1аИта), ]'из( аз зисЬ ЬепзепеЬ апд (Ыскепес! тате1оп 
со!итпз т шЬозе (огта(юп Ьауе (акеп раг( гасИа1 зке1е(а1 е1етеп(з 
хуЫсЬ аге гтззтд т (Ье раг( Ье(\уееп (Ье со1итпз (Р$еис1о1аЪесЫау 
31у1оз1гота, Раску8^у^08^^ота). ТЬе ортюп ехргеззед (з Ьи( а 
ргеПттагу аззитр(юп апЬ гечшгез сЬескт^.

Зеуега! рЬепотепа оссипп§ т (Ье гопа! з(гис(иге о! (Ье соепоз(еит, 
зисЬ аз: 1) 1аШатта(юп, 2) гЬу(Ьт!са! т(егсЬап§е о? (а!1 апЬ 1о\у 
т(ег1аттаг зрасез, 3) т(егсЬап^е о( гопез о( депзе!у ог зрагзе1у 
р1асеЬ Ь!55ер!теп(з, 4) т(егсЬап^е о( (Ыск апд (Ып суз( р!а(ез, е(с* 
аге а гезиК о! гЬу(Ьт!са! сЬап^ез !п (Ье зиггоипсПп^ сопсН(юпз, апё, 
!( (акеп зерага(е!у, аге аз а ги!е о( по (ахопот!с з!§п!1!сапсе.

ТЬе оссиггепсе о! азкогЫгае, (Ье!г з(гис(иге апЬ сПтепзюпз зегуе 
аз §ооЬ сНартозйсз о( зрес!ез. ТЬе Огс!оу!с!ап апЬ ЫапЬоуепап 
з(гота(орого!дз о( Ез(оп!а Ьауе (Ье (о11о\уш§ (урез о( аз(гогЬ!2ае:

1) азкогЫга! суИпЬегз (е.§. СШИгоМсЕуоп таттИШит)-у 
2) аз(гогЫ2а! сопе (е.§. ЕссИтайШуоп рапйит)-, 3) ЬипсЬу аз(гогЫ- 
гае (е. ЕссИтасНЫиоп тасго1иЬегсиШит); 4) сНзрегзес! з(аг!е(з 
(е.д. Е. т1сго^азИ§Шит)\ 5) уег(!са! зуз(етз \у!(Ьои( а сеп(га! сапа! 
(е.{? С1. ки(1г1жгеу1, С1. Ъогеа1е)\ 6) уег(!са! 5уз(етз ху!(Ь а сеп(гаГ 
сапа! (е. 1п{ехосИс(уоп о^еV^); 7) аз(гогЫ2а1-тате!оп со!итпз 
(е.рр С1. Vа^^о^а^е). 0( (Ье пе\у (урез хуЫсЬ Ьауе по( Ьееп ёезспЬес! аз 
уе( аге аз(гогЬ!2а! сопез апЬ ЬипсЬу аз(гогЬ!2ае. ТЬе аз(гогЬ!2а! сопиз 
!з ге!а(ед (о (Ье аз(гогЬ!2а! су!!пс!ег, с!Шепп§ (гот !( Ьу (Ье (ас( (Ьа( 
ЬезМез а сеп(га! сапа! !п (Ье 1о\уег раг( о( (Ье зуз(ет !( Ьаз а!зо зЬог( 
Ьог!гоп(а! сапа!з Ьеуе!орес! !п (Ье иррег раг( о( (Ье зуз(ет (с(. 
ЕссИтайШуоп рапйит, (!^. 33), апс! (Ьиз 1оокз 1!ке а сопиз \уйЬ Из 
(!р ЬохупхуагЬз.

ТЬе ЬипсЬу азкогЫгае Ьауе !п (Ье ах!а! раг( о( (Ье зуз(ет 3—4 
рагаНе!, уег(!са! сапа!з хуЫсЬ ЬепЬ аз!с!е !п (Ье иррег раг( апН 
!ттес!!а(е1у с!еуе1ор !п(о Ьог!гоп(а! сапа!з (с(. Е. тасгоШЪегсиШитг, 
(!§. 32).
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Сепиз Су81оз1гота СаНохуау е! 5(. Леап, 1957

Су8{оз1гота е8(ошеп8е зр. пбу.

В I а § п о 5 I з. Соепоз!еит 1ат1паг, сопз1зПп§ о! ге^Шаг сопуех 
уез!си1аг р1а!ез. Каге1у ресиПаг зЬог! ЬоПоху рШагз оссиг. Уез1с1ез 
0.15—0.25 тт. Ы§Ь, 0.2—0.6 тт. \у!с1е.

01з1г1ЬиИоп. АзЬ^ППап, Р1г§и з!а§е — Ез1оп1а.

Сепиз 8(гота(осег1ит На11, 1847

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз1;еигп 1ат1паг ог тазз1уе. Уез1си1аг Иззие 
та!п1у о! 1епМси1аг 1уре. Уез1си1аг р1а!ез з1тр1е, Ьепзе, ог 1ат1па1ед 
хуПЬ а 1Ып, багк тесПап р1а1е апс! Посси1еп1 Пззие оп еНЬег з1<1е. 
УегПса! ЬоПоху р1а!ез (рШагз) зегуе аз гасПа! зке1е!а1 е1етеп1з, Ьау1п§ 
ап оуа1, оЫоп§, ап^рПаг, теапсЕНогт ог ЬгапсЫп§ зЬаре 1п 1ап§епИа1 
зесПоп. УегПса! р1а(ез (рШагз) Ьауе Ше1г охуп хуаПз хуНЬ а з1гис1:иге 
апа1о§оиз 1о Ша1 о! тесПап раг! о! уез!си1аг рЫез.

Сотраг1зоп а п с1 сПзсизз1оп. 81гота1осегшт 1з изиаНу 
сотрагес! хуПЬ Ше §епиз 1^аЬеск1а, 1Ье сПНегепсе Ье1п§ сопзШегес! 1о 
сопз1з! ш 1Ье теге !огт о! 1Ье сгозз-зесПоп о! гасПа! зке1е1а1 ектеШз. 
АссогсНп§ 1о оиг ор1п1оп, ЪезШез 1Ье Гогт о! 1Ье сгозз-зесПоп о! уегПса! 
зке1е1а1 е1етеп1:з, а зШ1 §геа!ег сПВегепсе сЬагас!ег а11о\у1п§ из 1о 
гесо§п1ге Шезе ^епега 1з, т каЪесЫа — сотрас! гасИа1 рШагз, хуЬегеаз 
1Ье уегПса! р1а!ез о! 8иота1осег1ит аге ЬоПоху. •

01з1:г1ЬиНоп. 51г1с11у ПтНес! 1о Огдо\пс1ап. М1 <4<41 е апс! 1)ррег 
Ог(1оу1с1ап — МогШ Атег1са, Ез1ота.

• 8(гота1осег1ит сапайепзе М1сЬо1зоп е! Миг1е, 1878

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит 1гге^и1аг, тазз1Уе. Ыррег зиг!асе пеаг1у 
зтооШ ог хуНЬ зта11 топПсШез. Соепоз1еит сопз1з1;5 о! 1гге§и1аг 
сопуех уез1с1ез. ТЬеге аге 6—8 уез!си1аг р1а!ез 1п 2 тт. уегИсаИу. 
УегПса! рЫез 1оп^, хуПЬ сотрагаПуе1у 1зоте1пса1, оуа! ог оЫоп§- 
ап^рПаг сгозз-зесПоп.

В1з1:г1ЬиНоп. ЫогШ Атег1са, ОШапо, Ыеху Уогк, М1сЫ§ап, 
КеШиску, Теппеззее — иррег В1аск В1уег апд 1охуег ТгеШоп. Ез1оша— 
ММсИе Огс1оу1с1ап, ОапЬи з1а§е,3аки тетЬег; 1)ррег Огс1оу1с1ап, Р1г§и 
з1а^е.

81гота1осег1и,т закиепзе зр. поу.

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит 1ат1паг хуНЬ зтаИ топНсШез. Уез1си1аг 
Пззие 1гге§и1аг охуш§ 1о питегоиз сгепи1аНопз о! уез!си1аг р1а!ез апд 
ипс1ег(1еуе1оре(1, зЬог! ЬоПоху уегПса! р1а!ез. ТЬеге аге 7—8 уез!си1аг 
р1а1ез 1п 2 тт. уегНсаИу. УегПса! ЬоПоху рЫез хуе11-(1еуе1оресЗ, уегу 
1гге§,и1аг1у сПзЫЪШес! апП а1тоз1: 1зоте1;г1са1 т сгозз-зесПоп. ТЬе суз!з 
сигуе 1п тате1оп со1итпз хуИЬ сотрПса!ес1 аз!гогЫ2а-Пке зуз!ет о! 
уегНса! ЬоПоху рШагз т Ше1г ах!са1 раг1.

В151;г1Ьи1;1оп. Торз оГ МЫсПе ОгПоу1с1ап, Оапди з!а§е, Заки 
тетЬег — Ез1оп1а.

Сепиз Р1ита1аИта Nе81:о^, 1960

О 1 а § п о з 1 з Соепоз1еит тазз1уе, Ьет1зрЬег1са1, хуНЬ Ьаза! 
ерНЬеса. 1п 1Ье соепоз1еит Ь1§, ипсопзоППакс! гаШа! со1итпз оссиг, 
сопз1зПп^ о! 1гге^и1аг зиЬгеНси1а1е Пззие. Ве1хуееп Ше со1иптз Шеге
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15 уез!си1аг Лззие о! 1епЛси1аг 1уре. Уез1си1аг р1а!ез Лапзуегзе ЛЬгоиз. 
АзЛогЫгае гтззтру

СотраНзоп. ТЬе §епиз Р1шпа1аИта гезешЫез РогоИта §еп. 
поу. 1п сЬагас1ег о! уез!си1аг Лззие, 1Ье ЛШегепсе сЬагас1ег о! Р1и- 
та1аИта Ье1п§- со1ишпз о? зиЬгеЛси1а!е Лззие. РЫтаЫНта ЛЛ1егз 
Лот Ше §епиз Рзеис1о8(у1осИс1уоп Огакр 1938, Ъу 1Ье сЬагас1ег о! 1Ье 
зЛис1иге о! со1ишпз, хуЬПе Рзеис1о51у1о(Ис1уоп Ьаз 1ур1са1 шаше1оп 
со1ишпз 1огтеЛ Ьу 1Не ир-ЬепЛ1п§ уез!си1аг р1а!ез хуЛЬ з1ти11апеоиз, 
1Ыскепт§ апс! сопзоИЛаЛоп о! зке1е!оп 1п 1Ьет. ТЬе со1итпз о! Р1ита- 
ШШа аге !огтеЛ о! ресиНаг Лпе зиЬгеЛси1а1е Лззие.

01з1г1Ьи110п. Уррег ОгЛоуЮап о! Ез1ота.

Р1ита1аИта }егах ЬТез1ог, 1960

О 1 а д п о з 1 з. СоепозЫит а1шоз1 Ьет1зрЬег1с. Ваза! ерЛЬеса 
ргезепк Суз1з о! уез!си1аг Лззие уегу ЬгоаЛ апЛ 1о\у, 12 1п 2 тт. 
уегЛсаПу. УегЛса! со1итпз гоипЛ, хуе11-Леуе1ореЛ, 1гге§и1аг1у Л1зЛ1Ьи1еЛ. 
8иЬгеЛси1а1е Иззие о! 1Ье со1итпз уегу 1гге§и1аг, Лпе апс! Лепзе. 
СоЫтпз Ьауе ипс1еаг соп!оигз, зиЬгеЛси!аг Лззие зотеЛтез зргеаЛ1п§ 
Лот со1итпз 1п1о 1Ье зрасе Ье1\уееп уез!си1аг р1а!ез, 1огтт^ ЛгеррЛаг 
зро!з ог хуЫе зЬг 1 рез.

В1з1г1Ьииоп. АзЬ^ПНап, РЛ§и з!а§е — УЫзЛЕзЫта. ТЬе зре- 
с!ез 1з Л1зЛ1Ьи1еЛ 1п ЫоЬегтз ог т 1Ье1г зиггоипЛт^ госкз.

Оепиз Раску81у1оз1гота деп. поу.

Соепоз1еит ЬегтзрЬепс ог 1ат1паг, оЛеп 
татПаЛЛ. УезЛЫаг Лззие сопз1з1з о! 1аще, 1оп§ апЛ §еп!1у агсиаЛЛ 
уез1с1ез о! 1епЛси1аг 1уре Р1а1п, 1Ып уез!си1аг р1а!ез аЛетаЛ хуЛЬ 
уегу 1Ыск р1аЛз. 01 гасЛа1 зке1е!а1 е1етеп1з, ЛепЛс1ез аз \уе11 аз гасИа! 
рШагз аге ргезепк ТЬе 1аЛег аге зЬог!, хуе11-Леуе1ореЛ 1п тате1оп 
со1итпз, хуЫсЬ аге оЛеп ргезепк 1п тате1оп со1итпз зке1еЛ1 
е1етепЛ сопзоНс1а1е апЛ 1Ыскеп а! 1Ье ехрепзе о! зесопЛагу зЛгео- 
р1азтаЛс зеЛтепЛ. РасЬа! зке1е!а 1 1огтаЛопз (ЛепЛс1ез, рШагз, 
соштпз) оссиг 1п уапоиз сотЫпаЛопз, апЛ зотеЛтез зоте о! 1Ьет 
аге гтззт^.

Сотраг1зоп апс! Л 1 з с и з з 1 о п. ОШегз Лот 1Ье ге1аЛЛ 
^епиз РозепеИа Ьу геа! гасНа! рШагз оссигпп§ ЬезЫез ЛепЛс1ез. ОШегз 
Лот 51у1оз1гота Оогзку Ьу 1Ье 1ас1 1Ьа1 1п 1Ье тЛгсоЫтпа! зрасе 
Раску8(у1о8(гота Ьаз Лнск ЛепЛси1аЛЛ уез1си1аг р1а!ез ЬезЫез огсЛпагу 
опез, \уЫ1е 51у1о81гота Ьаз з!тр1е уез!си1аг р1а!ез оп1у.

01з1:г1Ьи1:1оп. Торз о! Огс1оу1с1ап апЛ Е1апс1оуег1ап — ЕзЛша. 
Ыррег Оеуоп1ап — Моуауа-2ет1уа, ЕЛа1з, УащасЬ.

О 1 а § п о з 1 з.

Раскуз1у1о81гота 1га§08ит зр. поу.

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит Ьаз 1Ье зЬаре о! а Ьеп! р1а!е. Суз1з 
о! уез!си1аг Лззие аге 2.4—2.8 тт. т \у!(ЛЬ апЛ 0.6—0.8 тт. т ЬещМ 
оп 1Ье ауега^е. Уез1си1аг р1аЛз 1Ыск, хуЛЬ ипЛег- апЛ иррег-1у!п§ 
ипсопзоНЛаЛЛ ЛЬгоиз 1ауегз. ОепЛс1ез зсагсе, гасНа! рШагз аЬзепк 
ТЫскепеЛ апЛ ЛепзепеЛ тате1оп со1итпз ргезепк

0!з1;г1Ьи1;1оп. Торз о! ОгЛоу1с1ап, ЫоЬегтз о! Рогкип! з!а§е — 
ЕзЛта.
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РасНу8(у1оз(гота ип§егт (Нозеп, 1867)

Еаттаг соепоз1еит соуегед хуНЬ 1а11 соп!са1О 1 а § п о 5 1 з.
шагпе1оп5 апё 1иЬегс1ез. Уез1с1ез 1—5 шгп. 1п 1еп§1Ь ап 0.3—1 шш. 
1п Ье1§М. Уез1си1аг рЫез о! Ьуо [урез — 1Ыск, деп!ед апд ир [о 
1.0 шш. 1Ыск, апд з!тр1е, 1Ып опез хуЬЬ а [Ыскпезз о! 0.05 тт. 
Сотрас! тате1оп со1итпз ргезепТ

В 1 з I г 1 Ь и И оп. Е1апдоуепап, Татза1и з!а§е, НППз1е тетЬег — 
Ез1ота.

Раскуз1у1о81гота кИИз^епзе зр. поу.

Э 1а о з 15. Соепоз1еит 1гге§и1аг, р1 абе-зНарес1. 5ке1е1оп сопз1з15 
о[ ех1гете1у 1Ыск (ир (о 2—3 тт.), [о11а1ед р1а!ез ог 1ат1пае Ьепдт§ 
апд [огтт^ 1гге§и1аг 1Ыск тате1оп со1итпз. Кад1а1 зке1е!а1 е1етеп!з 
аге гергезеп[ед Ьу депИс1ез.

В1з[г1Ьи[1оп. Е1апдоуег1ап, Татза1и з1а§е, НПНз1е тетЬег — 
Ез[ота.

Раскуз1у1о81гота Г08еп81етае зр. поу.

ТЬеСоепоз[еит р1а!е-зЬаред, хуОЬои! тате1опз.О 1 а § п о з 1 з.
[Ыскпезз о[ уез!си1аг р1а!ез апд з!ге о! уез!с1ез уагу!п§ ххШЫп ху!де 
НтИз. Ех1гете1у [Ыск (0.6—1 тт.) уез!си1аг р1 а!ез аге д1з[г1Ьи[ед 
гопаПу. О! гад1а1 зке1еЫ е1етеп!з оп1у депЕс1ез аге ргезеп[; гад!а1 
со1итпз апд рШагз аге гтззтд.

В1з[г1Ьи[1оп. Е1апдоуег1ап, Лииги з[а§е апд Риг^а тетЬег о! 
Татза1и з!а§е — Ез[ота.

Раску81у1о81гота соп1гас1и.т зр. поу.

В 1 а § п о з 1 з. Соепоз[еит 1аттаг. ТЬе ЬгеадШ о! уез1с1^э 1п 
уез1си1аг Иззие 2.2—2.8 тт. оп [Ье ауега^е, апд ЬещЫ 0.4 тт. ТЬе 
[Ыскпезз о[ уез!си1аг р1а!ез уаг!ез иопаПу [гот 0.05 [о 0.4 тт. 1п 
гопез хуЬЬ 1Ыск уез1си1аг р1а!ез зЬог[ гад1а1 рШагз оссиг, Ьез1дез 
депИс1ез. Мате1оп со1итпз аге аЪзепТ

В1з[г1Ьи[1оп. Е1апдоуег1ап, Татза1и з1а§е, Татт1ки тетЬег, 
апд 1охуег раг! о[ Ра1ккй1а з[аде — Ез[оп1а.

Раску8(у1о8(гота орграгит зр. поу.

В 1 а § п о з 1 з. ТЬе зиг!асе о! 1Ье 1гге§и1аг саке-зЬаред соепозЫит 
1з соуегед хуЬЬ Ла[, 1гге§и1аг 1иЬегс1ез. Уез1си1аг Иззие сопз1з[з о! 
га!Ьег зта11 (1—2 тт. 1п ху!д[Ь, 0.2—0.3 тт. 1п Ье1§Ы), апд з!п§1е 
1аг§е (3—4.5 тт. т ху!д[Ь, 0.7—0.9 тт. т ЬещМ) уез1с1ез. Кад1а1 
рШагз хх7е11-деуе1оред, а1зо 1п 1Ье 1п[егсо1итпа1 зрасе. 
со!итпз зта11 апд хуеак1у деуе1оред.

В151п*Ьи[1оп. Ыапдоуег1ап, Ка1ккй1а з!а§е — Ез[ота.

Мате1оп

Раскуз(у1о8(гота ехИе зр. поу.

В 1 а § п о з 1 з. Соепоз[еит 1п [Ье зЬаре о[ а ИаЬ саке. Суз1з о[ 
уез1си1аг Мззие 1аг§е, 5—6 тт. ху!де апд 1 — 1.2 тт. 1а11, оп [Ье 
ауега^е. Уез1си1аг р1а!ез изиаПу [Ып, деп[1с1ез уегу зта11 апд зрагзе. 
ТЬеге аге зтаШзЬ тате1оп со1итпз, опеп[а[ед 1п дШегеп[ дтесЛопз. 
Рад1а1 рШагз оссиг 1п тате1оп со1итпз оп1у.
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В1з(г1Ъи(1оп. Е1апс1оуепап, ЫоЬегтз о? НПНз(е тешЬег о! Тат- 
за!и з(а^е — \Уез(-Ез(ота апс! 1з1е о( Ниитаа.

Раскуз1у1о81гота ез^отепзе зр. поу.

О I а § п о з 1 з. Соепоз(еит Нге§и1аг1у пос!и1аг. \Уе11-(1еуе1орес1 
тате1оп со1итпз хуйЬ (огкт§ гасНа1 р111агз апс! зта11 уез1с1ез. 1п 
1Ье т(егсо1итпа1 зрасе уез1с1ез о! (Ье уез1си1аг Еззие аге 1аг§е 
(5—6 тт. т ху1с1(Ь, 0.8—1.2 тт. 1п Ье1дЬ(). 01 гасИа1 зке1е(а1 е1етеп(з, 
йепЕЫез ргес1огшпа(е.

015(г1Ъи(1оп. Е1ап(1оуег1ап, НППз(е тетЬег о! Татза1и з(а§е, 
апс! На1ккй1а з(а§е — Ез(оша.

Сепиз РогоИта <*еп. поу.

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз(еит 1аттаг ог тазз1уе. 5ке1е(оп (огтес! 
о( хуИе, Пак 1атта(огт уез1си1аг р1а(ез ог геа! 1ат1пае. Веп(1с1ез апс! 
гасИа! рШагз гтззтд. ТЬе р1а(ез аге рег(ога(ес1, хуйЬ пишегоиз 
15оте(пса1 ог е1оп§а(ес1 (огатепз. ТЬе 1а((ег сап Ье р1асес1 оп пещЬ- 
Ьоипп^ р1а(ез, 1у1п§ оп опе апо(Ьег апс! (огтт^ уег(1са1 сапа1з. ТЬе 
гтсгоз(гис(иге о( р1а(ез (1ат1пае) 1з кЬгее-1ауеге<1 хуйЬ йепзе тесНап 
р1а!е апс! (гапзуегзе ПЬгоиз 1ауегз оп ейЬег зМе ог з1тр1е (гапзуегзе- 
ПЪгоиз ир (о зоПс!.

СотраНзоп. РогоНпш сИКегз (гот (Ье с1озе1у ге1а(её §епиз 
Суз1оз1гота 1п Из уез1си1аг Еззие Ъет§ о! 1епНси1аг ог 1аттаг куре, 
хуЬегеаз кЬак о( Су8(оз1гота 1з а уез!си1аг (з.з.) опе. Араг( (гот (Ыз, 
уез1си1аг р1а(ез о( РогоИта аге рег(ога(еск ТЬе зреаез о( РогоИта 
хуЫсЬ Ьауе уегИса! сапа1з гезетЫе Р>1гота1осег1шп, Ъи( (Ьей сапа1з 
аге по! зиггоипйеё Ьу хуаПз, хуЬегеаз (Ье з1тПаг уег(1са1 ЬоПоху р1а(ез 
о! 51гота1осег1ит Ьауе (Ьей охуп хуа11з.

В151г1ЬиИоп. Ыапйоуепап, Ез(ота.

РогоИта Ьгеа18 зр. поу.

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз(еит р1а(е-Нке. Зке1е(оп 1аттаг, 1аттае 
(Ьгее-1ауегес1. ТЬеге аге 7—8 1аштае т 1 тт. уегйсаПу, 1ут§ с1озе1у 
оп еасЬ о(Ьег. ВезМез (огатепз, зЬог( уег(1са1 сапа1з оссиг.

О 1 з 1 г 1 Ь и 11 о п. Кр (о поху сНзсоуегей оп1у 1п кЬе 8ои(Ь-\\^ез( 
Ез(ота 1п (Ье ЬогеЬо1е о( Рагпи а( а йер(Ь о( 200.80 т. — Татза1и 
з(а^е, апЬ а( а скеркЬ о( 181.72 т. — Ва1ккй1а з(а^е.

РогоИта Нпеа(а зр. поу.

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз(еит тазз1уе. 5ке1е(оп сопз(гис(е(1 ассогсЬпд 
(о (Ье (уре (гапзНогу (гот 1еп(1си1аг (о 1аттаг. Р1а(ез (1ат1пае) (Ып, 
о( сотрНса(ес1 1 ауегес! гтсгоз(гис(иге, 4—5 т 1 тт. Араг( (гот 
(огатепз, (Ьеге аге гаге зЬог( уег(1са1 сапа1з.

01з(г1Ьи(1оп. Е1ап(1оуег1ап, Татза1и з(а§е, НП11з(е тетЬег — 
Ез(оп1а.

РогоИта раскуркуИа (М1сЬо1зоп, 1886)

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз(еит 1аттаг. Уез1си1аг р1а(ез 1атта-зЬарес1, 
(Ьгее-1ауеге(1, рег(ога(ес1 хуНЬ питегоиз (огатепз. ТЫп з!тр1е р1а(ез, 
1п §гоирз, оуегПе с!озе1у еасЬ о(Ьег, (огтт^ (Ыск, сотрозеё р1а(ез ог
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Запппае. ВеЬуееп 1Ье р1а!ез аге 1гге§и1аг 1епИси1аг уез1с1ез оГ 
10—15 тт. т \у!Л1Ь апЛ 1—2 тт. т ЬещМ.

В1з1г1Ъи11оп. 1)ррег ЫапЛоуепап, АЛауеге з!а§е — Ез1оп1а.

РогоИта рака зр. поу.

В 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит тазз1уе. 5иг1асе зтоо!Ь. Уез1с1ез соп- 
-сауе, 1еп11си1аг, о! пеаг1у 1Ье зате Ье1§М Ъи1 §геа!1у уапеЛ \у!Л1Ь. 
ТЬеге аге 6—7 уез!си1аг р1а!ез 1п 2 тт. уегИсаПу. Рогашепз ап<3 
лгегИса1 сапа1з аге о! 1аг§е (Иаше1гез.

В.1з1г1Ьи11оп. ЫапЛоуепап, иррег раг! о! Ва1ккй1а з!а§е — 
Ез1оп1а.

РогоИта Шр1апа зр. поу.
В 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еиш тазз1уе, пос!и1аг. 51гис1иге с1еаг1у 

-уез1си1аг. Тур1са1 аге шаше1оп со1ишпз 1п 1Ье сеп!га1 раг! о! хуЫсЬ 
аге уегу з1гоп§1у 1огатта1еЛ уез!си1аг р1а!ез. Уег11са1 сапа1з аге 
1оп§ о! 1аг§е Л1ате1гез. Уез1си1аг р1а!ез аге о! ЛШепп^ з1ге, 6 т 
2 тт.

В1з1г1Ъи11оп. ЫапЛоуепап, иррег раг! о!' Ка1ккй1а з!а§е — 
Ез1оп1а.

Оепиз ЯозепеИа №сЬо!зоп, 1886
ЯозепеИа йеп1а1а (Нозеп, 1867)

В 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит 1ат1паг, хуНЬ а зтоо1Ь зиг!асе. Уез1с1ез 
з1гоп§1у е1опда!еЛ. Уез1си1аг р1а!ез аге \уеак1у сопуех, о! зотехуЬа! 
<1Шег1п§ 1Ыскпеззез. ВепИс1ез а1тоз1 геасЬ 1Ье оуег1у1п§ р1а!е, оНеп 
1упщ оп еасЬ о!Ьег. ТЬеге аге 6—7 уез1с1ез т 2 тт. уегЕсаПу. ТЬе 
1еп§1Ь о! уез1с1ез 1з 1.5—3 тт. оп 1Ье ауга§е.

В1з1г1Ъи11оп. Вррег Е1апс1оуег1ап апЛ У/еп1оск1ап (?) АЛауеге 
апЛ Лаат (?) з!а§ез — Ез1оп1а. Л. Еоетег ЛеПпеЛ 1Ье зрес1ез 1п 
ЗПипап ЬоиМегз о! КаПпт^гаЛ Не^юп.

ЯозепеИа 1иЬегси.1а{а Н1аЫп1п, 1951
В 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит 1ат1паг, соуегеЛ \у11Ь соп!са1 тате- 

1опз. Уез1си1аг р1а!ез \у!Ле, уегу сопсауе, арргох1та11п§ 1ат1пае. ТЬеге 
аге 8—10 о! 1Ьет т 2 тт. ВепИс1ез а1тоз1 геасЬ 1Ье оуег1ут§ р1а!е. 
Р1а1ез ЬепЛ апЛ Гогт Лепзе тате1оп со1итпз.

В1з1г1Ьи11оп. Вррег Е1апЛоуег1ап апЛ ШеЫосЫап (?), АЛауеге 
апЛ Лаап! (?) з1а^ез — Ез1оп1а.

Оепиз СШкгоИШуоп М1сЬо1зоп е1 Миле, 1878
В 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит тазз1уе ог 1аттаг, иррег зиг1асе 

соуегеЛ \уИЬ 1Ып уегт!си1аг §гапи1а!1оп. Мате1опз еНЬег ргезеп! 
ог аЬзепТ Со1опу Ьаз а Уез1си1аг-1ате11аг з1гис.1иге. 5ке1е1оп сопз1з1з 
о! сопуех ог ЛеГогтеЛ уез!си1аг р1а!ез р1асеЛ 1п сопсеп!г1са1 1ауегз 
апЛ соппес!еЛ 1п1о 1гге§и1аг 1ат1пае. ЕЛ^ез о! р1а!ез ЬепЛ аЪгирИу 
<1о>уп\уагЛз апЛ зегуе аз зЬог!, 1псотр1е1е рШагз. ОаПепез аге изиаПу 
зиЬуез1си1аг ог оуак Араг! Ггот уез!си1аг р1а!ез так!п§ ир 1ат1пае, 
1Ьеге зотеИтез аге а1зо 1Ып апЛ сигуеЛ Л1ззер1теп1з 1п ^аИепез. 
Еаттае апЛ рШагз 1Ып, \у11Ь а Лепзе т1сгоз1гис1иге. Аз1гогЫгае 
сНзрегзеЛ ог 1езз 1^иеп1 1п уегИса! зузЗетз.

Сотраг1зоп. Оепиз С1аИггосИс1уоп 1з а 1гапз11огу опе, [гот 
лгез1си1аг з!гота1орого1Леа о! 1Ье 1атПу ЕаЬесЬИЛае 1о 1Ье 1ат1пагу 
з!гота1орого1Леа о! 1Ье 1атПу С1а1ЬгоЛ1с1у1Лае. Ргот 1Ье Гогтег 11 
«ЛШегз 1п 1Ье 1ауегеЛ §гоху!Ь о! 1Ье соепоз!еит, апЛ 1гот 1Ье 1а11ег
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ш Из зке1е!оп Ъе!п§ аз уе! хуеак1у сНИегепИа^ес! т!о 1атшае апй 
рШагз.

ТЬе !огшз ху!1Ь Ппе1у сгшпр1ес1 1ат!пае ип!1ес! т1о а ро!уЬес1га1 
(с1!а§опа1) сагсазз, хуИЬои! Гогтт§ гасНа! рШагз, аге деПпеЬ Ьу из- 
аз а пеху §епиз ЕссПтасИс1уоп §еп. поу.

01з1г1ЬиПоп. НещМз о! 1Ье ОгЬоуттп — Ез1оша. Еохуег 
ЗПипап — созтороШап. Цррег ЗПипап — гаге. ММсПе Оеуотап — 
Г4ог1Ь Атепса, 11га1з (2 зресюз оп1у 
апс! С/. 5р158ит Уау.).

С1а1кгод.Шуоп соп1ег(ит N 1сЬ.

С1аИггосИс(уоп уогтзьепзе ШаЫтп, 1951

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит 1ат1паг ог саке-зЬареск 5ке1е1оп гаШег 
хуеак1у 1ат1паг, сопз1зИп^ о! уегу сопсауе уез!си1аг р1а!ез. ТЬеге аге 
16—18 оГ 1Ьет 1п 2 тт. уегВсаПу, апд 4—6 ЬопгоШаПу. Аз1гогЫгае 
аге аЪзепТ

В!з1г!Ъи1:!оп. Ыррег Огс1оу1с1ап, Уогтз! з!а^е 
Уогтз! апс! Нпитаа. ТЬе ргезеп! зрес1ез 1з опе о! 1Ье оЫез! 
гергезеп1аИуез о! 1Ье §епиз СШкгосНЫуоп апд Ьаз зоте ргорегИез- 
арргох1та11п§' И 1о 1Ье §епиз Су81о8Еота.

1з!ез оГ

С1а1кгосИЫуоп т1сгоипс1и1а(ит зр. пох\

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит Ьаз 1Ье зЬаре оГ ап !гге§и1аг пос1и1е. 
5ке1е1оп уез1си1аг-1ат1паг хуЛЬ а хуеП-ехргеззес! уез!си1аг з!гис1иге. 
Уез!си1аг р1а1ез сопуех, хуНЬои! аЬгир! ЬепЬз, !огт!п§- !гге§рЛаг 
т!сгоипди1а1ед 1ат1пае. ОаПепез уез!си1аг, оЫопрр 51гис1иге га!Ьег 
1аг§есе11ес1. ТЬеге аге 8—10 1аттае апс! 5—7 рШагз 1п 2 тт. 
Аз^гогЫгае аге аЬзепТ

Э 1 з 1 г 1 Ь и 11 о п. Ыррег Огс1оу!с!ап, Уогтз! апс! Р!г§и з1а§-ез —- 
Ез1оп!а.

С1а(кгосИЫуоп таттИШит (Е. ЗсЬгтсН, 1858)

О ! а § п о з ! з. Соепоз1:еит 1аг§е, Ьет!зрЬег!с ог саке-зЬареск Ыррег 
зиг!асе соуегед хуЛЬ 1аг§е тате1опз, !п хуЬозе 1орз ореп 1аг§е 
опЛсез о! аз!гогЬ!2а1 суНпЬегз. Еат!пае !гге§и1аг, сопз!зЛп§- о! 
уез!си1аг рЫез о! сНЛегеп! з!2ез апс! сопуехШез, хуЬозе ес^ез ас1 аз 
гасНа! рШагз. РасНа! рШагз ЬИигса1е !п 1Ье иррег раг! апс! оЛеп Ло 
по! геасЬ 1Ье ипс1ег1у!п§- 1ат!пае. ТЬеге аге 7—8 1ат!пае апЛ 6—7 
рШагз !п 2 тт.

О ! з 1 г ! Ъ и И о п. НещМз о! 1Ье ОгЛоу!с!ап, Рогкип! з!а§е — 
Ез1оп!а. Огс1оу!с!ап ог ЗПипап ЬоиМегз оп 1Ье зои!Ь соаз! оГ 1Ье
ВаШс.

С1а1кго(Ис1уоп §ге§а1е зр. поу.

О ! а § п о з ! з. Соепоз1:еит Л!зсо!Л. Еат!пае !гге§и1аг, гаШег 1Ыск, 
13—16 !п 2 тт. ОаПепез 1оху, е1оп§а!еЛ. 01ззер!теп1з питегоиз. 
Аз1гогЬ!гае сНзрегзеск

В!з1:г!Ъи1;!оп. Торз о! 1Ье ОгЛоу!с!ап, Рогкип! з!а§е — Ез1оп!а.

С1а1кго<Ис1уоп Ьогеа1е Р!аЪ!п!п, 1951

О ! а § п о з ! з. Соепоз1еит 1аг§е, поЛи1аг, соуегес! хуИЬ тате1опз 
о! уаг!оиз зЬаре апЛ з!2е. Еат!пае Лпе1у сгитр1ес1, 12—14 !п 2 тт. 
Т у р 1 с а 1 о! 1Ье 1агдег !п!ег1ат!паг зрасез !з а гЬу!Ьт!са1 !п!егсЬап§е
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XVНЬ 1—4 зтаПег зрасез. АзВогЫгае оссиг 1п 1гге§и1аг х^егИса! 
зуз1етз хуИЬои! !огтт§ аз!гогЫ2а1-тате1оп со1итпз.

01з!:г!ЪиПоп. ьТапОоуепап, Зииги, Ташза1и апс! 1о\уег раг! о! 
Ка!ккй1а з!а^е — Ез1оп1а. 5Пиг1ап ЬоиМегз оп 1Ье зои!Ь соаз! о! 
1Ье ВаШс. ЗПипап—51Ьег1ап р1а11огт апс! РосЬПа.

С1а1кго<Ис1уоп зи1еУ1 зр. поу.

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит 1ат1паг. Еаттае 1гге§и1аг1у гтсгоипдик 
а!ес!, 10—12 1п 2 шш. РасНа! рШагз уегу зрагзе1у Й1з1г 1Ьи1ес1, 3—5 1п 
2 гпт. 1п1ег1ат1паг зрасез о! еяиа1 з1ге. Аз!гогЫгае зта11.

01з!г1Ьи!:1оп. Ыапдоуепап, Татза1и з!а§е, НППз1е тетЬег — 
ХХ'езЕЕзШта апс! 1з1е о! Нпитаа.

С1а1кго<ИЫуоп сИьозит зр. поу.

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз!еит 1гге§и1аг, татПа1ес1 ог тазз1уедеп(1го1(1. 
Еат1пае ЬепО т!о 1гге§и!аг тате1опз. ТЬе1г зиг!асе 1з гопаПу еуеп, 
гопаПу Ипе1у сгишр1ес1. 1п Пае 1а11ег сазе 1Ьеу аге 1п §гоирз о! 3—5. 
Ве1\уееп !Ье §гоирз !Ьеге 1з а 1а 11 т!ег1агтпаг зрасе. Еаттае аге 
оЙеп сНсЬо!отоиз. ТЬеге аге 18—20 1агп1пае апс! 11 —14 рШагз 1п 
2 гпт.

01з1:г1ЪиМоп. Е1апс1оуег1ап, иррег раг! о! На1ккй1а з!а§е — 
Ез1оша.

СШкгосНЫуоп ЫггИит зр. поу.

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит тазз1уе, сопз1з11п§ о! Пп§ег-зЬарес! 
стгохуЮз (о? тате1оп со1итпз). Еат1пае т1сгозсор1са11у га!Ьег еуеп 
апс! ге§и1аг1у сИз1г1Ьи1ес1. ТЬеге аге 11 —12 1аттае апс! 6—8 рШагз т 
2 тт. АзШогЫгае \уеак1у с!еуе1орес1.

01з1г1Ьи11оп. Е1апс1оуег1ап, На1ккй1а з!а§е — ЕзШта.

С1а1кгосИс1уоп аЛаиегспзе К!аЫтп, 1951

В 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит саке-зЬареск 5ке!е1оп уез!си1аг, 1гге§и- 
1аг1у 1ат!паг, 1аШат1паг. 1п 2 тт. уегИсаНу 1Ьеге аге 16, апё Ьоп- 
2оп1а11у 8 зиЬоуа! §а11ег1ез. ОаПепез 1епс1 !о Ье сИз1г1Ьи1ес! т уегВса! 
гохуз. Аз1гогЫгае питегоиз, сНзрегзеск

01з1;г1Ьи11оп. ЫапОоуепап, Аёауеге з!а§е — Ез!ота.

СШкгосИс(уоп гопаЫт зр. поу.

О 1 а ^ п о з 1 з. Соепоз(еит сЬзсоМ. 5ке1е!оп з!гис!иге гопак Иопез 
хуВЬ 9 1аттае апс! 7 рШагз 1п 2 тт. т!егсЬап§е хуНЬ гопез о! 12 апс! 
9, гезрес!1уе1у. Еат1пае, раг!1си1аг1у !п гопез о! а соагзе з!гис!;иге, аге 
уегу 1гге§и1аг1у Ппе-сигуес! ог сгитр1ес!. В!ззер1теп!з питегоиз. Оа1- 
1ег1ез !зоте!г!са1, !ггерт1аг. Аз!гогЫ2ае сНзрегзеск

В!з!:г!Ьи!1оп. Торз о! !Ье Огс!оу1с1ап, Рогкип! з!а§е — Ез!оп1а.

С1а(кгосИс1уоп 5а^Vеп8в зр. поу.

О 1 а § п о з ! з. Соепоз!еит саке-зЬарес!. 5ке1е!оп гопа1, соагзе- 
з!гис!игес! 1гге^и1аг-уез1си1аг гопез 1п!егсЬап§1п§ ху1!Ь уез!си1аг-1ат1паг 
Ппе-з!гис!игес! опез. Уез!си1аг р!а!ез га!Ьег ОеГогтес!, ху!!Ь \уе11- 
<4еуе1орес! раг!з 1Ьа1 зегус аз гасПа! рШагз.
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В1з1:г1Ъииоп. ЫапНоуепап, Ташза1и з!а§е, НПНз1е тетЬег — 
1з1е оГ Нпитаа.

С1а1кго(Ис1уоп кис1г1мгеи1 ШаЫпт, 1951

В 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит тазз1уе хуНЬ ап еуеп зиНасе ог 
татПа1ес1. Еаттае а1тоз1: еуеп, 1Ып. КасНа1 рШагз зрагзе1у 
дЫпЪШеск ТЬеге аге 16—20 1ат1пае апс! 7—9 рШагз 1п 2 шш. 
Аз1гогЫ2ае аге сНз^пЬШес! 1п 1гге§и1аг уегПса! зуз1етз хуНЬоп! 1огтт§ 
аз1:гогЫ2а1-тате1оп со1итпз.

01з1г1Ьи11оп. Ыапдоуепап, Лииги, Татза1и апё Ка1кки1а 
з!адез — Ез1ота. 311иг1ап — ЗПэепап р1аНогт.

, С1а1кгосИс1уоп 1еппик[ зр. поу.

В 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит тазз1уе. Еаттае а1тоз1 еуеп, рага11е1, 
14—15 т 2 тт. РасНа! рШагз Плскег, Ьи1 о! а 1езз Непзе т1сгоз1гис1иге, 
7—9 т 2 тт. (ЗаНепез оуак Аз1гогЫгае зта11 апс! сПзрегзеск

В!з!:г1Ьи1:1оп. Ыапдоуепап, Татза1и з!а§е, НППз1е тетЬег — 
\\^ез1-Ез1оп1а апс! 1з1е о! ННитаа.

СШкгосНЫуоп ёвт158ит зр. поу.

В 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит !гге§и!аг1у саке-зЬареск 1п 2 тт. Шеге 
аге 24—25 рага11е1, еуеп 1аттае. АзШогЫгае гтззт^.

В1з1г1Ьи11оп. АН Ше зрес1тепз о! 1Ыз зрес1ез хуеге 1оипд 
1п 1Ье ЫоЬегтз оГ Ше НПНз1е тетЬег о! Татза1и з!а§е оп 1Ье 1з1е 
о! ННитаа апс! 1п ШезЕЕзШта.

С1а(кгосИс(уоп ге§и1аге (Козеп, 1867)

В 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит рЫе-зЬарес!, зта11, о! а Ппе з1гис!иге. 
1п1ег1ат1паг зрасез аге о! ечиа1 Ье!^ЬЕ Ьаттае еуеп, оп1у хуеак1у 
ппсгоипНиЫес!. РШагз \уе11-(1еуе1ореН. 1п 2 тт. 1Ьеге аге 18 1ат1пае 
апс! 14 о г. 1езз гасНа! рШагз. (ЗаНепез 15оте1пса1. Аз1гогЫгае гтззт^. 

В 1 з 1 г 1 Ь и ! 1 о п. Е1апс1оуег1ап, Адауеге з!а^е — \Уез1-Ез1оп1а.

С1а(кгосИс1уоп ьаг1о1аге (Козеп, 1867)

В 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит саке-зЬарес!, 1езз Г^иепИу Ьет1зрЬег1с. 
Вррег зиНасе соуегеб хуНЬ зта11 сопсауе тате1опз хуНЬ зта11 
аз1гогЫгае оп Шет. Еат1пае т!сгоипс1и1а1ес1, 14—16 1п 2 тт. Над!а! 
рШагз 1гге§и1аг1у с!еуе1орес1, 12—14 1п 2 тт. (ЗаНепез 1зоте1г1са1. 
51тр1е аз1гогЫга1-тате1оп со1итпз аге ргезепЕ

В1з1г1Ьииоп. Ыррег Е1ап(1оуег1ап апс! Еохуег Шеп1оск!ап (?), 
Ас1ахгеге апс! Лаап! (?) з1а§ез — Ез1ота. (Зо1Ыапс1, У1зЬу.

С1а1кгосИЫуоп ёеИса(и1ит зр. поу.

В 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит тазз1уе ог 1ат!паг. 31гис1иге ех1гете1у 
Ппе, ир 1о 35 сгепи1а1ес1 1ат1пае т 2 тт. (ЗаНепез !гге§и1аг, зиЬ- 
уез1си1аг.

В1з1г1Ьи11оп. ЫапНоуепап, АНауеге з!а§е — ХУезЕЕзШта.
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Сепиз ЕссИтасИсиуоп §еп. поу.

О 1 а § п о з 1 5. Соепозкит, 1аттаг ог саке-зЬаред, \уйЬ ап еуеп 
зиг!асе, сопз1з11п§ о? а ро1уЬес1га1 сагсазз хуЫсЬ 1з 1'огтес1 Ьу з!гоп§1у 
сгитр1е(1 (гщга^-зЬарес!) (аттае. 1п гасНа! зесИоп 1Ье сагсазз 1оокз 
Пке а сИа^опа! пек апс1 т 1ап§еп11а1 зескоп Ьгокеп ог теапёпс Ппез 
аге оЬзегуеск Еаттае аге 1ттесИа1;е1у соппес1ес1 \уИЬ еасЬ о!Ьег, 
\уЦЬои1 1огт1п§- гасИа! рШагз. Аз1гогЫгае 1гге§и1аг, шЬЬ Ьеп! Ьоп- 
гопЫ сапа1з, изиаПу сИзрегзес!, апс! 1езз {гериепМу т ЬипсЬез. 
ЕссИтасИс1уоп роззеззез ап ог1§1па1 т1сгоз1:гис1иге. 1п гасПа1 зесИоп 
{Ье ш1сгоз1гис1иге зеетз аЬзо1и!е1у с!епзе апс! Ьото^епеоиз апс! с!оез 
по! сИНег !гот 1Ьа1 о! СШкгосНЫуоп. 1п !ап§еп!1а1 зесИоп а §га!пес1 
т1сгоз1гис!иге 13 оЬзегуес! — оп а 1езз таззАе §геу Ьаск^гоипс! зта11, 
ёагк §га1пз сап Ье по!1сес1 (П§. 31).

СотраНзоп апё (Изсизз1оп. ТЬе §епиз ЕссИтскНЫуоп 
1з с1озе1у ге1а!ес1 !о 1Ье §епиз С1аИиосИс1уоп, !о зоше зрес1ез Ьау1п§ 
Лпе-сгишр1е<1 1ат1пае (е.§. СШНгокШуоп Ьогеа1е Р1аЫп1п), Ьи! дШегз 
Ьу а сошр1е!е сИа^опа! сагсазз-з1гис1иге, аЬзепсе о! 1ате11аг р1асетеп! 
о! зке1е!оп е1етеп!з апс! т 1ап§еп11а1 зесИоп Ьу а §га1пес1 гтсго- 
з!гис!иге. Оп !Ье о!Ьег Ьапс1, ЕссИтасИ^уоп 1з ге1а!ес! !о Натта1о- 
з1гота 51еагп, 1961, хуЫсЬ, 1п Из т!ег1ат1паг зрасе, роззеззез а з1т11аг 
■сИа^опа! сагсазз-з1гис1иге. Натта1о81гота, Ьохуеуег, Ьаз ге§и1аг, 
1гапзуегзе1у рогоиз сопсеп!пс (Ьопгоп!а1) 1ат1пае, хуЬегеаз 1Ье (11а- 
§опа1 сагсазз о! ЕссИтасИЫуоп сап Ье ЫегЛхутес! \у!!Ь 1езз е1оп§а!её, 
Зепзе ЬопгопЫ сН55ер1теп!з оп1у.

В1з!г1Ъи!1оп. НещМз о! 1Ье Огдоу1с1ап — Ез!оп1а, За1а1г, 
КагакЬзЬп. Еохуег 511иг1ап — созтороШап.

ЕссИтасИс1уоп рогкит (К1аЫп1п, 1951)

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит саке-зЬареск Сагсазз 1аг§е, 1п 2 тт. 
уегИсаПу 1Неге аге 6 з!огеуз о! сагсазз. СаПепез 1зоте1г1са1. Митегоиз 
1оп^ ЬопгопЫ сНззертепЬ аге т!ег!ххчпес1 ху!!Ь 1Ье сагсазз. Аз!гогЫ- 
гае хуе11-с1еуе1орес1, сИзрегзес!.

01з1г1Ьи11оп. Не1§Ь!з о! 1Ье Огс1оу1с1ап, Рогкип! з!а^е; Ыапдо- 
уег!ап, Лииги з!а§е апс! ЬюЬегтз о! 1Не Н11Нз1е тетЬег о! Татза1и 
з!а§е — Ез!оп1а.

ЕссИтасИс1уоп ко1§1еп8е зр. поу.

В 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит Ьаз 1Ье зЬаре о? а 1Ып р1а!е. Сагсазз 
1гге§и1аг. 1п 2 тт. !Ьеге аге 7—8 з!огеуз о! сагсазз. В1з5ер1теп!з 
зЬог!. АЪипбап! сИзрегзес! аз1гогЫгае.

О 1 а § п о з 1 з. Торз о! 1Ье Ог8оу1с1ап, иррег раг! о! Рогкип! 
з!а^е — Ез1оп1а.

ЕссИтасИс(уоп 1аттаеип§и1а1ит (Я1аЫп1п, 1951)

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз!ешп 1ате11аг, о! 1аг§е сНтепзюпз. Сагсазз 
ге§и1аг, 1аг§е, 4—5 з!огеуз о! сагсазз 1п 2 тт. уегИсаПу. Са11ег1ез 1зо- 
те1г1са1. 01ззер1теп1з апс! аз!гогЫ2ае уегу зрагзе.

01з1;г1Ьииоп. Е1апс1оуепап, Лииги апс! Татза1и з!а§ез — 
Ез1оп1а.

ЕссИтасНЫуоп т1сгоие81си1о8ит (Н1аЫп1п, 1951)

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит 1иЬегоиз, ху11Ь а зтоо!Ь зигГасе. Е1пе1у 
сгитр1ес1 1аттае соппес! 1п1о ап ипеяиаПу 6еуе1орес1 сагсазз. Еат1пае
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зотеВтез ипйе т §гоирз о[ 2—5, хуЫск аге зерага!еЛ [гот е-аск о1кег 
Ьу га!кег 1аг§е тГеИаттаг зрасез. 1п 2 тт. х'егВсаНу [Ьеге аге 
16—19 з!огеуз о[ сагсазз. СаПепез 1зоте1т1са1.

В1з1г1Ъи[1оп. ЫапЛоуепап, Л и и г и апЛ Ташза1и з1а§ез, апЛ 1ке 
1охуег раг! о[ Ва1ккй1а з1а§е — Ез1оп1а.

ЕссНтасНс(уоп т1сго1а8И§а(ит (ШаЫпт, 1951)

В 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит кегтзркепс, \у!1Ь а зтооШ зигГасе. 
Ткеге аге 14—15 з1огеуз о[ сагсазз 1п 2 тт. СаПепез 1зоте1г1са1. 
Аз1гогЫгае 1п 1ке зкаре о[ з1аг1е1з \у!1Ь з1га1§Ы сапа1з, Л1зрегзеЛ. 
В1з5ер1теп1з гтззт§.

01з1г1Ьи11оп. ЫапЛоуепап, Лииги, Татза1и апЛ АЛауеге 
з1а§ез — Ез1оп1а.

ЕссИтасИс{уоп тасгоЫЬегсиШит (ШаЫтп, 1951)
О 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит кепнзркепса!, лу11Ь а зтооШ зигГасе 

ог татПакЛ. Ткеге аге акои! 12 з1огеуз о? сагсазз, 1п 2 тт уегВсаПу. 
СаПепез 1зоте1г1са1. Ыитегоиз 1оп§ копгопЫ сИз5ер1теп1з аге 
1п1ег[\у1пес1 хуйк 1ке сагсазз. Випску аз1гогк12ае кауе 1п 1ке ах!а1 
раг! о! 1ке зуз[ет 2—3 рага11е1, уегВса! сапа1з.

01з1;г1Ьи[1оп. ЫапЛоуепап, Татза1и з1а§е, Н1111з1е тетЬег 
апЛ Ва1ккй1а з!а§е — Ез1оп1а.

ЕссИтасИс(уоп рапс1ит зр. поу.
О 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит 1ат1паг. Еаттае сгитр1еЛ 1п!о скеугоп- 

Нке [о1Лт§з апЛ соппес! 1п!о а сагсазз \уйк уегу Впе оЫЦие “рШагз”, 
ЛЫпЪгйеЛ регрепскси1аг1у 1о 1ат1пае. Ткезе “рШагз” аге тозВу 
Леуе1ореЛ [гот 1ке 1п[1ес11опз о[ 1ат1пае. СаПепез кауе ЛШегеп! [огтз. 
Ткеге аге 7 §а11ег1ез т 2 тт. уегВсаПу. РесиНаг аз1гогк12а1 соп! 
оссиг.

Е1апЛоуег1ап, Татза1и з!а§е, НПНз[е тетЬег —

Есс1ипа<Ис1уоп ^азИ^Шит (М1ско1зоп, 1886)
О 1 а § п о з 1 з. Соепоз!еит 1ат1паг. 1Лррег зиг[асе еуеп. Сагсазз 

ге§и1аг, [огтеЛ о[ скеугоп-Нке Ьеп! 1ат1пае. Ткеге аге 10—12 з1огеуз 
о! сагсазз 1п 2 тт. уегВсаПу. Са11ег1ез ког120п1а11у е1оп§а!еЛ ог 
1зоте1пс. 0155ер1теп[з апЛ аз1гогк12ае пнззт^.

01з[г1Ьи11оп. Тке зрес1ез каз а \у!Ле Л1з[г1Ьи11оп 1п 1ке ХМеп- 
1оск1ап о[ Сгеа! Вгйат, т 1ке 1Лррег ЫапЛоуепап апЛ \Аеп1оск1ап о[ 
Ез[оп1а, 1п 1ке А1Ьегтаг1 зег1ез (Сие1рк ЛоЬтйез) о[ МоНк-Атепса 
апЛ 1п 1ке 511иг1ап о[ 1ке Рескога Ьаз1п.

01з1г1Ьи[1оп.
Ез1оша.

Сепиз 1Ыехо(Ис(уоп (Уауогзку, 1963)

1п1ехо(Ис1уоп ауИит зр. поу.

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит 1гге§и1аг, поЛи1аг. Еат1пае уегу 1Ып, 
хуйк еуеп зиг[асе, 12—15 т 2 тт. На Л 1а1 рШагз 1езз Лепзе* 1Ыск, 
з!тр1е ог [огк!п§ 1п 1ке иррег раг!, 6—10 т 2 тт. Вгапскез о[ гаЛ1а1 
рШагз зотеНтез [огт зесопЛагу 1аттае ипЛег з1гащк[ рг!тагу 1ат1па. 
Аз!гогк12ае зта11, [огтт§ зта11 аз1гогк12а1 зузктз.

01з1г1Ьи[1оп. Е1апЛоуег1ап, иррег раг! о[ На 1ккй1а з!а§е, апЛ 
АЛауеге з!а^е — Ез[оп1а.
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1п1ехо(Ис1уоп о^еV^ зр. поу.

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит 1гге§и1аг, \уЬЬ Пп^ег-зЬаред ^гоуЛЬз 
апд соггезропсНп^ тате1оп со1итпз. ШсМакс! 1аттае \уИЬ еуеп 
зиг!асе, 9—10 т 2 тт. НасНа! рШагз аге (1епзе1у сПзЫЪШед, 12—14 т 
2 тт. 1п 1Ье иррег раг!з, 1Ье рШагз т!епзе1у 1игса1е апд !огт уегу 
1гге§и1аг зесопдагу 1ат1пае ог а сотрПса1ес1 пе!\УОгк. Аз1гогЫгае 
1огт уегИса! зуз1етз.

01з1г1Ьи11оп. Шапдоуепап, иррег раг! о! Ка1ккй1а з1а§е — 
Ез1ота.

Сепиз 8ИЫоз1гота Рагкз, 1936

ЗИс(о5(гота ? сопосИ§Иа(ит (ШаЫпт, 1951)

О 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит тазз1уе, о! 1аг§е сЪтепзюпз апд 
уез1си1аг-1ате11аг з1гис1иге. кат!пае 1гге§и1аг, Шгеераг!, \\ШЬ а П§Ы, 
рогоиз тесНап 1ауег. 1п 2 тт. 1Ьеге аге 7—8 1аттае. КасЬа1 рШагз 
о! сИНегеп! {Ыскпеззез, 1Ье 1Ыскез1 опез Ьет§ Ыйсе аз 1Ыск аз 
1ат1пае. 2опез \у11Ь !Ыск 1ат1пае апд рШагз т!егсЬап§е \уИ.Ь гопез 
о! уегу !Ып 1ат1пае апд рШагз. АзШогЫгае оссиг 1п тге^Шаг уегИса! 
зуз1етз.

01з1г1ЬиПоп. Уррег Ыап(1оуег1ап, Адауеге з!а§е; \Уеп1оск1ап 
(?), Заап! з!а^е (?) — Ез1ота.

Сепиз Р^ес(о8^^ота деп. поу.

В 1 а §■ п о з 1 з. Соепоз!еит таззШе ог 1аттаг. Зке1е!оп сопз1з1з 
о! 1оп§ гасПа1 рШагз ипПед иШЬ еасЬ о!Ьег Ьу соппесИуе ргосеззез 
хуЫсЬ аге сИзЫЪШес! оп ЬШегеп! 1еуе1з апд до по! 1огт ге§и1аг 
1ат1пае. ТЬе гтсгоз1гис1иге о! 1Ье Еззие депзе.

Сотраг1зоп апд д1зсиз510п. То !Ье пе\у §епиз Р1еЫоз1гота 
аге аипЪШед а 1аг§е §гоир о! 5Пиг1ап апд зоте Веуоп1ап зрес1ез о! 
зШотаШрогоМз \уЫсЬ 1огтег1у хуеге деПпед аз Ье1оп§1п§ 1о 1Ье §епиз 
АсИпоз1гота апд, ассогсЬп^ 1о зоте туезИ^аШгз (Шррег, 1938, Е1й§е1, 
1959), хуеге ге^агдед аз а §гоир о! АсИпо81гота 1п1ег1ехЫт. ТЬе 
зШисШге о! соепоз1еит о! 1Ье депега Р1есЬоз1гота апд АсИпо81гота 
1з с1озе1у ге1а!ед. ТЬе сШТегепсе сопз1з1:5 1п 1Ье соппесЕуе ргосеззез, 
хуЫсЬ 1п Р1ес1о81гота аге Шз!г1Ьи!ед 1гге§и1аг1у, Ъи! 1п АсИпо81гота 
1Ьеу оссиг оп деПпИе 1еуе1з апд 1огт ге§и1аг, сопсеп!пс 1ат1пае.

В1з1г1Ьи1;1оп. Шапдоуепап — Ез1оша, АНак \Уеп1оск1ап апд 
Уррег 511иг1ап — Ног1Ь-Атег1са, Ез1оп1а, РодоПа, ига1з, За1а1г, А11ак

Р1ес1озиота песор1па1и.т зр. поу.

В 1 а § п о з 1 з. Соепоз1еит о! дШегеп! зЬарез. КасПа1 рШагз уегу 
1оп^, зотехуЬа! Ьеп! апд сгоокед 1п р!асез, Ъи1 рага11е1 1о еасЬ о!Ьег, 
11 т 2 тт. СоппесИуе ргосеззез аге ипериаПу деуе1оред, р1асед тозНу 
1п ап 1гге§и1аг \уау, Ъи1 гопаПу, уегу гаге1у, !огтт§ 1ат1пае. Аз!гогЫ- 
гае \уеак1у деуе1оред.

В1з!г1Ьи1:1оп. Р1апдоуег1ап, иррег раг! о! Татза1и з!а§е, НП- 
Нз!е тетЬег — ЕзШта. ТЬе зрес1ез 1з опе о! 1Ье о1дез! гергезеШаЕуез 
о! 1Ье 1ат11у АсЕпозШотаЕдае.
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Сепиз АсИпо<Ис1уоп Рагкз, 1909

О I а § п о з 1 5. Срепоз!еит суПпдпса! ог таззке. Зке1е!оп 
1гге§и1аг1у зиЬуезюШаг ог уез1си1аг-1аттаг Нке т !Ье §епиз 
СШкгойШуоп. ВезЫез, !Ьеге аге !Ыск, ГгедиепНу Ьеп! рШагз о! а 
зесопбагу кт(1, раззт§ !Ьгои^Ь уез1си1аг р1а!ез ог 1аттае. ТЬе пнсго- 
з!гис!иге о! !Ье !Ыск рШагз 1з зотехуЬа! 1езз зоНд !Ьап !Ьа! о! !Ье 
1аттае, Ьи! И 1з Ьото^епеоиз, по! рогоиз ог ПЬгоиз. АзШегЫгае аге 
ргезеп!.

СотраНзеп. ТЬе уез1си1аг-1аттаг, ог 1гге§и1аг1у зиЬуез1си1аг 
з!гис!иге арргох1та!ез АсйпосНЫуоп !о !Ье §епиз СШкгосНЫуоп, Ьи! 
!Ье Гогтег сННегз Ггот !Ье 1а!!ег т геа1, 1оп§ рШагз. ТЬе 1аз!-теп!юпес1 
сЬагас!ег тагкез И 31тПаг !о !Ье ^епега Р1ес1о81гота апд ЬаЪесМа. 
Ргот !Ье Гогтег 11 сПИегз т Из Ьопгоп!а1 зке1е!а1 е1етеп!з Ье1п§ по! 
соппесНуе ргосеззез, Ьи! уез1си1аг р1а!ез, апс! Ггот !Ье 1а!!ег т !Ье 
Гас! !Ьа! !Ье р1а!ез Ьауе а !епдепсу !о Ье р1асес1 Нке 1аттае.

ТЬиз, АсЦпос1Шуоп — роззеззез зушр!отз ге1а!т§ 1! !о !Ьгее 
ГатШез — С1а!ЬгосНс!у1с1ае, ЬаЬесЬПНае апд АсНпозШотаНдае. ТЬе 
зрес1ез ЬаЬеск1а Уауогзку, 1955, апс! ЬаЪесЫа 1гге§и1аг18
Уауогзку, 1961, ои^Ы а1зо !о Ье а!1г1Ьи1е(1 1о !Ье §епиз АсИпосНЫуоп.

АссогсНп^ !о ап ога1 1п!огта!1оп Ьу V. КЬаШпа, !Ье пе\у §епиз 
ЬаЬескипа деПпес! Ьу Ьег 1п 1961 1з ргоЬаЫу а зупопут о! !Ье §епи& 
АсИпосИс(уоп.

В1з1г1Ьи110п.' Ыррег ЫапЬоуепап Ез1оп1а. \Уеп1оск1ап 
(МШсПе ЗПипап) — Сапада, Ез!оп1а, Е1га1з, РесЬога Ьаз1п, 5а1а1г.. 
Еис11о\у1ап—5а1а1г.

АсИпосИс1уоп 8иеV^сит (М1сЬо1зоп, 1886)

В ! а § п о з I з. Соепоз!еит тазз1уе, о! 1гге§и1аг зЬаре. 5ке1е!оп 
уез1си1аг-1аттаг, Нке т !ур1са1 гергезеп1а11уез о! С1а1кго(Ис1уоп. 
Еаттае 1гге§и1аг, 12—14 1п 2 тт. ТЫск гасНа1 рШагз о! а зесопс! 
огЬег 1езз Ьепзе !Ьап 1апНпае, зП^ЬНу Ьеп!, гоипН 1п !ап§еп!1а1 зес!1оп, 
7—8 т 2 тт. Аз!гогЫгае зта11, 1огтт§ 1гге§и1аг уег!1са1 5уз!етз.

01з!г1Ьи!1оп. Ыррег Е1апс1оуепап, АНауеге з!а§е; '\Уеп1оск1ап 
(?), Лаап! з!а§е (?) — Ез!оп1а.

3!га!1§гарЫс ШзГпЬиНоп о! 
5!гота!орого1(1еа т !Ье Оггёоушап апй ЗПипап 

о! Ез!оп1а

ТЬе з!га!щгарЫс сНз!г1Ьи!1оп о! !Ье з!гота!орого1с1 зрес1ез 1п !Ье 
Огс1оу1с1ап апс! 311иг1ап з!га!а о! Ез!оп1а 1з ргезеп!е(1 1п !аЫе 2.

ТаЫе 3 зЬохуз !Ье питЬег о! зреттепз о! зрес!ез ЬеПпеё т !Ье 
ои!сгорз о! !Ье Татза1и з!а§е, !аЫе 4 ргезеп!з !Ье зате с!а!а оп !Ье 
Ка1кки1а з!а^е, !Ье 1о11о\у1п§ зиЬсНхчзюпз о! з!а§ез Ьет§ 1п(Нса!ес1: 1

Т а т з а 1 и з ! а § е —
Риг^а тетЬег (ОцР) 
Н1(1а1а тетЬег (ОцК) 
Татгтки тетЬег (ОцТ) 
НППз!е тетЬег (ОцН)
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К а 1 к к й 1 а 5 I а § е —
С3 нижн. — 1охуег раг! 
Оз верхи. — иррег раг!

ТаЫе 5 зЬохуз !Ье сНз!пЬи!юп о? !Ье §епега о! з!гота!орого!с!еа т 
!Ье Огс!оу!с!ап апс! ЫапЬоуепап з!а§ез о! Ез!оп!а — !Ыск Нпе, апс! 
1Ье сНзЫЪиНоп о! §гоирз о! зрес!ез — Ппе Нпе.

ТЬе оМез! з!гота!орого!с15 (§епиз 81гота1осегшт) Ьауе Ьееп 
сПзсоуегес! т !Ье 5аки тетЬег (Ошз) о! !Ье ОапЬи з!а§е. ТЫз !з а 
сопПгтаНоп о! !Ье аззитрНоп с1ег1уе<1 !гот а з!ис!у о! !Ье сНз1пЪи!юп 
о! о!Ьег !оззП §гоирз (ги^оза, !аЪи1а!а) !Ьа! !Ьеге хуаз а сопзМегаЫе 
!тип§га!юп о! Г\1ог1Ь-Атепсап !аипа е!етеп1з !о !Ье ВаИозсапсНап 
зеа-Ъазт а! !Ье епс! о! !Ье ММЫе Огс!оу!с!ап, с!ипп^ !Ье ОапЬи а§е.

ТЬе уоип^ез! о? !Ье ОгЬоуктп 5!гота!орого!с1 !аипа — 1Ьа! о! !Ье 
Рогкип! з!а§е — 15 о! Ыапдоуепап сЬагас!ег апс! с1озе1у ге1а!ес! 1о 
1Ье !аипа о! !Ье Зииги з!а^е. ТЬеге аге по зрес!ез !п сошшоп хуИЬ !Ье 
Р!г§и з!а^е. 1п !Ье Рогкип! з!а§е !Ьеге аге по !ур!са! Огс!оу!с!ап 
Гогшз еИЬег, !.е. 81гота1осегшт апс1 Суз1оз(гота. Ап апа!о§оиз 
ргета!ип!у 13 а1зо !о Ье оЬзегуеН !п !Ье АЬауеге з!а^е (Ыррег- 
ЫапЬоуепап) хуЬеге \уе Ппс! зрес!ез !п сошшоп хуИЬ !Ьозе о! \Уеп- 
1оск!ап Ог. Вп!а!п, у!г. С1аИгго(Ис1уоп ге§и1аге апс! ЕссИтасИс1уоп 
1азИ§Шит.

ТЬе ргосезз о? гепехуа! о! !Ье з1гоша1орого1<1 !аипа !п ЬЬе Огдо- 
у!с!ап апс! ЫапЬоуепап о! Ез!оп!а !з а §гас!иа1 опе. Тур!са! о! !Ье 
Огс!оу!с!ап
Суз(оз1гота апс! Р1ита1аИта, Ьи! аз еаг1у аз т !Ье зесопЬ ЬаИ о! !Ье 
Еррег Огс!оу!с!ап, Ье§1пп1п§ хуНЬ !Ье Уогтз! з!а§е, \уе тау оЬзегуе 
а зЬагр тсгеазе о! депега о! уез!си1аг-1агтпа!е з1гота1орого1Ьз — 
С1аНгго(Ис1уоп апс! ЕссИтасНЫуоп. ТЬе 1 а!1ег Ьауе 1Ье хугсТез! 
сПз1пЪи!юп о! а11 !Ье Е1апс!оуепап з1гота1орого1с15, !огт!п^ Ьеге, 
!оде!Ьег хуИЬ §епега о! а уез!си!аг з!гис!иге — Раскуз1у1оз1гота, 
РогоИпш апЬ РозепеПа 
Оипп§ !Ье зесопЬ ЬаИ о! !Ье ЫапЬоуепап 1Ьеге ^гас!иа11у Ье§!п !о 
арреаг зоте з!п§1е гергезеп1а1!уез о! §епега апс! !ат!Нез !ур1са1 о! 
!Ье иррег ЗПипап апс! Веуотап зисЬ аз 1п1ехсхИс1уоп, Ьау!п§ а 
1ат!паг з!гис!;иге, Р1ес1оз1гота о! Ше !ат!1у АсНпоз!готаиЬае, апс! 
8ИЫозРота о! Ше 1ат!1у 5!гота!ороге1Пс!ае.

ТЬе сНз!:г!Ьииоп о! з!;гота1орого!д зрес!ез 1псНса!;е5 ЬЬаЬ 1Ье иррег 
ОгЬоу!с!ап апс! Е1апс!оуег!ап аге сНуМес! !п!о з1гота1орого!ё гопез 
хуЫсЬ Ьо по! ехасИу со!пс!с!е хуИЬ !Ье уаПс! !!те-з!;гаН§гарЬ!с Ь!у!з!оп 
(!Ьа! о! з!а^ез), Ьи! аге !п §оос! ассогЬапсе ху!!Ь !Ье !аЬи!а!а гопез. 
ТЬеге аге ргорозес! !Ье ГоПохуш^ з!гота1орого1с! гопез (Ье^!пп!п^ хуИЬ 
1Ье оЫез! опез):

1) СШкгосНЫуоп тьсгоипкШаШт-гопе. СоггезропЬз !о !Ье Уогтз! 
апс! Р!г§и з!а§ез (Е^-Е^).

2) СШкгокШуоп §ге§а1е-гопе. С.оггезропЬз !о 1Ье Рогкип! з!а§е 
(ЕП). ВезсЬез 1Ье аЬоуе-теп!;!опес1, зоте о!Ьегз сЬагас!ег!зНс 
зрес!ез о! !Ье гопе аге — С1. таттШа(ит, С1. гопаЫт, ЕссИта- 
сНЫуоп ко1§1епзе, Раскуз1у1оз1гота 1га§озит.

3) СШкгосИс(уоп Ъогеа1е — ЕссИтакШуоп т,1Сгоипс1иШит-2.опе. 
И соггезропЬз !о !Ье Зииги апс! Татза!и з!а^е апЬ а!зо !о !Ье 
1охуег раг! о! !Ье Ка!ккй!а з!а§е (0Г0з 1охуег). Вез!с!е5 !Ье 
аЬоуе-теп!!опес! зрес!ез, !Ьеге аге зоте о!Ьег опез !ур!са! о! !Ье 
гопе — СШкгокШуоп ки(^^^аVгеV^, Раскуз1у1оз1гота гозепз1е1- 
пае, Р. сопРасЫт.

81гота1осепит,уез!си!аг з!гота!орого1с!заге

а сЬагас!ег!з!!с Е1апс!оуег!ап сотр!ех.
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4) С1а1кгосИЫуоп сИаозит-гопе. СоггезропЬз 1о 1Ье иррег раг! о? 
1Ье Ка1ккй1а з!а^е (03иррег). ТЬеге аге зоше оШег сЬагас1епз11с 
5рес1ез Ьеге, е.§. 1п1ехос1Шуоп ааИит, I. о1еа1, Раскуз^у^05^^ота 
ор1рагит, рогоНта 1тр1апа, Р. рака.

5) С1а1кгосИс{уоп аагю1аге-т.опе. СоггезропсЬ 1о 1Ье АЬауеге з1а§е 
(Н) апс! розз1Ыу 1о 4Ье 4аап1 зЬ^е (Л1 ?) аз ше11. ТЬе оШег 
1ур1са1 зрес1ез Ьеге аге ЕссИтасНЫуоп }азИ§Шит, СШкго- 
(Ис1уоп с1еИсаЫ1иту РозепеИа с1еп1а{а, Я. ШЬегси1а1а, АсИ- 
покШуоп зиеа1сит.
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ТАБЛИЦЫ I - XXXII
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ТАБЛИЦА I

Су$(о.ч(гота е$(отеп$е зр. по\г.
Фиг. /, 2. Голотип Со 3018; Йоотмаа около г. Тапа, пиргуский горизонт. / — ради

альное сечение, X Ю; 2 — тангенциальное сечение, X 10.
Фиг. 3, 4. То же, X 20.
Фиг. 5. Р1ита1аИта (егах Ыез1ог. Голотип Со 3001; Нийби, пиргуский горизонт. Ради

альное сечение, X 10.

ТАБЛИЦА II

Р1ита1аНта ]егах Ыез1ог
Фиг. /. Голотип Со 3001; Нийби, пиргуский горизонт. Тангенциальное сечение, X 10- 
Фиг. 2. То же. Ценостеум сверху, 2/з нат. величины.
Фиг. 3. Со 3024; местонахождение и возраст те же. Радиальное сечение участка це

ностеум а хорошей сохранности, X Ю.
Фиг. 4. То же. Радиальное сечение участка с выщелоченной тонкосетчатой тканью, 

X 10.
Фиг. 5, 6. То же. Радиальное и тангенциальное сечение участка ценостеум а хорошей 

сохранности, X 20.

ТАБЛИЦА III

5(гота(осегшт сапайеп8е М1сйо1зоп
Фиг. /, 2. Со 3020; Вооре-Копельманни, оандуский горизонт, сакуская пачка. 1 

дмальное сечение, X Ю; 2
Фиг. 3, 4. Со 3019; местонахождение и возраст те же. 3 

X Ю; 4 — тангенциальное сечение, X Ю.
Фиг. 5. Со 3021; Западная Эстония, Раннакюла, пиргуский горизонт. Радиальное се

чение, X Ю.

ра-
тангенциальное сечение, X Ю.

радиальное сечение,

51гота1осегшт яакиепзе зр. поу.

Фиг. 6. Со 3023; Саку, оандуский горизонт, сакуская пачка. Тангенциальное сечение 
через бугорковую колонну, видна астроризоподобная система вертикальных пла
стинок, X Ю.

Фиг. 7, 8. Голотип Со 3022; местонахождение и возраст те же. 7 
чение, X Ю; 8

радиальное се-
тангенцнальное сечение, X Ю.
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ТАБЛИЦА IV

Фиг. /. 81гота1осегшт 8акиеп8в зр. поу. Со 3023; Саку, оандуский горизонт, саку- 
ская пачка. Радиальное сечение, X 10.

Фиг. 2, 3. РасНу81у1о$1гота }га§08ит зр. поу. Голотип Со 3025; Сели-Метскюла, пор- 
куниский горизонт. 2

Фиг. 4, 5. Раску81у1о81гота ип§егт (Козел). Голотип Со ЗОН ; о-в Хийумаа, Сууре-
раднальное сечение, X 5;

радиальное сечение, X 5; 3 тангенциальное сечение, X 5.

мыйза, тамсалуский горизонт, хиллнстеская пачка. 4 
5 — тангенциальное сечение, X 5.

ТАБЛИЦА V

Фиг. /, 3. Раску81у1о81гота НШШепзе зр. поу. Голотип Со 3031; о-в Хийумаа, Хил- 
листе, тамсалуский горизонт, хиллнстеская пачка. 1 — радиальное сечение, X 5; 

тангенциальное сечение, X 5.
Фиг. 2, 4. Раску8(у1о8(гота го8еп8(е1пае ьр. поу. Голотип Со 3027; Гамсалу-Сильва, 

тамсалуский горизонт, пургаская пачка. 2 
диальное сечение, X 5.

3
тангенциальное сечение, X 5; 4 ра-

ТАБЛИЦА VI

Раску8(у1о81гпта орьрагит зр. поу.
Фиг. /, 2. Голотип Со 3029; Рийдаку, верхняя часть райккюлаского горизонта. /

тангенциальное сечение, X 5.
Фиг. 3. Со 3030; местонахождение и возраст те же. Радиальное сечение, X 5.

радиальное сечение, X 5; 2
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ТАБЛИЦА VII

Рас11у$1у1о$1гота ехИс 5р. поу.

Фиг. /, 2. Голотип Со 3032; о-в Хийумаа, Хиллисте, тамсалуский горизонт, хиллисте- 
ская пачка. / — радиальное сечение, X 5; 2 — тангенциальное сечение, X 5. 

Фиг. 3, 4. Со 3033; местонахождение и возраст те же. 3 
радиальное сечение, X 5.

тангенциальное сечение,
X 5; 4

ТАБЛИЦА VIII

Ра>:Нух1у1о81гота в$1птепяс 5р. поу.

Фиг. 1. Голотип Со 3034; Рийдаку, верхняя часть райккюлаского горизонта. Радиаль
ное сечение, X 5.

Фиг. 2, 3. Со 3035; о-в Кассари, тамсалуский горизонт, хиллистеская пачка. 2 — ра
диальное сечение, X 5; 3 

Фиг. 4, 5. Рас/1уа(у1оя(гота соп1гас1ит 5р. поу. Голотип Со 3028; 'Гамсалу-Сильва,
радиальное сечение, X 5; 5 —

тангенциальное сечение, X 5.

тамсалуский горизонт, таммикуская пачка. 4 
тангенциальное сечение, X 5.

ТАБЛИЦА IX

Фиг. /. РоюИпш Ьгеим вр. поу. Голотин Со 3036; буровая скваж. Пярну, глуб. 
200,80 м, тамсалуский горизонт. Радиальное сечение, X 20.

РогоИта Ипеа1а зр. поу.
Фиг. 2, 3. Голотин Со 3037; о-в Кассари, Орьяку, тамсалуский горизонт, хиллистеская 

пачка. 2 -
Фиг. 4, 5. То же, X 20.

тангенциальное сечение, X 10.радиальное сечение, X 10; 3
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ТАБЛИЦА X

РогоИта шр1апа зр. поу.
Фиг. /. Голотип Со 3042; Райккюла-Пака, верхняя часть райккюлаского горизонта,

X 5.
Фиг. 2. То же, X Ю.
Фиг. 3. То же. Тангенциальное сечение, X 5.
Фиг. 4. Со 3043; Липаметса, возраст тот же. Радиальное сечение через осевую часть 

бугорковой колонны, X 5.
Фиг. 5. РогоИта рака зр. поу. Голотип Со 3040; Райккюла-Пака, верхняя часть райк

кюлаского горизонта. Радиальное сечение, X 5.

ТАБЛИЦА XI

Фиг. I, 2. РогоИта рака зр. поу. Голотип Со 3040; Райккюла-Пака, верхняя часть 
райккюлаского горизонта. 1 — радиальное сечение, X Ю; 2 — тангенциальное се
чение, X Ю.

Фиг. 3, 4. ЯозепеИа ЫЬегсиШа К1аЫтп. Со 3097. Таммикээре, адавереекий горизонт.
тангенциальное сечение, X 10.

Фиг. 5. РогоИта раскуркуПа (1\ПсНо1зоп). Со 3038; Таммикээре, адавереекий горизонт. 
Тангенциальное сечение, X Ю.

Фиг. 6. То же. Перфорированная пластина в тангенциальном сечении, X 20.

радиальное сечение, X Ю; 4•7

ТАБЛИЦА XII

Фиг. 1, 2. КозепеИа ИепШа (Нозеп). Голотип Со 3007; о-в Сааремаа, Я а ни, яан некий 
горизонт (?). / — радиальное сечение, X Ю; 2 — тангенциальное сечение, X Ю. 

Фиг. 3, 5. РогоИта раскуркуИа (МФйоЬоп). Со 3038; Таммикээре, адавереекий гори-
то же, X Ю.

Фиг. 4, 6. С1а1кгосИс1уоп аогтзтпзе ЩаЫтп. Со 3044; о-в Хийумаа, Кыргессааре, 
вормсиский горизонт. 4 — радиальное сечение, X 20; 6 — радиальное сечение, це- 

ностеум прикреплен на НеНоШез, X Ю.

радиальное сечение, X 5; 5зонт. 3
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ТАБЛИЦА XIII

С1ч1кгосИс1уоп тгсгоипйи1а(ит $р. поу.

Фиг. /, 2. Голотип Со 3045; Нийби, пиргуский горизонт. Радиальное сечение. /
X Ю; 2 - X 20.

Фиг. 3—6. Со 3046; Ныммкюла, вормсиский горизонт. 3 -
4 — тангенциальное сечение, X Ю; 5 — радиальное сечение, X 20; 6 
альиое сечение, X 20.

Фиг. 7, 8. СШкгойШуоп таттИШит (Р. 5сЬггнс11). Лектотнп Со 3002; Поркунн, пор- 
куниский горизонт. 7 
X Ю.

радиальное сечение, X Ю;
- тангенци-

радиальное сечение, X Ю; 8 тангенциальное сечение,

ТАБЛИЦА XIV

Фиг. /, 2. СШкгойШуоп §ге§а1е зр. поу. Голотип Со 3047; Койги-Тыревере, поркуни- 
ский горизонт. 1 — радиальное сечение, X Ю; 2 — тангенциальное сечение, X Ю.

СШкгойШуоп Ьогеа1е РшЫпш
Фиг. 3, 4. Со 3451; Тамсалу-Лимберг, тамсалуский горизонт, таммикускан пачка. 3 —

тангенциальное сечение, X Ю.
Фиг. 5. Со 3052. Паэ, нижняя часть райккюлаского горизонта. Радиальное сечение, 

X Ю.
Фиг. 6. Со 3050; Кой г и около г. Тапа, юуруский горизонт. Радиальное сечение, X Ю.

радиальное сечение, X Ю; 4

ТАБЛИЦА XV

Фиг. /. 2. СШкгойШуоп $и1еш $р. поу. Голотип Со 3054; о-в Хийумаа, Хиллисте, 
тамсалуский горизонт, хиллистеская пачка. / 
тангенциальное сечение, X Ю.

радиальное сечение, X Ю; 2 —

СШкгойШуоп IиггИит зр. поу.

Фиг. 3, 4. Голотип Со 3057; Рыума, нижняя часть райккюлаского горизонта. 3 —
тангенциальное сечение, X Ю.

Фиг. 5. Со 3059; Паэ, возраст тот же. Радиальное сечение; строматопороидея наросла 
на ругозу, X Ю.

Фиг. 6. Со 3058; Калана, верхняя часть райккюлаского горизонта. Поперечное сече
ние через пальцевидный отросток, X Ю.

радиальное сечение, X Ю; 4
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ТАБЛИЦА XVI

Фиг. /. С1а1кгосИе1уоп (иггИит зр. поу. Со 3058; Калана, верхняя часть райккюла- 
ского горизонта. Радиальное сечение, X 10.

С1а1кгой1с1уоп с1гоо$ит зр. поу.

Фиг. 2. Голотип Со 3055; Липаметса, верхняя часть райккюлаского горизонта. Ра
диальное сечение, X Ю.

Фиг. 3. Со 3056; местонахождение и возраст те же. Радиальное сечение, X 10.

ТАБЛИЦА XVII

Фиг. 1, 2. С1а1кгосИс1уоп §ге^а1в зр. поу. Голотип Со 3047; Койги-Тыревере, поркуни- 
ский горизонт. 1

Фис. 3. 4. СШкгойШуоп Ьогеа1е К1аЫпт. Со 3051; Тамсалу-Лимберг, тамсалуский 
горизонт, таммикуская пачка. 3 — радиальное сечение, X 20; 4 — тангенциальное 
сечение, X 20.

Фиг. 5, 6. С1а1кго(1Шуоп 8и^еV^ зр. поу. Голотип Со 3054; о-в Хийумаа, Хиллисте, там
салуский горизонт, хиллистеская пачка. 5 
радиальное сечение, X 20.

Фиг. 7. С1а(кгосИс(уоп (иггИит зр. поу. Голотип 3057; Рыума, нижняя часть райккю
лаского горизонта. Радиальное сечение, X 20.

Фиг. 8. С1а(кгосИс(уоп сИиозит зр. поу. Со 3056; Липаметса, верхняя часть райккю
лаского горизонта. Радиальное сечение, X 20.

радиальное сечение, X 20; 2 — тангенциальное сечение, X 20.

тангенциальное сечение, X 20; 6 —

ТАБЛИЦА XVIII

Фиг. /, 2. С1а(кго(Ис(уоп гопа(ит зр. поу. Голотип Со 3060; Поркуни, поркуннекий 
горизонт. 1 — радиальное сечение, X Ю; 2 — тангенциальное сечение, X 10.

Фиг. 3. С1а1кгосИс1уоп загоепзе зр. поу. Голотип Со 3061; о-в Хийумаа, Сарве, там
салуский горизонт, хиллистеская пачка. Радиальное сечение, X Ю.

Фиг. 4. СШкгосИс(уоп <4еИса1и1ит зр. поу. Голотип Со 3070; Пяри, адавереский гори
зонт. Радиальное сечение, X Ю.

Фиг. <5, 6. С1а1кгосИс(уоп аЗаьегепае ЮаЫпт. Со 3069; Вяйке-Рыуде, адавереский 
горизонт. 5 — радиальное сечение, X Ю; 6 — тангенциальное сечение, X 10.
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ТАБЛИЦА XIX

Фиг. /, 2. СШкгойШуоп кийг1аогво1 К1аЫпт. Со 3062; Койги около г. Тапа, юуруский 
радиальное сечение, X Ю. 2 — несколько косое тангенциальное се-горизонт. / 

ченне, X Ю.
Фиг. 3. СШкгойШуоп с1ет1$$ит зр. поу. Голотип Со 3067; о-в Хийумаа, Хнллисте, 

тамсалуский горизонт, хиллистеская пачка. Радиальное сечение, X 10.
Фиг. 4, 5. СШкгойШуоп 1еппик1 зр. поу. Голотип Со 3066; Эй гл а к юл а, тамсалуский 

горизонт, хиллистеская пачка. 1 
сечение, X Ю.

радиальное сечение, X Ю; 2 тангенциальное

ТАБЛИЦА XX

Фиг. /, 2. С1а(1ггосИс{уоп гедшаге (Козел). Голотип Со 3008; Вяйке-Рыуде, адавере-
тангенциальное сечение, X Ю.ский горизонт. 1 радиальное сечение, X Ю; 2

СШкгойШуоп оагШаге (Козел)
Фиг. 3, 4. Голотип Со 3006; о-в Сааремаа, Яани, яаниский горизонт (?). 3 — тан

генциальное сечение, X Ю; 4 
Фиг. 5, 6. Со 3068; Кесквере, адавереский горизонт. 5 

тангенциальное сечение, X Ю.

радиальное сечение, X Ю.
радиальное сечение, X Ю;

6

ТАБЛИЦА XXI

Фиг. 1, 2. СШкгойШуоп гопа1ит зр. поу. Голотип Со 3060; Поркуни, поркуннекий 
радиальное сечение, X 20; 2

Фиг. 3, 4. СШкгойШуоп затепяе зр. поу. Голотип Со 3061; о-в Хийумаа, Сарве, там
салуский горизонт, хиллистеская пачка. 3 
генциальное сечение, X 20.

Фиг. 5. СШкгойШуоп айаувгепзе К1аЫпт. Со 3069; Вяйке-Рыуде, адавереский гори
зонт. Радиальное сечение, X 20.

Фиг. 6. СШкгойШуоп йеИсаШит зр. поу. Со 3071; Таммикээре, адавереский гори
зонт. Радиальное сечение, X 20.

Фиг. 7, 8. СШкгойШуоп оагШаге (Козеп). Со 3068; Кесквере, адавереский горизонт. 
7 — радиальное сечение, X 20; 8

тангенциальное сечение, X 20.горизонт. /

радиальное сечение, X 20; 4 тан-

таигенциальное сечение, X 20.
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ТАБЛИЦА XXII

Фиг. /, 2. С1аИггойШуоп кийгсаогео1 зр. поу. Со 3063; Койги, юуруский горизонт. I -
тангенциальное сечение, X 20.

Фиг. 3, 4. СШкгойШуоп 1еппик1 зр. поу. Голотип Со 3066; Эйглакюла, тамсалуский 
горизонт. 3

Фиг. 5. С1а1кгосИс1уоп ге@и1аге (Козел). Голотип Со 3008; Вяйке-Рыуде, адавереский 
горизонт. Радиальное сечение, X 20.

Фиг. 6. СШкгойШуоп йетШит зр. поу. Голотип Со 3067; о-в Хийумаа, Хиллисте, 
тамсалуский горизонт, хиллистеская пачка. Радиальное сечение, X 20.

Фиг. 7, 8. ЕссНтайШуоп ко1§1еп8е зр. поу. Голотип Со 3076; Койги-Тыревере, порку- 
радиальное сечение, X 10; 8 — тангенциальное сечение, X 10.

радиальное сечение, X 20, 2

радиальное сечение, X 20; 4 тангенциальное сечение, X 20.

ннекий горизонт. 7

ТАБЛИЦА XXIII

ЕссНтайШуоп рог кит (ШаЫшп)
Фиг. /, 2. Голотип Со 3073; Куйметса, карстовое поле, поркуниский горизонт. I 

радиальное сечение, X 10; 2 
вилистый астроризальный канал, X 10.

Фиг. 3. Со 3072; Сиуге, поркуниский горизонт. Радиальное сечение, X Ю.
Фиг. 4, 5. Со 3074; Койги около г. Тапа, юуруский горизонт. 4 

н не, X 10; 5

тангенциальное сечение, в нижнем левом углу и з-

радиальное сече
тангенциальное сечение; X 10.

Фиг. 6 ЕссНтайШуоп рапйит зр. поу. Голотип Со 3088; Эйглакюла. тамсалуский 
горизонт, хиллистеская пачка. Радиальное сечение, в левом верхнем углу астрори
зальный конус, X Ю.

ТАБЛИЦА XXIV

Фиг. /, 2. ЕссИтайШуоп шттаеипциШит (К1аЫтп) Со 3077; Тамсалу-Лимберг, там
салуский горизонт, таммикуская пачка. / — радиальное сечение, вверху в сере
дине пучковатая астроризальная система, X Ю; 2

ЕссИтайШуоп тасго1иЬегси1а1ит (К1аЫпт)
Фиг. 3. Со 3086; о-в Кассари, тамсалуский горизонт, хиллистеская пачка. Радиальное 

сечение, влево пучковатая астроризальная система, X Ю.
Фиг. 4, 5. Со 3085; Райккюпа-Пака, верхняя часть райккюлаского горизонта. 4 

радиальное сечение, X Ю; 5

тангенциальное сечение, X Ю.

тангенциальное сечение, 10.
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ТАБЛИЦА XXV

ЕссНтаЛШуоп гтсг(юех1си1оьшп (К1аЫтп)
Фиг. /, 2. Со 3080; Койги около г. Тапа, юуруский горизонт. / — радиальное сечение, 

X Ю; 2 — тангенциальное сечение, X 10.
Фиг. 3. Со 3079; 'Гамсалу-Лммберг, тамсалуский горизонт, таммикуская пачка. Ради

альное сечение, X Ю.
Фиг. 4. Со 3082; Паз, нижняя часть райккюлаского горизонта. Радиальное сечение, 

X Ю.
Фиг. 5, 6. ЕссИтасИс1уоп гтйсго^азирШит (Р1аЫтп). Со 3083; Тамсалу-Лнмберг, там-

радиальное сечение, X 10; 6 — тан-салуский горизонт, таммикуская пачка. 5 
генциальное сечение, X Ю.

ТАБЛИЦА XXVI

Фиг. /, 2. ЕссИтасИс1уоп т1сго1а$Ир1а(ат (ШаЫшп). Со 3084; р. Валгу, адавереский 
горизонт. / — радиальное сечение, X Ю; 2 — тангенциальное сечение, X Ю.

ЕссНтаЛШуоп [азНрЫит МсйоЬоп
Фиг. 3, 5. Со 3089; Таммикээре, адавереский горизонт. 3 — радиальное сечение, X Ю;

тангенциальное сечение, X Ю.
Фиг. 4. Со 3087; Пярп, адавереский горизонт. Радиальное сечение, X Ю.

Л

ТАБЛИЦА XXVII

Фиг. /, 3. ЕссНтаЛШуоп рогкит (К1аЫпт). Со 3073; Куйметса, карстовое поле, пор- 
кунискнй горизонт. 1 — радиальное сечение, X 20; 3 — тангенциальное сечение 
через астроризы, X 20.

Фиг. 2, 4. ЕссИтасИс1уоп тасго(иЬегсиШит (Р1аЫпт). Со 3085; Райккюла-Пака, верх
няя часть райккюлаского горизонта. 2 
систему, X 20; 4 — тангенциальное сечение, X 20.

Фиг. 5, 6. ЕссИтасИс1уоп косргепзе вр. поу. Голотип Со 3076; Койги-Тыревере, порку- 
ниский горизонт. 5 — тангенциальное сечение, X 20; 6 — радиальное сечение, X 20.

Фиг. 7, 8. ЕссИтисИс(уоп 1агтпаеипри1а1ит (Й1аЬ1п1п). Со 3077; Тамсалу-Лимберг, 
тамсалуский горизонт, таммикуская пачка. 7 — радиальное сечение, X 20; 8 — 
тангенциальное сечение' X 2СГ

радиальное сечение через астроризальную
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ТАБЛИЦА XXVIII

Фиг. 1, 2. ЕссИтасИс(уоп т^с^оVе8^си^о8ит (ШаЫпт). Со 3079; Тамсалу-Лимберг, 
тамсалуский горизонт, таммикуская пачка. 1 — радиальное сечение, X 20; 2 — 
тангенциальное сечение, X 20.

Фиг. 3, 4. ЕссИтасИс1уоп пйсго]а8И§1а1ит (К'аЫгмп). Со 3083; Тамсалу-Лимберг, там- 
салускнй горизонт, таммикуская пачка. 3 
генциальное сечение, X 20.

Фиг. 5. ЕссНтасИс(уоп т1сго[а8И§ш(ит (ШаЫшп). Со 3084; р. Валгу, адаверескнй 
горизонт. Тангенциальное сечение через астроризы, X 20.

Фиг. 6. ЕссИтасИс1уоп рапс!ит зр. поу. Голотип Со 3088; Эйглакюла, тамсалуский 
горизонт, хиллистеская пачка. Радиальное сечение, X 20.

Фиг. 7, 8. ЕссИтасИс1уоп [азИдШит (№сЬо1зоп). Со 3089; Таммикээре, адаверескнй 
горизонт. 7 — радиальное сечение, X 20; 8

радиальное сечение, X 20; 4 — тан-

тангенциальное сечение, X 20.

ТАБЛИЦА XXIX

1п(ехосИс1уоп о^еV^ зр. поу.
Фиг. 1—3. Голотип. Со 3092; Пакамяги, верхняя часть райккюлаского горизонта. 1 — 

тангенциальное сечение, X Ю; 2 — радиальное сечение, X 10; 3 
сечение, X 20.

Фиг. 4, 5, Со 3093; Кулламаа, возраст тот же. 4 — радиальное сечение, X Ю; 5 — 
то же, X 20.

Фиг. 6. 7. 1п1ехосИс1уоп ааИит зр. поу. Голотип Со 3090; Пакамяги, верхняя часть 
райккюлаского горизонта. 6 — радиальное сечение, X 20; 7 — тангенциальное се
чение, X 20.

радиальное

ТАБЛИЦА XXX

Фиг. /, 2. 1п(ехосИс1уоп аьНит зр. поу. Голотип Со 3090; Пакамяги, верхняя часть 
райккюлаского горизонта. 1 — радиальное сечение, X Ю; 2 — тангенциальное се
чение, X Ю.

Фиг. 3—6. АсИпойШуоп 8иеV^сит (>ПсНо1зоп). Со 3096; Таммикээре, адаверескнй го
ризонт. 3 — радиальное сечение, X Ю; 4 — то же, X 20; 5 — тангенциальное се
чение, X Ю, 6 то же, X 20.
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ТАБЛИЦА XXXI

Фиг. I. Р1ес1о$1гота песорта1ит зр. поу. Голотип Со 3095; Эйглакюла, тамсалуский 
горизонт, хиллистеская пачка, X 10-

ТАБЛИЦА XXXII

Фиг. 1, 2. Р1ес1о$1гота песорта1ит зр. поу. Голотип Со 3095; Эйглакюла, тамсалу- 
скпй горизонт, хиллистеская пачка. 1 — радиальное сечение, X 20; 2 — танген
циальное сечение, X 20.

Фиг. 3—6. 8Ис1оз1гота ? сопойь&Шит (К1аЬ1пт). Со 3094; Вяйке-Рыуде, адавереский 
горизонт. 3 — радиальное сечение, X 20; 4 — тангенциальное сечение, X 20; 5 
радиальное сечение, X Ю; 6 — тангенциальное сечение, X 10.
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