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ВВЕДЕНИЕ

Палеонтологические исследования, проведенные за последние 10— 
15 лет в Советском Союзе, с несомненностью доказали огромную стра
тиграфическую ценность всех табулят и особенно их наиболее широко 
распространенной и многообразной по видовому составу группы — 
фавозитид. Последние занимают по своему значению первое место и в 
ордовике, и в силуре Эстонии, где дают большое количество хороших 
руководящих форм, а также комплексов, позволяющих точно разгра
ничить как горизонты, так и более крупные или дробные стратиграфи
ческие подразделения.

Большое разнообразие фавозитид в позднеордовикских и силурий
ских отложениях Прибалтики было выявлено работами Б. С. Соколова 
(1951а, б, 1952а) — первыми специальными монографиями по фавози- 
тидам вообще. Благодаря этим исследованиям разрез верхнего ордо
вика и силура Эстонии стал опорным разрезом и для оценки стратигра
фического значения фавозитид.

Предлагаемую работу следует рассматривать как дополнение к вы
шеупомянутой монографии Б. С. Соколова. В отличие от последней, 
посвященной систематическому изучению семейства Favositidae При
балтики, в настоящей книге дается сводная картина по прибалтийским 
представителям отряда Favositida в целом и отражается то новое, что 
было выявлено в ходе обработки обширного материала по позднеордо
викским и раннесилурийским фавозитидам Эстонии после выхода из 
печати основополагающей монографии Б. С. Соколова.
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ОПИСАНИЕ ФАУНЫ

КЛАСС ANTHOZOA 
ПОДКЛАСС TABULATA 

ОТДЕЛ TABULATA COMMUNICATA 
ОТРЯД FAVOSITIDA 

ПОДОТРЯД FAVOSIT1NA 
СЕМЕЙСТВО FAVOS1TIDAE DANA, 1846 

ПОДСЕМЕЙСТВО PALAEOFAVOSIT1NAE SOKOLOV, 1955

Род Palaeofavosites Twenhofel, 1914

Типовой вид. Favosites aspera d’Orbigny, 1850 [= Calamopora 
alveolaris Goldfuss, 1827 — Favosites alveolaris Goldfuss, переописан- 
ному Леконтом (Lecompte, 1936, стр. 66)]. Силур. Видимо, Балто- 
скандийская область.

Диагноз. Полипняк массивный, выпуклой, плоской или непра
вильной формы. Многоугольные кораллиты плотно прилегают друг к 
другу. Соединительные поры вытягиваются в вертикальные ряды по 
ребрам кораллитов (угловые поры). Септальные образования развиты 
в виде шипиков.

Распространение. Верхняя часть среднего ордовика — ниж
ний лудлов. В Эстонии — от вормсиского до каугатумаского горизонта.

Palaeofavosites schmidti Sokolov, 1951 
Табл. I, фиг. 1—3

19516. Palaeofavosites schmidti sp. n. — Соколов, стр. 26—27, табл. VI, фиг. 4—5. 
19516. Palaeofavosites schmidti var borealis sp. et var. n. — Соколов, стр. 27—28, 

табл. VII, фиг. 1—5.
1959. Palaeofavosites schmidti Sok. — Жижина и Смирнова, стр. 67—68, табл. Ill, 

фиг. 4—5.
1961а. Palaeofavosites schmidti schmidti Sok. — Клааманн, стр. 121 —123, табл. I, 

фиг. 1—8, рис. 1 в тексте.
? 1962. Palaeofavosites schmidti borealis Sokolov — Flügel, стр. 306, рис. 4d, е на 

стр. 300.

Г о л о т и п. Обр. 2 из коллекции Б. С. Соколова. Восточная Эсто
ния, дер. Кильгимяэ. Лландовери, юуруский горизонт. Хранится в Му
зее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняки различной формы (полушаровидные, грибо
видные или уплощенные, неправильные) сложены довольно однород
ными призматическими кораллитами диаметром 1,6—2,3 мм. Толщина 
стенки около 0,05 мм или местами немного больше. Поры небольшие —
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0,2 мм в поперечнике. Расстояние между днищами чаще всего около 
0,5—1,7 мм, зонально 0,25—0,3 мм. Септальные шипики редкие, корот
кие или отсутствуют.

Изменчивость. По сравнению с лландоверийскими представи
телями этого вида верхнеордовикские Pf. schmidti Sok. Эстонии имеют 
более мелкий полипняк, толстые стенки и реже расположенные днища 
(с интервалом до 2,5 мм)..

Характерной чертой Р/. schmidti Sok. из Восточного Таймыра явля
ются сближенные днища (0,3—0,9 мм).

Сравнение. По размерам кораллитов и ряду других признаков 
к данному виду близки формы, описанные Л. Б. Рухиным (1937, 
стр. 61) из силура Туркестанского хребта и Б. С. Соколовым (1950, 
стр. 217) с Подкаменной Тунгуски как Palaeofavosites alveolaris (Gold- 
fuss) var. kurganaki Rukh. Последние отличаются в основном лишь 
сильно сближенными днищами (интервал 0,3—0,4, максимально 0,6 мм) 
и несколько меньшими порами.

Довольно сходный с ним по величине кораллитов Pf. rugosus Sok. 
(поркуниский горизонт) четко отличается сильно гофрированной мор
щинистой стенкой, несколько большим диаметром пор и многочислен
ными длинными септальными шипиками.

Известный в ордовикских отложениях Балтоскандийской области и 
Урала, в лландовери Центрального и Восточного Казахстана и в вен- 
локе Таджикистана Pf. simplex Tchern. отличается от описанного вида 
очень мелким сферическим или полусферическим полипняком, несколь
ко гофрированной в продольном разрезе стенкой, мелкими порами 
(0,15 мм) и частыми днищами, i

Замечания. На основе полного отсутствия септальных шипи- 
ков, меньшей толщины стенки и большей величины редких пор по срав
нению с Pf. schmidti Sok. ряд форм тамсалуского горизонта был 
Б. С. Соколовым (19516) выделен в особый вариетет Pf. schmidti var. 
borealis. Изучение новых находок тамсалуских форм и пересмотр ори
гиналов Pf. schmidti var. borealis позволяют в некоторой мере уточнить 
перечисленные отличительные признаки: 1) меньшая толщина стенок 
у этих форм кажущаяся 
ний нередко сохранился только очень тонкий межстенный шов, при
нятый, видимо, за стенку; 2) имеются септальные шипики, которые 
из-за небольшой длины (не более 0,1 мм) могут при плохой сохранно
сти остаться незамеченными; 3) диаметр пор Pf. schmidti var. borealis 
в первоописании несколько преувеличен — поперечник пор обычно не 
превышает 0,2 мм. Таким образом, значительных отличий этих форм 
от Pf. schmidti Sok. не наблюдается, и автор относит их к данному 
виду.

ввиду сильной перекристаллизации коло-

Открытым остается вопрос о принадлежности к рассматриваемому 
виду форм, описанных X. Флюгелем (Flügel, 1962, стр. 306, рис. 4d, е) 
из силурийских отложений северо-восточной части Ирана под назва
нием Pf. schmidti borealis Sok. Эти формы действительно обладают 
характерным для Pf. schmidti Sok. довольно правильным очертанием 
кораллитов, тонкими стенками и почти таким же расстоянием между 
днищами, но поперечник кораллитов у них часто превышает 3 мм. Это 
значительно больше, чем максимальная величина поперечника у при
балтийских, арктических и сибирских экземпляров Pf. schmidti Sok. 
Кроме того, X. Флюгель не приводит данных о величине пор иранских 
форм. Таким образом, у нас есть основание сомневаться в идентично
сти Pf. schmidti borealis X. Флюгеля и прибалтийских Pf. schmidti 
Sok.
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Распространение. Верхний ордовик — лландовери Эстонии 
(отдельные экземпляры в вормсиском горизонте, частый в пиргуском, 
редок в поркуниском, юуруском, тамсалуском и адавереском горизон
тах); лландовери Восточного Таймыра; лландовери Сибирской плат
формы; венлок Таджикистана.

Местонахождение. Fjb: о-в. Хийумаа, Паопа. Fjc: о-в Ворм- 
си, Саксби и Хосхольм; г. Хаапсалу; Сааремыйза; Пиргу; Адила; об
нажение Тянавотса; Рабивере; Вяйкекюла-Тамме. Fn: Поркуни. Gi: 
скважина Выхма (коллекция ВСЕГЕИ), обнажения в дер. В ист л а и 
Кильгимяэ (коллекция Б. С. Соколова). Сц: в 2,5 км к югу от юуруской 
церкви (коллекция Е. П. Александровой); карьер Уудекюла (коллек
ция Я. С. Никитина), карьеры «Лимберг» и «Сильва» в Тамсалу (кол
лекция Б. С. Соколова и автора); Камарику; Киримяги; Кильтси; Эй- 
глакюла; Рохукюла (коллекция автора); о-в Хийумаа; карьер Пюха- 
лепа (коллекция Б. С. Соколова). Н: скв. 297 (Лаэва), глубина 32,50 м 
(коллекция Л. Пыльма).

Palaeofavosites borealis Tchernychev, 1937
1937. Palaeofavosites asper d’Orbigny var borealis n. var. — Чернышев, стр. 84, 

табл. VI, фиг. la, lb.
1950. Palaeofavosites borealis Tchernychev — Соколов, стр. 218, табл. Ill, фиг. 1, 2. 
1959. Palaeofavosites borealis Tchernychev — Жижина и Смирнова, стр. 63—64, 

табл. I, фиг. 3—4; табл. II, фиг. 1.
поп 19516. Palaeofavosites borealis Tchernychev — Соколов, стр. 32—33, табл. I, 

фиг. 5—7.

Голотип. Обр. 209, изображенный Б. Б. Чернышевым (1937) 
на табл. VI, фиг. 1а—Ь. Лландовери Северной Земли, ручей Матусе- 
вича. Хранится в Центральном геологическом музее в Ленинграде, 
коллекция № 5255.

Диагноз. Полипняк средних или крупных размеров. Кораллиты 
неоднородные: крупные — 2,5—3,0 мм, мелкие — 1,2—1,5 мм. Днища 
тонкие, горизонтальные, сравнительно редкие; расстояние между ними 
обычно более 1 мм. Поры редкие, диаметром не более 0,3 мм. Сеп
тальные шипики отсутствуют.

Сравнение. Единственным отличием эстонского материала от 
оригинала Б. Б. Чернышева являются чуть более крупные поры.

Замечания. Следует подчеркнуть, что Pf. borealis Tchern. ис
ключительно похож на Pf. alveolaris (Goldf.), в качестве вариетета 
которого он и был первоначально выделен Б. Б. Чернышевым (Pf. as
per = Pf. alveolaris). Единственными и, на наш взгляд, незначитель
ными отличиями Pf. borealis Tchern. от голотипа Pf. alveolaris (Goldf.), 
переописанного M. Леконтом (Lecompte, 1936, стр. 66—68, табл. XI, 
фиг. 4), являются лишь немного большая дифференциация коралли- 
тов по величине и полное отсутствие септальных шипиков. Что каса
ется размера пор Pf. borealis Tchern. — 0,3 мм по первоописанию, то 
и по этому признаку существенных отличий нет. Указанный Б. Б. Чер
нышевым диаметр включает у голотипа и околопоровый валик, а дей
ствительный поперечник пор у него равняется 0,18—0,2 мм (Жижина 
и Смирнова, 1959, стр. 64), что соответствует величине пор Pf. alve
olaris (Goldf.). Поэтому самостоятельность Pf. borealis Tchern. вызы
вает сомнения, и можно полагать, что отмеченный вид нуждается в 
ревизии.

По всей вероятности, к рассматриваемым формам не принадлежат 
формы, описанные под названием Pf. borealis Tchern. из верхнего ор-
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довика Урала (Соколов, 1951, стр. 32—33, табл. I, фиг. 5—7). Послед
ние обладают неправильными кораллитами, не свойственными Pf. bo
realis, хотя их размеры почти такие же, как и у вида Б. Б. Черны
шева.

Распространение. Верхний ордовик Эстонии, очень редок 
в вормсиском и пиргуском горизонтах; лландовери Северной Земли и 
Восточного Таймыра; лландовери — нижний венлок Сибирской плат
формы (по Жижиной и Смирновой, 1959, стр. 64).

Местонахождение. Fib: о-в Вормси (коллекция Б. С. Соко
лова). F,c : в 2 км к востоку от станции Тамсалу (коллекция Я. С. Ни
китина) .

Palaeofavosites aff. alveolaris (Goldfuss, 1829)
Табл. I, фиг. 4—5

1961a. Palaeofavosites cf. alveolaris (Goldfuss) — Клааманн, стр. 123—124, табл. IГ, 
фиг. 1—5, рис. 1 в тексте.

Описание. Полусферический или плоский полипняк сложен пра
вильными призматическими кораллитами диаметром 2,0—3,2 мм. Поры 
угловые, поперечником 0,25 мм. Толщина стенок 0,05—0,1 мм, местами 
до 0,15 мм, изредка даже 0,25 мм. Днища расположены с очень нерав
номерными интервалами — 1,0—3,5 мм. Короткие, но острые септаль
ные шипики развиты неповсёместно.

Сравнение. Описанная форма по многим признакам почти иден
тична Pf.- alveolaris (Goldfuss) и отличается от последнего в основном 
лишь более широким колебанием расстояния между днищами.

Распространение. Верхний ордовик Эстонии, умеренно ча
стый в пиргуском горизонте.

Местонахождение. Салутагузе, каменоломня у хутора Ки- 
вимяэ; обнажение Сооээре; Пиргу (коллекция А. Рыымусокса). Кроме 
того, в современном береговом вале на о-ве Вохилайд найден один 
экземпляр, происходивший, видимо, также из пиргуского горизонта.

Palaeofavosites alveolaris (Goldfuss, 1829)

1829. Calamopora alveolaris — Goldfuss, стр. 75, табл. 26, фиг. la—lc.
1839. Favosites alveolaris — Lonsdale in Murchison, табл. 15 bis, фиг. la—b, 2a—b. 
1850. Favosites aspera — d’Orbigny, стр. 49.
1936. Favosites alveolaris Goldfuss — Lecompte, стр. 66, табл. XI, фиг. 4.
1937. Favosites (Palaeofavosites) asper (Goldf.) — Рухин, стр. 54, табл. XI, рис. 1 и 2. 
1937. Palaeofavosites asper (d’Orbingy) — Чернышев, стр. 82, табл. V, фиг. 4а—4Ь. 
1941. Palaeofavosites alveolaris (Goldfuss) — Чернышев, стр. 28—30, табл. XI,

фиг. 1 и 2.
1949. Palaeofavosites alveolaris (Goldfuss) — Соколов, стр. 81, табл. VII, фиг. 1—2, 

рис. 3.
1950. Palaeofavosites alveolaris (Goldfuss) 

фиг. 3—8.
19516. Palaeofavosites alveolaris (Goldfuss) — Соколов, стр. 22—23, табл. IV, фиг. 3—5. 
1955. Palaeofavosites alveolaris (Goldfuss) — Соколов, табл. IX, фиг. 1.

Соколов, стр. 216—217, табл. II,

Голотип. A. Goldfuss, 1829, стр. 75, табл. 26, фиг. 1а—с; переопи- 
сан М. Леконтом (Lecompte, 1936, стр. 66, табл. XI, фиг. 4). Происхо
дит, видимо из Балтоскандийской области, так как найден в наносных 
отложениях Южной Прибалтики. Силур. Хранится в Бонне, в универси
тете..

8

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



Диагноз. Полипняк различных размеров, образован крупными 
многоугольными, несколько дифференцированными кораллитами диа
метром 2,5—3,0 мм. Стенки тонкие (около 0,08 мм), прямые. Поры — 
0,22 м, довольно частые. Интервал днищ от 0,8 до 1,5 мм. Септальные 
шипики редкие, небольшие.

Сравнение. Эстонские формы принадлежат к типичным экзем
плярам Pf. alveolaris (Goldf.). Последний нами принят в соответствии 
с переописанием оригинала Гольдфуса М. Леконтом (1936).

Распространение. В Эстонии юуруский, тамсалуский (умерен
но часто) и райккюлаский (очень редко) горизонты. Редок в верхах 
ордовика Норвегии (5а в Рингерике), лландовери Арктики, Сибири, 
Урала, Казахстана, Средней Азии. Силур Западной Европы и Северной 
Америки.

Местонахождение. Gi: Оэла (коллекция автора; все следую
щие данные по Б. С. Соколову); скв. Выхма. Оц: Рохукюла. G3: Вана- 
кюла.

Palaeofavosites abstrusus Klaamann, 1961 
Табл. I, фиг. 6—8; табл. II, фиг. \—2; рис. 1 и 2

1961а. Palaeofavosites abstrusus abstrusus sp. et. subsp. п. — Клааманн, стр. 124— 
125, табл. III, фиг. 1—2, рис. 2 в тексте.

Голотип. Со 1577; Эстонская ССР, обнажение Сооээре. Верхний 
ордовик, пиргуский горизонт (нижняя часть). Э. Клааманн (1961а), 
табл. III, фиг. 1—2. Хранится в Геологическом музее АН ЭССР в Тал
лине.

Диагноз. Полипняк плоский, неправильной формы, диаметром до 
200 мм. Кораллиты крупные, призматические* размером 2,3—4,3 мм. 
Стенки прямые, нередко утолщенные. Поры имеют поперечник около 
0,25—0,3 мм. Расстояния между днищами непостоянные и колеблются 
от 0,5 до 2,4 мм. Септальные шипики короткие, развиты неповсеместно.

у

6

Рис. 1. Palaeofavosites abstrusus Klaam.
Со 1577, голотип. Поперечный (о) и продольный (б) разрезы. X 5. 
Хорошо заметны угловые поры (р) и короткие септальные ши

пики (ssp).

Описание. Полипняки заметно уплощенные, неправильные; наи
более крупный из них достигает 200 мм в диаметре. Сложены почти 
вертикально поднимающимися крупными призматическими кораллитами 
поперечником 2,3—4,3 мм (рис. 1). Наиболее часто встречающийся диа
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метр — 3—4 мм. Предельные величины поперечника кораллитов по 
имеющимся полипнякам — 1,5 и 4,7 мм — встречаются довольно редко. 
Стенки прямые, чаще всего толщиной 0,07—0,12 мм, в верхней части 
полипняка иногда утолщаются из-за отложения на стенках и днищах 
тонкого слоя стереоплазмы. В этих местах толщина стенки увеличи
вается до 0,2—0,25 мм (рис. 2). Межстенный шов всегда плохо заметен, 
в виде очень тонкой темной полоски. Снаружи на стенках одного эк
земпляра можно заметить тонкую поперечную морщинистость.

SS0

А*

Ь

ftd

Рис. 2. Palaeofavosites abstrusus Klaam.
Со 1679; Иныо, поркунискии горизонт. Поперечны ft (а) и про
дольный (б) разрезы. X 5. Стенки и днища утолщены за счет 
отложившегося на них тонкого слоя стереоплазмы {st), р — поры, 

ssp — септальные шипики.

Поры расположены в углах кораллитов на расстоянии около 0,6— 
0,8 мм друг от друга. Они округлые, диаметром 0,25—0,3 мм. Иногда 
около них отмечается слабое утолщение стенки, приводящее к образо
ванию нечетких поровых валиков. Интервал между днищами, имею
щими горизонтальную, слабо вогнутую или изгибающуюся форму, непо
стоянный и равен у отдельных полипняков 0,5—2,4, 0,6—2,1, 0,9—2,2 и
1,2—2,9 мм. Септальные шипики короткие — 0,1—0,15 мм. Развиты они 
неповсеместно: имеются участки или кораллиты, где они почти отсут
ствуют, а в других местах их количество в одном кораллите доходит до 
24—36. При наличии стереоплазмы короткие шипики полностью заклю
чены в ней; в этом случае покрывающий шипики тонкий слой стерео
плазмы сильно волнистый (рис. 2а).

Изменчивость. По сравнению с пиргуским представителем вида 
у формы поркуниского горизонта отмечаются чуть более однородные 
кораллиты, немного более многочисленные септальные шипики и также 
слабое местное отложение стереоплазмы. Отмеченные различия в дета
лях строения не препятствуют, на наш взгляд, объединению данных 
форм в один и тот же вид.

Сравнение. Среди крупноячеистых палеофавозитов верхнего ор
довика и нижнего лландовери имеется ряд форм, сходных с Р/. abstru
sus или по величине кораллитов и диаметру пор, или по характеру сеп
тального аппарата.

Из всех известных палеофавозитов наибольшее сходство с нашим 
видом обнаруживает Р/. maximus (Tchern.) из лландовери Новой Зем
ли, Таймыра и Восточного Казахстана. Отличается он главным образом 
немного меньшим диаметром кораллитов (3—4 мм), однородной тол
щиной стейок (около 0,1 мм), слегка овальными порами, достигаю-
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щи ми 0,4 мм в поперечнике, и заметно более частыми днищами (в сред
нем 0,6—1,2 мм).

В лландовери Эстонии к описанному виду наиболее близко стоят 
Pf. oelaensis Klaam. (юуруский горизонт) и Pf. karinuensis Sok. (низы 
райккюлаского горизонта). Первый из них аналогичен данному виду по 
величине кораллитов, диаметру пор, частоте днищ, но отличается от 
него исключительно тонкой стенкой (всего около 0,03 мм или меньше), 
а также единичными, довольно грубыми септальными шипиками дли
ной до 0,3 мм. Отличительные признаки Pf. karinuensis Sok.: немного 
меньший средний диаметр кораллитов, несколько неправильная их фор
ма, слабо изгибающаяся тонкая стенка, одинаковый Интервал днищ 
(1,4—1,9 мм), отсутствие шипиков.

Распространение. Верхний ордовик, пиргуский и поркуниский 
горизонты (редко). Близкие виды (см. «Сравнение») известны в ллан
довери Новой Земли и Таймыра, в верхнем ордовике или в низах ллан
довери Восточного Казахстана.

Местонахождение. Fic: обнажение Сооээре. Ри: карьер Инью; 
обнажение Койги.

Palaeofavosites haapsaluensis Klaamann, 1961 
Табл. II, фиг. 3—4, рис. 3

1961а. Palaeofavosites abstrusus haapsaluensis sp. et subsp. n. — Клааманн, стр. 125— 
126, табл. Ill, фиг. 3—5, рис. 2 в тексте.

Голотип. Со 1575; Клааманн (1961а), табл. III, фиг. 4—5. Запад
ная Эстония, г. Хаапсалу. Верхний ордовик, верхи пиргуского гори
зонта. Хранится в Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняк мелкий, сферической или полусферической 
формы. Кораллиты тонкостенные, сильно дифференцированные по раз
мерам. Диаметр более крупных кораллитов колеблется в основном от 
2 до 4 мм, но довольно часто встречаются и мелкие кораллиты (1—2 мм). 
Поры крупные — 0,3 мм. Септальные шипики короткие, редкие. Днища 
расположены неравномерно, с интервалом от 1,3 до 3,5 мм, максималь
но до 4 мм (рис. 3).

р

к 6

Рис. 3. Palaeofavosites haapsaluensis Klaam.
Со 1575, голотип. Поперечный (а) и продольный (б) разрезы 
указывают на округленно-призматическую форму кораллитов, 
сравнительно крупные угловые поры (р) и тонкие неправильные 

днища (<). X 5.

Описание. Мелкие, сферические или полусферические полипняки 
имеют в поперечнике 15—60 мм при высоте 15—30 мм. У некоторых 
полипняков сохранилась и тонкая, поперечно-мелкоморщинистая эпи-
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тека. Кораллиты сильно дифференцированы по величине, но наиболее 
многочисленны кораллиты диаметром от 2 до 4 мм. Среди последних 
в свою очередь преобладают размеры диаметра от 3,0 до 3,5 мм. Кроме 
того, довольно многочисленно представлены еще юные кораллиты попе
речником 1—2 мм. Стенки тонкие, прямые или местами слабо изгибаю
щиеся; в продольных разрезах можно в некоторых случаях заметить 
мелкую гофрировку. Межстенный шов везде очень отчетливый. Толщина 
стенки 0,06—0,08 мм, реже 0,1 мм. Только у одного экземпляра отме
чено утолщение стенок до 0,2 мм. Угловые поры, соединяющие два, 
реже три смежных кораллита, многочисленные, диаметром 0,3 мм или 
немного больше. Расстояние между порами 0,7—1,0 мм. Они окружены 
низким, но четким околопоровым валиком. Днища изгибающиеся, реже 
вполне горизонтальные. Расстояния между ними очень неравномер
ные — от 1,3 до 3,5 и даже до 4,0 мм. У мелких молодых кораллитов 
расстояние между днищами не превышает 1,5 мм. Септальные шипики 
относительно редкие, короткие и острые. Наиболее длинные из них до
стигают лишь 0,15 мм.

Сравнение. Отличиями его от вышеописанного Pf. abstrusus 
Klaamann являются округлая или полусферическая колония, значитель
ная дифференциация размеров кораллитов (причем максимум падает 
на более крупные размеры — 2,9—4,2 мм), более широкий и изменчи
вый интервал днищ.

Распространение. Умеренно частый в верхах пиргуского гори
зонта, редок в поркуниском горизонте.

Местонахождение. Гщ: обнажение в г. Хаапсалу; Пийрсалу 
(коллекция А. Рыымусокса). Рц: Р1оркуни.

Palaeofavosites porkuniensis Sokolov 
Табл. Ill, фиг. 1—2, рис. 4.

19516. Palaeofavosites porkuniensis sp. n. — Соколов, стр. 18—19, табл. II, фиг. 5—6.

Голотип. Обр. 57, изображенный Б. С. Соколовым (19516) на 
табл. II, фиг. 5—6. Восточная Эстония, Поркуни. Верхний ордовик, пор- 
куниский горизонт, средняя часть. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленин
граде.

Плезиотип. Со 1678, табл. III, фиг. 1—2 настоящей работы, 
рис. 4. Обнажение Сиуге. Верхний ордовик, поркуниский горизонт.

Диагноз. Небольшой полипняк имеет несколько уплощенную 
округлую форму. Кораллиты неправильно многоугольные, очень тонко
стенные, поперечником 2,0—5,0 мм. Поры угловые, округлые, диаметром 
0,25—0,3 мм. Днища тонкие, нередко слабо вогнутые, расположенные 
друг от друга на расстоянии 2—4 мм. Септальные шипики умеренно ча
стые, короткие.

Описание. Полипняк округлый, желвакообразный, несколько 
уплощенный; диаметр его до 65 мм. Сложен значительно неоднород
ными по величине кораллитами, имеющими неправильную многоуголь
ную форму; поперечник кораллитов колеблется от 2,0 до 5,0 мм, чаще 
всего от 3,0 до 4,5 мм. Стенки кораллитов неправильно изгибающиеся, 
но не гофрированные. Характерным признаком является их небольшая 
толщина — 0,04—0,07 мм, редко чуть более 0,1 мм, что при очень круп
ных размерах кораллитов придает поперечным шлифам своеобразный 
облик (рис. 4а). Поры округлые, диаметром 0,25—0,35 мм, располага
ются рядами по углам кораллитов. Расстояние между ними в рядах
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Рис. 4. Palaeofavosites porkuniensis Sok.
Со 1678, плезиотип. Поперечный (я) и продольный (б) разрезы. X 5. Тонкие стенки кораллитов 
утолщены около пор (р), образуя низкий околопоровый валик, ssp — септальные шипики, t —

днища, pi — поровые пластинки.

0,2—0,4 мм. Около пор стенка значительно утолщается и образует хо
рошо заметный околопоровый валик.

Хорошим диагностическим признаком являются днища, интервал 
между которыми меняется от 2,0 до 4,0, возможно даже до 6,0 мм. По 
форме они горизонтальные, слабо изгибающиеся или слегка вогнутые 
(рис. 46), имеют совершенно незначительную толщину и поэтому не 
всегда сохраняются. Септальные шипики развиты с умеренной часто
той, но в некоторых участках колонии могут и отсутствовать. Они корот
кие, обычно не более 0,15 мм, конические; иногда с острыми, немного 
загнутыми кверху концами.

Сравнение. Описанный выше экземпляр принадлежит, несом
ненно, к Pf. porkuniensis Sok., так как у него обнаруживаются все де
тали, отмеченные в первоописании: неправильная форма кораллитов, 
очень тонкая, изгибающаяся стенка, заметно утолщенная около пор, 
такой же диаметр пор, короткие септальные шипики и редкие, исключи
тельно тонкие днища. Отклонения имеются только в диаметре коралли
тов и интервале днищ. Причиной этого, как показало сравнение с голо
типом [изображенным Б. С. Соколовым (19516) на табл. II, фиг. 5—6], 
является сильно косой поперечный разрез голотипа, позволяющий изме
рять поперечник кораллитов до 6 мм и более. Другая причина — недо
статочная сохранность голотипа, вследствие чего не сохранились все 
очень хрупкие тонкие днища и измеренное расстояние между ними 
было немного больше действительного. Учитывая эти недостатки ориги
нала, мы предлагаем вышеописанный, хорошо сохранившийся экзем
пляр принять за плезиотип.

В первоописании (Соколов, 19516, стр. 18) приведено сравнение его 
с Palaeofavosites longispinus Tchern., Pf. estonus Sok. и Pf. capax (Bil
lings). Первый из них отличается от Pf. porkuniensis Sok. прекрасно 
развитыми септальными шипиками, частыми и более крупными порами; 
второй — очень массивными толстостенными кораллитами, многочис
ленными днищами и густой щетиной септальных шипиков, количество 
которых достигает 64 и более; третий — более правильным строением 
полипняка, прямыми стенками кораллитов и их меньшей дифференциа
цией по размерам.

Наиболее близки к Pf. porkuniensis Sok. формы, описанные в послед
нее время из верхнего ордовика Эстонии (Клааманн, 1961а). Это — 
Pf. abstrusus Klaam. и Pf. haapsaluensis Klaam. Первый из этих видов,
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более сходный с описываемым по диаметру кор ал литов и пор, отли
чается правильным призматическим очертанием кораллитов, большей 
толщиной стенок, более широким интервалом пор и частыми толстыми 
днищами. Pf. haapsaluensis, имеющий аналогичный неправильно полиго
нальный облик кораллитов, тонкую слабо изгибающуюся стенку и очень 
тонкие, нередко вогнутые днища, отличается меньшей величиной корал
литов (не более 4 мм), более мелкими порами и более коротким рас
стоянием между днищами.

Замечания. Следует отметить, что количество общих черт в 
строении Pf. haapsaluensis Klaam и Pf. porkuniensis Sok. настолько ве
лико, что можно, по всей вероятности, считать эти формы членами од
ного и того же генетического ряда, в котором развитие происходило в 
направлении увеличения кораллитов, улучшения связи между висце
ральными полостями кораллитов путем увеличения и учащения пор, не
которого разрастания септальных шипиков, а также увеличения рас
стояния между днищами.

Распространение. Верхний ордовик, в виде единичных экзем
пляров в средней части поркуниского горизонта.

Местонахождение. Сиуге. Б. С. Соколовым (19516) описан и$ 
Поркуни.

Palaeofavosites estonus Sokolov, 1951 
1951а. Palaeofavosites estonus sp. n. — Соколов, стр. 78—79, табл. XIII, фиг. 1,2.

Голотип. Обр. 168а, изображенный Б. С. Соколовым (1951а) на 
табл. XIII, фиг. 1,2. Эстонская ССР, буровая скважина Выхма. Верхний 
ордовик, пиргуский горизонт. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз (приводится по Б. С. Соколову). Полипняк полусфериче
ский, крупных размеров, образован крупными призматическими корал- 
литами диаметром 5—7 мм. Стенки толстые, пронизаны многочислен
ными короткими шинами. Поры крупные (до 0,8—1,0 мм), круглые, до
вольно частые. Днища горизонтальные или несколько прогибающиеся, 
расстояние между ними 1,6—2,8 мм. Шипики распределяются неравно
мерно, число их в отдельных кораллитах превышает 60.

Распространение. Верхний ордовик Эстонии, пиргуский гори
зонт (единственная находка).

Местонахождение. Буровая скважина Выхма (коллекция 
ВСЕГЕИ).

Palaeofavosites vetustus Klaamann, 1961 
Табл. IV, фиг. 4—5

1961а. Palaeofavosites vetustus sp. п. — Клааманн, стр. 126—127, табл. III, фиг. 6—7.

Голотип. Со 1568, Эстонская ССР, город Хаапсалу. Верхний ордо
вик, верхи пиргуского горизонта. Хранится в Геологическом музее АН 
ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняк мелкий, полусферический. Кораллиты имеют 
диаметр от 0,7 до 1,6 мм. Стенки относительно толстые — около 0,1 мм, 
в начальной стадии роста до 0,2 мм. Поры диаметром 0,25 мм. Днища 
расположены с интервалом от 0,4 до 1,1 мм. Септальные шипики хо
рошо развиты.

Сравнение. По внешнему облику описанный вид очень сходен с 
представителями группы Pf. paulus Sok., широко представленными в
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лландовери Эстонии, но отличается от них в основном чуть большим 
диаметром кораллитов, толстой стенкой и значительно более крупными 
порами. Близкий по поперечнику кораллитов Pf. limbergensis Sok. отли
чается крупным полипняком, исключительно тонкой стенкой коралли
тов, вдвое более мелкими порами и полным отсутствием септальных 
шипиков.

Распространение. Верхи пиргуского горизонта верхнего ордо
вика Эстонии (единичные экземпляры).

Местонахождение. Хаапсалу.

Pcilaeofavosites corrugatus Sokolov, 1951 
Табл. Ill, фиг. 6—7, рис. 5

19516. Palaeojauosites corrugatus sp. n. — Соколов, стр. 13, табл. I, фиг. 1—4.

Голотип. Обр. 47, изображенный Б. С. Соколовым (19516) на 
табл. I, фиг. 1—2. Эстонская ССР, Поркуни, нижняя часть разреза. 
Верхний ордовик, поркуниский горизонт. Хранится в музее ВНИГРИ 
в Ленинграде.

Рис. 5. Palaeofavosites corrugatus Sok.
Эстония, Поркуни. Верхний ордовик, поркуниский горизонт. Поперечный (а) и продольный 
(б) разрезы. Х5. р — угловые поры, ssp — септальные шипики (по Б. С. Соколову, 1955).

Диагноз. Полипняк средних размеров, вздутой формы. Кораллиты 
отличаются гофрированной стенкой (рис. 5), их диаметр 1,4—2,3 мм. 
Поры хорошо развитые, поперечником 0,15 мм. Днища редкие — 
1—2 мм (зонально 0,4—0,6 мм). Септальные шипики располагаются не
равномерно, местами могут отсутствовать.

Распространение. Верхний ордовик Эстонии, умеренно частый 
в поркуниском горизонте.
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Местонахождение. Поркуни (коллекция Б. С. Соколова и ав
тора); Каомяэ (коллекция автора); Пиргу, каменоломня у хутора Мяэ- 
отса (коллекция X. Нестора).

Palaeofavosites rugosus Sokolov, 1951 
Табл. Ill, фиг. 3—5

19516. Palaeofavosites rugosus sp. n. — Соколов, стр. 13—14, табл. I, фиг. 5—7. 
19516. Palaeofavosites rugosus var. subtilis sp. et var. n. — Соколов, стр. 15, табл. I, 

фиг. 8—11.
19516. Palaeofavosites rugosus var. firma sp. et var. n. — Соколов, стр. 15—17, табл. II, 

фиг. 1—2.

Голотип. Обр. 39, изображенный Б. С. Соколовым (19516) на 
табл. I, фиг. 5—6. Эстонская.ССР, каменоломня Поркуни, нижняя часть. 
Верхний ордовик, поркуниский горизонт. Хранится в музее ВНИГРИ 
в Ленинграде.

Диагноз. Полипняки правильные шаровидные, полушаровидные 
или караваеобразные. Кораллиты, имеющие сильно гофрированную 

• стенку, заметно дифференцированы по величине — 1,4—2,7 мм. Поры 
частые, поперечником 0,25—0,3 мм. Днища тонкие, с неравномерным 
интервалом, но обычно около 0,6—1,7 мм. Септальные шипики много
численные, прекрасно развитые.

Сравнение. Наиболее сходный с данным видом описанный выше 
Pf. corrugatus Sok. отличается от него несколько меньшим диаметром 
кораллитов (1,4—2,3 мм), менее резко гофрированной стенкой, более 
мелкими порами. Кроме того, у него более слабо развиты септальные 
шипики. В первоописании Б. С. Соколовым приведено сравнение его 
и с Pf. groenlandicus Poulsen, Pf. nodosus Poulsen и Pf. mullochensis 
(Nicholson et Etheridge). От первого Pf. rugosus Sok. отличается круп
ными размерами кораллитов, характером септальных шипиков и гофри
ровки стенок; от второго — гофрированной стенкой и частыми септаль
ными шипиками. Pf. mullochensis (Nich. et Ether.) из лландовери Анг
лии отличается большим диапазоном изменчивости диаметра коралли
тов, отсутствием гофрировки стенок и более редкими мелкими септаль
ными шипиками.

Замечания. Из синонимики явствует, что Pf. rugosus Sok. в по
нимании автора включает все формы, описанные Б. С. Соколовым 
(19516.) как Pf. rugosus или его вариететы. Причиной такого объедине
ния является недостаточная, как нам кажется, самостоятельность отме
ченных форм. Так, главным отличием Pf. rugosus var. subtilis Sok. от 
Pf. rugosus (sensu Sokolov) Б. С. Соколов считает только более редкое 
расположение днищ — 1,4—2,2 мм вместо 0,4—1,0 мм. Но это обуслов
лено, видимо, неповсеместной сохранностью очень тонких и хрупких 
днищ, ввиду чего расстояния между ними кажутся большими. Более 
крупные размеры кораллитов Pf. rugosus var. firma Sok. по сравнению 
с остальными формами обусловлены немного косо ориентированным 
тангенциальным шлифом. Самостоятельность выделенных Б. С. Соко
ловым форм не подтверждается и их распространением в сводном раз
резе поркуниского горизонта, что явилось основным критерием для об
основания их вариететов (оригиналы происходили соответственно из 
нижней, средней и верхней части разреза каменоломни Поркуни). Рас
пространение форм, имеющих близкие с Pf. rugosus (sensu Sokolov) 
признаки, не ограничивается нижней частью горизонта, они нередко
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встречаются и выше. Единственным отличием их от голотипа Pf. rugo
sus является большее расстояние между днищами — 0,6—1,6 мм, что 
сближает их с Pf. rugosus var. firma Sok. Особей, отвечающих по всем 
признакам описанию Pf. rugosus var. subtilis Sok. или Pf. rugosus var. 
firma Sok., больше не найдено. По всей вероятности, они представляют 
собой случайные отклонения (известны лишь по одному экземпляру из 
Поркуни) в рамках вида Pf. rugosus Sok.

Распространение. Эстония, верхний ордовик, поркуниский го
ризонт (умеренно часто).

Местонахождение. Поркуни; Каомяэ; Сели-Метскюла.

Palaeofavosites cf. mullochensis (Nicholson et Etheridge, 1878)
19516. Palaeofavosites mullochensis (Nicholson et Etheridge) — Соколов, стр. 17, 

табл. II, фиг. 3—4.

Описание. Полипняк полушаровидный, мелких размеров, образо
ван неправильными дифференцированными кораллитами с очень тон
кой! изгибающейся стенкой (но не гофрированной). Диаметр коралли- 
тов 1,2—2,5 мм. Днища редкие, тонкие, изгибающиеся. Поры не частые, 
хорошо развитые. Септальные шипики слабые и редкие.

Замечания. Единственный экземпляр, который Б. С. Соколовым 
отнесен к Palaeofavosites mullochensis (Nich. et Ether.), имеет настолько 
плохую сохранность, что автор не решается считать его несомненным 
представителем этого вида.

Распространение. Эстония, верхний ордовик, поркуниский го
ризонт (единичная находка).

Местонахождение. Прюмли.

Palaeofavosites legibilis Sokolov, 1951

19516. Palaeofavosites legibilis sp. n. — Соколов, стр. 19—20, табл. II, фиг. 7-^9; 
табл. Ill, фиг. 1—2.

1963. Palaeofavosites legibilis Sokolov — Лелешус, стр. 159 и 162, табл. I, фиг. 1—2; 
табл. II, фиг. 3.

Голотип. Обр. 40, изображенный Б. С. Соколовым (19516) на 
табл. III, фиг. 1—2. Эстонская ССР, Поркуни. Верхний ордовик, порку
ниский горизонт. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняк средних размеров, выпуклый. Кораллиты 
диаметром 1,8—2,8 мм, правильные, многоугольные. Стенки равномер
ной толщины — около 0,03 мм. Поры редкие, поперечником 0,17—0,2 мм. 
Днища удалены друг от друга на расстояние 2—4 мм. Тонкие острые 
септальные шипики распределены равномерно по стенкам кораллитов.

Распространение. Эстония, верхний ордовик, поркуниский го
ризонт (очень редок); лландовери Памира (хр. Петра Первого). 

Местонахождение. Поркуни (коллекция Б. С. Соколова).

Palaeofavosites globosus Sokolov, 1951 
19516. Palaeofavosites globosus sp. n. — Соколов, стр. 21—22, табл. IV, фиг. 1—2.

Голотип. Обр. 137, изображенный Б. С. Соколовым (19516) на 
табл. IV, фиг. 1—2. Эстонская ССР, в 2 км к северо-востоку от бывшей
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мызы Прюмли. Верхний ордовик, поркуниский горизонт. Хранится в му
зее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Правильный шаровидный полипняк небольших размеров 
сложен призматическими кораллитами, поперечник которых 1,55— 
1,85 мм. Стенки прямые или немного изогнутые, толщиной около 0,03 мм. 
Диаметр пор едва достигает 0,1 мм. Днища расположены зонально, 
обычно с интервалом 0,4—0,5 мм, а местами от 0,7 до 1,25 мм. Шипики 
развиваются зонально.

Распространение. Эстония, верхний ордовик, поркуниский го
ризонт (очень редок).

Местонахождение. В 2 км к северо-востоку от бывшей мызы 
Прюмли (коллекция Я. С. Никитина, обн. 97).

Palaeofavosites gramineus Sokolov, 1951 
Рис. 6.

19516. Palaeofavosites (?) gramineus sp. n. — Соколов, стр. 20, табл. Ill, фиг. 3—4.

Голотип. Обр. 66, изображенный Б. С. Соколовым (19516) на 
табл. III, фиг. 3—4. Эстонская ССР, каменоломня Поркуни, верхняя 
часть. Верхний ордовик, поркуниский горизонт. Хранится в музее 
ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняк плоский, корко
видный, не толще 3 мм. Кораллиты при
поднимаются вертикально; они мелкие, 
призматические, диаметром 0,5—0,7 мм 
(рис. 6). Стенки прямые, тонкие, толщиной 
около 0,03—0,05 мм, местами с хорошо 
заметной межстенной линией. Поры наблю
даются очень редко. Они мелкие, попереч
ником около 0,1 мм, располагаются в уг
лах кораллитов. Расстояние между ними 
по вертикали немного меньше диаметра 
самих пор. Днища малозаметные, горизон
тальные, число их в кораллите не более 
двух. Септальные шипики отсутствуют. 

Сравнение. Среди представителей Palaeofavosites сходные формы

Рис. 6. Palaeofavosites grami
neus Sok.

Со 1699; буровая скважина Лаэва, 
глубина 157,80 м, поркуниский го
ризонт. Поперечный разрез. X 8.

автору неизвестны.
Распространение. Эстония, верхний ордовик, поркуниский го

ризонт (умеренно часто).
Местонахождение. Поркуни (коллекция Б. С. Соколова); 

Лаэва, буровая скважина 297, глубина 157,80 м (коллекция Л.Пыльма).

Palaeofavosites oelaensis Klaamann, 1959 
Табл. II, фиг. 5—6

1959. Palaeofavosites oelaensis sp. n. — Клааманн, стр. 259—260, табл. II, фиг. 3—4.

Голотип. Со 1507; Клааманн (1959), табл. II, фиг. 3—4. Эстон
ская ССР, обнажение в дер. Оэла. Лландовери, юуруский горизонт. 
Хранится в Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняк небольших размеров, неправильной формы. 
Кораллиты приподнимаются прямо над субстратом, их диаметр 2,6—
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4,2 мм и в единичных случаях уменьшается до 2 мм. Стенки тонкие 
(0,01—0,03 мм) и несколько изогнутые. Диаметр пор 0,25—0,3 мм. 
Днища с интервалом 1,0—2,6 мм, расположены горизонтально. Сеп
тальные шипики длиной до 0,3 мм встречаются только у некоторых 
кораллитов.

Распространение. Эстония, лландовери, юуруский горизонт, 
нижняя часть (очень редок).

Местонахождение. Оэла.

Palaeofavosites aaloei Klaamann, 1959 
Табл. IV, фиг. 1—3

1959. Palaeofavosites aaloei sp. n. — Клааманн, стр. 257—258, табл. I, фиг. 3—6.

Голотип. Со 1501; Клааманн, 1959, табл. I, фиг. 3—4. О-в Хийу- 
маа, обнажение Вахтрепа. Лландовери, юуруский горизонт. Хранится 
в Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняки мелкие, полусферические или линзовидные, 
поперечником 10—15 мм. Кор ал литы относительно крупные — 0,6— 
2,7 мм, в некоторых полипняках до 3,0 мм. Стенки прямые или слабо 
изогнутые, толщиной в нижней части колонии около 0,02 мм, а около 
поверхности полипняка дсР0,15 и даже до 0,25 мм. Диаметр пор 0,2 мм. 
Днища горизонтальные или вогнутые, с максимальным интервалом 
0,8—1,8 мм, чаще всего 1,0—1,4 мм. Септальные шипики наблюдаются 
только в тех участках, где стенки кораллитов утолщены.

Распространение. Эстония, лландовери, частый в низах юуру- 
ского горизонта.

Местонахождение. О-в Хийумаа, обнажение Вахтрепа; Ко- 
дила, скважина Эйамаа, глубина 70,20 м; Койги.

Palaeofavosites forbesiformis Sokolov, 1951 
Табл. VI, фиг. 7—8

19516. Palaeofavosites forbesiformis sp. n. — Соколов, стр. 28—29, табл. VIII, 
фиг. 1—2.

1959. Palaeofavosites forbesiformis Sok. var. raritabulata var. n. — Клааманн, 
стр. 258—259, табл. I, фиг. 7—8; табл. II, фиг. 1—2.

1962. Palaeofavosites forbesiformis forbesiformis Sokolov — Flügel, стр. 307, 
табл. 21, фиг. 2.

non 19516. Palaeofavosites forbesiformis var. limbergensis sp. et var. n. — Соколов, 
стр. 29—30, табл. IX, фиг. 1—3.

non 1952а. Palaeofavosites forbesiformis Sokolov var. porosa var. n. — Соколов, стр. 15, 
табл. IV, фиг. 4—5.

non 1962. Palaeofavosites forbesiformis porosus Sokolov — Flügel, стр. 308, табл. 21, 
фиг. 3.

Голотип. Обр. 3; Соколов (19516), табл. VIII, фиг. 1—2. Восточ
ная Эстония, дер. Кильгимяэ. Лландовери, юуруский горизонт.

Диагноз. Полипняки полусферические или округлые, диаметром 
40—90 мм. Тонкостенные правильные кораллиты сильно дифференци
рованы по величине — 0,5—2,5 мм, чаще всего 0,7—2,2 мм. Толщина 
стенки около 0,02—0,03 мм и редко достигает 0,05 мм. Поперечники 
пор колеблются в пределах 0,1—0,12 мм и лишь в отдельных случаях 
доходят до 0,15 мм. Днища горизонтальные, с интервалом 0,5—1,6 мм; 
в отдельных полипняках расстояние между ними может увеличиваться
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до 2,5 мм, причем у днищ появляется слабая вогнутость. Септальных 
шипиков нет.

Замечания. Объем Palaeofavosites forbesiformis рассматривается 
здесь уже, чем автором этого вида. Считая характерными признаки 
вида, отмеченные в приведенном выше диагнозе, мы исключаем из со
става данного вида Pf. forbesiformis var. limbergensis Sok., как формы, 
обладающие значительно меньшими кораллитами и крупными разме
рами полипняка, а также более молодые Pf. forbesiformis var. porosa 
Sok., имеющие почти втрое большую величину пор и довольно грубые 
септальные шипики. Наличие последних в первоописании вариетета от
рицается, но они развиты хорошо и видны также на фотографиях голо
типа (Соколов, 1952а; табл. IV, фиг. 4—5).

Выделение некоторых форм на основе более редких днищ в особый 
вариетет Pf. forbesiformis Sok. var. raritabulata Klaam. является в на
стоящее время излишним. Некоторое увеличение расстояния между 
днищами у двух-трех экземпляров не выходит за рамки внутривидовой 
изменчивости и вряд ли требует введения особого названия.

Распространение. Эстония, лландовери, частый в юуруском и 
тамсалуском горизонтах; силур (? лландовери), северо-восточный Иран.

Местонахождение. Gt: о-в Хийумаа, обнажение Вахтрепа; 
Оэла; Койги (коллекция автора); Кильгимяэ (коллекция Б. С. Соко
лова). Вистла; Кадила (коллекция автора); в 3 км к ВСВ от станции 
Тамсалу (коллекция Я. С. Никитина, 1946, о Sh. 103); в 2,5 км к ЮЗ от 
бывшей мызы Поркуни (коллекция Я. С. Никитина, 1946, обн. 105). 
Gii: о-в Хийумаа, каменоломня Хиллисте и клифф Калласто; Рохукюла; 
Эйглакюла; Кильтси; Вынну II; Киримяэ; колодец древнего городища 
Варбола; Юуру (коллекция автора); обнажение к югу от Юуру (кол
лекция Е. П. Александровой); Куй мете а; Куусна; карьер «Лимберг» 
в Тамсалу; Камарику (коллекция автора).

Palaeofavosites balticus (Rukhin, 1937) 
Табл. V, фиг. 7—8

1930. Favosites aspera — Smith, стр. 318.
1934. Favosites asper — Lewis, стр. 99, табл. XV, фиг. 14a, b.
1936. Favosites asper — Jones, стр. 15, табл. II, фиг. 1—3.
1937. Favosites (Palaeofavosites) asper d’Orbigny var. balticus var. n. — Рухин, стр. 59, 

табл. XI, фиг. 3, 4.
19516. Palaeofavosites balticus (Rukhin) — Соколов, стр. 24—25, табл. V, фиг. 3—4.
1959. Palaeofavosites balticus (Rukhin) — Жижина и Смирнова, стр. 66—67, табл. III, 

фиг. 1—3.

Тип вида не установлен.
Диагноз. Полипняки неправильной формы, уплощенные, неболь

ших или средних размеров. Сложены правильными пяти- и шестисторон
ними кораллитами диаметром 0,9—1,8 мм, причем преобладают попе
речники 1,2—1,7 мм. Толщина стенки изменяется в интервале от 0,03 
до 0,08 мм и лишь редко превышает 0,1 мм. Поры мелкие — 0,15 мм 
или меньше, относительно редкие. Днища горизонтальные, интервал 
между ними 0,4—1,2 мм, зонально около 0,1—0,3 мм. Септальные ши
пики короткие (не более 0,15 мм в длину), редкие и в некоторых слу
чаях отсутствуют.

Изменчивость. Верхнелландоверийские формы имеют по срав
нению с более древними представителями вида несколько больший 
средний диаметр кораллитов и более толстую стенку (максимально 
0,12 мм).
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Замечания. Поскольку тип настоящего вида не установлен, 
Б. С. Соколов (19516, стр. 24) предложил выбрать лектотипом один из 
экземпляров II группы Favosites aspera — форму, происходящую из 
силура о-ва Готланд и изображенную в работе К- Триппа (Tripp, 
1933, табл. VIII, фиг. 4а, 4Ь). Однако эти готландские формы трудно 
считать представителями Pf. balticus (Rukh.), так как они лишь не
сколько сближаются с видом Л. Б. Ру хина. В отличие от настоящих 
Pf. balticus (Rukh.), члены II группы F. aspera обладают частыми и хо
рошо развитыми септальными шипиками; среди них нет экземпляров, 
у которых, подобно рассматриваемому здесь виду, септальные образо
вания были бы редкими или полностью отсутствовали. На наш взгляд, 
эти готландские формы по всем деталям строения имеют сходство с та
кими выделенными Б. С. Соколовым (1952а, стр. 12—13, табл. III, 
фиг. 3—6) формами, как Pf. balticus (Rukh.) va г. septosa Sok. Поэтому 
выделение типа Pf. balticus (Rukh.) из рассмотренных готландских 
форм представляется автору необоснованным (по крайней мере не 
следует называть предложенный экземпляр лектотипом). Тип вида 
I неотип) следует выбрать из среднеазиатского материала.

Распространение. Лландовери Эстонии, частый в юуруском 
и тамсалуском горизонтах, редкий в райккюласком и адавереском го
ризонтах; лландовери Восточного Таймыра; салопский ярус Англии; 
верхний лландовери — венлок Зеравшано-Гиссарской горной области 
(Таджикистан); лландовери Сибирской платформы; венлок Восточного 
Казахстана; силур Туркестанского хребта (Средняя Азия).

Местонахождение. Gp о-в Хийумаа, обнажение Вахтрепа; 
колодец древнего городища Варбола (коллекция автора); буровая 
скважина Выхма (коллекция ВСЕГЕИ). Оц: о-в Хийумаа, каменоломня 
Хиллисте и клифф Калласто; каменоломни Рохукюла, Эйглакюла, 
Кильтси и обнажение Пуллапя; Куйметса; Куусна; Камарику (коллек
ция автора); буровая скважина 297 (Лаэва), глубина 100,75 м (кол
лекция Л. Пыльма). G3: Пакамяги; Водья (коллекция автора); Рыуде 
(коллекция Е. П. Александровой); буровая скважина 297 (Лаэва), 
глубина 32,70 м (коллекция Л. Пыльма).

Palaeofavosites limbergensis Sokolov, 1951 
Табл. V, фиг. 2—6

19516. Palaeofavosites forbesiformis var. lirnbergensis sp. et var. n. 
стр. 29—30, табл. IX, фиг. 1—3.

Голотип. Обр. 13, изображенный Б. С. Соколовым (19516) на 
табл. IX, фиг. 1—2. Эстонская ССР, карьер «Лимберг» в Тамсалу. 
Лландовери, тамсалуский горизонт, верхняя часть. Хранится в музее 
ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняки уплощенные, неправильные, средних раз
меров. Сложены кораллитами диаметром от 0,6 до 1,7 мм. Кораллиты 
тонкостенные (0,02—0,05 мм); более мелкие из них четко призмати
ческие, крупные обладают несколько округленной формой, и их стен
ки слабо изгибаются. Поры мелкие, округлые, обычно не превышают 
0,1 мм в поперечнике. Днища правильные, горизонтальные, наиболее 
типичное расстояние между ними колеблется от 0,4 до 1,5 мм. Сеп
тальные шипики отсутствуют.

Сравнение. Наибольшее количество общих черт с описывае
мым видом обнаруживают Pf. balticus (Rukh.), Pf. forbesiformis Sok.

Соколов,
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и Pf. raikuelaensis Sok. Первый имеет более однородную величину ко- 
раллитов и отличается, кроме того, чаще расположенными днищами, 
а также наличием редких септальных шипиков. Pf. forbesiformis Sok., 
в виде вариетета которого первоначально был выделен настоящий 
вид, отличается более широким диапазоном дифференциации коралли- 
тов по величине (до 2,2—2,5 мм), меньшей величиной полипняка и его 
правильной формой. Почти идентичный ему по величине кораллитов 
Pf. raikuelaensis Sok. хорошо отличается крупными (0,22 мм), частыми 
порами.

Распространение. Эстония, лландовери, частый в юуруском, 
тамсалуском и райккюласком горизонтах; единичные экземпляры 
встречаются в адавереском горизонте.

Местонахождение. Gi: Оэла; Койги; Кадила. Gn: о-в Хийу- 
маа, каменоломня Хиллисте, клифф Калласто и обнажение Сарве; ка
меноломни Рохукюла, Эйглакюла, Кильтси, Киримяэ и обнажение Пул- 
лапя; Куйметса, карьеры «Лимберг» в Тамсалу и Камарику (коллек
ция автора). G3: Ванакюла; Лаукна и Оргита (коллекция Е. П. Алек
сандровой); Калана (коллекция автора). Н: буровая скважина 297 
(Лаэва), глубина 37,40 м (коллекция Л. Пыльма).

Palaeofavosites rudis Sokolov, 1951
19516. Palaeofavosites rudis sp. n. — Соколов, стр. 34—35, табл. XII, фиг. 1—2.
1959. Palaeofavosites rudis Sokolov. — Жижина и Смирнова, стр. 68—69, табл. IV, 

фиг. 1—3.

Голотип. Обр. 126; Соколов (19516), табл. XII, фиг. 1—2. Эс
тонская ССР, буровая скважина Выхма. Лландовери, юуруский гори
зонт. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Небольшие полипняки образованы мелкими толсто
стенными кораллитами, величиной 0,7—1,3 мм. Диаметр частых пор 
около 0,2 мм. Днища очень частые с интервалом 0,2—0,3 мм, тонкие 
и изгибающиеся. Септальные шипики грубые, многочисленные, часто 
доходят до центра кораллитов и сливаются своими основаниями.

Распространение. Лландовери, юуруский горизонт Эстонии 
(очень редок); лландовери Восточного Таймыра.

Местонахождение. Буровая скважина Выхма, образцы 125 
и 126 (коллекция ВСЕГЕИ, 1948).

Palaeofavosites juuru Klaamann, 1959 
Табл. IV, фиг. 6—7

1959. Palaeofavosites juuru sp. n. — Клааманн, стр. 256—257, табл. I, фиг. 1—2.

Г о л о т и п. Со 1500; Клааманн (1959), табл. I, фиг. 1—2. Цент
ральная Эстония, обнажение в дер. Койги. Лландовери, юуруский го
ризонт. Хранится в Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняки мелкие, округлые или несколько вытяну
тые в горизонтальном направлении. Диаметр кораллитов колеблется 
от 0,7 до 1,6 мм, очень редко достигая 1,9 мм. Стенки изгибающиеся, 
толщиной около 0,04 мм, зонально до 0,1 мм. Поры мелкие, попереч
ником не более 0,1—0,12 мм. Интервал днищ 0,4—1,1 мм. Септальные 
шипики длиной до 0,3 мм, острые и многочисленные.
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Распространение. Эстония. Лландовери, частый в нижней 
половине юуруского горизонта.

Местонахождение. Оэла; Койги; Кадила.

Palaeofavosites paulus Sokolov, 1951 
Табл. IV, фиг. 8—10

19516. Palaeofavosites paulus sp. n. — Соколов, стр. 30—31, табл. IX, фиг. 4—7. 
19516. Palaeofavosites paulus var. tamsaluensis sp. et var. n. — Соколов, стр. 31 —

32, табл. X, фиг. 1—4.
1959. Palaeofavosites paulus Sokolov. — Жижина и Смирнова, стр. 64—65, табл. II, 

фиг. 2—4.
поп 19516. Palaeofavosites paulus var. dagoensis sp. et var. n. — Соколов, стр. 32—

33, табл. X, фиг. 5—8.
non 19516. Palaeofavosites paulus var. raikiilaensis sp. et var. n. — Соколов, стр. 33—

34, табл. XI, фиг. 1—2.
non 1962. Palaeofavosites paulus paulus Sokolov — Fliigel, стр. 306—307, табл. 21, 

фиг. 1.

Голотип. Обр. 4, изображенный Б. С. Соколовым (19516) на 
табл. IX, фиг. 4—5. Эстонская ССР, обнажение в дер. Кильгимяэ. 
Лландовери, юуруский горизонт. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленин
граде.

Диагноз. Полипняки неправильной желвакообразной формы, не
сколько уплощенные, реже полушаровидные или образуют толстые 
корки. Диаметр колоний варьируется в больших пределах: от 10— 
15 до 100 мм. Поперечник кораллитов 0,7—1,3 мм. Стенки прямые, 
толщиной 0,04—0,06 мм, нередко около 0,1 мм или еще больше. Поры 
мелкие, диаметром около 0,1 мм. Днища тонкие, прямые, с интерва
лом 0,4—1,0 мм. Септальные шипики многочисленные, их длина рав
няется четверти диаметра кораллита.

Изменчивость. У юуруских форм отмечаются несколько луч
ше развитые септальные шипики, а у тамсалуских большие средние раз
меры и разнообразная форма полипняка. Наиболее разнообразны по 
форме представители рифовой фации 
пачки тамсалуского горизонта.

Замечания. Группа, включающая Pf. paulus и его вариететы 
и широко распространенная в лландовери Прибалтики, объединяет 
очень различные формы. К ней отнесены (Соколов, 19516) индивиды 
как с прекрасно развитым септальным аппаратом, прямостенными ко- 
раллитами и очень мелкими (0,08 мм) порами (Pf. paulus), так и фор
мы с очень редкими септальными шипиками и в три раза большими 
порами (Pf. paulus var. raikuelaensis) или с заметно изгибающимися 
стенками кораллитов (Pf. paulus var. dagoensis). Такое понимание 
вида Pf. paulus Sok. делает его весьма неотчетливым и позволяет 
включать в него различные и далеко не родственные формы, имеющие 
лишь один общий признак — сходный поперечник кораллитов.

Учитывая, кроме морфологических признаков, и распространение 
рассматриваемых форм в разрезе, автору представляется более пра
вильным подразделить группу Pf. paulus в интерпретации Б. С. Соко
лова на три самостоятельных вида. Характерными для Pf. paulus Sok. 
считаются признаки, перечисленные в приведенном выше диагнозе. В 
отличие от Б. С. Соколова, автор присоединяет к этому виду и формы, 
описанные им как Pf. paulus var. tamsaluensis, т. e. вариетет, выделен
ный только на основе большей самостоятельности стенок, позволяю-

экземпляры хиллистеской
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шей кораллитам легко отделяться друг от друга. Надо сказать, что 
последнее явление свойственно не только отмеченным формам, но и 
большинству табулят тамсалуского горизонта (особенно его верхней 
части). Оно вызвано не спецификой строения одного или другого 
вида, а сохранностью: все полипняки табулят сильно перекристалли- 
зованы, отчего легко распадаются на отдельные кораллиты. Pf. paulus 
var. dagoensis, обладающий толстыми изогнутыми стенками коралли- 
тов, редкими днищами (интервал до 2 мм), более крупными порами 
(0,15 мм) и почти лишенный септальных шипиков, правильнее будет 
выделить в самостоятельный вид Pf. dagoensis Sok., распространение 
которого четко ограничивается рифовой фацией тамсалуского гори
зонта (хиллистеская пачка — СцН). Геологически наиболее молодой 
вариетет Pf. paulus var. raikuelaensis рассматривается как вид Pf. 
raikuelaensis Sok. По ряду признаков (очень тонкая стенка, отсутствие 
септальных шипиков) он более близок к Pf. limbergensis Sok., чем 
к другим лландоверийским палеофавозитам Прибалтики.

Очевидно, по недоразумению Б. С. Соколовым были включены 
(19516, стр. 30) в синонимику Pf. paulus Sok. и готландские предста
вители I группы F. aspera d’Orb. К. Триппа (Tripp, 1933; экземпляры 
1—2 в табл. I, стр. 90, табл. VIII, фиг. 1—2, рис. 20 в тексте), т. е. 
формы с несколько более мелкими кораллитами и почти без септаль
ных шипиков. Формы К. Триппа и Pf. paulus — это различные виды. 
Отсутствие Pf. paulus Sok. в силуре о-ва Готланд, а также видов, 
встречающихся вместе с ним в лландовери Эстонии, вполне естест
венно, так как нижняя часть силурийского разреза на Готланде, оче
видно, не обнажается. Нельзя также согласиться с определением вида 
Pf. paulus из силура северо-восточной части Ирана (Flügel, 1962, 
стр. 306—307, табл. 21, фиг. 1). Формы, выделенные X. Флюгелем как 
Pf. paulus paulus Sok., настолько крупноячеисты (до 2,0 мм), что по 
этому признаку их правильнее было бы отнести к видам группы Pf. 
mysticus Sok. Размеры кораллитов Pf. paulus Sok. никогда не превы
шают 1,5 мм.

Распространение. Лландовери Эстонии, юуруский (часто), 
тамсалуский (обильно) и адавереский (редко) горизонты; лландовери 
Восточного Таймыра и Сибирской платформы (бассейн Вилюя и Под
каменной Тунгуски); венлок Зеравшано-Гиссарекой горной области 
(Таджикистан).

Местонахождение. Gj: о-в Хийумаа, обнажение Вахтрепа; 
Метскюла; Оэла; Койги; Вистла (коллекция автора); Кильгимяэ (кол
лекция Б. С. Соколова). Сц: о-в Хийумаа, карьеры Хиллисте, Пюха- 
лепа, клифф Калласто; Рохукюла; Эйглакюла; Кйльтси; Киримяэ; 
Куку; Юуру; Ристимулгу; карьер «Лимберг» в Тамсалу; карьеры Пыд- 
рангу и Камарику (коллекция автора). Н: буровая скважина 29/ 
(Лаэва), глубина 32,50 м (коллекция Л. Пыльма).

Palaeofavosites dagoensis Sokolov, 1951 
Табл. IV, фиг. 11 —12

19516. Palaeofavosites paulus var. dagoensis sp. et var. n. — Соколов, стр. 32—33, 
табл. X, фиг. 5—8.

Голотип. Обр. 116а, изображенный Б. С. Соколовым (19516) на 
табл. X, фиг. 5—6. О-в Хийумаа, каменоломня Пюхалепа. Лландовери, 
тамсалуский горизонт, хиллистеская пачка. Хранится в музее ВНИГРИ 
в Ленинграде.
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Диагноз. Полипняки неправильные, небольших размеров. Сло
жены кораллитами с относительно толстой (0,06—0,1 мм, иногда зо
нально до 0,2 мм) и изгибающейся стенкой. Диаметр кораллитов из- 

от 0,6 до 1,6 мм. Поры угловые, поперечником 0,15 мм. Рас-менчив
стояние между тонкими горизонтальными днищами колеблется в ин
тервале 0,5—2,0 мм; зонально днища сближены (0,25—0,5 мм). Сеп
тальные шипики короткие и редкие.

Сравнение. Наиболее близкий к нему по величине кораллитов 
Palaeofavosites limbergensis Sok. отличается правильной их формой, 
очень тонкими стенками, чаще расположенными днищами и отсутстви
ем септальных шипиков. Также близкий к нему Pf. raikuelaensis Sok. 
(описание см. ниже) отличается тонкой стенкой, меньшим интервалом 
днищ, значительно более крупными порами и еще слабее развитыми 
септальными шипиками. Отличительные признаки Pf. paulus Sok.: бо
лее правильное очертание кораллитов в поперечных разрезах, очень 
мелкие поры, частые днища и многочисленные длинные септальные 
шипики.

Распространение. Лландовери Эстонии, хиллистеская пачка 
(СцН) тамсалуского горизонта (умеренно часто).

Местонахождение. О-в Хийумаа, карьеры Пюхалепа, Хилли- 
сте и клифф Калласто; Рохукюла, Эйглакюла и обнажение Пуллапя.

Palaeofavosites raikuelaensis Sokolov, 1951 
Табл. VI, фиг. 1—2

19516. Palaeofavosites paulus var. raikülaensis sp. et var. n. — Соколов, стр. 33—34, 
табл. XI, фиг. 1—2.

Г о л о т и п. Обр. 31; Соколов (19516), табл. XI, фиг. 1—2. Цент
ральная Эстония, карьер Карину. Лландовери, низы райккюлаского 
горизонта. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняки небольшие, полушаровидные. Мелкие, диф
ференцированные по величине кораллиты тонкостенные, с относительно 
крупными (0,2—0,22 мм) порами. Диаметр кораллитов 0,5—1,5 мм, в 
редких случаях больше. Расстояние между днищами 0,5—1,3 мм. Сеп
тальные шипики отмечены только в некоторых кораллитах.

Сравнение. По тонкостенным и неравномерным кораллитам и 
частоте днищ Pf. raikuelaensis Sok. напоминает Pf. forbesiformis Sok., 
отличаясь от него главным образом меньшей средней величиной корал
литов, вдвое большими порами и наличием септальных шипиков (ис
ключительно редких). Крупные поры и очень слабо развитые шипики 
отличают описанный вид от наиболее сходного с ним Pf. limbergensis 
Sok. Сравнение с Pf. paulus Sok. и Pf. dagoensis Sok. приведено выше.

Распространение. Эстония, лландовери, редок в райккюла- 
ском горизонте; верхний лландовери Зеравшано-Гиссарской горной об
ласти.

Местонахождение. Ванакюла, Карину (коллекция Б. С. Со
колова); р. Кааве (коллекция автора).
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Palaeofavosites aliquantulus Klaamann, 1962 
Табл. VIII, фиг. 7—9

19626. Palaeofavosites aliquantulus sp. n. — 
фиг. 3—4; табл. II, фиг. 1, рис. 2.

Г о л о т и п. Со 1684; Западная Эстония, обнажение Пяри. Верх
ний лландовери, нижняя часть адавереского горизонта.

Диагноз. Полипняк небольшой, плоский, иногда с неровной по
верхностью. Кораллиты имеют в поперечнике 0,9—1,3 мм. Стенки от
носительно толстые. Диаметр пор изменяется в небольших пределах — 
около 0,15 мм. Днища тонкие, слабо вогнутые. Септальные ши пики 
грубые, с широким основанием.

Изменчивость. Некоторые мелкие отличия по отдельным при
знакам обнаруживаются у экземпляров из обнажений Пяри и Тамми- 
кээре. Последние имеют чуть более мелкий средний диаметр коралли- 
тов и поперечник пор (0,12—0,15), а септальные шипики у них не пре
вышают в длину 0,2 мм.

Сравнение. Pf. aliquantulus по величине и форме полипняка, 
диаметру кораллитов, а также по остальным признакам имеет замет
ное сходство с многими мелкоячеистыми палеофавозитами лландовери 
и нижнего венлока. Но ни с одним из них он не может быть полностью 
отождествлен, причем главные расхождения состоят или в поперечнике 
пор, или в развитии септальных образований. Так, наиболее близкий 
к нему Pf. paulus Sok. отличается очень мелкими порами и тонкой 
стенкой. Pf. dagoensis Sok., сходный с ним по величине кораллитов и 
пор, четко отличается более редкими днищами и очень слабо разви
тыми септальными шипиками. Близкий по всем признакам к данному 
виду Pf. mirus Sok. имеет крупные соединительные образования, напо
минающие местами солении.

Распространение. Верхний лландовери, частый в низах ада
вереского горизонта.

Местонахождение. Пяри и Таммикээре.

Клааманн, стр. 155—157, табл. I,

Palaeofavosites porosus Sokolov, 1951

19516. Palaeofavosites balticus (Rukhin) var. porosa var. n. — Соколов, стр. 25—26, 
табл. VI, фиг. 1—3.

Г о л о т и п. Обр. 112а, изображенный Б. С. Соколовым (19516) на 
табл. VI, фиг. 1—3. О-в Хийумаа, каменоломня Пюхалепа. Лландовери, 
тамсалуский горизонт, хиллистеская пачка (СцН). Хранится в музее 
ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняки вздутые, полушаровидные или толстые, кор
кообразные, крупных размеров. Кораллиты имеют правильные призма
тические поперечные сечения, их диаметр 1,1 —1,7 мм. Стенки равно
мерно толстые — около 0,05 мм. Поры многочисленные, крупные (диа
метр 0,4 мм), ввиду чего в продольных разрезах напоминают солении. 
Днища правильные, горизонтальные, с интервалом 1—2 мм. Редко про
слеживаются зоны с частым расположением днищ — 0,3—0,5 мм. Сеп
тальные шипики короткие (до 0,2 мм) и редкие.

Сравнение. Почти аналогичный диаметр кораллитов и слабо 
развитые септальные образования — вот те признаки, по которым на
стоящий вид был отнесен к Pf. balticus (Rukh.) в качестве вариетета.
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На наш взгляд, эти виды сильно отличаются. Стенки и днища Pf. рого- 
sus Sok. заметно более толстые, расстояние между днищами вдвое 
больше и величина пор намного превышает поперечник последних у 
Pf. balticus (Rukh.), равный 0,1—0,12

Наличием крупных солениеподобных пор описанный вид отлича
ется от всех остальных Palaeofavosites, сходных с ним по другим при
знакам.

Распространение. Лландовери Эстонии, тамсалуский гори
зонт (редок), хиллистеская пачка (GnH).

Местонахождение. О-в Хийумаа, Пюхалепа.

мм.

Palaeofavosites hirtus Sokolov, 1951 
Табл. VI, фиг. 3—4

19516. Palaeofavosites hirtus sp. n. — Соколов, стр. 35—36, табл. XIII, фиг. 1—3.

Г о л о т и п. Обр. 14; Соколов (19516), табл. XIII, фиг. 1—2. Восточ
ная Эстония, карьер «Лимберг» в Тамсалу. Лландовери, верхи тамса- 
луского горизонта. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз (по Б. С. Соколову). Полипняк мелкий, желвакообраз
ный. Кораллиты резко дифференцированные, с извилистой стенкой; диа
метр их 0,7—2,3 мм. Днища умеренно частые (0,3—1,0 мм). Поры 
крупные — до 0,2—0,25 мм. Шипики многочисленные, длинные, пре
красно развитые.

Распространение. Лландовери Эстонии, тамсалуский гори
зонт, умеренно частый в хиллистеской и таммикуской пачках.

Местонахождение. О-в Хийумаа, каменоломни Пюхалепа и 
Хиллисте (коллекция автора); буровая скважина Выхма (коллекция 
ВСЕГЕИ); карьер «Лимберг» в Тамсалу (коллекция Б. С. Соколова).

Palaeofavosites ignotus Klaamann, 1959 
Табл. VI, фиг. 5—6

1959. Palaeofavosites hirtus Sok. var. ignota var. n. — Клааманн, стр. 260, табл. II, 
фиг. 5—6; табл. Ill, фиг. 1—2.

Голотип. Со 1508; Э. Клааманн (1959), табл. II, фиг. 5—6. Эс
тонская ССР, каменоломня Кильтси. Лландовери, верхи тамсалуского 
горизонта, хиллистеская пачка. Хранится в Геологическом музее АН 
ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняки полусферические или дискообразные, раз
личных размеров. Неправильные кораллиты имеют 0,8—2,8 мм в по
перечнике. Изгибающиеся или местами гофрированные стенки достига
ют максимально 0,07 мм в толщину, а обычно не превышают 0,02— 
0,03 мм. Диаметр пор 0,2 мм, редко доходит до 0,25 мм. Днища гори
зонтальные, с интервалом 0,5—1,4 мм. Септальные шипики частые, но 
короткие.

Сравнение. Неправильные, сильно дифференцированные по ве
личине кораллиты и близкий диаметр пор подчеркивают сходство 
с Pf. hirtus Sok., в качестве вариетета которого настоящий вид и был 
первоначально выделен. Pf. ignotus отличается ярче выраженной диф
ференциацией кораллитов, более тонкой стенкой, реже расположенными
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днищами и мелкими септальными шипиками (до 0,15 мм). У Pf. hirtus 
Sok. септальные шипики толстые, длинные и нередко заполняют все 
внутреннее пространство кораллитов.

Близкий к нему по размерам кораллитов и расстоянию между дни
щами Pf. aaloei Klaam. отличается правильным призматическим очер
танием кораллитов и слабо развитыми септальными шипиками.

Распространение. Прибалтика, лландовери, хиллистеская 
пачка тамсалуского горизонта.

Местонахождение. Западная Эстония, карьер Кильтси.

Palaeofavosites hystrix Sokolov, 1951 
Табл. VIII, фиг. 1—2

19516. Palaeofavosites hystrix sp. n. — Соколов, стр. 36—38, табл. XIII, фиг. 4; 
табл. XIV, фиг. 1—2.

19516. Palaeofavosites hystrix var. raikülaetisis sp. et var. n. — Соколов, стр. 39—40, 
табл. XV, фиг. 1—2.

Г о л о т и п. Обр. 92а; Соколов (19516), табл. XIV, фиг. 1—2. За
падная Эстония, Эйглакюла. Лландовери, хиллистеская пачка тамса
луского горизонта. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняки небольшие, плоские. Сложены кораллитами 
диаметром 1,0—1,5 мм, имеющими зонально более или менее гофриро
ванную стенку. Ввиду сильно выраженной зональности в строении по- 
липняка толщина стенки изменяется от 0,03—0,05 мм до 0,15 мм. Поры 
небольшие — около 0,15 мм в поперечнике. Днища весьма частые, тон
кие, изгибающиеся, с интервалом 0,2—0,6 мм, зонально 0,1—0,2 мм. 
Септальные шипики в одних зонах исключительно многочисленные, 
длинные и грубые и заполняют внутренность кораллитов, в других — 
слабо развитые или совсем отсутствуют.

Замечания. Сравнение голотипов Pf. hystrix Sok. и Pf. hystrix 
var. raikülaensis Sok. показало, что единственным, более существенным 
отличием между ними являются более слабо развитые септальные ши
пики у последнего. При яркой зональности в строении полипняка это 
отличие вряд ли имеет систематическое значение.

Распространение. Лландовери Эстонии, верхи тамсалуского 
и низы райккюлаского горизонтов.

Местонахождение. О-в Хийумаа, карьеры Хиллисте и Пюха- 
лепа; Эйглакюла — СцН. G3: Пыдрангу (коллекция Б. С. Соколова).

Palaeofavosites primus Sokolov, 1951 
Табл. VII, фиг. 5—7

19516. Palaeofavosites hystrix var. prima sp. et var. n. — Соколов, стр. 38, табл. XIII, 
фиг. 5; табл. XIV, фиг. 3—4.

Г о л о т и п. Обр. 98а; Соколов (19516), табл. XIII, фиг. 5; табл. 
XIV, фиг. 3—4. Западная Эстония, Эйглакюла. Лландовери, верхи там
салуского горизонта, хиллистеская пачка. Хранится в музее ВНИГРИ 
в Ленинграде.

Диагноз. Полипняки средних размеров, плоско-выпуклой формы. 
Кораллиты с гофрированной стенкой, толщина которой варьируется от 
0,03 до 0,17 мм. Диаметр кораллитов 1,1 —1,6 мм. Поры редкие, попе-
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речником не более 0,15 мм. Расстояние между горизонтальными или 
слегка вогнутыми днищами 0,4—1,2 мм, зонально уменьшается до 
0,2—0,3 мм. Септальные шипики в зонах с частыми днищами много
численные, грубые и длинные.

Сравнение. Описанный вид очень похож на Pf. hystrix Sok. и, 
по всей вероятности, родственен ему. Оба имеют гофрированную стен
ку, сильно выраженное зональное строение, что особенно заметно в раз
витии септальных шипиков. Pf. primus Sok. отличается от Pf. hystrix 
Sok. немного большими средними размерами кораллитов, более тол
стой стенкой и главным образом морфологией и частотой днищ. У Pf. 
primus Sok. они более редкие, не такие тонкие и изгибающиеся, а го
ризонтальные или слабо вогнутые, особенно в тех участках, где рас- . 
стояние между ними больше. В продольных разрезах представители 
описанного вида напоминают Pf. tnirus Sok., но кораллиты последнего 
мельче, прямостенные, поры крупные, солениеподобные, а септальные 
шипики короче и слабее развиты.

Распространение. Эстония, верхи тамсалуского горизонта, 
хиллистеская и таммикуская пачки; райккюлаский горизонт.

Местонахождение. Оц: о-в Хийумаа, карьеры Хиллисте, Пю- 
халепа и обнажение Сарве; Эйглакюла; Камарику. G3: о-в Кассари; 
Пыдрангу; Калана.

Palaeofavosites mysticus Sokolov, 1951 
Табл. VIII, фиг. 3—6

19516. Palaeofavosites mysticus sp. n. — Соколов, стр. 43—45, табл. XVII, фиг. 2—4.

Г о л о т и п. Обр. 183а. Соколов (19516), табл. XVII, фиг. 2—4. Во
сточная часть Эстонской ССР, карьер Пыдрангу. Лландовери, низы 
райккюлаского горизонта (G3). Хранится в музее ВНИГРИ в Ленин
граде.

Диагноз. Полипняки небольших размеров, несколько вздутые. 
Кораллиты однообразные, с преобладающим диаметром 1,4—1,8 мм. 
Максимальный предел изменчивости больше от 1,2 до 2,0 мм. Ко
раллиты имеют довольно правильные пережимы между соединитель
ными образованиями, что придает им сходство с колонией Thecostegi- 
ies. Вследствие зонального строения полипняка толщина стенки изме
няется от 0,1—0,15 до 0,17—0,25 мм, а расстояние между тонкими из
гибающимися днищами — от 0,2—0,3 до 0,4—1,0 мм. Диаметр пор 
несколько превышает 0,1 мм. Септальные шипики зонально достигают 
центра кораллитов, в других зонах прослеживаются редко.

Сравнение. По типу строения колонии описанный вид близок 
к Palaeofavosites hystrix Sok., от которого отличается более крупными 
кораллитами, своеобразным строением более толстой стенки, чуть бо
лее мелкими порами. Другие виды Palaeofavosites сходства с ним не 
имеют.

Распространение. Лландовери Прибалтики, верхи тамсалу
ского горизонта, хиллистеская пачка.

Местонахождение. СИН: о-в Хийумаа, обнажение Сарве (кол
лекция автора). G3: карьер Пыдрангу (коллекция Б. С. Соколова).
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Palaeofavosites felix Sokolov, 1951 
Табл. VI, фиг. 9—11

1S516. Palaeofavosites felix sp. n. — Соколов, стр. 42—43, табл. XVI, фиг. 4; 
табл. XVII, фиг. 1.

1952а. Palaeofavosites felix Sokolov — Соколов, стр. 8—9, табл. I, фиг. 1—2.
1955. Palaeofavosites felix Sokolov — Соколов, табл. IX, фиг. 5.

Голотип. Обр. 96а; Соколов (19516); табл. XVI, фиг. 4; табл. 
XVII, фиг. 1. Эстонская ССР, каменоломня Эйглакюла. Лландовери, 
хиллистеская пачка тамсалуского горизонта. Хранится в музее 
ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняки пластинчатые, средних размеров, толщиной 
около 20 мм. Поперечник кораллитов 0,5—1,0 мм. Толщина стенок 
колеблется зонально от 0,03 до 0,1—0,12 мм. Поры достигают в попе
речнике 0,2—0,25 мм. Расположение несколько изгибающихся тонких 
днищ резко зональное: в одних зонах расстояние между ними 0,5— 
0,7 мм, в других — 0,1—0,3 мм. Такая же зональность наблюдается 
и в развитии септальных шипиков, покрывающих стенки кораллитов 
густой щеткой в участках, где стенки утолщены и днища сильно сбли
жены друг с другом, и почти отсутствующих в остальных зонах.

Замечания. Следует обратить внимание на то, что единствен
ный экземпляр Pf. felix Sok. с берега моря у Яани, описанный 
Б. С. Соколовым в III томе монографии, не является венлокским. Судя 
по сильной окатанности и сохранности полипняка (колония сильно 
иерекристаллизована), он, очевидно, эрратический и происходит так
же из верхов тамсалуского горизонта, откуда известны остальные эк
земпляры этого вида.

Распространение. Лландовери Эстонии, хиллистеская пачка 
тамсалуского горизонта, также низы райккюлаского горизонта.

Местонахождение. Оц: карьеры Эйглакюла и Кильтси. G3: об
нажение на о-ве Кассари (коллекция автора).

Palaeofavosites mirus Sokolov, 1951 
Табл. VII, фиг. 1—4

19516. Palaeofavosites mirus sp. n. — Соколов, стр. 40—41, табл. XV, фиг. 3—7. 
19516. Palaeofavosites mirus var. straminea sp. et var. n. — Соколов, стр. 41—42, 

табл. XVI, фиг. 1—3.
19516. Palaeofavosites pinnatus sp. n. — Соколов, стр. 45—46, табл. XVIII, фиг. 1—4.

Голотип. Обр. 95а, изображенный Б. С. Соколовым (19516) на 
табл. XV, фиг. 3—5. Эстонская ССР, западная часть, каменоломня 
Эйглакюла. Лландовери, верхи тамсалуского горизонта, хиллистеская 
пачка. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняки плоские или неправильные, полушаровид- 
ные, средних размеров. Кораллиты правильные, дифференцированные 
по величине — 0,8—1,5 мм, но чаще всего около 1,0—1,4 мм. Толщина 
стенки изменчива: в одних зонах равна 0,15—0,17 мм, в других не 
превышает 0,03—0,05—0,1 мм. Характерными являются относительна 
крупные поры диаметром 0,2—0,25 мм, дающие в продольных шлифах 
солениеподобные сечения. Днища горизонтальные, с интервалом 0,3—
1,2 мм, максимально 0,15—1,7 мм. Септальные шипики хорошо разви
ты, особенно в зонах с утолщенными стенками.
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Сравнение. В лландовери Прибалтики имеется ряд видов Palae- 
favosites, обнаруживающих сходство с описанным видом. По размерам 
кораллитов с ним наиболее сходны Pf. paulus Sok., Pf. dagoensis Sok., 
Pf. limbergensis Sok., Pf. hystrix и Pf. aliquantulus Klaam.

Первый из них отличается главным образом очень мелкими пора
ми и чаще расположенными днищами, второй, кроме более мелких 
пор, также и слабо развитыми септальными шипиками; третий 
лее широким колебанием диаметра кораллитов, тонкой стенкой, не
большим поперечником пор и отсутствием септальных образований; 
четвертый — гофрированной стенкой кораллитов; пятый — более мел-

бо-

кими порами, гуще расположенными, слегка вогнутыми днищами и 
сильно утолщенными у основания септальными шипиками.

Замечания. Сравнение голотипов Pf. mirus и Pf. mirus var. 
straminea убедило нас в том, что эти формы не отличаются друг от 
друга. Обе имеют одинаковые размеры кораллитов (быть может, у ва- 
риетета поперечник в среднем на 0,1 мм больше), одинаковую частоту 
днищ, умеренно развитые септальные шипики и крупные поры. Отличи
тельный признак этих форм по первоописаниям — более толстая по 
сравнению с вариететом стенка Pf. mirus 
нят, так как является зональным и обнаруживается одинаково у обеих 
форм. Другой отмеченный Б. С. Соколовым признак Pf. mirus Sok. —

случайный и часто

может быть при-не

утолщение стенки в середине грани кораллита 
совсем не наблюдается. Поэтому мы не видим причин, препятствую
щих объединению рассматриваемых форм в один вид Pf. mirus Sok. 
К этому виду мы относим также формы, выделенные Б. С. Соколовым 
как вид Pf. pinnatus. Самостоятельность этих форм была обоснована
наличием перисторасположенных в пределах колонии пучков корал
литов, однако это явление, по мнению автора, обусловлено некоторой 
деформацией отдельных полипняков, иногда наблюдающейся также 
у других видов в верхах тамсалуского или в нижней части райккюла- 
ского горизонта.

Б. С. Соколов (19516, стр. 42) отметил Pf. mirus также из адаве- 
реского горизонта (Рыуде, коллекция Е. П. Александровой), однако 
новые исследования не подтвердили этого. В западной части выхода 
адавереского горизонта нередко встречается другой вид — Pf. aliqu
antulus Klaam., представители которого, вероятно, и были отнесены 
Б. С. Соколовым к Pf. mirus, так как оба вида имеют сходный диаметр 
кораллитов.

Распространение. Прибалтика, лландовери, верхи тамсалу
ского горизонта, хиллистеская пачка и нижняя часть райккюлаского 
горизонта.

Местонахождение. СцН: о-в Хийумаа, обнажение Сарве 
(коллекция автора); Эйглакюла (коллекция Б. С. Соколова). G3: 
Пыдрангу (коллекция Б. С. Соколова); Лаукна (коллекция Е. П. Алек
сандровой). Очень сходные с описанным видом формы найдены авто
ром на о-ве Кассари.

Palaeofavosites vexatus Sokolov, 1951 
19516. Palaeofavosites vexatus sp. n. — Соколов, стр. 47—48, табл. XVIII, фиг. 5.

Г о л о т и п. Обр. 38; Соколов (19516), табл. XVIII, фиг. 5. Эстон
ская ССР, карьер Карину. Лландовери, нижняя часть райккюлаского 
горизонта. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.
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Диагноз (по Б. С. Соколову). Полипняк очень мелкий, непра
вильной формы. Кораллиты неоднородные, изгибающиеся, мелкие, диа
метром 0,4—0,75 мм. Днища редкие, обычно косые, с интервалом 0,5—
1,5 мм. Поры обнаруживаются с трудом. Шипики отсутствуют.

Распространение. Лландовери Прибалтики, низы райккю- 
лаского горизонта (очень редок).

Местонахождение. Карину (коллекция Б. С. Соколова).

Palaeofavosites optatus Sokolov, 1951 
19516. Palaeofavosites optatus sp. n. — Соколов, стр. 46—47, табл. XIX, фиг. 1—2.

Г о л о т и п. Обр. 33; Соколов (19516), табл. XIX, фиг. 1—2. Ка
рину. Лландовери, нижняя часть райккюлаского горизонта. Хранится в 
музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняк мелкий, вздутый. Кораллиты правильные, 
однообразные, диаметром 1,5—1,8 мм. Стенки равномерные, толстые — 
0,08—0,11 мм, но периодически утолщаются до 0,4 мм. Поперечник 
пор 0,17—0,22 мм. Днища большей частью вогнутые, интервал между 
ними 0,6—1,2 мм. Септальные шипики частые и нередко достигают 
центра кораллитов.

Распространение. Эстония, лландовери, очень редок в низах 
райккюлаского горизонта.

Местонахождение. Карину (коллекция Б. С. Соколова),

Palaeofavosites karinuensis Sokolov, 1951

19516. Palaeofavosites alveolaris (Goldfuss) var. karinuensis var. n.
стр. 23—24, табл. V, фиг. 1—2.

1962. Palaeofavosites alveolaris karinuensis Sokolov 
рис. 4f на стр. 300.

Голотип. Обр. 37; Соколов (19516), табл. V, фиг. 1—2. Эстон
ская ССР, Карину, нижняя часть райккюлаского горизонта.

Диагноз. Полипняк полушаровидный, небольших размеров. Ко
раллиты несколько неправильные, с преобладающим диаметром 2,5—
3.5 мм, но среди них расположены мелкие, поперечником от 1,0—1,2 
до 2,0 мм. Стенки слабо изогнутые, толщина их около 0,05—0,06 мм. 
Поры крупные — диаметром 0,25—0,3 мм. Днища редкие — 1,5—
2.5 мм. Септальных шипиков нет.

Сравнение. Из крупноячеистых палеофавозитов к данному виду 
близок Pf. ivanovi Sok. из верхнего ордовика Урала (Соколов, 1951а, 
стр. 37—38, табл. III, фиг. 2, 3). Он отличается толстостенными корал- 
литами, редкими и в среднем более крупными порами, меньшим рас
стоянием между днищами.

Описанный вид напоминает по нескольким признакам Pf. alveolaris 
(Goldf.), но имеет более крупные кораллиты и поры, а также редко 
расположенные днища. Характерные для Pf. alveolaris (Goldf.) не
большие и редкие септальные шипики у рассматриваемого вида не об
наружены. На основе перечисленных отличий Pf. karinuensis Sok. вы
делен в самостоятельный вид.

Распространение. Эстония, райккюлаский горизонт, лландо
вери (редок). Силур (? лландовери) северо-восточного Ирана.

Местонахождение. Карину (коллекция Б. С. Соколова), 
Ялазе (коллекция А. Ораспыльд). Очень близкие формы найдены в

Соколов,

Flügel, стр. 303 и 306,
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керне буровой скважины 297 (Лаэва) на глубине 32,35 и 32,50 м (кол
лекция Л. Пыльма; по всей вероятности, адавереский горизонт). Они 
отличаются от Pf. karinuensis Sok. лишь немного более мелким диа
метром кораллитов и пор.

Palaeofavosites aff. arcticus Poulsen, 1941
19516. Palaeofavosites cf. arcticus Poulsen. — Соколов, стр. 49—50, табл. XVIII, 

фиг. 6—7.

Описание. Полипняки небольшие, полушаровидные или корковид
ные с неправильными выростами. Диаметр кораллитов 0,5—0,8, редко 
доходит до 1,0 мм. Стенки прямые, их толщина не больше 0,08 мм. 
Диаметр пор 0,12 мм. Днища расположены равномерно, с интервалом 
0,7—1,0 мм. Шипики короткие и редкие.

Сравнение. От гренландских Pf. arcticus Pouls. эстонские фор
мы отличаются только несколько меньшим средним диаметром корал
литов и сравнительно толстой стенкой.

Описанный выше Pf. felix Sok. отличается изгибающимися мелкими 
кораллитами, трудно различимыми порами, неправильными днищами 
и отсутствием септальных шипиков.

Распространение. Лландовери Эстонии; очень редок в адаве- 
реском горизонте (коллекция Б. С. Соколова).

Palaeofavosites aff. poliiseni Teichert, 1937
19516. Palaeofavosites cf. poulseni Teichert. — Соколов, стр. 48—49, табл. XIX, 

фиг. 3—4.

Описание. Полипняки полушаровидные, средних размеров. Диа
метр кораллитов колеблется от 1,4 до 2,0 мм. Стенки толщиной 0,1 — 
0,15 мм слабо изгибаются. Поперечник пор 0,12—0,15 мм. Днища тон
кие, горизонтальные, с интервалом 0,3—1,0 мм. Септальные шипики 
длинные, остроконечные, слегка загибающиеся кверху.

Сравнение. От Pf. poulseni Teich. прибалтийские формы отли
чаются изгибающимися стенками, несколько меньшим средним разме
ром пор и чуть большим диаметром кораллитов.

Распространение. Эстония, верхний лландовери, адавереский 
горизонт (редок).

Местонахождение. Река Навести (коллекция Е. П. Алек
сандровой, обн. 69).

Palaeofavosites jaaniensis Sokolov, 1952 
Табл. X, фиг. 3

1952а. Palaeofavosites jaaniensis sp. n. — Соколов, стр. 10—12, табл. III. фиг. 1—2. 
1955. Palaeofavosites jaaniensis Sok. — Соколов, табл. IX, фиг. 2—3.

Голотип. Обр. 127а, изображенный Б. С. Соколовым (1952а) на 
табл. III, фиг. 1—2. О-в Сааремаа, берег моря у дер. Яани. Эрратиче
ский; очевидно из адавереского горизонта. Хранится в музее ВНИГРИ 
в Ленинграде.

Диагноз. Полипняк плоской или плоско-выпуклой формы, диа
метром 100—160 мм при высоте 30—50 мм. Поперечник кораллитов
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варьируется от 1,2 до 2,0 мм. Стенки правильные,' зонально неравно
мерно утолщенные — от 0,05—0,08 до 0,15—0,2 мм. Поры 
ленные, диаметром около 0,2 мм; расстояние между ними 0,2—0,3 
Днища располагаются зонально, с интервалом от 0,3 до 1,2 мм. Зо
нальность отмечается и в расположении септальных шипиков: они мак
симально развиты в участках с утолщенными стенками, где могут до
ходить до центра кораллитов. Длина шипиков обычно около 1/3 попе
речника кораллитов.

Сравнение. По характеру развития септальных шипиков Pf- 
jaaniensis Sok. сближается с Pf. mysticus Sok., но последний вид имеет 
мелкие поры (0,1—0,12 мм), в среднем более мелкие кораллиты (1,25— 
2,0 мм) и значительно лучше развитые септальные образования, почти 
везде доходящие до центра кораллита.

В первоописании приведены также сравнения с Pf. schmidti Sok., 
Pf. poulseni Teich. и Pf. groenlandicus Pouls. Первый из них четко от
личается от настоящего вида более тонкими стенками и слабо разви
тым септальным аппаратом, второй — меньшими кораллитами и по
рами и третий — гофрированной стенкой, менее развитыми шипиками 
и несколько меньшим поперечником пор.

Следует отметить еще большое сходство данного вида с Pf. optatus 
■ Sok. из райккюлаского горизонта Прибалтики, имеющим также нерав

номерно толстую стенку, близкие по диаметру поры и длинные сеп
тальные шипы. Однако Pf. optatus Sok. имеет довольно правильную 
округлую форму полипняка, сравнительно Однообразные кораллиты 
(диаметр 1,55—1,8 мм) и слабо вогнутые днища. Утолщение стенки у 
него доходит местами до 0,4 мм.

Сходные виды известны также из нижнего венлока Таджикистана.. 
Описанные отсюда В. Л. Лелешусом (1961) Pf. diversoporus Lei. и Pf. 
finis Lei. отличаются в первую очередь сильно изменчивым диаметром 
пор — соответственно 0,25—0,5 и 0,2—0,4 мм. Кроме того, у пер
вого вида очень слабо развит септальный аппарат, а у другого корал
литы мельче "(1,5—1,7 мм) и стенки более равномерной толщины.

Замечания. Указанный в первоописании Pf. jaaniensis Sok. диа
метр пор (0,25—0,3 мм) является ошибочным. Как показало изучение 
голотипа, поры нигде не превышают 0,2 мм в поперечнике, что соот
ветствует величине пор у экземпляров, найденных автором из адаве- 
реского горизонта.

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

Местонахождение. Н: обнажения Пяри, Таммикээре и Кеск- 
вере (коллекция автора). Из эрратического материала: о-в Сааремаа, 
берег моря у дер. Яани (коллекция Б. С. Соколова) и Хаапса; о-в 
Муху, северо-западный берег и берег моря у дер. Когува и маяка Рау- 
ги (коллекция автора).

многочис- 
мм..

Palaeofavosites luxuriosus Klaamann, 1962 
Табл. X, фиг. 1—2

157—158, табл. II,19626. Palaeofavosites luxuriosus sp. n. 
фиг. 2—3, рис. 3.

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

Клааманн, стр.
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Диагноз. Полипняк толстой корковидной формы, крупных раз
меров. Кораллиты довольно одинаковые по диаметру 
Поры угловые, частые, поперечником 0,15—0,2 мм. Септальные шипики 
исключительно хорошо развитые: толстые, длинные, с сильно загнуты
ми кверху концами. Тонкие, горизонтальные или изгибающиеся днища 
располагаются с интервалом от 0,15 до 0,6 мм.

Сравнение. Из всех известных нам палеофавозитов наиболее 
близки к описываемому виду Palaeofavosites mysticus Sok. (низы райк- 
кюлаского горизонта Эстонии) и Pf. jaaniensis Sok. Названные виды 
имеют сходный диаметр кораллитов, частые днища и длинные грубые 
септальные шипики. Отличием Pf. mysticus Sok. являются своеобразные 
четко видные пережимы кораллитов, большая толщина стенки и мелкие 
поры (0,1—0,12 мм). Pf. jaaniensis Sok. характеризуется более измен
чивым диаметром кораллитов (1,2—2,0 мм), большим интервалом 

. между днищами и их большей толщиной, а также относительно слабо
развитыми септальными шипиками.

Остальные представители Palaeofavosites четко отличаются от дан
ного вида.

Распространение. Эстония, верхи лландовери, адавереский 
горизонт.

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

1,6—2,0 мм.

Palaeofavosites septosus Sokolov, 1952 
Табл. IX, фиг. 1—3

1933. Fauosites aspera d’Orbigny. — Tripp (part.), II группа, стр. 97, табл. VIII, 
фиг. 4a, 4b.
Palaeof-avosites 
табл. III, фиг. 3—6. •

Голотип. Обр. ИЗ; Соколов, 1952а, табл. III, фиг. 3—4. О-в Саа- 
ремаа, берег моря у дер. Яани. Очевидно, из эрратического материала, 
происходившего из верхнего лландовери. Хранится в музее ВНИГРИ 
в Ленинграде.

Диагноз. Полипняки различных размеров, большей частью пло
ские корковидные или неправильные, со вздутиями на верхней поверх
ности. Диаметр кораллитов колеблется в пределах 0,8—1,6 мм, при
чем наиболее часто встречаются поперечники от 1,0 до 1,5 мм. Стенки 
прямые, толщиной 0,05—0,1 мм, местами достигают 0,15 мм. Поры 
диаметром около 0,15 мм. Днища тонкие, изгибающиеся, расположены 
с интервалом 0,15—0,7 мм. Септальные шипики местами очень грубые 
и многочисленные, местами, наоборот, короткие и более редкие.

Сравнение. Описанный вид вместе с Pf. luhai Sok. и Pf. jaanien
sis Sok. составляет очень характерную для верхнего лландовери При
балтики группу палеофавозитов, переходящую, возможно, и в нижний 
венлок. Особенно трудно отличить его от Pf. luhai Sok., который имеет 
лишь несколько более крупные и однородные кораллиты, еще более 
сближенные днища и лучше развитый септальный аппарат. Следует от
метить, что у некоторых экземпляров Pf. septosus Sok. зонально наблю
дается почти полное совпадение признаков этих двух видов. По всей 
вероятности, названные виды придется в дальнейшем объединить. Автор 
пока воздерживается от этого, так как ему не известен возраст найден
ных на берегу Яани форм. Другой близкий к описываемому вид

balticus Rukhin var. septosa var. n. — Соколов, стр. 12—13,1952a.

Pf.
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jaaniensis Sok. обладает заметно более крупными кораллитами, не
сколько большим размером пор и чуть более редкими днищами.

Сходство с Pf. balticus (Rukh.) заключается лишь в близком диа
метре кораллитов. Этот вид хорошо отличается тонкими стенками и 
очень слабо развитыми септальными шипиками.

Распространение. Верхний лландовери Эстонии, адавереский 
горизонт. Указание на то, что этот вид происходит из горизонта яага- 
раху (Клааманн, 19616, стр. 102), является неправильным.

На о-ве Готланд известен, видимо, в венлоке — известняки Хэгклинт, 
Слите и Мульде.

Местонахождение. Н: обнажения Вяйке-Рыуде, Таммикээре и 
Пяри; Валгу, обнажение на берегу реки (коллекция автора). Jх ?: 
о-в Сааремаа, берег моря у дер. Яани (коллекция Б. С. Соколова) и 
Хаапса (коллекция автора).

Palaeofavosites luhal Sokolov, 1952 
Табл. IX, фиг. 4—7

1952а. Palaeofavosites luhal sp. n. — Соколов, стр. 9—10, табл. I. фиг. 3—4; табл. II, 
фиг. 1.

? 1963. Palaeofavosites luhai Sokolov — Лелешус, стр. 162—163, табл. II, фиг. 1—2.

Голотип. Обр. 119а; Соколов, 1952а, табл. I, фиг. 3—4. О-в Саа
ремаа, берег моря у дер. Яани. Возможно, венлок, яаниский горизонт. 
Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Корковидные полипняки сложены правильными корал
литами диаметром 1,0—1,7 мм, причем заметно преобладают попереч
ники в 1,2—1,6 мм. Стенки большей частью толстые — 0,1—0,15 мм. 
Диаметр многочисленных пор 0,15 мм. Днища очень частые, тонкие, из
гибающиеся, с расстоянием 0,2—0,3 мм, максимально 0,5 мм. Септаль
ные шипики толстые, многочисленные и длинные с резко загнутыми 
кверху концами. Зонально они более развиты.

Сравнение. (См. у Pf. septosus Sok.)
Замечания. Следует указать, что в первоописании Pf. luhai Sok. 

диаметр пор завышен — 0,2—0,25 мм вместо действительного 0,15 мм, 
измеренного у голотипа.

Как показывают описание и изображения, формы, определенные из 
нижнего венлока Памира как Pf. luhai Sok. (Лелешус, 1963, стр. 162— 
163, табл. II, фиг. 1—2), могут быть отнесены к этому виду лишь услов
но: у них поры более крупные, а продольный разрез заметно отличается 
от соответствующего разреза прибалтийских Pf. luhai Sok.

Распространение. Возможно, нижний венлок, яаниский гори
зонт Эстонии. ? Венлок Зеравшано-Гиссарской горной области (Таджи
кистан) .

Местонахождение. О-в Сааремаа, берег моря у дер. Яани 
(коллекция Б. С. Соколова) и под клиффом Парамая; о-в Муху, берег 
моря у дер. Когува и маяка Рауги; восточное побережье пролива Суур- 
Вяйн, клифф Уйзу (коллекция автора).

36

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



Palaeofavosites saaremicus Sokolov, 1952

1933. Favosites aspera d’Orbigny. — Tripp, стр. 98—100, группа VI (табл. IX, фиг. 5 
и фиг. 24 в тексте) и группа VIII (part.).

1952а. Palaeofavosites saaremicus sp. n. — Соколов, стр. 13—14, табл. IV, фиг. 1—3.

Голотип. Обр. 124а; Соколов, 1952а, табл. IV, фиг. 1—3. О-в Саа- 
ремаа, берег моря у дер. Яани. Возможно, венлок, яаниский горизонт. 
Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Вид представлен уплощенными или несколько вытяну
тыми полипняками, сложенными однородными пяти- и шестигранными 
кораллитами, диаметром чаще всего 2,0—2,3 мм. Встречаются и более 
мелкие кораллиты, поперечником до 1,7 мм. Толщина стенок 0,15— 
0,2 мм. Диаметр пор меняется в пределах 0,25—0,3 мм. Расстояние 
между днищами 0,5—0,8 мм, максимально 1,0 мм. Септальные шипики 
грубые.

Сравнение. Рассматриваемый вид принадлежит к группе Pf. jaa- 
niensis — Pf. luhai — Pf. septosus, но является наиболее крупноячеи
стым из них и обладает наиболее крупными порами.

Распространение. О-в Сааремаа, берег моря у дер. Яани (кол
лекция Б. С. Соколова) и Хаапса (коллекция автора).

Palaeofavosites «forbesiformis porosus» Sokolov

1952a. Palaeofavosites forbesiformis Sokolov, var. porosa var. n. — Соколов, стр. 15, 
табл. IV, фиг. 4—5.

? 1962. Palaeofavosites forbesiformis porosus Sokolov Fliigel, стр. 308, табл. 21, 
фиг. 3.

Голотип. Обр. 94; Соколов, 1952а, табл. IV, фиг. 4—5. О-в Саа
ремаа, берег моря у дер. Яани. Возможно, венлок, яаниский горизонт. 
Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Мелкие полипняки неправильной округлой формы. Диа
метр кораллитов 0,5—2,2 мм. Стенки тонкие, прямые, толщиной 0,05 мм. 
Тонкие днища расположены с интервалом 0,7—1,2 мм. Поры частые и 
крупные — 0,25—0,3 мм в диаметре. Септальные шипики редкие, но 
вполне отчетливые.

Сравнение. Одинаковая амплитуда изменчивости диаметра ко
раллитов, по-видимому, послужила основанием для отнесения рассмат
риваемых форм к Pf. forbesiformis Sok. в качестве вариетета. Кстати, 
последний вид очень четко отличается мелкими порами (около 0,1 мм) 
и полным отсутствием септальных шипиков. В первоописании Pf. forbe
siformis var. porosa (Соколов, 1952a, стр. 15) наличие септальных обра
зований отрицается, но в действительности они у голотипа выделяются 
вполне отчетливо и заметны также на фотографиях (Соколов, 1952а, 
табл. IV, фиг. 4—5). По этим причинам, на наш взгляд, Pf. forbesifor
mis var. porosa Sok. следует выделить как самостоятельный новый вид. 
Наибольшее сходство с ним имеет поздневенлокский Pf. collatatus 
Klaam., отличающийся более мелкими порами, в среднем более часто 
расположенными днищами и лучше развитыми септальными шипиками.

Замечания. Выделяя Pf. forbesiformis var. porosa в самостоя
тельный вид, за ним нельзя сохранить видовое название «porosus». так 
как оно по приоритету дано формам, описанным Б. С. Соколовым 
(19516) как Pf. balticus var. porosa и повышенным в настоящей работе 
в ранг вида. Поэтому, если автор Pf. forbesiformis var. porosa не воз-
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ражает против повышения ранга выделенного им вариетета, мы пред
лагаем найти для него новое видовое название.

Распространение. Эстония, возможно венлок, яаниский гори
зонт. Венлок Центрального Казахстана. По-видимому, также силур се
веро-восточной части Ирана [описанные оттуда X. Флюгелем экзем
пляры (Flügel, 1962, стр. 308, табл. 21, фиг. 3) несколько отличаются 
более крупными кораллитами].

Местонахождение. О-в Сааремаа, берег моря у дер. Яани 
(коллекция Б. С. Соколова). К этому виду условно отнесены многочис
ленные экземпляры неудовлетворительной сохранности, собранные авто
ром на северо-западном берегу о-ва Муху.

Palaeofavosites tenuis Sokolov, 1952 

1952а. Palaeofavosites tenuis sp. n. — Соколов, стр. 16—17, табл. V, фиг. 3—5.

Голотип. Обр. 75; Соколов (1952а), табл. V, фиг. 3—5. О-в Саа
ремаа, берег моря у дер. Яани. Возможно венлок, яаниский горизонт. 
Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняк небольшой, уплощенный, полушаровидный. 
Кораллиты относительно толстостенные, с неправильным очертанием, 
обусловленным изгибанием стенок. Толщина стенки одинаковая — 
около 0,1 мм. Интервал днищ 0,3—0,6 мм и редко доходит до 0,9 мм. 
Поперечник пор 0,15—0,18 мм. Септальные шипики короткие, но грубые 
и частые.

Распространение. Эстония, возможно венлок, яаниский гори-

Местонахождение. О-в Сааремаа, берег моря у дер. Яани 
(коллекция Б. С. Соколова); о-в Муху, берег моря у маяка Рауги (кол
лекция автора).

зонт.

Palaeofavosites suurikuensis Klaamann, 1961 
Табл. XI, фиг. 1—2

19616. Palaeofavosites suurikuensis sp. n. — Клааманн, стр. 73, табл. Ill, фиг. I—2.

Голотип. Со 1520; Клааманн (19616), табл. III, фиг. 1—2. О-в Саа
ремаа, клифф Суурику. Венлок, яаниский горизонт. Хранится в Геоло
гическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняк мелкий, вздутый. Диаметр кораллитов 0,8— 
1,7 мм, обычно 1,0—1,7 мм. Толщина стенки постоянная — 0,08—0,12 мм 
Поры многочисленные, поперечником 0,15—0,17 мм. Расстояние между 
днищами неравномерное — от 0,5 до 2,0 мм. Септальные шипики до
вольно грубые и частые, но плохо заметные.

Распространение. Эстония. Венлокский ярус, яаниский гори-

Местонахождение. О-в Сааремаа, клифф Суурику (очень 
редок).

зонт.
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Palaeofavosites ter sus Klaamann, 1961 
Табл. X, фиг. 4—5

16616. Palaeofavosites tersus sp. n. — Клааманн, стр. 73—74, табл. Ill, фиг. 3—5.

Голотип. Со 1522; Клааманн (19616), табл. II, фиг. 3—4. О-в Саа- 
ремаа, обнажение на реке Тыре. Венлок, яагарахуский горизонт. Хра
нится в Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняк полушаровидный, незначительных размеров. 
Радиально расходящиеся кораллиты имеют диаметр 1—2 мм. Стенки 
прямые, толщиной от 0,05 мм до 0,2 и даже 0,25 мм. Слабо вогнутые 
днища часто распределены зонально, с интервалом 0,25—0,5 мм или 
0,6—1,0 мм. Септальные шипики грубые, но короткие.

Распространение. Эстония, венлок, редок в яагарахуском го
ризонте.

Местонахождение. О-в Сааремаа, обнажение на реке Тыре, 
в 1,5 км к юго-западу от дер. Вяйке-Пахила.

Palaeofavosites collatatus Klaamann, 1961 
Табл. XI, фиг. 3—5

19616. Palaeofavosites collatatus sp. n. — Клааманн, стр. 75—76, табл. IV, фиг. 1—2; 
табл. V, фиг. 1—2.

Голотип. Со 1525; Клааманн (19616), табл. IV, фиг. 1. О-в Саа
ремаа, обнажение Сепизе. Венлок, яагарахуский горизонт. Хранится в 
Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняк мелкий до средних размеров, неправильной 
округлой, часто вздутой формы. Дифференцированные по размерам ко
раллиты радиально расходятся от места прикрепления и всегда пер
пендикулярно открываются на поверхности полипняка. Преобладают 
кораллиты диаметром от 0,9 до 2,2 мм. Стенки тонкие — 0,06^0,08 мм. 
Расстояние между днищами обычно 0,4—1,0 мм, но встречаются и зоны 
с более частыми днищами. Поры округлые, диаметром около 0,2 мм. 
Септальные шипики редкие, но грубые.

Распространение. Эстония, венлок, обилен в пангамягиской 
лачке яагарахуского горизонта.

Местонахождение. О-в Сааремаа, обнажение Сепизе у шоссе 
Яагараху—Тагамыйза.

Palaeofavosites parilis Klaamann, 1961 
Табл. XI, фиг. 6—7

19616. Palaeofavosites parilis sp. n. — Клааманн, стр. 76—77, табл. V, фиг. 3—5.

Гол оти п. Со 1527; Клааманн (19616), табл. V, фиг. 3—4. О-в Саа
ремаа, обнажение Сепизе. Венлок, яагарахуский горизонт. Хранится в 
Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняк мелкий, сферической или уплощенной полу
сферической формы. Диаметр значительно дифференцированных корал- 
литов 1,2—2,7 мм. Стенки несколько изгибаются и на периферии за
метно утолщаются. Поры слегка эллиптические, диаметром до 0,3 мм.
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Днища частые, интервал между ними в среднем 0,3—0,8 мм. Септаль
ные шипики грубые, частые.

Распространение. Венлок, Эстония, яагарахуский горизонт, 
обилен в пангамягиской пачке.

Местонахожде ни е. О-в Сааремаа, обнажение Сепизе у шоссе 
Яагараху—Тагамыйза.

Palaeofavosites pauculus Klaamann, 1961 
19616. Palaeofavosites pauculus sp. n. — Клааманн, стр. 74—75, табл. IV, фиг. 3—4„

Г о л о т и п. Со 1524; Клааманн (19616), табл. IV, фиг. 3—4. О-в Саа
ремаа, обнажение на реке Тыре. Венлокский ярус, яагарахуский гори
зонт. Хранится в Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняк мелкий, несколько уплощенной полусфериче
ской формы. Кораллиты крупные, диаметром 1,9—2,7 мм. Стенки слегка 
извилистые, местами даже гофрированные, толщиной 0,06—0,08, мак
симально 0,15 мм. Поры мелкие, редкие, диаметром 0,15—0,17 мм. Дни
ща горизонтальные или изгибающиеся, разделенные интервалом 0,5— 
1,0 мм. Септальные шипики грубые и длинные, плохой сохранности.

Распространение. Венлок Эстонии, очень редок в яагараху- 
ском горизонте.

Местонахождение. О-в Сааремаа, обнажение на реке Тыре, 
в 1,5 км к юго-западу от дер. Вяйке-Пахила.

Род Priscosolenia Sokolov, 1962

Типовой вид. Multisolenia prisca Sokolov. Эстония, верхний ор
довик, поркуниский горизонт, нижняя часть разреза каменоломни Пор-
куни.

Диагноз. Полипняки различных размеров и форм. Коралл иты 
многоугольно-округленные с прерывающейся в углах из-за многочис
ленных солений стенкой. Наряду с солениями развиты и обыкновенные 
угловые поры. Днища тонкие, не вполне горизонтальные, местами пере
секающиеся. Септальный аппарат сильно развит в виде многочисленных 
грубых и длинных шипиков, доходящих почти до центра кораллитов. 
Количество септальных образований в одном кораллите чаще всего 
около 12.

Сравнение. Установленный недавно Б. С. Соколовым новый род 
Priscosolenia объединяет очень своеобразную группу позднеордовикских 
фавозитид, занимающих по своим морфологическим признакам проме
жуточное положение между родами Palaeofavosites и Multisolenia. 
С первым родом его связывает наличие еще довольно частых угловых 
пор и характер септального аппарата, со вторым — хорошо развитые 
крупные солении. Последний признак не позволяет отнести рассматри
ваемые формы к палеофавозитам; с другой стороны, наличие частых 
угловых пор и очень грубых септальных шипиков исключает их объ
единение с мультисолениями.

Видовой состав. Из ранее опубликованных видов к роду Pris
cosolenia принадлежат:

Multisolenia prisca Sokolov, 1951,
М. prisca var. occulta Sokolov, 1951,
Palaeofavosites perarmatus Klaamann, 1962.

Распространение. Верхний ордовик Эстонии, поркуниский го
ризонт.
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Priscosolenia prisca (Sokolov, 1951)

19516. Multisolenia prisca sp. n. — Соколов, стр. 54—55, табл. XX, фиг. 1—6.

Голотип. Обр. 48, изображенный Б. С. Соколовым (19516) на 
табл. XX, фиг. 1—3. Эстонская ССР, нижняя часть разреза камено
ломни Поркуни. Верхний ордовик, поркуниский горизонт. Хранится в 
музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняк средних размеров, неправильный, желвако
образный или округлый. Диаметр кораллитов, имеющих разнообразную 
многоугольно-округленную форму, меняется от 0,8 до 1,25 мм. Соеди
нительные образования двух типов: кроме обыкновенных для Palaeofa- 
vosites угловых пор (диаметром около 0,25 мм), развиты и солении, до
стигающие в поперечнике 0,45—0,5 мм. Преобладают поры. Днища гори
зонтальные или немного изогнутые, с интервалом 0,4—1,0 мм. Септаль
ные шипики имеют вид многочисленных грубых и длинных игл, сильно 
загнутых кверху. Количество септальных образований в одном корал- 
лите около 12.

Распространение. Эстония, верхний ордовик, поркуниский го
ризонт.

Местонахождение. Поркуни (коллекции Б. С. Соколова и 
Ю. Сирка).

Priscosolenia prisca (Sok.) forma occulta Sok.
19516. Multisolenia prisca var. occulta sp. et var. n. — Соколов, стр. 55, табл. XXI, 

фиг. 3—4.

Диагноз (по Б. С. Соколову). Полипняк небольшой, желвакооб
разной формы, диаметром до 60 мм. Кораллиты неправильной формы, 
изгибающиеся, в большинстве случае угловатые, а не округленные. Диа
метр кораллитов 0,6—1,15 мм. Стенки тонкие. Поры и солении выраже
ны менее четко и более мелкие, чем у описанной выше формы. Днища 
косые, нередко прерывающиеся. Шипики многочисленные.

Замечания. Небольшое отличие описанной формы, представлен
ной единственным полипняком, от Priscosolenia prisca (Sok.) обуслов
лено, по мнению автора, своеобразным образом жизни: она обрастает 
колонию ругоз.

Распространение. Эстония, верхний ордовик, поркуниский го
ризонт.

Местонахождение. Поркуни (коллекция Б. С. Соколова, 
обр. 65.).

Priscosolenia perarmata (Klaamann, 1962)

Табл. XII, фиг. 1—2

19626. Palaeofavosites perarmatus sp. n. — Клааманн, стр. 153—155, табл. I, фиг. 1—2, 
рис. 1.

Голотип. Со 1675; Эстония, Каомяэ. Верхний ордовик, поркуни
ский горизонт. Хранится в Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняк массивный, крупный. Кораллиты не четко 
призматические, а несколько округлые в углах, их диаметр 1,0—1,6 мм. 
Толщина стенок 0,07—0,12 мм. Поры и солении крупные, поперечником 
0,3—0,35 мм, частые; располагаются по углам кораллитов. Днища тон-
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кие, изгибающиеся или местами пересекающиеся, с интервалом 0,4—
1,6 мм. Исключительно хорошо развиты септальные шипики, располо
женные на стенках кораллитов в 12 или более рядов и нередко дости
гающие центра их внутренней полости.

Описание. Полипняки массивные, несколько уплощенной полу
сферической формы, крупных размеров. Диаметр голотипа достигает 
500 мм, высота его 230 мм. Кораллиты ориентированы почти вертикаль
но, со слабым изгибом к периферии полипняка. По форме они не четко 
призматические, а несколько округленные в углах; местами кораллиты 
приобретают даже вытянутый, меандрический облик, подобно предста
вителям Multisolenia. Диаметр кораллитов преимущественно 1,0—1,6 мм, 
спорадически встречаются единичные очень крупные кораллиты попе
речником 2,5 мм. Стенки прямые, относительно толстые 
Соединительные образования двух типов: в виде угловых пор или рас
положенных по углам кораллитов солений. Диаметр их 0,3—0,35 мм. В 
количественном отношении преобладают поры. Тонкие днища в боль
шинстве случаев изгибающиеся, местами некоторые из них пересека
ются. Интервал между днищами 0,4—1,6 мм, в отдельных случаях до 
2,0 мм. Очень характерным признаком настоящего вида являются пре
красно развитые септальные шипики. Они длинные (до 0,4—0,6 мм), 
нередко доходят почти до центра внутренней полости кораллитов, их 
толщина равна примерно толщине стенки. Септальные шипики распо
ложены на стенках кораллитов в 12 или более рядов; количество их в 
рядах около 20 на 5 мм. В единичных наиболее .крупных кораллитах 
диаметром 2,5 мм количество рядов септальных образований дости
гает 36.

С р а в н е н и е. Родство описанного вида с Priscosolenia prisca (Sok.) 
представляется автору несомненным. Он отличается от последнего более 
правильными и крупными кораллитами, более толстыми стенками, сла
бым развитием солениеподобных соединительных образований, реже 
расположенными днищами и более грубыми и' многочисленными сеп
тальными шипиками.

Распространение. Эстония, верхний ордовик, поркуниский го
ризонт.

Местонахож.дение. Каомяэ.

0,07—0,12 мм.

Род Multisolenia Fritz, 1937

Типовой вид. Multisolenia tortuosa Fritz. Канада, северная часть 
провинции Онтарио, остров Манн. Венлок, локпортская формация.

Диагноз. Полипняк массивный, образован плотно прилегающими 
друг к другу кораллитами, имеющими в поперечном сечении полиго
нальные или округло-полигональные очертания. Соединительные образо
вания представлены крупными и многочисленными трубками-соле
ниями, расположенными на ребрах кораллитов. Септальные шипики 
редкие. Днища, как и у других фавозитид, горизонтальные, изогнутые 
или местами пересекающиеся.

Распространение. Лландовери нижний лудлов. В Эстонии 
известен от верхов райккюлаского горизонта до яагарахуского гори
зонта включительно.
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Multisolenia tortuosa Fritz, 1937

1937. Multisolenia tortuosa sp. n. — Fritz, стр. 231, фиг. 1—6.
1937a. Palaeofavosites mirabilis n. sp. — Чернышев, стр. 13—14, табл. II, фиг. la—с.
19376. Palaeofavosites mirabilis В. В. Tchernychev. — Чернышев, стр. 86, табл. VII, 

фиг. 4а—с.
1938а. Palaeofavosites mirabilis В. Tshernychev. — Чернышев, стр. 118—119, 

табл. IV, фиг. 4а, Ь.
19386. Palaeofavosites mirabilis В. Tschernychev. — Чернышев, стр. 149, рис. la, Ь 

на стр. 148.
1939. Multisolenia tortuosa Fritz — Fritz, стр. 512—515, табл. 59, фиг. 3—4.
1941. Palaeofavosites mirabilis Tchernychev. — Чернышев, стр. 68—69.
1949. Multisolenia tortuosa Fritz — Соколов, стр. 82, табл. VII, фиг. 7—8.
1950. Multisolenia tortuosa Fritz — Соколов, стр. 222—223, табл. IV, фиг. 1,2.
19516. Multisolenia tortuosa Fritz var cylindrica var. n. — Соколов, стр. 56—59,

табл. XXI, фиг. 1—2.
1951. Palaeofavosites mirabilis Tchernychev — Чернышев, стр. 40—42,' табл. III, 

фиг. 5—6.
1955. Multisolenia tortuosa Fritz — Соколов, стр. 31, табл. LII, фиг. 3,4.
1959а. Multisolenia tortuosa Fritz — Лелешус, стр. 50—51, табл. I, фиг. 1—2.
1959. Multisolenia tortuosa Fritz — Жижина и Смирнова, стр. 69—70, табл. V, 

фиг. 1—2.
1960. Multisolenia tortuosa Fritz — Дзюбо и Миронова, стр. 58, табл. S—9, 

фиг. За, б.
1963. Multisolenia tortuosa Fritz. — Лелешус, стр. 163 и 166, табл. II, фиг. 4. 

поп 1951. Multisolenia tortuosa Fritz var. sibirica Sok. — Соколов, стр. 58 (в таблице). 
non 1951. Palaeofavosites mirabilis var. baskuskanensis var. nov. — Чернышев, стр. 42, 

табл. XXVI, фиг. 3, 4.
non 1951. Palaeofavosites mirabilis var. jurmanensis var. nov. — Чернышев, стр. 42, 

табл. IX, фиг. 7—8.

Диагноз. Полипняк массивный, плоской или полусферической 
формы. Образован многоугольно-округлыми кораллитами диаметром 
0,4—0,65 мм. Поры-солении очень частые, с округлым поперечным сече
нием, располагаются только в углах кораллитов. Диаметр соединитель
ных образований 0,3—0,35 мм.. Днища горизонтальные или слабо вы
пуклые, иногда косые или пересекающиеся. Септальные шипики грубые, 
но редкие.

Замечания. Широко распространенный вид Multisolenia tortuosa 
Fritz представлен в силуре Эстонии исключительно редко: пока изве
стен только один экземпляр из верхней части горизонта райккюла. По 
деталям строения он не отличается от типичных представителей этого 
вида. Единственное отличие эстонского М. tortuosa Fritz заключается 
в. вытянутой, цилиндрической форме полипняка вместо обыкновенной 
полушаровидной или дискоидальной. По этому признаку Б. С. Соколов 
(19516) выделил его в особый вариетет М. tortuosa Fritz var. cylindrica 
Sok.

Обработка материала по целентератам из верхов райккюлаского го
ризонта показала, что в окрестности Липа-Нымме, откуда происходит 
вышеописанный вариетет, цилиндрический полипняк характерен не 
только для этой единственной формы. Сильно вытянуты и ценостеумы 
представителей таких родов строматопороидей, как Clathrodictyon и 
Intexodictyon (определения X. Нестора), имеющих обыкновенно не
правильные плоские или полушаровидные ценостеумы, а также полип- 
няки многочисленных Heliolites и Ргорога. Из этого можно сделать вы
вод, что вытянутость скелетных построек райккюласких целентерат, на
блюдаемая в обнажениях окрестности Липа-Е1ымме, вызвана какими-то 
общими для них экологическими факторами. Поэтому автору кажется 
излишним сохранять за райккюласким М. tortuosa Fritz какое-либо осо
бое название.
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Ввиду того что М. tortusa встречается часто в силурийских отло
жениях СССР, он многократно описывался различными исследовате
лями или под тем же названием, или как Palaeofavosites mirabilis 
Ichern. (Б. Б. Чернышевым, не признававшим самостоятельность рода 
Multisoleniä). Как представляется автору, в некоторых случаях объем 
М. tortuosa Fritz рассматривался слишком широко, и к нему относили 
формы с несвойственными этому виду признаками. К таким формам 
принадлежат, например, приведенные Б. С. Соколовым (19516) в таб
лице на стр. 57 и 58 М. tortuosa из северных районов СССР с чрезвы
чайно крупным диаметром солений (0,5—0>7 мм) и М. tortuosa var. sibi- 
rica Sok. из Западной Сибири с более мелкими кораллитами и соления
ми, очень частыми днищами, полностью лишенный септальных шипи- 
ков. Из описанных Б. Б. Чернышевым (1951) форм самостоятельными 
видами являются, очевидно, Pf. mirabilis var. baskuskanensis Tchern. и 
Pf. m. var. jurmanensis Tchern., так как они имеют соответственно или 
редкие днища и солении, или более крупные размеры кораллитов.

Распространение. Лландовери Эстонии, верхи райккюлаского 
горизонта; лландовери — венлок арктических районов СССР (Восточ
ный Таймыр, о-в Вайгач, Новая и Северная Земля, Восточное Вер- 
хоянье) и Сибирской платформы; верхний лландовери — нижний вен
лок Памира (Дарвазский хребет); нижний венлок западной части Зе- 
равшано-Гиссарской горной области Таджикистана; венлок Среднего и 
Северного Урала; силур Тувинской АССР, Западной Сибири. Венлок 
(локпортская формация) северной части провинции Онтарио (Канада).

Multisoleniä tortuosaeformis Klaamann, 1962 
Табл. XIII, фиг. 1—2

19626. Multisoleniä tortuosaeformis sp. n. ■— Клааманн, стр. 158—159, табл. III, 
фиг. 1—2, рис. 4 в тексте.

Голотип. Со 1676; Клааманн, 19626, табл. III, фиг. 1—2, рис. 4, 
Эстония, обрыв Райккюла-Пакка. Лландовери, верхи райккюлаского 
горизонта. Хранится в Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Массивный полипняк средних размеров, имеет непра
вильную шаровидную форму. Кораллиты в зависимости от плоскости 
разреза или призматические, или вытянутые, меандрические. Их диа
метр 0,3—0,8 мм. Стенки относительно толстые. Поры-солении многочис
ленные, крупные, поперечником около 0,35 мм. Днища тонкие, горизон
тальные, косые, редко пересекающиеся. Септальные шипики немного
численные.

Распространение. Лландовери Эстонии, верхи райккюлаского 
горизонта.

Местонахождение. Обрыв Райккюла-Пакка.

Multisoleniä temperans Klaamann, 1962 
Табл. XII, фиг. 3—4.

19626. Multisoleniä temperans sp. n. — Клааманн, стр. 159—160, табл. III, фиг. 3—4.

Голотип. Со 1726; Клааманн, 19626, табл. III, фиг. 3—4. Западная 
Эстония, обнажение Кулламаа. Лландовери, верхи райккюлаского гори
зонта. Хранится в Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.
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Диагноз. Полипняк мелкий, уплощенной полусферической формы. 
Кораллиты меандрические, относительно толстостенные. Преобладают 
диаметры 0,45—0,9 мм; толщина стенок около 0,07—0,1 мм. Солении 
сравнительно мелкие — 0,2—0,25 мм и редкие. Днища очень тонкие, 
горизонтальные или слабо наклонные, расположены с интервалом 0,4—
1,2 мм. Септальные шипики отчетливые, довольно грубые, но короткие 
(не более 0,2 мм); число их в одном кораллите около шести или 
больше.

Распространение. Верхи райккюлаского горизонта, лландовери 
Эстонии.

Местонахождение. Кулламаа.

Multisolenia excelsa Klaamann, 1961 
Табл. XII, фиг. 5.

1961а. Multisolenia excelsa sp. n. — Клааманн, стр. 78—79, табл. VI, фиг. 4—6; рис. 1 
на стр. 79.

Голотип. Со 1530; Клааманн, 1961а, табл. VI, фиг. 4; рис. 1 в тек
сте. О-в Сааремаа, обнажение Сепизе. Венлок, верхняя часть яагараху- 
ского горизонта. Хранится в Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняк неправильной вздутой формы, небольших 
размеров. Кораллиты многоугольные, заметно округленные в углах, 
диаметром 0,5—1,2 мм. Поры-солении многочисленные, крупные, диамет
ром 0,4—0,5 мм. Днища не вполне горизонтальные, расположены с ин
тервалом от 0,25 до 0,7 мм. Септальные шипики встречаются редко.

Распространение. Эстония, венлокский ярус, обилен в панга- 
мягиской пачке яагарахуского горизонта.

Местонахождение. О-в Сааремаа, обнажение Сепизе у шоссе 
Яагараху—Тагамыйза.

Род Mesofavosites Sokolov, 1951

Типовой вид. Mesofavosites dualis Sok. Верхний ордовик, порку- 
ниский горизонт.

Диагноз (по Б. С. Соколову, 19516). Полипняк массивный, обра
зован плотно прилегающими друг к другу призматическими коралли- 
тами типа Favosites. Отличительная особенность его состоит в наличии 
хорошо развитых пор в углах кораллитов и на их гранях, т. е. род од
новременно сочетает признаки Palaeofavosites и {Favosites. Днища и 
септальные образования имеют обычный характер.

Распространение. Верхний ордовик — лудлов, но чаще всего 
лландовери — венлок. В Прибалтике известен от поркуниского гори
зонта верхнего ордовика до яаниского горизонта (венлок).

Mesofavosites dualis Sokolov, 1951 

Табл. XIV, фиг. 1—4

19516. Mesofavosites dualis sp. n. — Соколов, стр. 61—62, табл. XXII, фиг. 1—5; 
табл. XXIII, фиг. 1—2.

19516. Mesofavosites dualis var. mutabilis sp. et var. n. — Соколов, стр. 62—63, 
табл. XXIII, фиг. 3—4; табл. XXIV, фиг. 1—2.
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19516. Mesofavosites favositoides sp. n. 
табл. XXVI, фиг. 1—4.

Голотип. Обр. 35, изображенный Б. С. Соколовым (19516) на 
табл. XXII, фиг. 1—5. Восточная Эстония, Поркуни, нижняя часть раз
реза. Верхний ордовик, поркуниский горизонт. Голотип, представленный 
огромной колонией диаметром 1,5 м, находится в каменоломне Поркуни, 
его обломки хранятся в музее ВНИГРИ в Ленинграде и в Геологиче
ском музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняки массивные, крупных размеров, полушаровид- 
ной, реже шаровидной формы. Кораллиты достигают наиболее часто
2,3—3,8 мм в поперечнике, а единичные крупные могут немного пре
вышать и 4 мм. Местами .диаметр отдельных кораллитов уменьшается 
до 1,5 мм. По форме кораллиты недостаточно правильные, что обуслов
лено изгибанием или ясной гофрировкой стенок. Толщина стенки изме
няется от 0,06 до 0,15 мм. Поры диаметром 0,25—0,3 мм расположены 
в углах кораллитов, а также в один-два ряда на их гранях. Расстояние 
между ними в среднем в два раза превышает поперечник самих пор. 
Днища тонкие, горизонтальные; интервалы между ними 0,4—1,2 мм, 
максимально 1,7 мм. Септальные шипики редкие, короткие, с широким 
основанием.

Изменчивость. Наряду с преобладающим диаметром пор (0,25— 
0,3 мм) почти у всех форм измеряются и меньшие диаметры, не превы
шающие 0,2 мм. Следует также отметить проявление некоторой зональ
ности в распределении днищ у тамсалуских и раннерайккюласких форм, 
ввиду чего расстояние между днищами местами увеличивается до 1,7 мм 
вместо максимального 1,2 мм у поркуниских представителей вида.

Замечания. К виду Mesofavosites dualis Sok. в настоящей работе 
отнесены формы, выделенные первоначально Б. С. Соколовым в каче
стве самостоятельных видов и вариететов. Просмотр оригиналов Mf. 
dualis Sok., Mf. dualis var. mutabilis Sok. и Mf. favositoides Sok. наряду 
с обработкой новых находок показал, что между ними нет сколько-ни
будь существенных различий. Так, например, появление местами более 
мелких кораллитов (диаметром около 1,5 мм и меньше) свойственно не 
только Mf. dualis var. mutabilis, но и остальным формам.

Указанный как характерный признак Mf. dualis (sensu Sokolov) — 
сильно утолщенная стенка (0,22—0,42 мм) — является узколокальным: 
приготовленные дополнительные шлифы из голотипа этого вида пока
зали, что толщина стенки не превышает 0,1—0,15 мм. При этом всегда 
был отчетливо заметен межстенный шов, подтверждавший, что была из
мерена истинная стенка, а не межстенная линия, которая иногда при 
худшей сохранности может быть принята за настоящую стенку. Таким 
образом, по толщине стенки (в среднем 0,08—0,15 мм) форма Mf. dualis 
(sensu Sokolov) также не отличается от других отмеченных выше форм.

Что касается диаметра пор, то и этот признак не обладает постоян
ством, указанным в первоописаниях. Поперечник пор колеблется от 0,2 
до 0,3 мм и чаще всего равен 0,25 мм (также у Mf. favositoides, диаметр 
пор которого, по Б. С. Соколову, не превышал 0,2 мм). Некоторого 
уточнения требует также интервал днищ поркуниских Mf. dualis, равный 
по первоописанию 0,5—0,8 мм. В действительности этот предел больше, 
так как и у голотипа вполне обычны расстояния более 1 мм (до 1,3мм).

Если теперь, кроме сказанного, учесть еще одинаковый, относитель
но слабо развитый септальный аппарат у всех перечисленных в синони
мике форм, то нет никаких оснований рассматривать их в качестве са
мостоятельных видов, так как в этом случае идентификация новых на
ходок с одним или другим видом была бы совершенно произвольной.

Соколов, стр. 68—69, табл. XXV, фиг. 3;
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Распространение. Верхний ордовик — лландовери Эстонии, 
поркуниский, тамсалуский горизонты и нижняя половина райккюла- 
ского горизонта.

Местонахождение. Ги: каменоломня Поркуни (коллекции 
Я. С. Никитина, Б. С. Соколова и автора). Gn: о-в Хийумаа, камено
ломня Пюхалепа и Хиллисте; карьеры Эйглакюла и Кильтси (коллек
ции Б. С. Соколова и автора); каменоломня Уудекюла в 2 км к востоку 
от пос. Тамсалу (коллекция Я. С. Никитина). G3: карьер «Лимберг» в 
Там'салу (коллекция Б. С. Соколова); обнажение Рыума у шоссе Тал
лин—Виртсу, в 5 км южнее Ристи (коллекция автора).

Mesofavosites nikitini Sokolov, 1951
19516. Mesofavosites nikitini sp. n. — Соколов, стр. 63—64, табл. XXV, фиг. 1—2.

Голотип. Обр. 56; Соколов (19516), табл. XXV, фиг. 1—2. Во
сточная Эстония, Поркуни, верхняя часть разреза. Верхний ордовик, 
поркуниский горизонт. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняк средних размеров, уплощенной формы. Ко- 
раллиты прямостенные, многоугольные, диаметром 1,8—2,8 мм. Толщина 
стенок 0,1—0,15 мм. Поры многочисленные; расположены по ребрам и 
граням в один ряд. Их диаметр обычно больше 0,3 мм. Интервал днищ 
0,7—1,6 мм. Септальные шипики многочисленные, длиной 0,33 мм, кони
ческие, с широким основанием.

Распространение. Эстония, верхний ордовик, поркуниский го
ризонт (очень редок).

Местонахождение. Поркуни (коллекция Я. С. Никитина).

Mesofavosites silicificatus Klaamann, 1959 
Табл. XIII, фиг. 3—4

1959. Mesofavosites silicificatus sp. n. — Клааманн, стр. 261, табл. III, фиг. 3—4.

Голотип. Со 1510; Клааманн (1959), табл. II, фиг. 3—4. Восточ
ная Эстония, Койги. Лландовери, юуруский горизонт. Хранится в Геоло
гическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняки небольшие, плоской линзовидной формы. Ко- 
раллиты призматические, с прямыми стенками толщиной 0,08—0,17 мм. 
Преобладающий диаметр кораллитов 2,8—3,5 мм; между ними изредка 
наблюдаются и мелкие молодые, поперечником 0,8—1,8 мм. Поры рас
положены в углах и в два ряда на гранях. По форме они слегка эллип
тические, с длинным диаметром около 0,25 мм. Днища редкие — 1,2—
2,6 мм. Септальные шипики полностью отсутствуют.

Сравнение. Сходный по внешнему облику с описываемым видом 
Mf. nikitini Sok. из поркуниского горизонта отличается меньшими раз
мерами кораллитов, частыми днищами и прекрасно развитыми септаль
ными шипиками. Больше всего общих черт (почти одинаковые диаметр 
кораллитов и пор и толщина стенок) имеется у него с райккюласким 
видом Mf. inferior Sok., отличающимся главным образом более часто 
расположенными днищами и наличием слаборазвитых септальных ши- 
пиков. Mf. silicificatus Klaam., если не обратить внимания на редкие 
стенные поры, можно легко принять за Palaeofavosites karinuensis Sok. 
из нижней половины райккюлаского горизонта. Последний имеет близ-
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кие с ним по размерам кораллиты и аналогичные, редко расположен
ные днища.

Распространение. Лландовери Эстонии, редок в низах юуру- 
ского горизонта.

Местонахождение. Койги.

Mesofavosites fleximurinus Sokolov, 1951 
Табл. XV, фиг. 1—4

19516. Mesofavosites fleximurinus sp. n. — Соколов, стр. 64—65, табл. XXVII, 
фиг. 1—4.

1957. Mesofavosites fleximurinus Sokolov 
фиг. 1—2 (только!).

non 1951. Mesofavosites fleximurinus var. similis sp. et var. n. — Соколов, стр. 65—66, 
табл. XXVIII, фиг. 1—2.

non 1951. Mesofavosites fleximurinus var. multitabulata sp. et var. n. — Соколов, 
стр. 66—67, табл. XXVIII, фиг. 3—6.

Голотип. Обр. 27, изображенный Б. С. Соколовым (19516) на 
табл. XXVII, фиг. 1—2. Эстонская ССР, карьер «Лимберг» в Тамсалу. 
Лландовери, низы райккюлаского горизонта. Хранится в музее 
ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняки неправильной формы, средних размеров. Ко
раллиты неравномерные, диаметром преимущественно 1,4—2,7 мм. 
Стенки четко гофрированные, непостоянной толщины, колеблющейся от 
0,08 до 0,25 мм. Поры расположены с интервалом 0,5—0,9 мм на стен
ках кораллитов (чаще всего в два ряда) и в их углах. Поперечник пор 
около 0,2 мм, максимально 0,25 мм. Днища прямые или слегка изги
бающиеся, с интервалом 0,7—1,9 мм, в отдельных местах от 0,3 до
2,2 мм. Септальные шипики развиты хорошо — они грубые, частые, с 
широким основанием.

Сравнение. Сходные с данным видом по диаметру кораллитов 
прибалтийские виды Mf. nikitini Sok. и Mf. multiporus Sok. отличаются 
от него совершенно прямой стенкой и большей величиной кораллитов.

Формы, описанные Б. С. Соколовым как Mf. fleximurinus var. simi
lis Sok. и Mf. fleximurinus var. multitabulata Sok., принадлежат, по мне
нию автора, к самостоятельным видам. Первая из них обладает заметно 
более крупными кораллитами, большими порами и слаборазвитыми 
септальными шипиками, а другая — небольшим поперечником пор и 
равномерно часто расположенными днищами.

Распространение. Лландовери Эстонии, тамсалуский горизонт 
и низы райккюлаского, Лландовери Восточного Таймыра. Возможен 
также (Борисяк, Ковалевский, Николаева, 1961) в среднем лландовери 
хребта Чингиз, в слоях с Eospirifer cinghizicus М. Bor.

Местонахождение. Оц: о-в Хийумаа, обнажение в подножии 
клиффа Калласто, каменоломня Хиллисте и обнажение Сарве; Эйгла- 
кюла (коллекция автора). Gg: карьер «Лимберг» в Тамсалу и Пыдрангу 
(коллекция Б. С. Соколова); о-в Кассари; обнажение у шоссе Таллин— 
Виртсу, в 5 км южнее Ристи (коллекция автора).

Жижина и Смирнова, табл. IV,
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Mesofavosites similis Sokolov, 1951

19516. Mesofavosites fleximurinus var. similis sp. et var. n. — Соколов, стр. 65—66, 
табл. XXVIII, фиг. 1—2.

Голотип. Обр. 181а; Соколов (19516), табл. XXVIII, фиг. 1—2. 
О-в Хийумаа, каменоломня Пюхалепа. Лландовери, верхи тамсалуского 
горизонта (хиллистеская пачка). Хранится в музее ВНИГРИ в Ленин
граде.

Диагноз. Полипняк средних размеров, округлой формы. Корал- 
литы с гофрированной стенкой, толщиной от 0,1—0,15 до 0,2—0,22 мм. 
Диаметр кораллитов изменяется в различных частях колонии в пре
делах 1,5—3,5 мм. Поры двух типов: угловые и стенные; послед
ние располагаются в два ряда. Диаметр пор около 0,3 мм. Днища гори
зонтальные, однообразные, с интервалом 0,3—1,3 мм. Септальные ши- 
пики выражены очень слабо.

Сравнение. Больший поперечник кораллитов и пор вместе со 
слаборазвитыми септальными шипиками — признаки, не позволяющие 
отнести описанные формы к Mf. fleximurinus Sok.

Из мезофавозитов, имеющих гофрированную стенку, наибольшее 
сходство обнаруживает с данным видом описанный ниже Mf. kiltsiensis 
Klaamann. Однако при таком же диаметре кораллитов последний вид 
отличается тонкими стенками, мелкими порами (0,15 мм), большим
интервалом днищ и частыми короткими септальными шипиками.

Сходный с рассматриваемым видом по размерам кораллитов и пор 
и по характеру септального аппарата Mf. inferior Sok. отличается от 
него прямыми стенками и реже расположенными днищами.

Распространение. Лландовери Эстонии; встречается часто в 
лиллистеской пачке тамсалуского горизонта.

Местонахождение. О-в Хийумаа, каменоломни Пюхалепа и 
Хиллисте; клифф Калласто (глинистые слои); Эйглакюла.

Mesofavosites kiltsiensis Klaamann, 1959 
Табл. XIII, фиг. 5—6.

1959. Mesofavosites kiltsiensis sp. n. — Клааманн, стр. 261—262, табл. III, фиг. 5—7; 
табл. IV, фиг. 1.

Голотип. Со 1511; Клааманн (1959), табл. III, фиг. 5—6. Запад
ная Эстония, каменоломня Кильтси. Лландовери, хиллистеская пачка 
тамсалуского горизонта. Хранится в Геологическом музее АН ЭССР 
в Таллине.

Диагноз. Небольшой округлый полипняк сложен кораллитами, 
диаметр которых меняется от 1,2 до 3,5, редко до 3,8 мм. Стенки поло- 
гогофрированные, толщиной чаще всего 0,1—0,15 мм, но местами утон
чаются до 0,04 мм. Поры расположены в углах и на гранях кораллитов, 
их диаметр немного превышает 0,15 мм. Расстояние между днищами 
0,6—2,2 мм. Септальные шипики короткие, умеренно частые.

Сравнение. По внешнему облику наибольшее сходство с настоя
щим видом имеет Mf. similis Sok., известный из той же части тамсалу
ского горизонта. От нашего вида он отличается более толстыми стен
ками, частыми днищами, крупными порами и слабее развитыми сеп
тальными шипиками. Мелкие, по сравнению с большинством представи
телей Mesofavosites, поры и значительно большее колебание в расстоя-
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нии между днищами отличают рассматриваемый вид от остальных ме- 
зофавозитов прибалтийского лландовери.

Распространение. Редок в хиллистеской пачке тамсалуского 
горизонта лландовери Прибалтики.

Местонахождение. Кильтси.

Mesofavosites inferior Sokolov, 1951 
19516. Mesofavosites inferior sp. n. — Соколов, стр. 67—68, табл. XXIX, фиг. 1—2.

Голотип. Обр. 22; Соколов, 19516, табл. XXIX, фиг. 1—2, Эстон
ская ССР, карьер «Лимберг» в Тамсалу. Средний лландовери, нижняя 
часть райккюлаского горизонта. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленин
граде.

Диагноз. Полипняки неправильной комковатой формы. Кораллиты 
имеют прямые стенки, толщиной до 0,15—0,17 мм. Диаметр кораллитов 
1,8—3,5 мм. Стенные поры (1—2 ряда) по количеству преобладают над 
угловыми; максимальный поперечник пор 0,3 мм. Днища тонкие, гори
зонтальные, с интервалом 1,3—1,8 мм. В некоторых местах днища сбли
жены на расстояние до 0,4 мм. Септальные шипики развиты слабо.

Сравнение. Из прямостенных представителей Mesofavosites При
балтики с М. inferior Sok. имеют сходство Mf. nikitini Sok. и Mf. mul- 
tiporus Sok., происходящие соответственно из поркуниского (Fn) и верх
ней части райккюлаского горизонта (G3). Первый из них имеет мень
ший диаметр кораллитов и многочисленные септальные шипики — дру
гой, кроме того, чаще расположенные поры, количество рядов которых 
на стенках колеблется от двух до четырех.

Сравнение с Mf. similis Sok. приведено выше.
Распространение. Очень редок в нижней половине райккюла

ского горизонта среднего лландовери Эстонии.
Местонахождение. Карьер «Лимберг» в Тамсалу (коллекция 

Б. С. Соколова); в 1,5 км к западу от бывшей мызы Таммику (коллек
ция Я. С. Никитина, обн. 126).

Mesofavosites multiporus Sokolov, 1951 
19516. Mesofavosites multiporus sp. n. — Соколов, стр. 69—70, табл. XXIX, фиг. 3—4.

Г о л о т и п. Обр. 41/11; Соколов (19516), табл. XXIX, фиг. 3—4. 
Центральная Эстония, обнажение Липаметса. Лландовери, верхи райк
кюлаского горизонта. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз (по Б. С. Соколову). Полипняк средних размеров, полу- 
шаровидной, грибовидной формы. Кораллиты правильные, призматиче
ские, диаметром 2,0—3,0 мм. Стенки толстые, прямые. Днища тонкие, 
несколько изгибающиеся, довольно частые; интервал днищ 0,8—1,4 мм, 
к периферии уменьшается до 0,5 мм. Поры многочисленные, располо
жены на гранях в 2—3—4 ряда и в один частый ряд на ребрах; диа
метр пор 0,3 мм. Шипики частые, многочисленные.

Распространение. Лландовери Прибалтики, верхи райккюла
ского горизонта (очень редок).

Местонахождение. Липаметса (коллекция Б. С. Соколова).
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Mesofauosites fortis sp. nov.
Табл. XIV, фиг. 5—7

Голотип. Со 1740; о-в Кассари, старая каменоломня. Средний 
лландовери, райккюлаский горизонт, нижняя часть. Хранится в Геоло
гическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняки различной формы, неправильные, средних 
размеров. Диаметр большинства кораллитов 3,5—4,2 мм. Стенки из
менчивой толщины, изгибающиеся или пологогофрированные. Поры 
многочисленные, величиной около 0,25 мм и расположены как в углах, 
так и на гранях кораллитов в два или больше рядов. Расстояние между 
днищами неравномерное, от 0,3 до 1,7 мм, но преобладают более частые 
днища. Септальные шипики частые, короткие.

Описание. Полипняки средних размеров и преимущественно не
правильной формы, поскольку рассматриваемый вид часто встречается 
в биогермах.

Размеры голотипа (ширина X высоту колонии) 60 X 65 мм, у дру
гих экземпляров 120 X 50 мм, 110 X 120 мм и т. д. Кораллиты крупные, 
с преобладающим диаметром 3,5—4,2 мм. Максимальный предел измен
чивости диаметра значительно больше — от 2,7 до 4,5 мм, но корал
литы с такими предельными поперечниками довольно редки. Стенки из
гибающиеся или гофрированные, толщиной 0,1—0,2 мм, местами более 
тонкие. Гофрировка стенки никогда не бывает резкой. Поры многочис
ленные, диаметром от 0,2 до 0,25 мм. Они расположены на ребрах и в 
два или больше рядов на стенках кораллитов. Интервал днищ колеб
лется от 0,3 до 1,7 мм, причем преобладают более короткие расстоя
ния — 0,3—1,0 мм. По форме они горизонтальные или слегка изгибаю
щиеся (в местах наиболее частого расположения). Септальные шипики 
хорошо развитые, но короткие — длиной до 0,2 мм, с широкими осно
ваниями.

Сравнение. Описанный вид является наиболее крупноячеистым 
среди прибалтийских мезофавозитов, чем он легко отличается от дру
гих. Наиболее сходный с ним Mesofavosites dualis Sok. обладает мень
шими кораллитами и более слабо развитыми редкими септальными ши- 
пиками.

Распространение. Эстония, лландовери, верхи тамсалуского 
и низы райккюлаского горизонтов.

Местонахождение. ОцН: о-в Хийумаа, обнажение Сарве. 
G3: о-в Кассари, старая каменоломня (коллекция автора).

Mesofavosites validus sp. nov.
Табл. XVI, фиг. 6—7, рис. 7.

Голотип. Со 1743; Западная Эстония, обнажение Пяри. Верхний 
лландовери, нижняя часть адавереского горизонта. Хранится в Геологи
ческом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Уплощенный полипняк средних размеров образован 
кораллитами неоднородного диаметра — от 1,5 до 3,2 мм. Стенки пря
мые, тонкие. Диаметр пор 0,17—0,2 мм; стенные поры располагаются 
в два ряда. Интервал между очень тонкими днищами 1,0—2,2 мм. Сеп
тальные шипики короткие и редкие.

Описание. Единственный экземпляр этого вида имеет уплощен
ную форму, его высота не превышает 35 мм. Наибольший диаметр ко-
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л он и и около 110 мм. Кораллиты варьирующих размеров — 1,5—3,2 мм 
в поперечнике, причем преобладают более крупные, шести—восьмигран
ные кораллиты. Они относительно тонкостенные, так как толщина сте
нок колеблется чаще всего в пределах 0,07—0,12 мм и только местами 
превышает 0,15 мм. Стенки прямые или слабо изогнутые, пронизаны 
преимущественно двумя рядами стенных пор, диаметр которых колеб
лется около 0,17—0,2 мм. Поры окружены малозаметным околопоровым 
валиком. Кроме того, ряды пор располагаются и вдоль ребер коралли- 
тов, где они имеют аналогичные поперечники (рис. 7). Днища очень 
тонкие, изогнутые, с интервалом от 1,0 мм до 2,2 мм. Расстояния менее 
1 мм наблюдаются около поверхности полипняка. Септальные образо
вания представлены редкими, короткими, остроконечными шипиками на 
стенках кораллитов.

V'
\ 3

sut
А

Ргк % /
!Нхч/г ж

Р1I X
%п £ а б

Рис. 7. Mesofavosites validus sp. nov.
Голотип. Поперечный (а) и продольный (б) разрезы. Отчетливо прослеживаются угловые (р\) 

и стенные (р2) поры и тонкая межстенная линия (sut). ssp — септальные шипики. X 5.

Сравнение. Дифференцированные по величине кораллиты, ред
кие днища и слаборазвитые септальные шипики больше всего сбли
жают описанный выше новый вид с Mf. inferior Sok. Последний имеет 
лишь немного более крупные кораллиты, равномерно толстую стенку, 
но, что является важнейшим отличием этих видов, большие размеры 
пор (0,3 мм).

Распространение. Верхний лландовери Эстонии, низы ада- 
вереского горизонта.

Местонахождение. Пяри.

Mesofavosites alveolitoides Sokolov, 1952 
Табл. XV, фиг. 5—6

1952а. Mesofavosites alveolitoides sp. n. — Соколов, стр. 24—25, табл. VIII, фиг. 1—4 
1952а. Mesofavosites densus sp. n. — Соколов, стр. 26—27, табл.- IX, фиг. 1—2.
1952а. Mesofavosites densus var. similis sp. et var. n. — Соколов, стр. 27—28, 

табл. IX, фиг. 3—4.

Голотип. Обр. 104, изображенный Б. С. Соколовым (1952а) на 
табл. VIII, фиг. 1—2. О-в Сааремаа, берег моря у дер. Яани, Посколь
ку он собран с берега, точный возраст его неизвестен; возможно, что
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образец происходит из верхнего лландовери, из адавереского горизонта, 
где встречается в коренных обнажениях. Хранится в музее ВНИГРИ 
в Ленинграде.

Диагноз. Полипняк плоский, дискоидальный или неправильной 
формы. Размеры колоний различные: от 50—60 до> 200—250 мм в диа
метре. Колонии образованы косо открывающимися на поверхности по- 
липняков кораллитами. Основной фон образуют кораллиты попереч
ником 1,6—2,2 мм, но общий диапазон изменения диаметра больше — 
от 1,3 до 2,6 мм. Толщина стенок кораллитов неодинаковая и колеб
лется от 0,05 до 0,25—0,3 мм. Наиболее частый диаметр многочислен
ных пор 0,2—0,25 мм, у некоторых экземпляров 0,15 мм. Поры распо
ложены в углах и в один-два ряда на гранях кораллитов. Околопоро- 
вый валик сильно выражен. Днища тонкие, изгибающиеся, горизон
тальные или косо ориентированные. Интервал днищ 0,2—0,7 мм, но не
редко доходит до 1,3 мм. Септальные шипики частые, хорошо разви
тые.

Изменчивость. Найденные на берегу моря в окрестностях дер. 
Яани многочисленные представители Mesofavosites с косо выходящими 
на поверхность полипняка кораллитами были Б. С. Соколовым (1952а) 
подразделены на два вида и один вариетет. Для каждого из них были 
указаны следующие характерные признаки (см. табл. 1).

Таблица 1
Сравнение признаков голотипов альвеолитоидных мезофавозитов, в мм

Септальные
шипики

Диаметр
пор

Диаметр ко
раллитов

Толщина
стенки

Интервал
днищНазвание вида

1,5—2,0 0,05—0,2— 0,15—0,2—
—0,25

Зонально хо
рошо развитые

Mesofavosites
alveolitoides
Sok.

Mf. densus 
Sok.

Mf. densus var. 
similis Sok.

0,2—0,7
—0,25

2,0—2,5 0,1—0,15—
—0,3

1,8—2,5 0,1—0,3—
—0,35

0,2 0,2—0,7 

0,5—1,0

Частые, длин
ные

Частые, тон
кие, длинные

0,25

Изучение этих форм показало, что вышеуказанные близкие признаки 
в действительности еще более сближаются, даже комбинируются раз
ным образом, ввиду чего различение названных форм становится весь
ма затруднительным, нередко даже невозможным. Наглядно показы
вает это табл. 2. Обозначая признаки Mesofavosites alveolitoides (sensu 
Sokolov) цифрой 1, Mf. densus Sok. цифрой 2 и Mf. densus var. similis 
Sok. цифрой 3, автор получил для изученных форм следующую таб
лицу (табл. 2.).

Из табл. 2 видно, что, например, экземпляр Со 1747 по величине 
кораллитов и пор следовало бы отнести к Mf. densus Sok., но по харак
теру стенок и септального аппарата его правильнее называть Mf. al
veolitoides, а по расположению днищ — Mf. densus var. similis Sok. 
Такое сочетание признаков говорит о том, что предварительно выде
ленные самостоятельные формы не представляют реальных системати
ческих единиц, а являются, вероятнее всего, представителями одного 
и того же вида. Этому заключению не могут противоречить относитель
но четкие отличия в величине кораллитов у голотипов Mf. alveolitoides 
(sensu Sokolov), Mf. densus и Mf. densus var. similis (табл. 1). Как мы 
видели из табл. 2, характерным для этих голотипов диаметрам корал
литов сопутствуют остальные признаки, сочетающиеся между собой 
самым различным образом.

53

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



11
3 1

1 или 2 2 или 3

3
3

1 или 2

3
1 или 2

3
1 или 2

3
1 или 2

3
1 или 2

Со 1744а 
Со 1744 
Со 1745 
Со 1746а

Таммикээре

Вяйке-Рыуде 
Берег моря у дер.

Хаапса 
То жеСо 1746b 

Со 1746с 
Со 1746d 
Со 1746е 
Со 17461 
Со 1747 Берег моря у дер. 

Яани
О-в Муху, с.-з. берегСо 1748

В качестве видового названия для всех рассмотренных форм сле
дует сохранить «alveolitoides», имеющее приоритет перед остальными 
названиями.

Распространение. Верхний лландовери Эстонии, адавере- 
ский горизонт. В осыпи встречен часто на выходе венлока на о-вах 
Муху и Сааремаа.

Местонахождение. Таммикээре и Вяйке-Рыуде.
Очевидно из эрратического материала происходят находки с выхо

да яаниского горизонта — с северо-западного побережья о-ва Муху 
и с берега у деревень Яани и Хаапса (о-в Сааремаа).

Mesofavosites obliquus Sokolov, 1951 
Табл. XVI, фиг. 1—5, рис. 8, 9

19516. Mesofavosites obliquus sp. n. — Соколов, стр. 70—72, табл. XXX, фиг. 1—4. 
1952а. Mesofavosites obliquus Sokolov — Соколов, стр. 21—22, табл. VI, фиг. 3—5. 

поп 1952. Mesofavosites obliquus Sokolov var major var. n. — Соколов, стр. 22—23, 
табл. VII, фиг. 1—2.

non 1961. Mesofavosites obliquus secundus subsp. n. — Клааманн, стр. 80, табл. VII, 
фиг. 1—3 и 6.

non 1962. Mesofavosites obliquus major Sokolov — Flügel, стр. 308—309, табл. 21, 
рис. 4, 5.

Голотип. Обр. 49/3; Соколов (19516), табл. XXX, фиг. 1—2. За
падная Эстония, Кесквере. Верхний лландовери, нижняя часть адаве- 
реского горизонта. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняки плоские, диско
образные, средних размеров. Кораллиты 
правильные, диаметром чаще всего 1,6—

SS/J

Рг Рис. 8. Mesofavosites obliquus Sok.
Со 1742; Пяри, адавереский горизонт. X 5. Поперечный раз
рез показывает поры двух типов — угловые (рД и стен
ные (р2), окруженные околопоровым валиком, и прекрасно 

развитые септальные шипики (ssp).

Р,

2,1 мм, с неравномерно (0,08—0,2 мм) утолщенной стенкой и прекрасно 
развитыми длинными септальными шипиками, количество рядов кото
рых в кораллите достигает 24—30. Поры поперечником около 0,2 мм
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Таблица 2
Распределение признаков у экземпляров альвеолитоидных мезофавозитов Эстонии

Номер эк
земпляра

Корал
литыМестонахождение Стенки Поры Днища Шипики
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Рис. 9. Вариационные кривые кораллитов некоторых полипняков 
Mesofauosites obliquus Sok.

— обр. 122а (коллекция Б. С. Соколова), берег моря у дер. Яани; II и III —
Со 1742 и Со 1749, Пяри, адавереский горизонт; IV — Со 1750. Таммикээре.

возраст тот же.

Сравнение. Mesofavosites obliquus, очевидно, родственен Mf. 
major Sok. и Mf. bonus Sok., найденным пока только на берегу моря 
у дер. Яани на о-ве Сааремаа. Все три вида имеют очень близкие раз
меры кораллитов и пор, изменчивую толщину стенок, частые днища и 
хорошо развитые септальные шипики. Таким образом, на основании 
морфологического сходства можно было бы поднять вопрос об их объ
единении в один вид Mf. obliquus Sok. Однако автор воздерживается 
от этого. Во-первых, потому, что изучение изменчивости Mf. obliquus 
Sok. (остальные формы не были нами найдены) не показали такого 
сочетания признаков и наличия переходных форм, как это наблюдалось 
у Mf. alveolitoides Sok. (см. выше). Среди экземпляров Mf. obliquus 
б коллекции автора нет ни одного вида, который обнаруживал бы сход
ство с Mf. bonus Sok. или с Mf. major Sok. Поэтому в настоящей ра
боте эти формы рассматриваются как самостоятельные виды. Mf. bonus 
Sok. (рис. 10, кривая I) отличается меньшей средней величиной корал
литов (максимум в интервале 1,4—1,9 мм), очень низким пластинча
тым полипняком, всегда меньшим диаметром пор (не более 0,15 мм) 
и черезвычайно тонкими частыми днищами (интервал 0,15—0,3 мм). 
Отличия Mf. major Sok. (ср. кривые II и III на рис. 10) следующие: 
несколько более крупные кораллиты при одинаковой максимальной ве
личине, короткие септальные шипики, меньшие интервалы днищ.

Формы, описанные автором в 1961 г. из верхней части яаниского го
ризонта как Mf. obliquus secundus Klaamann, правильнее выделить в 
особый вид, так как у них отсутствуют характерные для Mf. obliquus 
Sok. грубые многочисленные септальные шипики. На стенках коралли
тов Mf. secundus Klaamann шипики практически отсутствуют, но зато 
иногда наблюдаются на днищах.

i
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располагаются по углам кораллитов и в один-два ряда по стенкам 
(рис. 8). Днища преимущественно частые, с интервалом 0,25—0,7 мм, 
у некоторых экземпляров местами до 1,0 мм.

Изменчивость. Описанный вид характеризуется относительным 
постоянством признаков, особенно диаметра кораллитов, который у изу
ченных экземпляров колеблется в строго одинаковых пределах — 1,1 — 
2,5 мм, причем наиболее часто встречаются кораллиты поперечником 
1,8—2,1 мм (рис. 9). В одинаковых пределах изменяются и остальное 
признаки: толщина стенки — от 0,07 до 0,35 мм (обычно 0,08—0,2 мм) 
и диаметр пор — от 0,15 до 0,25 мм, наиболее часто до 0,2 мм.

чо-
35-

30-

✓/

tI /*Ко
ли

че
ст

йо
 кд

рШ
ит

ов
 

§ a 
g К

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



25-

20-

15 -

10-

5 -

45-

40-

35-

30-
\

J
/ л

/ \
\/ \/ 4/ 4

/ / N X/ z
ЛШ

0.95 1.15 1.35 1,55 1.75 1.95 2,15 2.35 2,55 2.75
Ruanemp корамитоВ, nn

Рис. 10. Сравнение диаметра кораллнтов Mesofavosites bonus Sok 
(кривая I; обр. 91, голотип), Mf. obliquus (кривая II; обр. 122а) и 

Mf. major Sok. (кривая III; обр. 128а, голотнп).
Все экземпляры происходят с берега моря у дер. Я а ни.

Распространение. Точно привязанные к разрезу находки про
исходят в Эстонии из нижней части адавереского горизонта верхнего 
лландовери. Вне Прибалтики настоящий вид известен в лландовери 
Подолии (черченский подгоризонт Китайгородского горизонта), в ллан
довери Сибирской платформы и в венлоке Восточного Казахстана. 
Очень сходные формы известны из лландовери Восточного и Цент
рального Таймыра (Mf. cf. obliquus Sok.) и из мергелей Висбю на о-ве 
Готланд [видимо, часть форм {Favosites forbesi M.-Edw. et H. в понима
нии К- Триппа (Tripp, 1933)].

Местонахождение. Пяри, Кесквере, Таммикээре и Вяйке- 
Рыуде (коллекции автора и Е. П. Александровой).

На выходе яаниского горизонта найдены на берегу у дер. Яани 
(коллекция Б. С. Соколова) и на о-ве Муху 
(коллекция автора).

на берегу у маяка Рауги

Mesofavosites bonus Sokolov, 1952 

1952а. Mesofavosites bonus sp. n. — Соколов, стр. 23—24, табл. VII, фиг. 3—4.

Г о л о т и п. Обр. 91; Соколов (1952а), табл. VII, фиг. 3—4. О-в 
Сааремаа, берег моря у дер. Яани. Точный возраст неизвестен. Воз
можно, верхний лландовери или венлок. Хранится в музее ВНИГРИ 
ь Ленинграде.

Диагноз. Полипняк мелкий, пластинчатый, в виде тонкой (7— 
8 мм) корки. Кораллиты призматические, правильные, многоугольные, 
но неравносторонние. Диаметр кораллитов 1,4—2,2 мм, предельно 1,2—
2,2 мм. Стенки неравномерно утолщенные — 0,07—0,2 мм. Поры рас
полагаются на стенках в один-два ряда и в один ряд по ребрам корал
литов; диаметр пор 0,15 мм. Днища частые, равномерно распределен
ные; интервал между ними 0,15—0,3 мм.

Сравнение см. у Mf. obliquus Sok. (также рис. 10, кривая I) _
Распространение не уточнено. Возможно, адавереский гори

зонт верхнего лландовери или яаниский горизонт (венлок).
Местонахождение. О-в Сааремаа, берег моря у дер. Яани.
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Mesofavosites major Sokolov, 1952

1952a. Mesofavosites obliquus Sokolov var. major var. n. — Соколов, стр. 22—23, 
табл. VII, фиг. 1—2.

? 1961. Mesofavosites obliquus var major Sokolov — Дзюбо и Миронова, стр. 61, 
табл. S—10, фиг. 5.

поп 1962. Mesofavosites obliquus major Sokolov — Flügel, стр. 308—309, табл. 21, 
фиг. 4, 5.

Г о л о т и п. Обр. 128а; Соколова (1952а), табл. VII, фиг. 1—2. 
О-в Сааремаа, берег моря у дер. Яани. Возраст неизвестен. Возможно, 
верхний лландовери или венлок. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленин
граде.

Диагноз. Полипняки средних размеров, плоско-выпуклой формы. 
Кораллиты правильные, многоугольные, диаметром 1,8—2,5 мм. Мак
симальный диапазон от 1,3 до 2,6 мм. Стенки неодинаково утолщенные 
— 0,05—0,25 мм. Поры располагаются на гранях в один-два ряда; диа
метр пор 0,15—0,2 Септальные шипики короткие, хорошо развитые.

Сравнение см. выше у Mf. obliquus (см. также рис. 10, кри
вая III).

Замечание. С некоторым колебанием в синонимику рассматри
ваемого вида включены формы, описанные недавно П. С. Дзюбо и 
М. В. Мироновой (1960) из Горного Алтая как Mf. obliquus var. major 
Sok. В отличие от прибалтийских представителей вида у этих форм- 
стенка слегка гофрирована и поры немного крупнее (диаметром до 
0,3 мм).

Неправильным является указание на наличие Mf. major Sok. в си
луре северо-восточной части Ирана. Описанный оттуда экземпляр [Mf. 
obliquus major Sok. (Flügel, 1962, стр. 308—309, табл. 21, фиг. 4, 5)] 
настолько уступает настоящим представителям вида по величине ко- 
раллитов (1,1 —1,5 мм), что кажется более правильным найти ему ана
логи в первую очередь в Прибалтике среди представителей вида Mf. 
imbellis Klaam.

Распространение. Видимо, верхний лландовери или нижний 
венлок Эстонии.

Сходные горноалтайские формы происходят из венлокских отложе
ний.

Mesofavosites secundus Klaamann, 1961 
Табл.' XVI, фиг. 8—10

19616. Mesofavosites obliquus secundus subsp. n. — Клааманн, стр. 80, табл. VII, 
фиг. 1—3 и 6.

Г о л о т и п. Со 1531; Клааманн (19616), табл. VII, фиг. 1—2. О-в 
Сааремаа, клифф Суурику. Нижний венлок, верхняя часть яаниского 
горизонта. Хранится в Геологическом музее ÄH ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняк плоский, дискоидальный. Кораллиты приз
матические, довольно однородные, диаметром 1,5—2,1 мм. Стенки пря
мые, толстые — 0,12—0,2 мм, максимально 0,33. Поры развиты как на 
гранях, так и на ребрах кораллитов; их диаметр около 0,2 мм. Днища 
горизонтальные, с интервалом 0,3—1,0 мм. На стенках септальные ши
пики отсутствуют, но они иногда развиты на днищах.

Сравнение. Изучение типичных представителей Mf. obliquus Sok. 
показало, что среди них нет форм, лишенных многочисленных длинных 
и грубых септальных шипиков. Поэтому автору представляется более
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правильным выделить рассматриваемые формы, отнесенные первона
чально на основании многих общих признаков к АД. obliquus в качестве 
подвида, в самостоятельный вид.

Отличиями Mf. major Sok. от данного вида являются, кроме хоро
шо развитого септального аппарата, большие средние размеры корал- 
литов и более изменчивая толщина стенок.

Распространение. Венлок Эстонии, верхняя часть яаниского 
горизонта.

Местонахождение. О-в Сааремаа, клиффы Ундва, Суурику и 
Лийва.

Mesofavosites imbellis Klaamann, 1961 
Табл. XV, фиг. 7—8

19616. Mesofavosites imbellis sp. n. — Клааманн, стр. 80—81, табл. VII, фиг. 4—5.

Г о л о т и п. Со 1534; Клааманн (19616), табл. VII, фиг. 4—5. О-в 
Сааремаа, клифф Ундва. Венлокский ярус, верхи яаниского горизонта. 
Хранится в Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняки мелких до средних размеров, округлой пло
ской формы. Кораллиты мелкие, призматические, диаметром 0,8— 
1,5 мм. Поры двух типов: на стенках (один-два ряда) и в углах, по
перечником 0,15 мм. Днища частые, с интервалом 0,3—0,8 мм; нередко 
они косые или .слабо вогнутые. Септальные шипики грубые, хорошо 
развитые, часто встречаются зонально.

Распространение. Эстония, венлок, верхи яаниского гори
зонта в западной части выхода.

Местонахождение. О-в Сааремаа, клиффы Ундва и Суурику.

ПОДСЕМЕЙСТВО FAVOS1TINAE DANA, 1846

Род Favosites Lamarck, 1816

Типовой вид, по последующему выделению (М.-Edwards et 
Haime, 1850, стр. LX), favosites gothlandicus Lamarck, 1816. Силур о-ва 
Готланд.

Диагноз. Полипняк массивный, полушаровидной, желвакообраз
ной, плоской или неправильной формы. Образован многоугольными ко- 
раллитами, плотно срастающимися своими стенками, но почти всегда 
имеющими отчетливый шов. Стенки пронизаны вертикальными рядами 
соединительных пор. Днища тонкие, полные, горизонтальные. Размно
жается почкованием.

Распространение. Силур—пермь. В силуре Эстонии известен 
начиная от верхов тамсалуского горизонта (хиллистеская пачка) ллан- 
довери, но более широкое распространение приобретает начиная с верх
ней половины ранккюлаского горизонта.

Favosites antiquus Sokolov, 1951
19516. Favosites antiquus sp. n. — Соколов, стр. 73—74, табл. XXXI, фиг. 1—3.

Г о л о т и п. Обр. 93а; Соколов (19516), табл. XXXI, фиг. 1—3. За
падная Эстония, Эйглакюла. Лландовери, хиллистеская пачка тамсалу
ского горизонта. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.
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Диагноз. Полипняк выпуклый, средних размеров. Кораллиты 
сравнительно однородные, призматические, диаметром 2,0—2,25 мм. 
Стенки кораллитов морщинистые, несколько узловатые, с продольной 
бороздчатостью и поперечной извилистой струйчатостью. Поры распо
лагаются на стенках в один-три ряда; диаметр их 0,16—0,22 мм. Дни
ща обычно редкие, сближены до 0,3—0,5 мм. Септальные шипики широ
кие у основания, но короткие. Число их в одном кораллите 12—18.

Замечания, favosites antiquus Sok. сильно напоминает прибал
тийских ранне- и среднелландоверийских представителей Mesofavosites, 
имеющих гофрированную стенку и септальные шипики с расширенны
ми основаниями. Поэтому следует считать вполне правдоподобным 
утверждение Б. С. Соколова (19516, стр. 74), о том, что этот самый 
древний из достоверных видов рода Favosites Прибалтики происхо
дит от мезофавозитов.

Распространение. Исключительно редко представлен в вер
хах тамсалуского горизонта лландовери Прибалтики.

Местонахождение. Эйглакюла (коллекция Б. С. Соколова).

Favosites gothlandicus Lamarck, 1816 
Табл. XVII, фиг. 3—4

Полную синонимику см. у Б. С. Соколова (19516), стр. 78—80. К ней следует 
добавить:
16516. Favosites gothlandicus Lamarck — Соколов, стр. 78—86, табл. XXXI, фиг. 4— 

6; табл. XXXII, фиг. 1—3.
1952а. Favosites gothlandicus Lamarck — Соколов, стр. 29—31, табл. X, фиг. 1—2. 
1959. Favosites gothlandicus Lamarck — Жижина и Смирнова, стр. 71—72, табл. V, 

фиг. 5—6.

Н е о т и п. Favosites gothlandicus Lamarck forma gothlandica La
marck; силур о-ва Готланд (Швеция). Выбран О. Джонсом (Jones, 
1936, стр. 9, табл. I, фиг. 1).

Диагноз. Полипняк массивный, обычно полушаровидной или 
плоской; формы. Кораллиты призматические, более или менее однород
ные, поперечником 2,0—3,0 мм, чаще всего от 2,5 до 3,0 мм. Круглые 
поры диаметром 0,25—0,3 мм располагаются на стенках кораллитов 
обычно в два, иногда в несколько смещенных рядов. Днища полные, 
горизонтальные, расстояние между ними около половины диаметра 
кораллитов. Септальные шипики короткие, тонкие, многочисленные.

Изменчивость. Об изменчивости отдельных признаков эстон
ских Favosites gothlandicus Lam. можно судить по табл. 3, в которой 
приведены данные о некоторых экземплярах этого вида из различных 
местонахождений и различного геологического возраста. При относи
тельном постоянстве признаков обращает на себя внимание некоторое 
увеличение диаметра кораллитов у адавереских представителей вида. 
В то время как у форм райккюлаского горизонта кораллиты попереч
ником свыше 3 мм встречаются очень редко, у более молодых адаве
реских форм часто наблюдается диаметр до 3,3 мм, и поэтому средний 
диаметр кораллитов в полипняках несколько больше. Больший диа
метр кораллитов имеют и приведенные в табл. 3 формы из обнажений 
Пяри, Кесквере и Валгу.

Сравнение. Приняв за типичных представителей f. gothlandicus 
Lam. формы, описанные и изображенные Г. Гольдфусом (Goldfuss, 
1829) и О. Джонсом (Jones, 1936), можно сказать, что райккюлаские, 
г также некоторые адавереские экземпляры и формы с берега моря у
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2,0—2,5 0,05—01 0,27 0,4—1,3

2.1— 2,7 0,05—0,15 0,25—0,3 0,2—0,9—1,9
2.3— 2,8 0,1—0,12 0,25—0,3 0,5—1,1

2.1— 3,3 0,04—0,1 0,3 ' 0,5—1,5

2.1— 3,0 0,1
2.3— 3,3 0,07—0,18 0,25—0,3
2,6—3,3 0,1—0,12 0,25—0,3
2.2— 2,7 0,17—0,25 0,25—0,3

2.3— 2,7 0,1—0,15 0,25—0,3 0,3—1,0

2.5— 3,3 0,1—0,2 0,25—0,3
2.6— 3,3 0,12—0,25 25
2.7— 3,3 0,1 25
2,2—3,0 0,1—0,13 25

0,3 0,5—1,5 
0,3—1,1 
0,4—1,6 
0,25—1,0

0,5—1,5 
0,3—1,5 
0,6—1.8 
0,4-1,4

2,0—2,9 0,15—0,3 0,25 0,4—1,7

Частые, короткие, 
острые 

То же
Редкие, короткие, 

острые
Частые, короткие, 

острые 
То же

Редкие, короткие

Частые, короткие, 
острые 

То же
Редкие, короткие 
Частые, короткие

Водья

Рпйдаку

Ялазе

Сипа
Обрыв Райк- 

кюла-Пакка

Пяри
Кесквере
Валгу
Тырве
Берег моря у 

дер. Хаапса 
(о-в Сааремаа)

Хаапса и Мани вполне соответствуют вышеназванным формам. Что 
касается экземпляров с несколько большим средним диаметром корал- 
литов, то их следует, вероятно, в дальнейшем выделить под особым 
названием. Но следует ли присвоить им ранг подвида или описать их 
лишь как форму JF. gothlandicus Lam. — это .до основательной ревизии 
рассматриваемого здесь вида трудно сказать. A ,F. gothlandicus очень 
нуждается в такой ревизии, так как объем его понимается чересчур 
широко, о чем свидетельствует большое количество вариететов, многие 
из которых лишь напоминают по типу строения F. gothlandicus.

Распространение. Верхний лландовери Эстонии, верхняя 
часть райккюлаского горизонта и адавереский горизонт.

В других районах: верхи лландовери — низы венлока Новой Земли, 
Таймыра, Северной Земли, Вайгача, Казахстана, Средней Азии, Урала; 
венлок Подол и и. За пределами СССР известен в силуре Чехословакии, 
о-ва Готланд (Швеция), Англии, Северной Америки и Австралии.

Местонахождение. G3 (верхняя половина): Матсукюла, Вана- 
кюла, Кулламаа, Сипа, Рийдаку, Ялазе, Мыйзамаа, обрыв Райккюла- 
Пака, Липаметса, Водья, Мюнди, г. Йыгева, река Кааве. 'Н : Пяри, 
Кесквере, Таммикээре, Вяйке-Рыуде, Румба, Валгу, Арусааре. Южнее 
пос. Вяндра встречен в виде галек в конгломерате на границе адаве- 
реских доломитов и среднедевонских пярнуских песчаников.

Экземпляры неопределенного возраста происходят с острова Саа
ремаа — берег моря у дер. Яани и Хаапса.

Favosites pr ivatus Sokolov, 1951
Табл. XVII, фиг. 1—2

1951. Favosites privatus sp. n. — Соколов, стр. 77—78, табл. XXXIII, фиг. 1—2.

Голотип. Обр. 48/1; Соколов (19516), табл. XXXIII, фиг. 1—2, 
Западная Эстония, обнажение Ванакюла. Лландовери, нижние слои
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Таблица 3
Изменчивость признаков Favosites gothlandicus Lamarck Эстонии, в мм

Диаметр
корал-
литов

Местонахож
дение

Гори
зонт

Толщина (Диаметр 
пор

Интервал
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Септальные
шипикистенок
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верхней половины райккюлаского горизонта. Хранится в музее 
ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняки уплощенные, полу шаровидные или непра
вильные комковатые. Кораллиты сравнительно однородные, диаметром 
1,8—2,25 мм. Поры располагаются в два ряда на стенках кораллитов; 
их диаметр 0,3-—0,33 мм, интервал 0,7—0,9 мм. Расстояние между дни
щами 0,4—1,0 мм, местами до 1,7 мм. Септальные шипики представле
ны в виде коротких зубчиков.

Сравнение. Имея близкий к Favosites gothlandicus Lam. тип 
строения полипняка, F. privatus Sok. отличается от него хорошо выдер
жанным более мелким диаметром кораллитов, крупными порами и зна
чительно слабее развитыми септальными шипиками. Подробное сравне
ние с остальными близкими видами приведено Б. С. Соколовым (19516, 
стр. 73).

Замечания. Из силурийских фавозитов Б. С. Соколов (19516) 
считает наиболее близкими к описанному виду некоторых представи
телей ,F. gothlandica К- Триппа (Tripp, 1933, табл. XII, фиг. 4) с о-ва 
Готланд, а также формы, описанные Р. Бэсслером (Bassler, 1944, 
стр. 47, фиг. 23—25) из силура Сибирской платформы как Parafavosites 
magna, и включает их (хотя и под вопросом) в синонимику F. privatus. 
По мнению автора, это не обосновано. Трудно поверить, что формы, 
распространенные в Эстонии в низах верхнего лландовери, доходят в 
соседней части бассейна до лудлова. А формы, имеющие некоторые 
сходные с F. privatus Sok. признаки и отмеченные как готландские, 
действительно являются лудловскими, так как найдены в известняках 
Хемзе в Грогансхувфуде. Более близкий к данному виду Parafavosites 
magna [правильнее называть его F. magnus (Bassler), поскольку Para
favosites представляет собой сожительство нормального Favosites с чер- 
вями-комменсалистами] четко отличается от него вдвое меньшими раз
мерами пор.

Распространение. Лландовери Прибалтики, верхняя половина 
райккюлаского горизонта.

Местонахождение. Ванакюла (коллекция Е. П. Александро
вой), Лээвре (коллекция автора), Мюнди (коллекция Б. С. Соколова).

Favosites praemaximus Sokolov, 1951 

19516. Favosites praemaximus sp. n. — Соколов, стр. 74—77, табл. XXXIV, фиг. 1—2.

Голотип. Экземпляр, изображенный Б. С. Соколовым (19516) на 
табл. XXXIV, фиг. 1—2. Эстонская ССР, карьер Мюнди. Лландовери, 
верхняя половина райккюлаского горизонта. Хранится в музее 
ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняк небольших размеров; образован крупными 
призматическими кораллитами диаметром 5,0—6,0 мм. Стенки утол
щенные — до 0,3—0,35 мм. Многочисленные поры поперечником около 
0,25 мм располагаются на стенках кораллитов в 3—4 не совсем пра
вильных ряда. Расстояние между вполне горизонтальными днищами 
1,0—1,7 мм. Септальные шипики мелкие, короткие, редкие.

Распространение. Лландовери, верхняя половина райккюла
ского горизонта.

Местонахождение. Мюнди.
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Favosites subfavosus Klaamann, 1962 
Табл. XVIII, фиг. 1—2

19626. Favosites subfavosus sp. n. — Клааманн, стр. 160—161, табл. IV, фиг. 3—4.

Голотип. Со 1727; Эстонская ССР, обнажение Сипа. Лландовери, 
верхняя половина райккюлаского горизонта.

Диагноз. Полипняк небольшой, несколько приплюснутый. Корал- 
литы довольно однородные, сотовидные, диаметром 3,0—3,5 мм. Тол
щина прямых стенок около 0,15 мм. Поры крупные, поперечником 0,35— 
0,4 мм, располагаются на гранях в три ряда с неравномерными интер
валами. Днища обычные, расстояние между ними 1—3 мм. Септальные 
шипики очень слабо развитые.

Сравнение. Описанный вид принадлежит к относительно круп
ноячеистым фавозитам, распространенным в верхах лландовери и ни
зах венлока. Довольно близким к нему является Favosites favosus 
(Goldf.) с еще более крупными кораллитами, меньшим диаметром пор 
и чаще расположенными днищами. В Прибалтике этот вид известен из 
адавереского горизонта и, возможно, переходит также в венлок. Еще 
более близок к нему другой адавереский вид — F. favosiformis Sok., 
обладающий почти аналогичным поперечником пор и такими же ред
кими днищами. Он отличается значительной дифференциацией корал- 
литов по размерам (3—5 мм), меньшим количеством рядов пор и более 
частыми септальными шипиками. Более мелкие кораллиты и поры и 
частые короткие шипики являются главными отличительными призна
ками F. gothlandicus Lam.

Больше всего общих черт имеет описанный вид с таймырскими 
F. gothlandicus Lam- var. taimyrica Tchern. (Чернышев, 1937a, стр. 69, 
табл. Ill, фиг. 2a, 2b): близкий диаметр кораллитов и пор, слабораз
витые септальные шипики и почти одинаковую толщину стенки. Суще
ственным отличием F. gothlandicus Lam. var. taimyrica Tchern. яв
ляется совершенно иной продольный разрез — кораллиты заполнены 
многочисленными густыми днищами, расстояние между которыми толь
ко 0,2—0,3 мм.

Распространение. Прибалтика, лландовери, верхняя полови
на райккюлаского горизонта.

Местонахождение. Сипа.

Favosites favosus (Goldfuss, 1826)
Табл. XVII, фиг. 5—8

1826. Calamopora favosa — Goldfuss, стр. 77, табл. 27, фиг. 2.
1860. Calamopora favosa — F. Roemer, стр. 18, табл. II, фиг. 8.
1881. Favosites favosus — Quenstedt, стр. 6, табл. 143, фиг. 1.
1937. Favosites favosus (Goldfuss) — Teichert, стр. 130, табл. VII, фиг. 1.
1952а. Favosites favosus (Goldfuss) — Соколов, стр. 31—32, табл. X, фиг. 3—5. 
1955. Favosites favosus (Goldfuss) — Соколов, стр. 31—32, табл. LII, фиг. 1, 2.
1963. Favosites favosus (Goldfuss) — Лелешус, стр. 168—169, табл. IV, фиг. 1—4.

поп 1941. Favosites cf. favosus (Goldfuss) — Poulsen, стр. 16,
non 1950. Favosites favosus (Goldfuss) — Соколов, стр. 214—215, табл. I, фиг. 9—10. 
non 1962. Favosites favosus (Goldfuss) — Flügel, стр. 311—312.

Голотип. Calamopora favosa Goldfuss, 1826, табл. 27, фиг. 2, пе- 
реописанный К- Тейхертом (Teichert, 1937, стр. 130, табл. VII, фиг. 1).
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Ниагарские отложения Северной Америки (оз. Гурон). Хранится в Бон
не, в Геологическом институте университета.

Диагноз. Полипняки средних или крупных размеров, плоско-вы
пуклой формы. Кораллиты правильные, призматические, большей 
частью шестиугольные, диаметром обычно от 3,2 до 4,0 мм или немно
го больше. Стенки равномерно толстые — 0,08—0,12 мм. Поры стен
ные, располагаются в два очень слабо смещенных по отношению один 
к другому ряда. Диаметр пор 0,25—0,3 мм. Днища тонкие, горизон
тальные, с обычным интервалом 0,3—0,8 мм. Если днища расположены 
зонально, то расстояние между ними может местами значительно уве
личиваться. Септальные шипики не обнаружены.

Сравнение. Отличиями эстонских представителей вида от го
лотипа F. favosus (Goldf.) являются более крупный поперечник корал- 
литов (на несколько десятых долей миллиметра) и зональное увеличе
ние интервала днищ (до 2,4 мм) у некоторых адавереских форм. Эк
земпляры, описанные Б. С. Соколовым (1952а) из окрестностей дер. 
Яани, обладают довольно равномерно распределенными частыми дни
щами и по этому признаку еще больше приближаются к оригиналу 
рассматриваемого вида.

Из наиболее близких к данному виду форм следует указать на 
F. favosiformis Sok. и F. globosus Sok., распространенных в адавере- 
ском горизонте Эстонии. Они отличаются более изменчивым диамет
ром кораллитов, нередко превышающим у наиболее крупных экземпля
ров 5 мм, большими порами, наличием коротких септальных шипиков 
и редкими днищами.

Очень близко к описываемому виду стоят арктические и сибирские 
формы, известные в литературе под названием F. gothlandicus Lamarck 
var. kuklini Tchern. (Чернышев, 1937а, стр. 69—70, табл. IV, фиг. 2а, 
2Ь; Соколов, 1950, стр. 212—213, табл. I, фиг. 3, 4). Отождествлению 
этих форм с видом Г. Гольдфуса противоречат некоторая неоднород
ность кораллитов (2—4 мм), более крупные поры (около 0,4 мм) и на
личие септальных шипиков в виде заостренных мелких бугорков.

Из описанных под названием F. favosus (Goldf.) форм к этому 
виду не принадлежат формы, указанные Б. С. Соколовым (1950, стр. 
214—215, табл. I, фиг. 9, 10) из силура Сибирской платформы, обла
дающие очень крупными дифференцированными по размерам коралли- 
тами (до 6,5 мм). В работе 1955 г. (Соколов, 1955, табл. III, фиг. 3—4) 
эта ошибка была исправлена и отмеченные сибирские формы были 
выделены в новый вид F. pseudofavosus Sok.

Очевидно, среди этой группы форм, выделенных К. Поульсеном 
(Poulsen, 1941, стр. 15—17, табл. 3, фиг. 6—7) как F. cf. favosus 
(Goldf.), типичные представители рассматриваемого вида отсутствуют. 
Все эти формы отличаются более крупными кораллитами и некоторые, 
кроме того, еще чрезмерно крупным поперечником пор (0,5—0,7 мм). 
Из них наиболее близкой к JF. favosus автор считает форму В, имеющую, 
кроме остальных близких признаков, и довольно одинаковую величину 
кораллитов — 3,0—4,5 мм.

Также не принадлежат к рассматриваемому виду иранские F. favo
sus (Flügel, 1962, стр. 311—312), так как они обладают более крупным 
поперечником кораллитов. По этому признаку, кажется, более правиль
но отнести их к F. favosiformis Sok.

Распространение. Верхний лландовери—венлок. В Эстонии 
известны из адавереского горизонта верхнего лландовери. Находки, 
возраст которых определен как венлок, происходят, очевидно, из эрра
тического материала.
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Вне Прибалтики встречен в лландовери Сибирской платформы, в 
верхах лландовери—низах венлока Памира (Дарвазский хребет), в 
венлоке Зеравшано-Гиссарской горной области и в ниагарских отло
жениях Северной Америки.

Местонахождение. Кесквере и Таммикээре.
Очевидно из эрратического материала происходят находки на вы

ходе яаниского горизонта —. с берега о-ва Сааремаа у дер. Яани и 
Хаапса, а также с северо-западного берега о-ва Муху и с берега моря 
у маяка Рауги и дер. Когува (коллекция автора).

Favosites favosiformis Sokolov, 1951 
Табл. XVIII, фиг. 3—6

19516.Favosites favosiformis sp. n. — Соколов, стр. 86—87, табл. XXXIII, фиг. 3—4.
19516. Favosites favosiformis var. globosa sp. et. var. n. — Соколов, стр. 88—89, 

табл. XXXV, фиг. 1—3.
? 1962. Favosites favosus (Goldfuss) — Flügel, стр. 311—312. 

non 1959. Favosites favosiformis var. globosa Sokolov, 
стр. 77—78, табл. VII, фиг. 3—4.

Голотип. Обр. 50/1; Соколов (19516), табл. XXXIII, фиг. 3—4. Эс
тонская ССР, обнажение Вяйке-Рыуде. Верхний лландовери, адавере- 
ский горизонт. Хранится в музее ВНИГРЙ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняки плоские, дискообразные или вздутые, полу- 
шаровидные,. средних размеров. Кораллиты с изменчивым диаметром — 
от 3,0 до 5,5 мм, большей частью 3,5—4,5 мм. Кораллиты имеют пра
вильные многоугольные поперечные сечения и в основном тонкую стен
ку — чаще всего около 0,05—0,1 мм. В конечной стадии роста проис
ходит постепенное утолщение стенок до 0,15—0,25 мм. Поры крупные, 
частые, диаметром 0,3—0,4 мм, располагаются в два, реже в три ряда. 
Расстояние между днищами варьируется от 0,5 до 2,5 мм, причем пре
обладают более редко расположенные днища. Септальные ши пики ред
кие, короткие.

Изменчивость. Представители вида в восточной и западной 
части адавереского горизонта несколько отличаются по форме полип- 
няка. Если в доломитах, слагающих горизонт в Восточной Эстонии, 
колонии вздутые, полушаровидные, то в глинистых известняках За
падной Эстонии полипняки плоские, дискообразные.

Замечания. На основе отличий. в форме полипняка, а также 
несколько большего диаметра наиболее крупных кораллитов и немного 
меньшего поперечника пор восточные формы были выделены Б. С. Со
коловым (19516) как особый вариетет F. favosiformis var. globosa. По 
мнению автора, в этом нет надобности. Новые находки из западной 
фации показывают, что габитусу полипняка и диаметру пор, свойст
венным по первоописанию F. favosiformis Sok., соответствуют такие 
размеры кораллитов, по которым эти формы следовало бы отнести к 
F. favosiformis var. globosa Sok. Или формы с признаками F. favosi
formis Sok. имеют поры, которые обычно принято считать характер
ными для F. favosiformis var. globosa. Поскольку остальные признаки 
обеих форм вполне одинаковые, объединение их не должно вызывать 
возражений.

В состав рассматриваемого вида мы не включили таймырские фор
мы F. favosiformis var. globosa Sok. (Жижина и Смирнова, 1959), так 
как их признаки значительно выходят за рамки внутривидовой измен

Жижина и Смирнова,
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чивости. Эти формы отличаются более мелкими кораллитами (1,8—
2,2 мм у мелких, 2,4—4,0 мм у более крупных), меньшим размером 
пор (0,24—0,32 мм) и частыми днищами (0,3—0,9 мм; редко 1,2— 
1,4 мм).

Условно отнесены к F. favosiformis представители F. favosus (sensu 
Flügel) из северо-восточной части Ирана, так как хотя эти формы и 
имеют сходные с ним по размерам кораллиты, но днища у них более 
сближены, а поры остались неизученными.

Распространение. Верхний лландовери Эстонии, адаверескип 
горизонт. Сходные формы (см. «Замечания») обнаружены X. Флюге- 
лем (Flügel, 1962) в силуре северо-восточной части Ирана.

М е с-т о н а х о ж д е н и е. Вяйке-Рыуде, Пяри (коллекция Е. П. 
Александровой); Таммикээре, Валгу (коллекция автора); р. Навести у 
дер. Ялевере, в 300 м от моста и обнажение в дер. Самовере, около 
школы (коллекция Е. П. Александровой).

Favosites hisingeri Milne-Edwards et Haime, 1851

"1851. Favosites hisingeri — Milne-Edwards et Haime, crp. 240, табл. XVI I, фиг. 2a, 2b.
1933. Favosites hisingeri M.-Edwards & Haime — Tripp (part.), только lull группа, 

стр. 114, экз. № 1 —16 в табл. III на стр. 109; табл. XIII, фиг. 1—2, рис. 32 в 
тексте.

1949. Favosites hisingeri М.-Edwards et Haime — Соколов, стр. 79, табл. VI, фиг. 
5—6.

19516. Favosites hisingeri М.-Edwards et Haime — Соколов, стр.
XXXVII, фиг. 4—5 (см. полную синонимику).

1951. Favosites hisingeri М.-Edwards et Haime — Чернышев, стр. 20—21, табл. I, 
фиг. 5—6.

? 1957. Favosites hisingeri М.-Edwards et Haime — Искюль, стр. 94, табл. VIII, 
фиг. 3—6.

1959. Favosites hisingeri M.-Edw. et Haime — Жижина и Смирнова, стр. 81—82, 
табл. X, фиг. 1—3.

? 1962. Favosites hisingeri hisingeri Milne-Edwards & Haime — Flügel, стр. ЗЮ
ЗИ, табл. 21, фиг. 8.

Лектотип. Favosites hisingeri, изображенный М.-Эдвардсом и 
Геймом (М.-Edwards et Haime) в 1854 г. на табл. LXI, фиг. 1. Англия, 
Бентхолл Эдж. Видимо, венлокский ярус. Избран О. Джонсом (Jones, 
1936, стр. 17). Место хранения неизвестно.

Диагноз. Полипняки уплощенно-полушаровидные, иногда непра
вильные, небольших размеров. Образованы сравнительно однообраз
ными правильными призматическими кораллитами диаметром 1,2— 
1,5 мм. Стенки кораллитов утолщенные. Количество рядов стенных 
пор 1—2, диаметр пор около 0,15 мм. Днища частые, горизонтальные 
или несколько изгибающиеся, с интервалом 0,4—0,8 мм. Прекрасно 
развитые септальные шипики располагаются обычно в 12 рядов.

Распространение. Верхний лландовери Эстонии, адавереский 
горизонт. Верхний лландовери — венлок о-ва Готланд (мергели Вис- 
бю — известняки Хэгклинт), Таймыра, Северной Земли. Венлок — 
лудлов (?) Урала, о-ва Вайгач, Новой Земли, Кузбасса, Средней 
Азии. Венлок (?) Англии, северо-восточной части Ирана. Силур США 
и Канады.

Местонахождение. Самовере, обнажение около школы (кол
лекция Б. С. Соколова) и буровая скважина Выхма (коллекция 
ВСЕГЕИ, обр. 36).

94—98, табл.
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pavosites fallax Sokolov, 1951

19516. Favosites fallax sp. n. — Соколов, стр. 90—92, табл. XXXVI, фиг. 1—3.

Голотип. Обр. 72/1; Соколов (19516), табл. XXXVI, фиг. 1. Эс
тонская ССР, обнажение в 1 км восточнее дер. Самовере. Верхний 
лландовери, горизонт адавере (Н). Хранится в музее ВНИГРИ в Ле
нинграде.

Диагноз (по Б. С. Соколову). Полипняк небольших размеров,, 
полукруглый, несколько вытянутый!. Кораллиты крайне неоднородные и 
неправильно многоугольные; крупные кораллиты, диаметром 1,5—2 мм,, 
окружены мелкими трех- и четырехсторонними, диаметром 0,7—1,0 мм. 
Стенки сравнительно тонкие, прямые. Днища редкие, с интервалом: 
1,5—3,0 мм. Поры крупные — 0,25 мм в диаметре, располагаются в 
два ряда, заметно смещенных относительно друг друга и характери
зующихся редкой расстановкой пор; интервал между порами 1,0— 
1,4 мм и больше. Благодаря такому распределению пор их расстанов
ка кажется на первый взгляд беспорядочной. Септальные шипики пол
ностью отсутствуют.

Сравнение. Подробное сравнение с близкими видами приведено 
Б. С. Соколовым (19516, стр. 91—92). В добавление к этому автор от
мечает еще наличие близких форм в пограничных слоях лландовери и 
.венлока на о-ве Готланд. Такими являются представители I группы 
F. gothlandica, описанные К- Триппом (Tripp, 1933, стр. 104—105, экз. 
№ 1—4, табл. II; табл. XI, фиг. 1, рис. 27 в тексте). Единственное от
личие готландских форм заключается в наличии рудиментарных сеп
тальных шипиков.

Распространение. Верхний лландовери Эстонии, адавереский 
горизонт.

Близкие к р. fallax формы (первая группа F. gothlandicus К. Трип
па) известны из верхнего лландовери — нижнего венлока о-ва Готланд 
(мергели Висбю и известняки Хэгклинт) и из лландовери Чехословакии 
(слои ei).

Местонахождение. В 1 км от Самовере в сторону г. Пыльтса- 
маа; р. Навести у дер. Ялевере (коллекция Е. П. Александровой).

Favosites adaverensis Sokolov, 1951

19516. Favosites adaverensis sp. n. — Соколов, стр. 92—94, табл. XXXVII, фиг. 1—3-

Голотип. Обр. 79; Соколов (19516), табл. XXXVII, фиг. 1—3. 
Эстонская ССР, обнажение около школы в Аруссааре. Верхний ллан
довери, адавереский горизонт. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленин
граде.

Диагноз. Полипняк массивный, крупных размеров. Кораллиты 
изменчивой величины — от 1,0 до 3,0 мм; форма кораллитов недоста
точно правильная. Стенки тонкие — не более 0,08 мм. Поры распола
гаются в два ряда по краям стенок; диаметр пор 0,15 мм, расстояние 
между порами по вертикали достигает 2,0—3,0 мм. Днища редкие, очень 
часто вогнутые, интервал между ними 1,0—2,0 мм. Септальные шипики 
малозаметные.

Распространение. Верхний лландовери Эстонии, адавереский 
горизонт. Венлок Восточного Казахстана (по материалам О. П. Кова
левского) .
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Местонахождение. Обнажение около школы в Аруссааре (кол
лекция Б. С. Соколова); обнажение на расстоянии 1 км от дер. Само- 
вере в сторону г. Пыльтсамаа (коллекция Е. П. Александровой).

Favosites abnormis Poulsen, 1941

1941. Favosites abnormis n. sp. — Poulsen, стр. 15, табл. 2, рис. 4—7.
19516. Fauosites abnormis Poulsen — Соколов, стр. 89—90, табл. XXXIV, фиг. 3—4. 
1952a. Favosites abnormis Poulsen var. aita var. n. — Соколов, стр. 35—36, табл. XIII, 

фиг. 1—2.

Голотип. Poulsen, 1941, табл. 2, фиг. 4—6. Северная Гренландия, 
Земля Вашингтона, мыс Джефферсона. Верхний лландовери (ОШеу 
Island formation). Хранится в музее минералогии и геологии Копенга
генского университета.

Диагноз. Полипняки полушаровидные, иногда вздутые, средних 
размеров. Кораллиты довольно правильные, диаметром в большинстве 
случаев от 2,2 до 2,7 мм, реже до 3,0 мм. Толщина стенки 0,15—0,25 мм. 
Диаметр стенных пор, расположенных обычно в два ряда, около 0,2— 
0,25 мм. Днища выпуклые, расстояния между ними 0,5—1,2 мм, в от
дельных случаях несколько больше. Септальные шипики исключительно 
многочисленные, остроконические; число их рядов достигает 36—48. Не
редко развиты и на днищах.

Сравнение. Очень редкие эстонские представители этого вида 
отличаются от оригинала К. Поульсена (судя по описанию и изображе
ниям) чуть большим средним диаметром кораллитов и немного реже 
распределенными днищами.

Значительное сходство с F. abnormis Poulsen обнаруживают, как это 
неоднократно подчеркивалось Б. С. Соколовым (19516, стр. 89—90; 
1952, стр. 36), формы, описанные В. Дэвисом и Г. Юмом из локпортских 
слоев Онтарио и Кентукки как Michelinia niagarensis Dav. (Davis, 1885, 
табл. 39, фиг. 35; табл. 40, фиг. 1; Hume, 1925, стр. 63, табл. VIII, 
фиг. 8). Эти американские формы отличаются только большим коли
чеством рядов пор (до трех) и менее развитыми септальными шипи- 
ками. Поскольку для рода Michelinia характерны мелкие, беспорядочно 
разбросанные поры и нередко пересекающиеся днища, отсутствующие 
у приведенных В. Дэвисом и Г. Юмом форм, то принадлежность их к 
михелинидам. вызывает сомнение. Более правильным кажется отнести 
М. niagarensis Dav. к фавозитам, но только под новым видовым назва
нием, поскольку название F. niagarensis существует уже с 1852 года 
(Hall, стр. 152, табл. 34а, фиг. 4).

Замечания. Основываясь главным образом на наличии более 
толстой стенки и более крупных пор по сравнению с представителями 
вида из адавереского горизонта; Б. С. Соколов (1952а) выделил неко
торые находки с берега Яани в особый вариетет F. abnormis Fouls, var. 
aita Sok. Обособление этих форм, точный возраст которых пока неиз
вестен, автору представляется преждевременным. Тем более, что их 
единственным существенным отличительным признаком можно считать 
только чуть больший поперечник пор (0,25—0,3 мм вместо 0,2—0,25 мм). 
А типичный диаметр пор F. abnormis Poulsen пока неясен, поскольку 
в первоописании он не приведен. К. Поульсен упоминает только о рас
положении пор на стенках кораллитов без указания их диаметра.

Распространение. Верхний лландовери Эстонии, адавереский 
горизонт. Верхний лландовери Гренландии (Offley Island formation).
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Довольно близкие формы («Michelinia niagarensis» Dav.) известны 
в Северной Америке из локпортской формации.

Местонахождение. Вяйке-Рыуде (коллекция Е. П. Александро
вой); Пяри (коллекция автора). Б. С. Соколовым найдены два экзем
пляра и на о-ве Сааремаа, на берегу моря у Яани.

Favosites kalevi Klaamann, 1962 

Табл. XIX, фиг. 1—4

15626. Favosites kalevi sp. n. — Клааманн, стр. 161—162, табл. IV, фиг. 1—2.

Голотип. Со 1681; Клааманн (19626), табл. IV, фиг. 1—2. Запад
ная Эстония, обнажение Вяйке-Рыуде. Верхний лландовери, адавере- 
ский горизонт. Хранится в Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняк плоский, средних размеров. Диаметр круп
ных правильных кораллитов 5,0—6,0 мм. Стенки прямые, относительно 
тонкие — 0,12—0,2 мм, зонально до 0,25—0,35 мм. Поры развиты в два 
ряда на гранях кораллитов, их диаметр около 0,45 мм. Расстояние 
между горизонтальными днищами непостоянное и изменяется зонально 
от 0,5 до 2,5 мм. Септальные шипики очень многочисленные, тонкие, 
острые, но короткие. Количество их рядов в кораллите превышает 
60—70.

Сравнение. В силуре Эстонии с вышеописанным видом имеют 
сходство только favosites praemaximus Sok. из райккюлаского и F. fa- 
vosiformis Sok. из адавереского горизонта. [Соколов, 19516, соответ- ‘ 
ственно стр. 74—76, табл. XXXIV, фиг. 1—2 и стр. 86—89, табл. XXXIII, 
фиг. 3—4; табл. XXXV, фиг. 1—3). Первый из указанных видов обла
дает близким диаметром кораллитов (5,0—6,0 мм) и отличается по
стоянно толстой стенкой (0,3—0,35 мм), значительно меньшими разме
рами пор (0,25 мм), расположенных в 3—4 ряда, и редкими септаль
ными шипиками. Отличия F. favosiformis состоят в некоторой диффе
ренциации кораллитов по величине (3,0—5,0 мм), реже расположенных 
днищах (1,8—2,5 мм) и в менее развитых септальных шипиках.

Наиболее близкие к данному виду крупноячеистые фавозиты проис
ходят из нижнего силура Гренландии (Offley Island formation). 
К. Поульсен (Poulsen, 1941, стр. 16, табл. 3, фиг. 7) описывал их как 
F. cf. favosus (Goldf.) forma С. Гренландские экземпляры характери
зуются следующими показателями: диаметр кораллитов 4,0—6,0 мм, 
расстояние между горизонтальными днищами 0,5—1,5 мм, диаметр пор 
0,5 мм, количество их рядов 1—4. Таким образом, отождествлению на
шего материала с гренландским противоречит в основном меньшее ко
личество рядов пор на стенках кораллитов. В остальных признаках от
мечается довольно большое сходство. Следует сказать, что отнесение 
К. Поульсеном форм группы С к f. favosus (Goldf.) является резуль
татом очень широкого понимания объема этого вида. Как показывает 
переописание голотипа F. favosus (Goldf.), данное К. Тейхертом (Tei- 
chert, 1937, стр. 130), у кораллитов этого вида диаметр не превышает 
4,0 мм и днища довольно частые. Вероятно, F. cf. favosus (Goldf.) for
ma С К- Поульсена следует рассматривать как самостоятельный новый 
вид, возможно родственный F. kalevi Klaam. Интересно отметить, что 
F. abnortnis Poulsen, распространенный совместно с отмеченными выше 
формами в лландовери Гренландии, известен в Эстонии в адавереском 
горизонте вместе с F. kalevi Klaam.
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Распространение. Верхний лландовери Эстонии, адавереский 
горизонт.

Местонахождение. Обнажение Вяйке-Рыуде у шоссе Лай- 
кюла—Хаапсалу.

Favosites ingens Klaamann, 1962 
Табл. XVIII, фиг. 7—8

19626. Favosites ingens sp. n. — Клааманн, стр. 162—163, табл. V, фиг. 1—2.

Голотип. Со 1683; Клааманн (19626), табл. V, фиг. 1—2. Запад
ная Эстония, обнажение Пяри. Верхний лландовери, низы адавереского 
горизонта. Хранится в Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняк небольших до средних размеров, плоской 
линзовидной формы. Кораллиты неоднородные по величине, диаметром 
4,0—8,0 мм. Стенки слабо изгибающиеся; толщина их постепенно уве
личивается к поверхности полипняка. Поры крупные, поперечником 
около 0,5 мм, располагаются на стенках в два, реже в три ряда. Днища 
тонкие, часто не сохранились. У одного экземпляра измеренные расстоя
ния между ними колебались от 1,2 до 3,5 мм. Шипики практически от
сутствуют.

Сравнение. Близкими к F. ingens видами являются favosites 
praemaximus Sok. и f. kalevi Klaam. из силура Эстонии. Оба они отли
чаются более мелкими однородными кораллитами, кроме того, первый 
из них еще небольшими, но более частыми порами (до четырех рядов) 
и второй — немного меньшим поперечником пор и многочисленными 
тонкими и острыми септальными шипиками.

Наибольшее сходство данный вид обнаруживает с F. maximus 
Quenstedt (non Troost), отличающимся от наших экземпляров более 
постоянным диаметром кораллитов (6,0—7,0 мм).

Довольно близкие к нашему виды известны также из силура Арк
тики СССР. Почти аналогичный по поперечнику кораллитов F. velikij 
Tchern. резко отличается от него очень слабо развитыми мелкими пора
ми и многочисленными толстыми септальными шипами. Отличительные 
черты F. gussevi Tchern.: широкий диапазон колебания поперечника 
кораллитов (2,0—9,0 мм) и необычайно крупные поры — 0,5—0,7 мм.

Некоторые общие черты обнаруживаются и с F. cf. favosus (Goldf.) 
forma D, отмеченным К. Поульсеном (Poulsen, 1941, стр. 16) из ллан
довери (Offley Island formation) Гренландии. Имея близкие по вели
чине с нашим, видом кораллиты (5,0—8,0 мм), гренландская форма от
личается большим количеством рядов пор (1—4) и крупным поперечни
ком последних — 0 5—0,7 мм.

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

Распространение. Верхний лландовери, низы адавереского го
ризонта.

Местонахождение. Пяри.
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Favosites jaaniensis Sokolov, 1952 
Табл. XX, фиг. 3—4

(?) 1933. Favosites gothlandicus Lamarck. — Tripp, стр. 105, табл. XI, фиг. 2—4 
(только частично II группа!).

1952а. Favosites jaaniensis sp.'n. — Соколов, стр. 34—35, табл. XII, фиг. 1—4.

Голотип. Обр. 99; Соколов, 1952а, табл. XII, фиг. 1—2. Эстонская 
ССР, о-в Сааремаа, дер. Яани. Венлок, яаниский горизонт. Хранится в 
музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняки небольшие, уплощенные, полушаровидные. 
Радиально расходящиеся кораллиты сильно отличаются между собой 
по диаметру — 1,0—4,5 мм. Наиболее обычны диаметры в пределах 
1,7—4,0 мм. Стенки прямые, толщиной 0,05—0,07 мм, редко до 0,1 мм. 
Поры поперечником 0,2—0,25 мм расположены в два ряда на стенках 
кораллитов. Днища тонкие, с интервалом от 0,6 до 2,6 мм и нередко до 
3,5 мм. Септальные шипики редкие, мелкие; у ряда экземпляров не об
наружены.

Замечания. ,F. jaaniensis Sok. принадлежит к тем немногочислен
ным видам из местонахождения Яани, возраст которых действительно 
является венлокским (яаниский горизонт). Об этом свидетельствуют 
редкие находки из разреза клиффа Парамая и многочисленные пред
ставители из коренного обнажения на северо-западном побережье 
о-ва Муху.

Распространение. Формы с точно определенным возрастом 
(венлок, яаниский горизонт) происходят в Эстонии с северо-западного 
побережья о-ва Муху и из разреза клиффа Парамая у дер. Яани (кол
лекция автора).

Найден на о-ве Муху в осыпи на берегу моря у маяка Рауги; на 
о-ве Сааремаа у дер. Яани и Хаапса (коллекция автора).

На о-ве Готланд близкие ему формы (см. синонимику) встречаются 
в низах венлока, в известняках Хэгклинт; в Подолии — в малиновец- 
ком горизонте (венлок).

Favosites serratus Sokolov, 1952 
Табл. XX, фиг. 5—8, рис. 11

1952а. Favosites serratus sp. n. — Соколов, стр. 32—34, табл. XI, фиг. 1—4.

Голотип. Обр. 131а; Соколов (1952а), табл. XI, фиг. 1—2. ЭССР, 
о-в Сааремаа, дер. Яани. Венлокский ярус, яаниский горизрнт. Хранится 
в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняки небольших до средних размеров, полушаро- 
видной формы, с плоским или несколько выпуклым основанием. Раз
меры кораллитов сильно изменяются: их диаметр в среднем колеблется 
от 2,2—2,5 до 4,0—4,5 мм. Стенки изгибающиеся, толстые — 0,2— 
0,35 мм (см. рис. 11). Поры стенные, поперечником 0,35 мм или чуть 
меньше. Количество рядов пор два-три. Днища очень тонкие, изогну
тые, с неравномерными интервалами — от 0,8 до 3,5 мм. Септальные 
шипики умеренно частые, мелкие, с острыми концами.

Сравнение. Рассматриваемый вид, имея внешнее сходство с 
F. jaaniensis Sok., резко отличается от него извилистой в продольных 
разрезах стенкой, большим поперечником пор и хорошо развитыми 

. септальными шипиками.
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Распространение. Венлок Эстонии, яаниский горизонт. 
В. Л. Лелешус (1961) отмечает из венлока Зеравшано-Гиссарской 
горной области.

ftч
sut v
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Рис. 11. Favosites serratus Sokolov
Co 1760 Поперечный (а) и продольный (б) разрезы участка полипняка. X 5. р — поры, ppl — поро-

сильно извилистая межстенная линия.вые пластинки, sut

Местонахождение. Достоверные венлокские формы происхо
дят в Эстонии с о-ва Сааремаа, из разрезов клиффов Суурику и Пара
мая. Экземпляры точно не определенного возраста найдены на берегу 
о-ва Сааремаа у дер. Яани и Хаапса и на о-ве Муху у маяка Рауги.

Favosites sub f orb esi Sokolov, 1952 

1952a. Favosites subforbesi sp. n. — Соколов, стр. 36—38, табл. XIII, фиг. 3—4.

Голотип. Обр. 115; Соколов (1952а), табл. XIII, фиг. 3—4. Эстон
ская ССР, о-в Сааремаа, клифф Парамая у дер. Яани. Венлокский 
ярус, яаниский горизонт. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняки небольших размеров, плоско-выпуклой фор
мы. Наиболее часто встречаются кораллиты поперечником 1,2—2,0 мм. 
Стенки прямые, толщиной более 0,05 мм. Поры располагаются в два 
ряда на каждой грани кораллитов; диаметр пор около 0,1 мм. Интер
вал между днищами (иногда слегка прогибающимися) колеблется от 
0,5 до 1,5 мм, редко до 2,0 мм. Септальные шипики не обнаружены.

Распространение. Низы венлока Прибалтики, яаниский гори-

Местонахождение. О-в Сааремаа, клиффы Ундва, Лийва и 
Парамая.

зонт.
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Favosites desolatus Klaamann, 1961 
Табл. XX, фиг. 1—2

19616. Favosites desolatus sp. n. — Клааманн, стр. 81—82, табл. VIII, фиг. 1—2.

Голотип. Со 1536; Клааманн (19616), - табл. VIII, фиг. 1—2. 
О-в Сааремаа, клифф Парамая. Венлокский ярус, яаниский горизонт.

Диагноз. Полу шаровидный полипняк средних размеров сложен 
правильными призматическими кораллитами диаметром 1,2—2,5 мм, 
редко до 2,7 мм. Толщина стенок 0,05—0,1 мм. Часто они мелко гофри
рованные. Поры располагаются в два ряда на стенках кораллитов, их 
поперечник около 0,2—0,25 мм. Днища тонкие, расстояние между ними 
0,5—1,2 мм. Септальные шипики отсутствуют.

Сравнение. Из представителей Favosites наиболее близки к этому 
виду F. subforbesi Sok. и F. kogulaensis Sok., известные соответственно 
из яаниского и паадлаского горизонтов Эстонии. Первый из них отли
чается плоской формой полипняка, меньшими размерами кораллитов 
(1,2—2,0 мм) и очень мелкими порами (0,1 мм). F. kogulaensis Sok. ха
рактеризуется большей дифференциацией кораллитов по величине 
(1,5—3,0 мм), крупными порами (0,3 мм) и редкими хорошо развитыми 
септальными шипиками.

По некоторым морфологическим признакам вышеописанный вид. 
очень похож на Palaeofavosites pauculus Klaam., имеющий близкие по 
размерам кораллиты, слегка гофрированные стенки и такое же распре
деление днищ. Однако различное размещение пор требует отнесения 
этих видов к различным родам.

Распространение. Венлок, яаниский горизонт.
Местонахождение. О-в Сааремаа, клифф Парамая.

Favosites exilis Sokolov, 1952
1952а. Favosites exilis sp. n. — Соколов, стр. 38—39, табл. XIV, фиг. 1—2.

Голотип. Обр. 88; Соколов (1952а), табл. XIV, фиг. 1—2. Эстон
ская ССР, о-в Сааремаа, берег моря у дер. Яани. Точный возраст не
известен. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз (по Б. С. Соколову). Полипняк небольших размеров, 
шаровидной или полушаровидной формы. Образован радиально расхо
дящимися кораллитами, мелкими, несколько дифференцированными, 
призматическими; диаметр кораллитов 0,5—1,5 мм. Стенки прямые, тон
кие. Днища располагаются с интервалом 0,5—1,0 мм. Поры распола
гаются в один ряд; они имеют слабо эллиптическую форму; диаметр пор 
около 0,18—0,2 мм. Шипики отсутствуют.

Распространение не выяснено. Возможно, верхи лландовери 
или низы венлока.

Местонахождение. О-в Сааремаа, берег моря у дер. Яани 
(коллекция Б. С. Соколова).

Favosites lichenarioides Sokolov, 1952
1952а. Favosites lichenarioides sp. n. — Соколов, стр. 39—40, табл. XIV, фиг. 3—4. 

? 1960. Favosites lichenarioides Sokolov — Дзюбо и Миронова, стр. 62, табл. S—11, 
фиг. 4.

Голотип. Обр. 100; Соколов (1952а), табл. XIV, фиг. 3—4. Эстон
ская ССР, берег моря у дер. Яани (о-в Сааремаа). Точный возраст не
известен. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.
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Диагноз (по Б. С. Соколову). Полипняк.низкий, стелющийся, не
больших размеров. Образован тесно сжатыми, иногда имеющими аль- 
веолитоидное очертание кораллитами, диаметр которых колеблется от 
0,5 до 0,8 мм, реже до 1,0 мм. Стенки несколько утолщенные. Днища 
недостаточно правильные и очень редкие, с интервалом 0,8—3,5 мм. 
Поры располагаются в один ряд, диаметр их около 0,15 мм. ШиЛики 
отсутствуют.

Замечания. Автору не вполне ясно, почему П. С. Дзюбо и 
Н. В. Миронова (1960) отнесли к рассматриваемому виду формы, отме
ченные ими из силура Горного Алтая. Судя по приведенному этими авто
рами небольшому изображению, горноалтайская форма ввиду значи
тельного утолщения стенок кораллитов и намного более частых днищ 
могла бы быть выделена в другой, новый вид.

Распространение. В силуре Прибалтики точно не определено; 
возможно, верхний лландовери или венлок.

Несколько близких форм, описанных под тем же видовым назва
нием, известны из Горного Алтая (подчагырская свита, очевидно ллан
довери—венлок) .

Местонахождение. О-в Сааремаа, берег моря у дер. Яани 
(коллекция Б. С. Соколова).

Favosites cf. bowerbanki Milne-Edwards et Ha ime, 1851

1952а. Favosites cf. bowerbanki M.-Edwards et Haime 
табл. XIV, фиг. 5—6.

Описание (по Б. С. Соколову).. Полипняк неправильной формы, 
небольших размеров, поперечник его, видимо, не превышал 10—15 мм. 
Образован изгибающимися, недостаточно правильными кораллитами с 
диаметром от 0,5 до 1,0 мм, чаще около 0,8 мм. Стенки кораллитов тон
кие (около 0,05—0,08 мм), изогнутые, с ясно выраженным срединным 
швом. Днища очень тонкие, горизонтальные, более или менее равно
мерно распределенные; интервал между днищами колеблется от 0,3 до 
0,5 мм. Поры развиты слабо, диаметр их около 0,1 мм; располагаются 
в один ряд. Септальные шипики редкие, но хорошо развитые и по 
своему облику напоминают псевдосепты Chaetetes.

Сравнение. Описанная форма обнаруживает наибольшее сход
ство с F. bowerbanki M.-Edw. et Haime. но недостаточно полная сохран
ность экземпляра не дает основания для полного отождествления.

Распространение. Возраст описанной выше формы точно не
известен; возможно, верхний лландовери или низы венлока.

F. bowerbanki M.-Edw. et Haime происходит из отложений венлока 
Англии.

Местонахождение. О-в Сааремаа, берег моря .у дер. Яани 
(коллекция Б. С. Соколова).

Соколов, стр. 40—41,

Favosites multicarinatus Sokolov, 1952
1933. Favosites hisingeri M.-Edwards & Haime — Tripp (только III группа!), стр. 110, 

табл. Ill в тексте, образцы 17—25; табл. XIII, фиг. 3, рис. 33 в тексте.
1952а. Favosites multicarinatus sp. n. — Соколов, стр. 41—43, табл. XV, фиг. 1—2.

Голотип. Обр. 105; Соколов (1952а), табл. XV, фиг 1—2. Эстон
ская ССР, берег моря у дер. Яани (о-в Сааремаа). Происходит, видимо, 
из эрратического материала. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.
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Диагноз (по Б. С. Соколову). Полипняк средних размеров, разви
вается в виде толстых корок. Кораллиты располагаются параллельно 
друг другу или косо; они несколько дифференцированны, причем основ
ное поле занимают кораллиты диаметром 1,0—1,6 мм, но местами на
блюдаются скопления более мелких — 0,5—1,0 мм. Стенки толстые, ки- 
лева4ые, образовались путем слияния оснований коротких и грубых сеп
тальных шипиков. Днища многочисленные, горизонтальные; интервал 
между ними 0,25—0,5 мм. Поры располагаются в несколько рядов (до 
пяти); диаметр пор около 0,15 мм.

Распространение. Возможно, верхний лландовери или нижний 
венлок Эстонии. На о-ве Готланд известен из мергелей Висбю (верхний 

•лландовери), но, видимо, переходит и в венлок (известняки Слите).

Favosites oculiporoides Sokolov, 1952
? 1899. Favosites sp. — Lindström, табл. II, фиг. 25—27.

1952а. Favosites oculiporoides sp. n. — Соколов, стр. 43—44, табл. XV, фиг. 3-—4. 
1959. Favosites oculiporoides Sokolov — Жижина и Смирнова, стр. 84,- табл. X, 

фиг. 5—6.

Г’олотип. Обр. 129а; Соколов (1952а), табл. XV, фиг. 3—4. Эстон
ская ССР, о-в-Сааремаа, берег моря у дер. Яани. Возраст неясен: либо 
верхний лландовери, либо венлок. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленин
граде.

Диагноз (по Б. С. Соколову). Полипняк коркообразной формы, 
средних размеров. Образован параллельно располагающимися корал- 
литами, основная масса которых имеет диаметр 0,7—0,8 мм; среди этих 
кораллитов довольно равномерно- распределены такие же многоуголь
ные кораллиты диаметром 1,25 мм. Стенки неравномерно утолщенные. 
Днища многочисленные, иногда пересекающиеся; интервал 0,2—0,3 мм. 
Поры располагаются в два ряда; диаметр пор 0,2 мм. Септальные ши- 
пики широкие, переходят в сквамули.

Распространение. В Эстонии; возможно, верхний лландовери 
или низы венлока; на Восточном Таймыре известен из венлока.

Местонахождение. О-в Сааремаа, берег моря у дер. Яани 
(коллекция Б. С. Соколова).

Favosites mirandus Sokolov, 1952 

1952a. Favosites mirandus sp. n. — Соколов, стр. 44—45, табл. XVI, фиг. 1—4.

Голотип. Обр. 139; Соколов (1952а), табл. XVI, фиг. 1—2. ЭССР, 
о-в Сааремаа, карьер в Яагараху. Венлок, яагарахуский горизонт (J2). 
Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.

Диагноз. Полипняки очень неправильной формы, небольших до 
средних размеров. Кораллиты неоднородные по величине: более круп
ные из них, диаметром 1,0—1,5 мм (иногда до 1,8 мм), окружены более 
мелкими, поперечником до 0,5 мм. Стенки толстые — 0,2—0,25 мм. 
Поры расположены на стенках кораллитов в два ряда; ряды резко сме
щены к краям граней. Днища редкие, вогнутые, с интервалом 0,8— 
2,0 мм. Септальные шипики очень короткие и редкие.

Распространение. Обилен в рифовой фации яагарахуского го
ризонта венлока Эстонии.

Местонахождение. О-в Сааремаа, Яагараху.
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СЕМЕЙСТВО SYRINGOLIT1DAE WAAGEN ET WENZEL, 1886

Род Syringolites Hinde, 1879

Типовой вид. Syringolites huronensis Hinde, 1879. Канада, оз. 
Гурон. Венлок (ниагарский отдел).

Диагноз. Полипняки массивные. Образованы призматическими 
кораллятами, плотно прилегающими друг к другу. Сообщение между 
кораллитами осуществляется посредством стенных пор, ориентированных 
в вертикальные ряды. Днища сильно вогнутые, воронкообразные, не
редко с хорошо выраженной осевой трубкой. Септальный аппарат пред
ставлен шипиками, располагающимися часто и на днищах.

Распространение. Венлок—лудлов. В Эстонии только в яани- 
ском горизонте.

Syringolites kunthianus (Lindström, 1896)
Табл. XXI, фиг. 1—5

1896. Roemeria Kunthiana n. — Lindström, стр. 14—17, табл. II, фиг. 19—25, табл. III, 
фиг. 26—29.

1933. Roemeria kunthiana Lindström — Tripp, (part.), стр. 130—131, табл. XVI, фиг. 3, 
рис. 48 в тексте (только!).

1949. Roemeria kunthiana (Lindström) — Соколов, стр. 87, табл. VIII, фиг. 13—14. 
1955. Syringolites kunthianus (Lindström) — Соколов, табл. XI, фиг. 1—5.
19616. Syringolites kunthianus (Lindström) — Клааманн, стр. 82—83, табл. VIII, 

фиг. 3—4, рис. 2 в тексте.

Лектотип. Roemeria Kunthiana Lindstr., изображенный Г. Линд- 
стрёмом (1896) на табл. III, фиг. 27—28. Швеция, о-в Готланд, видимо 
верхний лландовери, мергели Висбю. Избран здесь.

Диагноз. Полипняк обычно дискообразный, иногда желваковид
ный или полусферический. Кораллиты полигональные, пяти- и шестисто
ронние, со средним диаметром около 2 мм. Чашки имеют своеобразный 
зазубренный край. Стенка кораллитов сравнительно толстая, местами 
слабо гофрированная; межстенная линия отчетливая. Поры развиты на 
стенках кораллитов в один-два ряда, их диаметр около 0,25 мм. Днища, 
чаще всего в центральной части кораллитов, сильно воронкообразно 
изогнутые, нередко образуют там цилиндрическую трубку. Септальные 
шипики хорошо развиты как на стенках, так и на днищах.

Описание. Полипняки изменчивых размеров, диаметром 40— 
200 м. По форме они округлые или уплощенные, полусферические. Диа
метр призматических кораллитов меняется от 1,3 до 2,4 мм; преобла
дают диаметры около 2 мм, и поэтому колонии кажутся сложенными 
довольно однородными кораллитами. Стенки кораллитов относительно 
толстые, у различных полипняков неравномерной толщины. Наиболее 
часто толщина стенки достигает 0,15—0,22 мм, максимально 0,1—0,35 мм 
и в очень редких случаях у поверхности полипняка доходит до 0,5 мм. 
Местами хорошо выражена слабая гофрировка стенок. Межстенная ли
ния во всех случаях четкая. Кораллиты сообщаются между собой по
рами типа |Favosites, расположенными на гранях кораллитов в один- 
два ряда. Расстояние между порами по вертикали обычно 0,4—0,5 мм, 
почти вдвое больше диаметра пор, равного 0,22—0,25 мм. Характерную 
особенность вида составляют тонкие вогнутые или часто воронкообраз
но прогибающиеся в центральной части кораллитов днища, нередко об
разующие там цилиндрическую трубку (осевую дудку). Диаметр этой
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трубки преимущественно 0,3—0,6 мм. В продольном разрезе 
трубках наблюдаются более частые, чем обычно в кораллитах, днища, 
с интервалом 0,15—0,7 мм, максимально 0,9 мм. В тангенциальном 
разрезе осевая дудка вырисовывается в виде небольшого круга внутри 
контура кораллита и часто бывает несколько смещена в сторону одной 
его грани. Септальные шипики развиты хорошо, но чаще всего наблю
даются на поверхности днищ. Они довольно длинные.

Сравнение. Хотя Г. Линдстрём при описании настоящего вида не 
указал диаметра пор и расстояния между днищами, по приведенному 
им подробному описанию и многочисленным хорошим изображениям 
описанные эстонские формы можно несомненно отождествить с готланд
скими представителями. *

Распространение. Верхний лландовери (Övre Visby) о-ва Гот
ланд; возможно, переходит также в венлок. Венлок Эстонии, верхняя 
часть яаниского горизонта.

Местонахождение. О-в Сааремаа, клиффы Ундва, Суурику, 
Панга и Лийва.

и в этих

СЕМЕЙСТВО Т HECIIDAE MILNE-EDWARDS ET HAIME, 1850

Общие замечания. В последнее время принято считать, что 
семейство Theciidae является древнейшим по времени появления в со
ставе отряда Favositida. На наш взгляд, это заключение нуждается в 
ревизии, так как от него в значительной степени зависит вся современ
ная систематика семейства, вызвавшая уже серьезные возражения (Ле- 
лешус, 1961).

В первую очередь следует уточнить время появления рода Thecia. 
По Э. Эйхвальду, который в 1854 г. описал вид Thecia confluens, счи
тают (Соколов, 1955), что древнейшие тецииды происходят с начала 
позднего ордовика (раквереское время). Как полагает автор, возраст 
этого вида Э. Эйхвальда вызывает сомнения. В течение последующих 
ста с лишним лет никаких тециид в раквереском горизонте обнаружено 
не было, хотя по раквереской фауне многочисленными исследователями 
собраны большие коллекции. Это заставляет думать, что указание на 
верхнеордовикский возраст Thecia confluens Eichw. является, очевидно, 
одной из многих неточностей и ошибок, встречающихся в «Lethaea Ros- 
sica». В этом убеждает нас и изучение экземпляра, принятого за голо
тип вида и хранящегося в музее Ленинградского государственного уни
верситета (см. изображение в работе Б. С. Соколова, 1955, табл. XV, 
фиг. 1—4). Он очень похож на формы, широко представленные в вен- 
локе Эстонии, в яагарахуском горизонте и описанные автором (19616, 
стр. 72, табл. I, фиг. 4—5; табл. II, фиг. 1—4) как новый вид Thecia fru- 
ticosa. Отличия между этими формами настолько незначительные, что 
позволяют считать описанный нами вид синонимом вида Э. Эйхвальда. 
Поэтому более вероятно, что истинный возраст Th. confluens Eichw. не 
верхнеордовикский, а венлокский. С этого времени большей частью 
(Эстония, Подолия, Англия) и начинается история рода Thecia. В та
ком случае отпадает и необъяснимо большая разница во времени пер
вого появления Thecia (по меньшей мере от низов верхнего ордовика до 
верхов лландовери) в палеозое Эстонии и других стран.

Вообще вопрос об ордовикских тециидах еще довольно неясен, по
скольку отсутствует единое мнение о систематическом положении и са
мостоятельности рода Columnopora Nicholson, 1874 (верхний ордовик). 
В советской литературе (Соколов, 1955) он отнесен к тециидам, но,

76

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



быть может, более правы те палеонтологи (например, Сох, 1936; Hill 
and Stumm, 1956), которые считают Columnopora синонимом Calapoecia 
Billings..Это показывает, что наличие представителей рассматриваемого 
семейства в ордовике еще далеко не доказано. Наоборот, большинство 
литературных источников указывает на появление тециид или в позднем 
лландовери, или в раннем венлоке, что подтверждается и распростране
нием этих кораллов в силурийском разрезе Эстонии. Впервые они по
являются в верхнем лландовери, в адавереском горизонте и доходят 
(с перерывом в каармаское время) до паадлаского горизонта нижнего 
лудлова. В ближайшем соседнем силурийском разрезе на о-ве Готланд 
тецииды появляются в верхах мергелей Висбю (Övre Visby) (по дан
ным Hill,' 1959), т. е. на том же стратиграфическом уровне, что и в 
Эстонии.

Некоторые замечания следует сделать о систематике в пределах се
мейства Theciidae. В 1955 г. Б. С. Соколов (стр. 146) подразделил это 
семейство на два подсемейства: 1) Theciinae — с порами на гранях ко- 
раллитов и септальными ребрами (иногда шиповатыми на осевых кон
цах), имеющими широкое основание, и 2) Antherolitinae — с порами на 
ребрах кораллитов и тонкими септальными пластинами двух порядков. 
Последнее из упомянутых семейств включало только два рода: Anthe- 
rolites Sokolov и Agetolites Sokolov. Недавно В. Лелешус (1959а) пока
зал довольно правдоподобный путь возникновения Antherolites от МиШ- 
solenia, на основании чего первый род пришлось отнести к фавозитидам. 
Однако это означало в то же время ликвидацию двух названных под
семейств и некоторое сужение объема семейства Theciidae. По мнению 
автора, это правильный путь, поскольку семейство в принятом в нашей 
литературе объеме содержит действительно и некоторые роды, имеющие 
только морфологическое сходство с родом Thecia. В первую очередь к 
таким родам, на наш взгляд, принадлежит род Agetolites (верхний ордо
вик— нижний, лландовери), имеющий очень крупные кораллиты (не
редко 3—5 мм в диаметре), не свойственные тециидам. О принадлежно
сти Agetolites к тециидам не говорит даже наличие у него тонких сеп
тальных пластин, развивающихся в двух порядках. Вообще при систе
матической оценке пластинчатых септальных образований необходимо 
обратить внимание на то обстоятельство, что септальные пластины воз
никли в разных ветвях филогенетического дерева табулят в разное 
время.

При прослеживании развития тециид бросается в глаза наличие двух 
параллельных путей развития, берущих свое начало в верхах лландо
вери. Первый путь — линия Boreaster и Thecia — характеризуется со
хранением сплошных и относительно толстых септальных ребер; для 
второго — линия Angopora, Romingerella, Somphopora, fossopora — ха
рактерно разделение осевых краев септальных ребер на многочисленные 
шипики.

Отказываясь в данной работе от более детального подразделения 
семейства Theciidae, автор видит в указанных двух путях развития те
циид наиболее вероятную основу для их дальнейшей систематизации.

Род Thecia Milne-Edwards et Haime, 1849

Типовой вид. Thecia swinderniana (Goldfuss, 1829), верхний си
лур Англии.

Диагноз. Полипняк массивный, неправильной, толстой корковид
ной формы и пластинчатый. Кораллиты небольших размеров, плотно
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прилегают друг к другу. Стенки тонкие, нередко утолщенные (особенно 
в периферических частях полипняка). Поры частые, относительно круп
ные, расположены рядами на стенках кораллитов. Днища частые, гори
зонтальные или местами пересекающиеся и изогнутые. Септальные об
разования развиты в виде продольных ребер, количество которых в ко- 
раллите чаще всего шесть или кратное шести.

Распространение. Венлок 
ский, яагарахуский и паадлаский горизонты.

лудлов. В силуре Эстонии, яани-

Thecia sp.

1955. Thecia sp. — Соколов, табл. XV, фиг. 5.

Описание. Полипняк мелкий, тонкой корковидной формы. Корал- 
литы изменчивых размеров: обычный диаметр 1,4—2,1 мм, местами зна
чительно меньше — 0,8—1,0 мм. Преобладают более крупные корал- 
литы. Из-за многочисленных (около 12) длинных септальных пластин, 
вдающихся на 0,5—0,7 мм во внутреннее пространство кораллитов, тол
щину стенок определить трудно. Большей частью она находится в пре
делах 0,2—0,25 мм, но в начальных стадиях роста исключительно 
мала — всего 0.02—0,03 мм. Увидеть поры не удалось. Днища тонкие 
и сильно прогибающиеся, как у Romingerella. Интервал между ними 
0,2—0,5 мм.

Сравнение. Из-за неполноты материала не удалось с достаточ
ной точностью определить все признаки, чтобы иметь возможность го
ворить о близости Thecia sp. к какому-то из уже известных видов.

Распространение. Низы венлока, яаниский горизонт Эстонии..
Местонахождение. О-в Сааремаа, клифф Парамая.

Thecia saaremica Klaamann, 1961 
Табл. XXII, фиг. 1

19616. Thecia saaremica sp. n. — Клааманн, стр. 71, табл. 1, фиг. 1; табл. II, фиг. 5, 
1962а. Thecia saaremica Klaamann — Клааманн, рис. 1—За, б, на стр. 28.

Голотип. Со 1516; Эстония, о-в Сааремаа, обнажение на реке 
Тыре. Венлокский ярус, яагарахуский горизонт, верхняя часть. Хра
нится в Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Поверхность корковидного полипняка покрыта непра
вильными вздутиями, переходящими местами в невысокие ветвистые 
выросты. Кораллиты толстостенные (0,15—0,3 мм), со звездчатым по
перечным сечением. Их диаметр 0,8—1,2 мм. Поры диаметром около 
0,15 мм расположены по граням кораллитов довольно редко. Днища 
горизонтальные, тонкие, разделены интервалом 0,15—0,4 мм. Септаль
ные пластинки, числом от 6 до 12, грубые.

Сравнение. Наиболее часто упоминаемый в эстонской геологи
ческой литературе представитель тециид Thecia swinderniana (Goldf.) 
по размерам кораллитов мало отличается от вышеописанного вида, но 
зато четко отличается от него более тонкими стенками, очень густо рас
положенными порами и нередко пересекающимися днищами. Th. podo- 
lica Sok. (Соколов, 1955, табл. XV, фиг. 6—7) отличается от Th. saare
mica крупными кораллитами и неправильными пересекающимися или 
сильно изогнутыми днищами.
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Распространение. Венлок Эстонии, верхняя часть яагараху- 
ского горизонта, пангамягиская пачка.

Местонахождение. О-в Сааремаа, каменоломня Яагараху и 
обнажение на реке Тыре в 1,5 км к юго-западу от дер. Вяйке-Пахила 
(коллекция автора); обрыв Куревере (коллекция X. Беккера).

Thecia confluens (Eichwald, 1854)
Табл. XXI, фиг. 9—10; табл. XXVI, фиг. 1—2, рис. 12

1854. Diplastraea confluens n. — Eichwald, стр. 108.
1860. Thecia confluens m. — Eichwald, стр. 463, табл. XXX, фиг. 10а, b.
1955. Thecia confluens Eichwald — Соколов, табл. XV, фиг. 1—4.
19616.Thecia fruticosa sp. n. — Клааманн, стр. 72, табл. I, фиг,- 4—5; табл. II, 

фиг. 1—4.
1962а. Thecia fruticosa Klaamann — Клааманн, рис. 1, 2а, б на стр. 28.

Голотип (монотип). Eichwald, 1860, табл. XXX, фиг. 10а, Ь. Соко
лов, 1955, табл. XV, фиг. 1—4. Эстония, очевидно венлок, яагарахуский 
горизонт. Хранится в музее Ленинградского госуниверситета.

Диагноз. Диаметр кораллитов варьируется от 0,7 до 1,0 мм, редко 
до 1,2 мм. Толщина стенки у поверхности полипняка 0,2—0,25 мм, в 
центре колонии значительно меньше. Диаметр пор около 0,15 мм. Ин
тервал горизонтальных днищ 0,2—0,6 мм; там, где интервал меньше, 
они могут и пересекаться. Септальные пластинки сравнительно тонкие; 
они входят в полость кораллитов на 0,1—0,2 мм. Количество пластин 
до 12.

Ь б
S>

Рис. 12. Thecia confluens (Eichwald).
Со 1553; о-в Сааремаа, Сепизе. Верхний венлок, яагарахуский горизонт. Поперечный 
(а) и продольный (б) разрезы ветвистого полипняка. X 5. sl — септальные пластины.

Описание. Полипняки имеют вид тонкой бугристой ветви диа
метром около 10 мм. Ветви нередко разветвляются или срастаются, об
разуя неправильные, сложные постройки. Длина наиболее длинных вет
вей превышает 130 мм. Кораллиты расходятся радиально от осевой ча
сти полипняка, их диаметр преимущественно 0,7—1,0 мм. В централь
ных частях ветвей кораллиты более дифференцированы по величине — 
0,4—1,2 мм (рис. 12). На поверхности колонии кораллиты открываются 
нормально; их неглубокие воронкообразные чашки имеют вид розеток, 
обусловленный развитием 6 или 12 септальных ребер. В самых мелких 
кораллитах (диаметром около 0,5 мм) септальные образования практи
чески отсутствуют. Стенки в центральной части полипняка тонкие —
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0,05—0,07 мм, а на периферии они сильно утолщаются, достигая 0,2 — 
0,25 мм. Ввиду этого устья чашек заметно сужены, и расстояние между 
ними на поверхности колонии равно примерно диаметру самих чашек 
или несколько меньше. Поры стенные, мелкие — 0,15 мм. Горизонталь
ные, реже пересекающиеся днища распределяются с интервалом от 0,2 
до 0,6 мм.

Сравнение. Сравнение многочисленных венлокских ветвистых те- 
циид, описанных автором под особым видовым названием, с сохранив
шимся типом Thecia confluens (Eichw.) не обнаружило между ними 
сколько-нибудь существенных отличий, если не считать очень мелких 
размеров (8 X 6,5 мм) экземпляра Э. Эйхвальда. Однако вполне воз
можно, что последний является лишь обломком более крупного полип- 
няка. Обнаруженное исключительно большое сходство Th. confliiens 
(Eichw.) с определенными венлокскими тециидами заставляет вполне 
обоснованно сомневаться в правильности возраста указанного вида 
Э. Эйхвальда (Оз — раквереский горизонт). Действительно, несмотря 
на тщательные сборы раквереской фауны, после Э. Эйхвальда тециид 
в этих отложениях не найдено. И, главное, палеонтология не распола
гает данными, которые подтвердили бы существование рода Thecia где- 
нибудь в ордовикских отложениях. По последним сведениям, наиболее 
древние тецииды появляются не раньше позднего лландовери.

От всех эстонских видов Thecia настоящий вид отличается ветвистой 
формой колонии.

Распространение. Венлок Эстонии, яагарахуский горизонт — 
местами обилен в известняках пангамягиской пачки.

Местонахождение. О-в Сааремаа, Сепизе.

Род Angopora Jones, 1936

Типовой вид. Angopora hisingeri Jones, 1936. Верхний лландо
вери (Övre Visby), о-ва Готланд.

Диагноз. Полипняк массивный, дисковидной или неправильной 
формы, сложен мелкими призматическими кораллитами. Стенки корал- 
литов нередко утолщенные. Поры стенные, редкие и мелкие. Днища 
расположены горизонтально. Септальные образования развиваются в 
виде 6—12 прерывающихся пластинок, шиповатых по осевому краю.

Замечания. Нельзя согласиться с теми авторами, которые видят 
в роде Angopora синоним Thecia (Lecompte, 1952; Hill and Stumm, 
1956). От Thecia, рода со сплошными септальными пластинами, Ango
pora отличает четко выраженная шиповатость аксиальных краев пла
стин, которые, кроме того, нередко и прерывистые.

Распространение. Верхний лландовери Англии (Herefordshire) 
и о-ва Готланд; венлок Эстонии, яаниский горизонт.

Angopora tenuicula (KJaamann, 1961)
Табл. XXI, фиг. 6—8, рис. 13

19616. Thecia tenuicula sp. n. — Клааманн, стр. 70—72, табл. I, фиг. 2—3.
1962а. Thecia tenuicula Klaamann — Клааманн, рис. 1—4а, б на стр 28.

Голотип. Со 1515; Клааманн (19616), табл. I, фиг. 2—3. Эстония, 
о-в Сааремаа, клифф Лийва. Низы венлока, верхняя часть яаниского 
горизонта. Хранится в Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.
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Диагноз. Полипняки мелких размеров, низкие (высота до 20 мм), 
корковидные. Основная масса кораллитов имеет диаметр 0,5—0,7 мм, 
но нередко встречаются еще более мелкие кораллиты. Толщина стенок, 
имеющих четко продольноволокнистую структуру, около 0,1 мм, но из- 
за утолщения достигает часто 0,2 мм. Поры развиты на гранях корал
литов с умеренной частотой; их поперечник около 0,15 мм. Днища тон
кие, слегка вогнутые, с интервалом 0,15—0,3 мм. Число септальных пла
стинок 6 или 12 (у более крупных кораллитов). Эти пластинки сравни
тельно толстые, но прерывистые. Осевые края пластинок разделены на 
тонкие острые шипики, наблюдающиеся в продольных шлифах в виде 
густых мелких точек (рис. 13).

Ч'

б-
т

Рис. 13. Angopora tenuicula (Klaamann).
Поперечный (а) и продольный (б)Со 1515,

разрезы. X 5. Осевые края септальных пластин {sl) 
разделены на шипики (ssp).

голотип.

Сравнение. Готландский вид Angopora hisingeri Jones по возра
сту более древний и отличается от описанного вида большей величиной 
кораллитов (0,8—1,2 мм), толстой стенкой (до 0,3 мм), большим рас
стоянием между днищами и менее грубыми септальными пластинками.

Распространение. Венлок Эстонии, яаниский горизонт.
Местонахождение. О-в Сааремаа, клиффы Ундва, Панга и 

Лийва (коллекция автора); буровая скважина Мустъяла, глубина 
47,70 м (коллекция А. Аалоэ).

Род Romingerella Amsden, 1949

Типовой вид. Thecia major Rominger, 1876. США, Теннесси. Фор
мация Браунспорт (Brownsport formation), венлок или нижний лудлов,

Диагноз. Корковидный полипняк сложен полигональными, тол
стостенными кораллитами. Поры стенные, переходящие в каналы. 
Днища тонкие, сильно изогнутые. Септальные шипики располагаются 
на общем основании.

Распространение. Верхний венлок Эстонии, яагарахуский го
ризонт. Венлок или нижний лудлов Теннесси (США).

Romingerella estonica Sokolov, 1955 
Табл. XXII, фиг. 2—3

1955. Romingerella estonica Sokolov, sp. n. — Соколов, табл. VIII, фиг. 3—4.
1962a. Romingerella estonica Sokolov — Клааманн, стр. 29.

Г о л о т и п. Обр. 133/599; Соколов, 1955, табл. VIII, фиг. 3—4. Эсто
ния, о-в Сааремаа, каменоломня Яагараху. Венлок, яагарахуский го
ризонт. Хранится в музее ВНИГРИ в Ленинграде.
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Диагноз. Полипняк небольшой, уплощенной, полусферической 
формы. Кораллиты полигональные, диаметром от 1,0 до 1,5 мм. В на
чальной стадии роста полипняка стенки кораллитов очень тонкие — 
0,03—0,05 мм, но затем они утолщаются, достигая на поверхности 0,2— 
0,5 мм. Поэтому создается на первый взгляд, впечатление, что корал
литы округлые. Поры развиты на стенках; расстояние между ними не 
было определено. Диаметр пор около 0,2 мм. Днища тонкие, сильно 
прогибающиеся. Интервал между ними в одних участках колонии 0,1 —
1,2 мм, в других более постоянный — 0,4—0,5 мм. Септы пластинчатые, 
но осевые края их шиповатые. Около поверхности полипняка они едва 
заметны, так как стенки настолько утолщены, что септальные образо
вания полностью заключены в стереоплазме (?).

Замечания. В литературе допущена ошибка в определении воз
раста R. estonica Sok. В работе 1955 г. Б. С. Соколов указывает, что 
вид происходит из паадлаского горизонта нижнего лудлова Эстонии, в 
то время как по полевым этикеткам истинный возраст его венлок, яага- 
рахуский горизонт. Этот возраст подтверждается и находками автора.

Распространение. Верхний венлок, верхи яагарахуского гори
зонта.

Местонахождение. О-в Сааремаа, Яагараху.

ПОДОТРЯД THAMNO PORINA 
СЕМЕЙСТВО THAMNOPORIDAE SOKOLOV, 1950

Род Parastriatopora Sokolov, $949

Типовой вид. Parastriatopora rhizoides Sokolov, 1949. Сибирская 
платформа, Подкаменная Тунгуска. Лландовери.

Диагноз. Полипняки массивные, обычно цилиндрические, пальце
образные или ветвистые. Образованы кораллитами, радиально расхо
дящимися от оси полипняка и нормально открывающимися на его по
верхности в виде правильных полигональных, неглубоких конических 
чашек. На периферии полипняка, на стенках и на днищах, наблюдается 
отложение стереоплазмы, целиком заполняющей кораллиты, так что 
часто образуется сплошное кольцо стереоплазмы различной ширины. 
Поры стенные и угловые. Септальные шипики хорошо развиты; встре
чаются редко или отсутствуют. Днища горизонтальные, полные.

средний девон.
Верхний ордовик (?) Италии; лландовери — нижний лудлов о-ва Гот
ланд и Эстонии; лландовери Восточного Таймыра и Сибирской плат
формы; силур Кореи; нижний девон, жединский ярус (крековские из
вестняки) Кузбасса; нижний девон Алжира (Южный Оран) и средний 
девон Италии.

В силуре Эстонии род встречен в верхней половине райккюлаского 
горизонта и в каармаском и паадласком горизонтах.

Распространение. Верхний ордовик (?)

Parastriatopora celebrata Klaamann, 1962 
Табл. XXIII, фиг. 1—4

19626. Parastriatopora celebrata sp. n. — Клааманн, стр. 165—167, табл. VI, фиг. 1—4; 
табл. VII, фиг. 1—4.

Голотип. Со 1728; Эстония, обрыв Пакамяги. Лландовери, низы 
верхней половины райккюлаского горизонта.
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Диагноз. Полипняки различной формы, вздутые, неправильно вет
вистые. Кораллиты значительно дифференцированные, диаметром в осе
вой части колонии 0,7—2,3 мм. Расположены веерообразно, но в 2—3 мм 
от поверхности полипняка резко отгибаются, открываясь на поверхности 
под прямым углом. Стенки кораллитов слабо изогнутые, тонкие в цент
ральной части колонии и утолщаются к периферии за счет отложения 
стереоплазмы. Стереозона узкая, обычно нечеткая. Поры расположены, 
видимо, на ребрах кораллитов; диаметр пор 0,15—0,2 мм. Расстояние 
между днищами преимущественно 0,4—1,1 мм. Септальные образования 
не наблюдались.

Изменчивость. Кроме очень неправильной и изменчивой формы 
колонии, у ряда более мелких полипняков наблюдается и несколько 
меньший диаметр наиболее крупных кораллитов — 1,8—1,9 мм. Харак
терной чертой форм с обрыва Пакамяги является некоторое сближение 
днищ — 0,1—0,7 мм, а у остальных в единичных случаях увеличение 
расстояния до 1,5—1,8 мм вместо указанного выше — 1,1.

Сравнение. Из немногочисленных видов Parastriatopora с нашим 
видом обнаруживает некоторое сходство Р. multiseptosa Smirnova из 
лландовери Восточного Таймыра (Жижина и Смирнова, 1959, стр. 85— 
86, табл. XII, фиг. 1—4). Описанный вид отличается от него более круп
ными кораллитами, преимущественно нечетко ограниченной стереозоной, 
немного более крупными порами и отсутствием септальных образований 
как в осевой, так и в периферической зоне.

Другой райккюлаский вид — Р. mirifica Klaamann обладает более 
правильной формой полипняка, крупными и менее дифференцирован
ными по величине кораллитами, относительно широкой четкой стерео
зоной.

Распространение. Верхняя половина райккюлаского горизонта 
Эстонии.

Местонахождение. Кулламаа, обрыв Пакамяги, Рийдаку, 
Ялазе, Пюхату, Хаймре, обрыв Райккюла-Пака.

Parastriatopora mirifica Klaamann, 1962 
Табл. XXIV, фиг. 1—3

19626. Parastriatopora mirifica sp. n. — Клааманн, стр. 163—165, табл. V, фиг. 3—5; 
табл. XIII, фиг. 1; рис. 5.

Голотип. Со 1677; Западная Эстония, Кулламаа. Лландовери, 
верхи райккюлаского горизонта. Хранится в Государственном музее 
естественных наук Эстонской ССР в Таллине под номером 1201 Gi/213.

Диагноз. Полипняк ветвистый; диаметр ветви 30—40 мм. Корал
литы открываются на поверхности полипняка нормально, их диаметр 
около 2,0—2,7 мм, в центральной части колонии 1,5—2,5 мм. Стенки 
тонкие, изгибающиеся, постепенно утолщаются к периферии, в сторону 
довольно толстой стереозоны, занимающей около половины диаметра 
полипняка. Поры расположены, видимо, на гранях кораллитов в один 
ряд, их поперечник 0,12—0,15 мм. Днища горизонтальные, изгибаю
щиеся; расстояние между ними 0,3—1,0 мм. Септальные образования 
заметны только в чашках в виде отдельных небольших бугорков.

Сравнение. Среди известных нам представителей Parastriatopora 
нет ни одного вида с такими крупными кораллитами в осевой части по
липняка. Некоторые сходные черты наблюдаются только у Parastria
topora Sokolovi Smirnova из лландовери Восточного Таймыра (Жижина
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и Смирнова, 1959, стр. 87—88, табл. XII, фиг. 5—6): крупные корал- 
литы — 2,0—2,4 мм, даже до 3,0 мм на поверхности полипняка и 
близкие по размерам поры. Отличиями таймырского вида являются 
более тонкая цилиндрическая колония (до 20 мм в поперечнике), более 
правильные и мелкие кораллиты в центральной части полипняка 
(1,0—1,8 мм), редкие днища (1,7—2,3 мм), слабо прослеживающиеся 
септальные образования, имеющие форму узких септ.

Распространение. Лландовери, верхи райккюлаского гори
зонта.

Местонахождение. Кулламаа.

Род Cladopora Hall, 1851

Типовой вид, по последующему выделению (S. A. Miller, 1889, 
стр. 178), Cladopora seriata Hall, 1851, стр. 400. Силур, ниагарский от
дел, локпортская формация Нью-Йорка.

Диагноз. «Колонии небольших размеров, образованы очень мелки
ми, иногда многочисленными кораллитами. Кораллиты в сечении много
угольно-округлые, округлые и овальные. Чашки кораллитов асимметрич
ные, скошенные, конусовидные, узкие и глубокие с крутым нижним бор
том, пологим верхним и притупленными краями. Стенки кораллитов 
толстые, утолщаются постепенно к периферии за счет наслоений стерео
плазмы, которая нередко обособляется от самой стенки. Поры мелкие, 
расположены в один ряд. Септальные шипики чаще отсутствуют. Днища 
редкие или отсутствуют» (Чудинова, 1959, стр. 59—60).

Распространение. Верхний ордовик—триас. В Эстонии встре
чен в верхах венлока, в яагарахуском горизонте.

Cladopora (?) perrara sp. nov.
Табл. XXII, фиг. 4—5

Голотип. Со 1763; о-в Сааремаа, обнажение Метскюла. Верхний 
венлок, яагарахуский горизонт. Хранится в Геологическом музее АН 
ЭССР в Таллине.

Диагноз. Ветви полипняка цилиндрические, диаметром 3—4 мм. 
Кораллиты косо открываются к поверхности ветвей. Чашки конусовид
ные, глубокие. Кораллиты слегка неправильные, диаметром в централь
ной части полипняка 0,4—0,8 мм, редко до 1 мм. Стенки с четким меж
стенным швом, сильно утолщенные наслоением стереоплазмы. Поры 
имеют в диаметре около 0,15 мм; расположены они, видимо, на стенках 
кораллитов у самых ребер. Днища отмечаются редко, но еще реже 
встречаются короткие септальные шипики.

Описание. Колония представлена в виде тонких цилиндрических 
ветвей, поперечником не более 3—4 мм. Поперечные разрезы ветвей 
округлые. Кораллиты выходят на поверхность полипняка под крутым 
углом и открываются глубокими конусовидными чашками диаметром 
около 0,4—0,5 мм. Кораллиты мелкие, несколько неправильно полиго
нальные, поперечником в осевой части ветвей 0,4—0,8 мм и во внешней 
зоне около 0,7—0,8 мм, в единичных случаях до 1,0 мм. Стенки характе
ризуются сильным стереоплазм этическим утолщением и в центральной 
части колонии достигают 0,2—0,25 мм, а на периферии еще больше. 
Иногда удавалось измерить и истинную толщину стенок, равную 0,05—
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0,1 мм, поскольку сама стенка имеет немного более темный цвет, чем 
покрывающая ее стереоплазма. При этом, как и везде, межстенный шов 
хорошо заметен; он менее отчетлив лишь в непосредственной близости 
к поверхности колонии. Зафиксировать точное расположение пор не уда
лось. Судя по прерывистым стенкам в поперечных шлифах, они или уг
ловые, или, что более вероятно, расположены на стенках кораллитов у 
самых ребер. Диаметр пор около 0,15 мм. Днища немногочисленные, 
сравнительно редкие, с интервалом 0,6—1,1 мм. Септальные шипики 
редкие, короткие (не более 0,1 мм в длину) и прослеживаются в попе
речных разрезах в периферической части полипняка в виде отдельных 
треугольных выступов на внутренней стенке кораллитов. Создается впе
чатление, что местами развиты очень короткие септальные ребра.

Сравнение. В качестве наиболее близкого к С. реггага вида сле
дует назвать Cladopora bella Mironova из сухой свиты (возможно, верх
ний лудлов) Салаира (Дзюбо и Миронова, 1960, стр. 68, табл. S—14, 
фиг. 1), который отличается меньшей величиной кораллитов (0,25— 
0,6 мм) и полным отсутствием септальных образований (иногда и 
днищ).

Настоящий вид отнесен к роду Cladopora с некоторым сомнением, 
так как из-за небольших размеров септальных образований нельзя быть 
вполне уверенным в том, что мы имеем в данном случае дело с настоя
щими септальными шипиками, а не с септальными ребрами. Последние, 
как известно, несвойственны кладопорам.

Распространение. Верхняя половина яагарахуского горизонта 
венлока Эстонии.

Местонахождение. О-в Сааремаа, Метскюла и Яагараху.

ПОДОТРЯД ALVEOLITINA 
СЕМЕЙСТВО ALVEOLIT1DAE DUNCAN, 1872

Род Subalveolites Sokolov, 1955

Типовой вид. Subalveolites panderi Sokolov, 1955, Эстония, 
о-в Сааремаа, берег моря у дер. Яани. Возможно, верхний лландовери 
или венлок.

Диагноз. Полипняки желвакообразной, караваеобразной, груше
видной или толстой корковидной формы. Кораллиты небольшие, изги
бающиеся, обычно сильно наклонены и выходят к поверхности полип
няка под косым углом. В поперечном сечении они сильно сжатые и 
имеют более или менее изогнутое эллиптическое или полулунное очер
тание. Стенки по всей длине тонкие. Короткие септальные шипики хо
рошо развиты лишь на лежачей стенке; в центральном ряду шипики 
обычно более крупные. Поры располагаются в углах кораллитов. Днища 
тонкие, горизонтальные.

Распространение. Верхний лландовери — лудлов. В Эстонии, 
адавереский, яаниский и яагарахуский горизонты.

Subalveolites panderi Sokolov, 1955 
Табл. XXV, фиг. 1—3

1955. Subalveolites panderi Sokolov, gen. et sp. n. — Соколов, стр. 186, табл. XXXI, 
фиг. 1—2, рис. 43 в тексте.

19616.Subalveolites panderi Sokolov — Клааманн, стр. 85—86, табл. VIII, фиг. 5.
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Голотип. Обр. 49/599, изображенный Б. С. Соколовым (1955) на 
табл. VIII, фиг. 1—2 и на рис. 43 в тексте. О-в Сааремаа, берег моря 
у дер. Яани. Точный возраст неизвестен; вид происходит или из эрра
тического материала верхнего лландовери, адавереского горизонта или 
из венлока, яаниского горизонта. Хранится в музее ВНИГРИ в Ле
нинграде.

Диагноз. Вид чаще всего представлен крупными плоскими полип- 
няками, несколько неровными с верхней поверхности. Кор ал литы тон
кие, изгибающиеся, косо выходят к поверхности полипняка. По форме 
они сильно сжатые, изогнуто-эллиптического очертания. Чашки корал- 
литов кармановидные, с тонкими зазубренными краями. Диаметр ко- 
раллитов 0,7—1,2 X 0,4—0,5 мм (ширина на высоту). Толщина стенок 
0,05—0,1 мм, на поверхности колонии около 0,15 мм или еще больше. 
Поры угловые, плохо заметные, мелкие, диаметром 0,12—0,15 мм. Дни
ща в большинстве случаев несколько наклонены, с интервалом 0,2— 
0,6 мм. В юной стадии роста полипняка интервал днищ может дости
гать 1,2 мм. Короткие септальные шипики наблюдаются на выпуклых 
лежачих стенках кор ал литов и расположены в 2—3 ряда.

Распространение. Верхний лландовери—венлок Эстонии, 
адавереский, яаниский горизонты. Венлок Сибирской платформы.

Местонахождение. Н: Пяри. Д (?): о-в Муху, берег моря у 
маяка Рауги (коллекция автора); о-в Сааремаа, берег моря у дер. Яани 
(коллекция Б. С. Соколова). Д: о-в Сааремаа, клифф Ундва (коллек
ция автора).

Sub alveolites eichwaldi Sokolov, 1955 
Табл. XXV, фиг. 4—6.

1955. Subalveolites eichwaldi Sokolov, gen. et sp. n. — Соколов, табл. XXXI, фиг. 3. 
19616. Subalveolites eichwaldi Sokolov — Клааманн, стр. 86.

Голотип. Обр. 50/599; Соколов (1955), табл. XXXI, фиг. 3. 
О-в Сааремаа, берег моря у дер. Яани. Происходит, очевидно, из эрра
тического материала, истинный возраст которого, по всей вероятности, 
рерхний лландовери, адавереский горизонт. Хранится в музее ВНИГРИ 
в Ленинграде.

Диагноз. Полипняк уплощенной неправильной формы или корко
видный. Кораллиты выходят на поверхность колонии косо, черепице
образно, и поэтому в тангенциальных разрезах они сильно сжаты. Чаш
ки преимущественно полулунные, реже карманообразные. По своему 
расположению кораллиты как бы образуют неправильные ряды. Раз
меры кораллитов 0,6—0,9 X 0,25—0,4 мм. Стенки тонкие. Диаметр пор 
не превышает 0,1 мм. Днища горизонтальные, с наиболее частым интер
валом 0,2—0,5 мм. Септальные шипики с широким основанием, но ко
роткие; прослеживаются только на нижней стенке.

Описание. Неправильные уплощенные или корковидные полип- 
няки средних размеров сложены мелкими кораллитами, выходящими 
под крутым углом к их поверхности. Кораллиты в поперечном сечении 
сильно сжатые, узкие; их длина в основном 0,6—0,9 мм, ширина 0,25— 
0,3 мм, максимально 0,4 мм. Чашки низкие, преимущественно полулун
ные, реже кармановидные. По несколько упорядоченному расположе
нию чашек на поверхности полипняка можно полагать, что и сами ко
раллиты расположены в аналогичные более или менее правильные 
ряды. Стенки кораллитов тонкие, преимущественно от 0,03 до 0,08 мм,
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однако на поверхности колонии они местами значительно утолщены — 
до 0,2 мм. Поры наблюдаются в виде прерывистости в углах контура 
кораллитов. Судя по их размерам, диаметр пор должен быть около 
0,1 мм. Днища относительно толстые, горизонтальные, с интервалом 
0,2—0,5 мм, а в отдельных полипняках до 0,8 мм. Септальные образо
вания развиты в некоторой мере зонально: в одних местах на нижней 
стенке кораллитов отмечается до трех четких септальных шипиков, 
имеющих широкие основания, в других частях колонии они развиты 
слабо или совершенно не наблюдаются. При наличии третьего ряда 
септальных образований наиболее грубыми из них являются шипики 
центрального ряда.

Сравнение. Описанный вид отличается от S. panderi Sok. рас
положением кораллитов в неправильные ряды, меньшими размерами 
кораллитов, преимущественно полулунным очертанием чашек, более 
мелкими порами и чаще расположенными днищами.

Распространение. Верхний лландовери Эстонии, адавереский 
горизонт.

Местонахождение. Таммикээре и Пяри.

Subalveolites Sokolovi Klaamann, 1961 
Табл. XXV, фиг. 7—8.

19616. Subalveolites sokolovi sp. n. — Клааманн, стр. 86—87. Табл. IX, фиг. 1—2.

Голотип. Со 1539; Клааманн (19616), табл. IX, фиг. 2. О-в Саа- 
ремаа, клифф Лийва. Венлок, яаниский горизонт. Хранится в Геологи
ческом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняки мелкие, плоские, диаметром 25—50 мм, вы
сотой не более 10—25 мм. Кораллиты имеют типичный для рода харак
тер: они тесно сжаты и открываются к поверхности полипняка под 
острым углом. Ширина кораллитов обычно 0,5—0,8 мм, высота — 0,2— 
0,25 мм. Стенки тонкие — 0,03—0,08 мм. Поры имеют диаметр около 
0,1 мм. Слабо наклоненные днища расположены с интервалом от 0,2 до 
0,8 мм. Септальные шипики у большинства экземпляров практически от
сутствуют, и лишь у отдельных кораллитов заметны короткие шипы.

Сравнение. По своему строению описанный вид наиболее близок 
к Subalveolites eichwaldi Sok., отличаясь от него мелким полипняком и 
еще более мелкими и узкими кораллитами.

Распространение. Венлок Эстонии, верхняя половина яани- 
ского горизонта.

Местонахождение. О-в Сааремаа, клиффы Ундва, Суурику, 
Панга и Лийва.

Subalveolites callosus sp. nov.
Табл. XXV, фиг. 9—10

1962a. Alveolites sp. — Клааманн, стр. 51, табл. XIII, фиг. 5—6.

Голотип. Со 1772; о-в Сааремаа, обнажение Сепизе у шоссе Яага- 
раху—Тагамыйза. Венлок, верхи яагарахуского горизонта, пангамяги- 
ская пачка. Хранится в Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняки изменчивой неправильной формы, с неров
ной поверхностью. Мелкие кораллиты размерами 0,5—0,8 X 0,2—0,3 мм
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выходят к поверхности колонии под крутым углом, открываясь в виде 
узких кармановидных чашек. Главным отличительным признаком вида 
являются сравнительно толстые стенки — 0,1—0,15 мм по всей длине 
кораллитов. Поры угловые, поперечником около 0,1 мм. Днища частые. 
Септальные шипики наблюдаются редко или отсутствуют.

Описание. Полипняки изменчивой формы и размеров — толстые 
корковидные, неправильные комковидные или небольшие округленные. 
Во всех случаях поверхность колоний неровная, местами с небольшими 
буграми или неправильными вздутиями и ложбинами. Размеры наибо
лее крупных полипняков 120—150 мм. Кораллиты сдавленные, эллипти
ческо-округленного поперечного сечения, так как открываются к поверх
ности полипняка под крутым углом. Поэтому чашки кораллитов узкие, 
вытянутые в горизонтальном направлении; верхний край чашек тонкий, 
зазубренный, что придает чашкам кармановидный облик. Длинный диа
метр кораллитов 0,5—0,8 мм, короткий 0,2—0,3 мм, очень редко да 
0,35 мм. В качестве характерного признака вида следует отметить тол
щину стенок, по которой S. callosus sp. п. сближается с видами Alveo
lites. По всей длине кораллитов толщина стенки около 0,1 -—0,15 мм, 
около поверхности колонии иногда до 0,2 мм. Более тонкая стенка об
наружена в нескольких случаях только в базальной части полипняка, 
где наблюдался один тонкий слой стелющихся, более мелких (0,25— 
0,5 мм) и округленных кораллитов. Поры замечены только в попереч
ных разрезах в виде прерывистости стенки (около 0,1 мм) в углах ко
раллитов. Днища тонкие, горизонтальные; интервал между ними 0,15— 
0,45 мм. Септальные шипики у более древних яагарахуских форм очень 
слабо развиты и чаще всего совсем не наблюдались; у нижнелудлов- 
ских форм намечаются редко в виде низкого треугольника в середине 
нижней стенки, т. е. представлены чаще всего только одним рядом ко
ротких септ.

С р а в н е н и е. t Несмотря на значительную толщину стенок, указы
вающую на сходство S. callosus sp. п. с представителями рода Alveoli
tes, остальные признаки — эллиптическо-округлые кораллиты, форма 
чашек и характер расположения редких септальных шипиков — указы
вают на его принадлежность к роду Subalveolites. От наиболее близких 
к нему по величине кораллитов S. eichwaldi Sok. и S. Sokolovi Klaam , 
а по морфологии чашек и от S. panderi Sok. описанный новый вид отли
чается значительно большей толщиной стенок кораллитов.

По нескольким признакам — общему характеру строения колонии, 
величине кораллитов и расположению днищ — с настоящим видом 
имеет довольно большое сходство Alveolites squamulus Lindström in 
Weissermel (Weissermel, 1939, стр. 78—79, табл. 7, фиг. 7) из верхнего 
силура окрестности Стамбула (Турция) и о-ва Готланд. Возможно, что 
правильнее будет отнести его к роду Subalveolites. Главный отличи
тельный признак его от описанного здесь вида заключается в своеобраз
ном поперечном разрезе кораллитов, напоминающем по форме летящую 
птицу.

Распространение. Верхний венлок — нижний лудлов Эстонии, 
яагарахуский, паадлаский и, по всей вероятности, охесаареский гори
зонты.

Местонахождение. О-в Сааремаа. J2: обнажения Сепизе у 
шоссе Яагараху—Тагамыйза. Кг: клиффы Роопа и Катри; карьеры 
Рийумяги (в дер. Атла) и Унимяэ. К4 (?): берег моря в 200 м южнее 
клиффа Охесааре.
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Род Subalveolitella Sokolov, 1955

Типовой вид. Subalveolitella repentina Sokolov; Соколов, 1955, 
стр. 186. Северная окраина Сибирской платформы, р. Мойеро. Лландо- 
верийский ярус.

Диагноз. Полипняки вытянутой пальцевидной или ветвистой фор
мы, иногда несколько вздутые, желвакообразные. Кораллиты мелкие, 
выходят к поверхности полипняка перпендикулярно или под углом (при 
ветвистой форме колонии). В осевой зоне полипняка стенки несколько 
толще, чем в периферической, и кораллиты нередко более правильные, 
полигональные. Во внешней части колонии кораллиты слабо сдавлен
ные, что придает им альвеолитоидный облик. Поры мелкие. Днища тон
кие, горизонтальные, косые или вогнутые. Септальные шипики корот
кие и чаще всего редкие.

Распространение. Лландовери — венлок Сибирской платфор
мы; верхний лландовери, адавереский горизонт Эстонии.

Subalveolitella minuscula Klaamann, 1962 

19626. Subalveolitella minuscula sp. n. — Клааманн, стр. 167, табл. VIII, фиг. 2—3.

Голотип. Со 1733; Таммикээре. Верхний лландовери, адавереский 
горизонт. Хранится в Геологическом музее АН ЭССР в Таллине.

Диагноз. Мелкий полипняк имеет несколько сдавленную с боков 
вздутую форму. Его диаметр около 10 мм; ширина только 5 мм. Корал
литы расположены веерообразно, открываясь на вершине полипняка 
перпендикулярно, в остальных местах немного косо. Диаметр коралли- 
тов небольшой — 0,4—0,6 мм. По форме они несколько неправильные, 
слегка вытянутые в одном направлении. Стенки кораллитов толстые, 
с отчетливым межстенным швом; их толщина почти одинаковая как в 
осевой части, так и у поверхности колонии. Поры очень редкие, в попе
речнике не более 0,1 мм. Днища, видимо, не сохранились. Септальные 
образования развиты слабо; они имеются только у некоторых коралли
тов и представляют собой короткие треугольные выступы на их внут
ренней стенке.

Сравнение. Единственный ранее известный вид Subalveolitella 
repentina Sok. отличается еще немного меньшим диаметром коралли
тов (0,3—0,5 мм), имеющих в осевой части колонии правильную поли
гональную, а на периферии угловато-сдавленную форму. Кроме того, у 
сибирского вида стенки кораллитов в большей части полипняка очень 
тонкие, а около поверхности сильно утолщаются.

Распространение. Верхний лландовери Эстонии, адавереский 
горизонт.

Местонахо ж д е н и е. Таммикээре.

Subalveolitella majuscula Klaamann, 1962 
Табл. XXVI, фиг. 7—8

19626. Subalveolitella majuscula sp. n. — Клааманн, стр. 168—169, табл. VIII, фиг. 4—5.

Голотип. Со 1734; обнажение Пяри. Верхний лландовери, низы 
адавереского горизонта. Хранится в Геологическом музее АН ЭССР в 
Таллине.
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Диагноз. Полипняк небольших размеров, несколько вздутый и 
сдавленный с двух сторон. Кораллиты диаметром 0,5—1,0 мм расхо
дятся радиально, открываясь на поверхности перпендикулярно или не
сколько косо. Толщина стенок 0,05—0,1 мм, местами больше. Поры ред
кие, мелкие, поперечником около 0,1 мм. Днища неправильно вогнутые, 
с интервалом 0,25—0,6 мм. В периферической части колонии они не со
хранились. Длина частых септальных шипиков 0,15—0,2 мм.

Сравнение. Описанный вид отличается от остальных Subalveoli- 
tella крупным диаметром кораллитов и хорошо развитыми септальными 
шипиками.

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

Местонахождение. Пяри.

СЕМЕЙСТВО COENITIDAE SARDESON, 1896 
ПОДСЕМЕЙСТВО COEN1TINAE SARDESON, 1896

Род Placocoenites Sokolov, 1955

Типовой вид. Coenites orientalis Eichwald, 1861. Алтай, окрестно
сти Змеиногорска; средний девон, эйфельский ярус.

Диагноз. Полипняки развиваются в виде низких пластинчатых 
корочек и инкрустирующих пленок, часто слоисто налегающих одна на 
другую. Имеют обычно хорошо развитую базальную эпитеку. Корал
литы в начальной стадии роста имеют тонкие стенки и -стелются вдоль 
субстрата, слабо приподнимаясь над ним. Затем их стенки резко утол
щаются, и кораллиты довольно круто отгибаются к поверхности полип- 
няка, открываясь узкими полулунно или дугообразно сдавленными 
устьями, окаймленными гладкими валиками. Очень часто одна из сто
рон этого валика (выпуклая) развивается больше других и приподни
мается над устьем в виде изогнутого козырька. Септальное ребро 
обычно выражено слабо. Поры и днища редкие.

Распространение. Верхний лландовери—средний девон; осо
бенно многочисленен в последнем. В Эстонии известен только в верх
нем лландовери, в нижней части адавереского горизонта.

Placocoenites pellicula sp. nov.
Табл. XXVI, фиг. 6, рис. 14

(?) 1858. Alveolites Labechii Edw.-Haime — Fr. Schmidt, -стр. 227.
1860. Alveolites suborbicularis Lam. — Eichwald (part.), стр. 472—473.

Голотип. Со 1774; Западная Эстония, Пяри. Верхний лландовери, 
низы адавереского горизонта. Хранится в Геологическом музее АН 
ЭССР в Таллине.

Диагноз. Полипняки тонкие, корковидные. Сложены сравнительно 
однородными, косо ориентированными кораллитами, имеющими в попе
речных разрезах удлиненно-полигональное очертание. Диаметр коралли
тов 1,2—1,5 мм. Чашки глубокие, полулунные или сдавленно-округлые. 
Стенки толстые — 0,25—0,4 мм. Днища и септальные образования от
сутствуют. Диаметр пор около 0,1 мм.
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Описание. Полипняки развиваются в виде тонких неровных пле
вок, толщина которых всего лишь 1—2 мм. Ширина колоний достигает 
100—120 мм. Относительно равномерные кор ал литы выходят к поверх
ности полипняка под углом около 45—60°, причем преобладает более 
резкий наклон. В поперечных разрезах кор ал литы имеют сдавленно
полигональное очертание, а их глубокие чашки — полулунное или 
реже вытянуто-округлое (рис. 14). Диаметр кораллитов, точно изме
ренный благодаря четко выраженной межстенной линии, находится 
преимущественно в пределах 1,2—1,5 мм. Местами возможно уменьше
ние поперечника до 1,0 мм. Размеры чашек значительно меньше: наи
более часто при полулунном габитусе 0,45—0,6 X 0,25—0,3 мм; макси
мальные величины около 0,8 X 0,5 мм. Ввиду отсутствия днищ чашки 
фактически охватывают всю внутреннюю полость кораллитов, и их глу
бина лишь немного меньше толщины всей колонии (рис. 14). Стенки ко
раллитов везде сильно утолщены — 0,25—0,4 мм или до 0,5 мм. При 
хорошей сохранности материала всегда отчетливо вырисовывается меж
стенная линия. Поры очень плохо заметные, диаметром, видимо, около 
0,1 мм. Расположены они близко к углам кораллитов на гранях в один 
ряд, где расстояние между ними немного больше их поперечника. Сеп
тальные образования не наблюдались, очевидно они отсутствуют.

cal

щ д

Q
i

Рис. 14. Placocoenites pellicula sp. nov.
Со 1775; Пяри. адавереский горизонт. Продольный (а) и попереч
ный (б) разрезы тонкой пленочной колонии. X 10. Из-за сильной 
утолщенности стенок искажается призматическая форма коралли
тов, и чашки (cal) приобретают в поперечном сечении неправиль

ное округлое или полулуйное очертание.

Замечания. Настоящий вид был, по всей вероятности, знаком 
уже Э. Эйхвальду и Ф. Шмидту. Поскольку к настоящему времени 
других близких к данному виду представителей табулят в адавереском 
горизонте не найдено, вполне возможно, что Ф. Шмидт принимал за 
Alveolites labechii M.-Edw. et Haime из обнажения Самовере (Fr. 
Schmidt, 1858, стр. 227 
сомненными представителями описанного вида являются адавереские 
формы Alveolites suborbicularis Lam. Э. Эйхвальда (Eichwald, 1860, 
стр. 472—473), указанные им из того же обнажения, откуда происходят 
и находки автора (теперь Пяри, у старых авторов Kattentack). Но с 
определением Э. Эйхвальда вряд ли можно согласиться, так как A. su
borbicularis Lam. обладает значительно более толстым массивным по-

Somefer bei Arrosaar) именно этот вид. Не-
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1829.
1839.

Coenites juniperinus Eichwald, 1829 
Табл. XXVI, фиг. 3—5, рис. 15

Coenites juniperinus m. — Eichwald, стр. 179.
Limaria clathrata — Lonsdale in Murchison, стр. 692, табл. XVIbis, фиг. 7 (non 
Steininger).
Coenites juniperinus — Milne-Edwards et Haime., стр. 301—302.
Coenites juniperinus — Milne-Edwards et Haiine, стр. 276, табл. LXV, фиг. 4, 4а. 
Coenit. juniperinus m. — Eichwald, стр. 457.
Coenites juniperinus — Nicholson, стр. 134, табл. VI, фиг. 5, 5b.
Coenites juniperinus — Ferd. Roemer, стр. 444—445, рис. 106 в тексте.
Coenites juniperina, Eichwald — Lämbe, стр. 27—28.
Coenites juniperinus Eichwald — Bassler, стр. 255.

Голотип неизвестен.
Неотип. Со 1777, табл. XXVI, фиг. 3,4 в настоящей работе. О-в 

Сааремаа, обнажение Сепизе у шоссе Яагараху—Тагамыйза. Венлок, 
яагарахуский горизонт, пангамягиская пачка. Хранится в Геологиче
ском музее АН ЭССР в Таллине. Избран здесь.

Диагноз. Полипняк тонкий, ветвистый, диаметром 3—4 мм. Ко- 
раллиты располагаются в приосевой части колонии почти вертикально, 
со слабым наклоном к периферии, имеют сравнительно правильный по
лигональный облик (рис. 15) и поперечник 0,25—0,4 мм. Ближе к по
верхности они все больше отгибаются и открываются под косым углом. 
Ввиду этого, а также из-за сильного стереоплазм этического утолщения 
стенок кораллиты приобретают на поверхности полипняка совершенно 
иную форму: там заметны лишь равномерно распределенные, вытянх 
тые в горизонтальном направлении узкие устья (0,6 X 0,15—0,2 мм), 
имеющие форму летящей птицы. Это обусловлено наличием трех сеп
тальных зубчиков — одного в середине верхней губы чашки и двух на 
противоположной губе по обе стороны относительно верхнего зубца
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липняком, несколько меньшими кораллитами, крупными порами, мно
гочисленными днищами и хорошо развитыми септальными шипиками. 
Возраст вида Ж. Ламарка — средний—верхний девон.

Распространение. Верхний лландовери Эстонии, адавереский 
горизонт (Н).

Местонахождение. Обнажение Пяри.

Род Coenites Eichwald, 1829

Типовой вид, по последующему выделению (Miller, 1897, стр. 727) т 
Coenites juniperinus Eichwald, 1829. Происходит из ледниковых отложе
ний Литовской ССР.

Диагноз. Полипняк очень тонкой ветвистой формы. Кораллиты 
в приосевой части. колонии многоугольные, с хорошо заметным меж
стенным швом. По мере роста кораллитов стенки быстро и равномерно 
утолщаются. Кораллиты открываются к поверхности под острым углом, 
образуя дугообразно изогнутые, серповидные или щелевидные устья. 
Соединительные поры редкие. Днища горизонтальные и наклонные. Сеп
тальные выступы располагаются обычно в один ряд на нижнем крае 
чашки и соответствующей ей стороне кораллита.

Распространение. Венлок—верхний девон. Венлок—нижний 
лудлов Эстонии, яагарахуский и каугатумаский горизонты.
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(табл. XXVI, фиг. 5). Утолщенность стенок заметна уже в осевой зоне 
полипняка. Поры округлые, стенные, распределены с неравномерной 
частотой. Днища также располагаются неравномерно.

тШ
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щ

ш
а
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Рис. 15. Coenites juniperinus Eichwald.
Со 1777, неотип. Поперечный (а) и продольный (б) разрезы тонкого 
ветвистого полипняка. X 10. Везде наблюдается интенсивно отла

гавшаяся стереоплазма, р поры.

Описание. Полипняки представляют собой тонкие, нередко ди
хотомически ответвляющиеся ветви диаметром 3—4 мм и длиной 20— 
30 мм. Кораллиты расходятся веерообразно под небольшим углом ог 
оси и косо выходят к поверхности колонии. Они сравнительно тол
стостенные уже в центральной части полипняка — в среднем 0,07— 
0,12 мм, но в периферической зоне за счет еще более интенсивно отла
гавшейся стереоплазмы утолщаются до 0,2 мм. Косой выход коралли- 
тов к поверхности колонии и сильное стереоплазм этическое утолще
ние стенок в основном и обусловливают различия в морфологии корал- 
литов в осевой зоне и на поверхности полипняка. В то время как в 
центральной зоне ветки кораллиты довольно правильные, полигональ
ные (рис. 15а), диаметром 0,25—0,4 мм, с отчетливой межстенной ли
нией, на поверхности колонии из-за отсутствия этой линии точно оп
ределить форму кораллитов нельзя. Там сравнительно равномерно 
распределены вытянутые в горизонтальном направлении щелевидные 
устья, расположенные чаще всего в шахматном порядке. Ширина 
устьев около 0,6 мм, высота в пределах 0,15—0,2 мм. Характерную 
особенность вида составляет форма этих узких вытянутых устьев в 
виде летящей птицы. Подобная форма обусловлена своеобразным раз
витием септальных образований, наблюдаемых только в самой пери
ферической части колонии. Септальный аппарат представлен тремя 
широкими треугольными зубчиками, один из которых находится в се
редине верхней губы чашки, а два других — на противоположной ниж
ней губе по обе стороны относительно верхнего. На стенках кораллитов 
наблюдаются редкие мелкие округлые поры диаметром несколько 
меньше 0,1 мм. Расстояние между ними неравномерное. Днища не
многочисленные, горизонтальные или наклонные; интервал днищ не
постоянен (рис. 156).

Сравнение. По морфологии чашек кораллитов с данным видом 
наиболее сходен Coenites intertextus Eichw., описанный Э. Эйхвальдом 
(Eichwald, 1860, стр. 458—459, табл. XXVI, фиг. 15а, Ь), по всей веро
ятности, из каугатумаского горизонта нижнего лудлова Эстонии. Од
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нако кораллиты этого вида еще более мелкие, чашки не сильно вытя
нутые по горизонтали, а треугольные и располагаются на вершине не
больших бугорков.

Замечания. Поскольку при первом описании Coenites juniperi
nus Eichw., а также позже Э. Эйхвальд не привел ни одного изобра
жения, то некоторые исследователи считают этот вид недостаточно ис
следованным (species inquirenda) и сомневаются в правильности его 
диагноза (например, Hill and Stumm, 1956, стр. F466). Тем более, 
что не сохранился оригинал вида Э. Эйхвальда, происходивший к тому 
же не из определенной части силурийского разреза Прибалтики, а из 
валунного материала Литвы.

Однако, несмотря на это, по мнению автора, нет основания для 
чрезмерного скептицизма в отношении С. juniperinus Eichw. Как явст
вует из истории изучения интересующего нас вида, последующие пале
онтологи XIX века (Milne-Edwards et Haime, 1851, 1854; Nicholson, 1879; 
Lämbe, 1899), очевидно, правильно понимали признаки С. juniperinus 
Eichw. Об этом свидетельствует тот факт, что сам Э. Эйхвальд в 
1860 г. (стр. 457) без всяких возражений включил в синонимику своего 
вида формы из венлока Англии, описанные и изображенные Мильн- 
Эдвардсом и Геймом (1854) под названием С. juniperinus. Поскольку 
автор вида признал в изображенной ими форме С. juniperinus, то она 
стала своего рода типом вида для последующих исследователей, опи
санные и изображенные которыми формы полностью сходятся с от
меченной английской формой. Однако называть экземпляр М.-Эд
вардса и Гейма неотипом было бы неправильно, так как он 
происходит из другой фаунистической провинции. Поэтому автор пред
лагает в качестве неотипа экземпляр из венлока Эстонии, откуда, по 
всей вероятности, могут происходить и те эрратические валуны в ок
рестностях Вильнюса, в которых Эйхвальд впервые обнаружил С. ju
niperinus.

К описанному виду следует отнести также формы, выделенные 
Лонсдейлем (Lonsdale in Murchison, 1839, стр. 692, табл. XVIbis, 
фиг. 8) как Limaria clathrata. Как указывал уже Э. Эйхвальд (Eich- 
wald, I860, стр. 459), эти формы вполне идентичны его виду С. juni
perinus.

Распространение. Верхний венлок Эстонии, верхи яагара- 
хуского горизонта (пангамягиская пачка); венлок Англии; венлок США 
и Канады (ниагарский отдел, локпортская формация).

Местонахождение. О-в Сааремаа, обнажения у шоссе Яага- 
раху—Тагамыйза в окрестностях дер. Сепизе.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОТРЯДА 
FAVOSITIDA В ВЕРХНЕМ ОРДОВИКЕ И НИЖНЕМ 

СИЛУРЕ ЭСТОНИИ

Ордовик

Наиболее древние кораллы Эстонии — одиночные ругозы из родов 
Primitophyllum и Leolasma 
горизонтов среднего ордовика. Первые табуляты, известные из верхов 
среднего ордовика, из оандуского горизонта, принадлежат к родам 
Eofletcheria и Lyopora. Еще несколько выше по разрезу, в вормсиском 
горизонте, появляются и древнейшие фавозитиды 
рода Palaeofavosites. Сведения о более раннем появлении представите
лей Favositida, по данным Э. Эйхвальда (Eichwald, 1854, 1860), в на
чале позднего ордовика, в раквереское время, следует в настоящее 
время считать неправильными. За раквереские фавозитиды (Calamo- 
pora reticulata Blainv. и С. fibrosa Goldf.) Э. Эйхвальд принимал неко
торые крупные мшанки, a Coenites laciniatus Eichw. является в дейст
вительности мшанкой Coeloclema laciniata (Eichw.) (Bassler, 1915; 
Мянниль, 1959). Неправильным является также указание Э. Эйх
вальда на происхождение из раквереского горизонта Thecia confluens 
(Eichw.), который в действительности появляется впервые в верхах 
венлока.

Количество и разнообразие древнейших фавозитид Эстонии, берущих 
свое начало в вормсиское время, невелико. Пока известны только два 
вида — Palaeofavosites schmidti Sok. и Pf. borealis Tchern., продол
жавшие существовать и в пиргуское время. Отличие между вормсиски- 
ми и пиргускими представителями состоит главным образом в частоте 
встречаемости: в то время как, например, вормсиские Pf. schmidti Sok. 
еще весьма редки и найдены только в единичных обнажениях, предста
вители того же вида в пиргуском горизонте встречаются в большом 
количестве во многих местонахождениях.

Заметно увеличивается разнообразие табулят в пиргуском гори
зонте, где количество одних фавозитид достигает уже восьми. Основ
ная часть их приурочена к верхам горизонта, к пийрсалускому подго
ризонту. В низах горизонта встречены только единичные колонии Pa
laeofavosites abstrusus Klaam. В пийрсалуском подгоризонте преобла
дающее значение имеют Pf. schmidti Sok., Pf. aff. alveolaris (Goldf.) и 
Pf. haapsaluensis Klaam. Кроме фавозитид, в этих слоях встречаются 
часто Sarcinula latum Sok. и Catenipora tapaensis Sok.

В целом пиргуский комплекс фавозитид является эндемичным, по
скольку составляющие его виды неизвестны из одновозрастных отло
жений других районов. Появляющийся в этом горизонте Pf. schmidti

происходят из идавереского и йыхзиского

представители
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Sok. приобретает широкое географическое распространение (арктиче- 
районы СССР, Сибирская платформа, Таджикистан) позже — 

с начала лландовери.
Своего расцвета эстонские позднеордовикские фавозитиды достига

ют в поркуниском горизонте, откуда известны представители 15 видов. 
В качестве нового элемента на этом стратиграфическом уровне появля
ются роды Mesofavosites и Priscosolenia. Последний из них объеди
няет древнейшие мультисоленоидные табуляты, обладающие одновре
менно признаками палеофавозитов и рода Multisolenia.

Состав поркуниских фавозитид очень своеобразен, о чем свидетель
ствует небольшое количество общих видов как с подстилающими, так 
и с вышележащими слоями (см. табл. 8). Но все же отмечается более 
тесная связь с пиргускими фавозитидами, три из которых продолжали 
существовать и в поркуниское время. С лландоверийскими фавозити
дами общим является только Palaeofavosites schmidti Sok., который, 
однако, известен начиная уже с вормсиского горизонта, т. е. с середины 
верхнего ордовика. Ордовикский облик придает поркуниским фавози- 
тидам и сравнительно крупный диаметр кораллитов (чаще всего в ин
тервале 2—5 мм) представителей Palaeofavosites. Лландоверийские 
палеофавозиты заметно более мелкоячеистые.

О более детальном распространении рассматриваемых кораллов в 
поркуниском горизонте из-за плохой обнаженности горизонта имеется 
сравнительно мало данных. Большинство перечисленных в та'бл. 8 ви
дов найдены из разреза стратотипа, каменоломни Поркуни. На осно
вании этого можно сделать вывод о большей приуроченности табулят 
к Восточной Эстонии. Это, очевидно, обусловлено благоприятными для 
всех кораллов экологическими условиями в восточной части позднеор
довикского мелкого моря, где в поркуниское время местами образова- 
висо небольшие водорослевые биогермы, в которых встречаются и та
буляты. Как ругозы (по данным Д. Кальо), так и табуляты отличаются 
сравнительно крупными размерами. Исключительно крупными разме
рами полипняка выделяется один экземпляр Mesofavosites dualis Sok. 
из низов разреза карьера Поркуни, достигающий 1,5 в диаметре, но, 
несмотря на это, залегающий в перевернутом положении.

Как уже было сказано, наиболее разнообразное сообщество порку
ниских табулят, эндемичное, как и пиргуское, по своему составу, на
блюдается в восточной части выхода горизонта. Вне этого района 
наиболее часто встречены только Palaeofavosites corrugatus Sok., Pf. 
rugosus Sok. и Pf. gramineus Sok.

ские

Силур

Основание силура Эстонии составляет юуруский горизонт, весьма 
однородный по своему литологическому характеру и представленный 
преимущественно тонкослоистыми грубодетритовыми глинистыми, ме
стами даже биоморфными известняками. Из фауны брахиопод в ниж
ней части горизонта встречается Stricklandia lens (Sow.), который в 
верхней половине заменяется Zygospira duboysi (Vern.). Отмеченное 
фаунистическое различие проявляется, однако, только на выходе гори
зонта. В расположенных южнее выхода буровых скважинах эти раз
личия постепенно исчезают (Аалоэ, 1958).

Весь имеющийся в распоряжении автора материал табулят по 
этому горизонту происходит из 11 обнажений и из разрезов буровых 
скважин Эйамаа, Сулуствере и Лаэва.
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В низах слоев со Stricklandia из-за отсутствия обнажений табуля- 
ты в настоящее время неизвестны. Первые юуруские формы встрече
ны около границы слоев со Stricklandia и Zygospira в низах разрезов 
обнажений Оэла, Койги и Кадила. Здесь найдены Palaeofavosites aaloei 
Klaam., Pf. oelaensis Klaam., но наиболее многочисленными являются 
небольшие полипняки Pf. juuru Klaam. Редки в этих слоях Pf. forbesi- 
formis Sok. и Pf. limbergensis Sok.

Несколько выше по разрезу, в низах слоев с Zygospira duboysi 
(верхи разрезов Оэла, Койги, Кадила), появляются Pf. alveolaris 
(Goldf.), Pf. paulus Sok., Mesofavosites silicificatus Klaam. Такое же 
сообщество (за исключением только мезофавозитов) характерно для 
нижней части слоев с Zygospira и на острове Хийумаа.

Помимо фавозитид, в рассматриваемой части разреза распростра
нены и гелиолитиды, принадлежащие преимущественно к роду Рго- 
рога. Особенно многочисленны они на о-ве Хийумаа, где значительно 
преобладают над табулятами. Южнее выхода из средней части гори
зонта известны Pf. aaloei Klaam. (скважина Эйамаа, глубина 70,20 м) 
и Pf. balticus (Ruhk.) (скважина Сулуствере, глубина 94,15—94,20 м).

Очень беден по видовому составу комплекс фавозитид верхней ча
сти слоев с Zygospira: Pf. schmidti Sok., Pf. paulus Sok. и Pf. forbesi- 
formis Sok. Последние два вида встречались и в слоях со Stricklandia, 
но там они довольно редки.

Из сказанного следует, что нижняя половина юуруского горизонта 
характеризуется относительно разнообразным сообществом табулят, в 
котором видную роль играют специфические для горизонта виды Pf. 
juuru Klaam., Pf. aaloei Klaam. и Pf. oelaensis Klaam. Существование 
последних было, однако, довольно кратковременным и охватывало 
приблизительно первую половину юуруского времени. В верхней поло
вине горизонта встречаются главным образом такие виды, которые 
продолжали существовать в Прибалтийском бассейне в течение всего 
лландовери (табл. 4). Таким образом, специфический для всего ллан- 
довери. комплекс палеофавозитов — Pf. alveolaris (Goldf.), Pf. forbe- 
siformis Sok., Pf. balticus (Ruhk.), Pf. limbergensis Sok., Pf. paulus 
Sok. — берет свое начало именно в юуруском горизонте.

Намного богаче список табулят тамсалуского горизонта, содержа
щий вообще 25 видов. Большинство из них принадлежит к роду Palaeo
favosites, но значительно возросла и роль мезофавозитов, составляю
щих 1/5 общего числа видов. В верхней части горизонта впервые в 
силуре Эстонии появляется род Favosites, представленный исключи
тельно редкими экземплярами F- antiquus Sok.

Отложения тамсалуского моря накоплялись в различных фациаль
ных условиях, ввиду чего отдельные части горизонта обнаруживают 
теперь как литологические, так и в меньшей мере палеонтологические 
отличия. На этом основании горизонт в настоящее время подразделен 
на несколько пачек (Аалоэ, 1958).

В ридалаской (GuR), пургаской (СИР) и таммикуской (СцТ) пач
ках больших различий по сравнению с юуруской фауной табулят не 
наблюдается (см. табл. 4). В них преимущественно встречаются виды 
из названного выше комплекса палеофавозитов, характерного для 
всего лландовери. Следует отметить лишь появление в низах тамми
куской пачки Pf. primus Sok. и Pf. hystrix Sok. — первых силурийских 
палеофавозитов с гофрированными стенками.

Всё обилие фавозитид тамсалуского горизонта приурочено к са
мой западной части выхода, где обнажается хиллистеская пачка 
(GhH), слагающая верхнюю половину горизонта и представляющая
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Pf. forbesiformis Sok. 4 
Pf. balticus (Rukh.) -(- 
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Pf. porosus Sok.
Pf. hirtus Sok.
Pf. ignotus Klaam.
Pf. hystrix Sok.
Pf. primus Sok.
Pf. mysticus Sok.
Pf. felix Sok.
Pf. mirus Sok. 
Mesofavosites silicifi- 

catus Klaam.
Mf. dualis Sok.
Mf. fleximurinus Sok. 
Mf. similis Sok.
Mf. kiltsiensis Klaam. 
Mf. fortis sp. n. 
Favosiles antiquus 

Sok.

4

4

4

собой комплекс осадков рифовой фации. Хиллистеские биогермы сло
жены в основном колониями разных табулят, преимущественно ауло- 
цистидами, Pf. paulus Sok. и Mesofavosites dualis Sok. Ввиду своеоб
разных экологических условий в рифовой фации хиллистеские слои 
содержат ряд специфических видов, известных только в пределах вы
хода пачки: Palaeofavosites porosus Sok., Pf. dagoensis Sok., Mesofa
vosites similis Sok. и др. (см. табл. 4). По частоте встречаемости, од
нако, и здесь доминируют виды широко распространенного лландове- 
рийского комплекса Palaeofavosites.

Значительную часть эстонского лландовери охватывает райккюла- 
ский горизонт, представленный примерно 50-метровым комплексом 
различных известняков и доломитов. Неравномерное распределение об
нажений по выходу и быстро изменяющийся литологический характер
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Название вида

Распространение табулят в юуруском (Gj) и тамсалуском (G(,) горизонтах 
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пород препятствуют сопоставлению отдельных разрезов и, следователь
но, более детальному подразделению горизонта. Изученная фауна табу- 
лят указывает на заметные различия в видовом и родовом составе 
этих кораллов в нижней и верхней частях горизонта, и поэтому ха
рактеристика их приводится раздельно.

За нижнюю половину райккюлаского горизонта автор принимает 
слои, начиная от верхней поверхности последнего слоя с Pentamerus 
borealis Eichw. и кончая подошвой первого слоя коралловых извест
няков с \Favosites gothlandicus Lam. На западе выхода последняя гра
ница четко прослеживается в верхней части разреза карьера Матсу- 
кюла, примерно на 1 м выше сравнительно мощного прослоя конгло- 
мератовых известняков, где она совпадает с хорошо выраженным из
менением в литологическом облике пород. В обнажениях восточной 
части выхода эта граница неизвестна.

Родовой состав табулят нижней половины райккюлаского горизонта 
беден: здесь представлены только роды Palaeofavosites и Mesofavosi- 
tes и, кроме них, локально Catenipora. Значительную часть фауны со
ставляют представители видов, появившихся уже в самом начале ллан- 
довери и широко распространенных в подстилающих слоях (табл. 5). 
Об этом свидетельствуют комплексы фавозитид, обнаруженные в са
мых низах горизонта в карьерах Пыдрангу и Тамсалу («Лимберг»). 
Обособляются только палеофавозиты карьера Карину, представленные 
специфическими для этого местонахождения Pf. vexatus Sok., Pf. opta- 
tus Sok., Pf. karinuensis Sok.

Так же тесно связаны с тамсалускими фавозитидами раннерайккю- 
лаские табуляты в Западной Эстонии. Как и во второй половине там- 
салуского времени, здесь местами продолжалось развитие биогермов 
также в начале райккюлаского времени, причем в видовом составе та
булят биогермов Хиллисте (Оц) и о-ва Кассари (G3) существенных 
отличий не наблюдается (табл. 5).

Рассматривая теперь табуляты юуруского и тамсалуского горизон
тов в нижней части райккюлаского горизонта в целом, можно заклю
чить, что они образуют единый крупный комплекс, однообразный, по 
своему родовому составу. Здесь сильно преобладает род Palaeofavosi
tes, виды которого в отдельных горизонтах тесно связаны между со
бой. Кроме того, имеется ряд видов, встречающихся во всех отмечен
ных стратиграфических подразделениях. В отличие от комплекса позд
него ордовика палеофавозиты раннего и среднего лландовери мелко
ячеистые диаметр их кораллитов обычно не превышает 2 мм. И са
мое характерное: среди них составляют значительную часть виды ши
рокого географического распространения, известные, кроме Прибалтики, 
также в лландовери Арктики (особенно Восточного Таймыра), Сибири 
и Таджикистана.

В верхней половине райккюлаского горизонта, как подчеркивает и 
Б. С. Соколов (19516, стр. 114), фауна табулят значительно обновля
ется. Хотя здесь еще относительно часто встречается род Palaeofavosi
tes и имеется ряд общих видов последнего с подстилающими слоями, 
возрастает количество родов. Впервые в Прибалтике появляются Ра- 
rastriatopora, Multisolenia и, кроме этих родов фавозитид, также роды 
Syringopora и Hexismia. Именно на границе нижней и верхней поло
вины горизонта исчезают раннелландоверийские Mesofavosites 
нается быстрое развитие Favosites. Первым видом этого рода, пред
ставленным большим количеством экземпляров, является космополит 
F. gothlandicus Lam. Вместе с ним встречаются многочисленные вет
вистые табуляты — представители рода Parastriatopora (особенно Р.

и начи-
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Название вида

Palaeofavosites alveolaris (Goldf.) 
Pf. balticus (Rukh.)
Р/. limbergensis Sok.
Pf. raikuelaensis Sok.
Pf. hystrix Sok.
Pf. primus Sok.
Pf. mysticus Sok.
Pf. felix Sok.
Pf. mirus Sok.
Pf. vexatus Sok.
Pf. optatus Sok.
Pf. karinuensis Sok.
Multisolenia tortuosa Fritz.
M. tortuosaeformis Klaam.
M. temperans Klaam.
Mesofavosites dualis Sok.
Mf. fleximurinus Sok.
Mf. inferior Sok.
Mf. multiporus Sok.
Mf. fortis sp. nov.
Favosites gothlandicus Lam.
F. priuatus Sok.
F. praemaximus Sok.
F. subfavosus Klaam. 
Parastriatopora celebrata Klaam. 
P. mirifica Klaam.

G :
Нижняя часть Верхняя часть

G II

Таблица 5о Распространение фавозитид в райккюласком горизонтео
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Palaeofavosites aliquantulus Klaam. 
Pf. schmidti Sok.
Pf. balticus (Rukh.)
Pf. limbergensis Sok.
Pf. paulus Sok.
Pf. aff. arcticus Pouls.
Pf. aff. poulseni Teich.
Pf. jaaniensis Sok.
Pf. luxuriosus Klaam.
Pf. septosus Sok.
Mesofavosites validus sp. nov.
Mf. alveolitoides Sok.
Aff. obliquus Sok.
Favosites gothlandicus Lam.
F. favosus (Goldf.)
F. favosiformis Sok.
F. hisingeri M.-Edv. et H.
F. fallax Sok.
F. adaverensis Sok.
F. abnormis Pouls.
F. kalevi Klaam.
F. ingens Klaam.
Subalveolites panderi Sok.
S. eichwaldi Sok.
Subalveolitella minuscula Klaam. 
Sub. majuscula Klaam. 
Placocoenites pellicula sp. nov.

0

Название вида

celebrata Klaam.). По количеству появления нового элемента в фауне 
табулят (4 рода) верхняя половина райккюлаского горизонта являет
ся одним из наиболее примечательных уровней в силурийском разрезе 
Эстонии.

О более детальном распространении фавозитид в райккюласком го
ризонте дает представление табл. 5.

Новое значительное обновление фауны табулят отмечается в ада- 
вереском горизонте. В начале адавереского времени впервые появля
ются альвеолитиды (Subalveolites, Subalveolitella), ценитиды (Placo
coenites), из других табулят получают широкое распространение ауло- 
пориды и наступает расцвет Catenipora. Из нижележащего райккюла
ского горизонта переходят только члены свойственной всему лландо- 
вери группы палеофавозитов и {Favosites gothlandicus Lam., но из них 
в венлок не переходит ни один вид (табл. 6). Вообще общих видов 
с яаниским горизонтом очень мало, в то время как в родовом составе 
фауны обоих горизонтов больших отличий не имеется.

После позднерайккюлаского времени, когда состав фауны табулят 
имел еще довольно эндемичный характер, адавереские фавозитиды от
личались наличием большого числа видов широкого географического 
распространения (около 1/3 общего числа известных в горизонте ви-

Таблица 6
Распространение табулят в адавереском горизонте
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дов). В это время, очевидно во второй раз в течение лландоверийской 
эпохи, установилась лучшая связь между Балтийским бассейном и 

частями силурийского моря,, благоприятствующая обмену 
фауной с Североамериканским, Сибирским и Среднеазиатским бассей
нами.

остальными

К началу адавереского времени заметно изменились соотношения 
между отдельными группами фавозитид. Если в течение всего раннего 
и среднего лландовери сильно преобладали виды Palaeofavosites, то 

позднем лландовери количество видов Palaeofavosites и Favosites 
было примерно одинаковым, а по частоте встречаемости последние 
явно преобладали. Интересно подчеркнуть, что, подобно более древ
ним палеофавозитам, также и первые фавозиты, к которым принадле- 

виды Favosites адавереского горизонта, отличаются крупными 
размерами кораллитов. Среди них большинство видов имеет строение 
типа F. gothlandicus — F. favosus. Нам кажется, что преобладание 
крупноячеистых форм среди более древних Palaeofavosites и Favosites 
вряд ли является лишь совпадением, а представляет собой общее яв
ление в развитии фавозитид.

В отношении фавозитид адавереского времени следует сделать еще 
два замечания: 1) появляющиеся в это время новые палеофавозиты 
(Pf. septosus Sok., Pf. aff. poulseni Teich., Pf. luxuriosus Klaam., Pf. 
jaaniensis Sok., быть может, и Pf. luhai Sok.) характеризуются исклю
чительно мощным развитием септального аппарата; 2) мезофавозиты 
того времени прямостенные, в то время как среди более ранних Ме- 
sofavosites часто наблюдаются виды с гофрированной стенкой корал
литов. Если аналогичные явления отмечаются и в других районах, то 
подобные общие морфологические признаки могут приобрести более 
широкое стратиграфическое значение для разграничения средней и 
верхней частей лландоверийского яруса.

Сведения о более детальном распространении фавозитид в адаве- 
реском горизонте еще не полные. Они относятся главным образом 
только к нижним слоям горизонта в Западной Эстонии, где в обнаже
ниях Кесквере, Таммикээре, Вяйке-Рыуде и Пяри выходят глинистые 
коралловые известняки. Судя но разрезу недавно пробуренной сква
жины Кирикукюла (недалеко от пос. Лихула), эти богатые кораллами 
и строматопороидеями известняки охватывают приблизительно ниж
нюю треть горизонта (около 10 м) и покрыты сверху сравнительно 
мощным прослоем метабентонита.

В рассматриваемой части разреза (табл. 6) наибольшим количест
вом экземпляров представлены Pf. jaaniensis Sok., Pf. septosus Sok., 
Pf. aliquantulus Klaam., Favosites gothlandicus Lam., Subalveolites 
eichwaldi Sok. Верхняя часть этих коралловых известняков обна
жается, вероятно, на реке Валгу, где численность видов уже сильно 
уменьшилась.

К востоку от указанных местонахождений, в центральной части 
Эстонии, породы адавереского горизонта сильно доломитизированы, 
и содержащиеся в них кораллы имеют преимущественно неудовлет
ворительную сохранность. Выходящие здесь слои располагаются в сво
дном разрезе выше слоев Таммикээре—Пяри, и в них до сих пор 
обнаружены почти без исключения фавозитиды, целый ряд которых 
свойственен только этим слоям (табл. 6; Навести, Аруссааре, Само- 
вере).

в

жат

Во многом еще неясен истинный состав фауны табулят яаниского 
горизонта. Если основываться на литературных данных, то яаниская 
фауна должна быть исключительно богатой и довольно тесно связан

102

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



ной с адавереской. На деле такое представление является обманчи
вым. Оно сложилось благодаря неправильному мнению, что все та- 
буляты, собранные в окрестностях дер. Яани, имеют безусловно ран- 
невенлокский возраст. В действительности в стратотипическом разрезе 
яаниского горизонта на клиффе Парамая (около дер. Яани) табуля- 
ты весьма немногочисленны. Подавляющее большинство табулят, ме
стонахождение которых указывается в Яани, происходит не из разреза 
этого клиффа, а из осыпи на берегу моря. Местное происхождение 
большинства встреченных в осыпи форм вызывает, однако, сомнение, 
так как среди них нередко определены и виды табулят, достоверно 
происходящие из более древних слоев, начиная уже с пиргуского го
ризонта верхнего ордовика. Поэтому можно полагать, что сообщество, 
рассматриваемое до сих пор как фауна табулят яаниского горизонта, 
в значительной своей части состоит из видов, не свойственных прибал
тийскому раннему венлоку. Такое заключение наглядно иллюстрирует 
табл. 5, показывающая, что более 50% видов, принятых за яаниские, 
не привязаны к разрезу этого горизонта. Наоборот, последними ис
следованиями значительное количество их обнаружено в коренных об
нажениях адавереского горизонта. Таковы Palaeofavosites jaaniensis 
Sok., Pf. septosus Sok., Mesofavosites obliquus So_k., Mf. alveolitoides 
Sok., Favosites abnormis Pouls., F. gothlandicus Lam., F. favosus 
(Goldf.), Subalveolites eichwaldi Sok. В коренных выходах яаниского 
горизонта они неизвестны, и наличие, их в осыпи на северо-восточном 
берегу о-ва Сааремаа, а также о-ва Муху объясняется, очевидно, тем, 
что они были вымыты из более древних слоев, вероятнее всего из ада- 
вереских, и, быть может, даже из локальной морены. Против проис
хождения перечисленных видов из нижних слоев яаниского горизонта 
говорит полное отсутствие табулят как в обнажениях горизонта в ма
териковой части Эстонии, тате и в кернах буровых скважин этого райо
на. Собственно яаниских видов среди фауны из осыпных местонахож
дений совсем немного, а возраст встреченных только в них более де
сяти видов, таких как Palaeofavosites saaremicus Sok., Pf. tenuis Sok. 
и др. (табл. 7), еще не выяснен.

Безусловно яаниский комплекс фавозитид включает в настоящее 
время 12 видов, представляющих семь родов. По сравнению с поздним 
лландовери в нем намного уменьшилась роль Palaeofavosites и вообще 
фавозитид. Более широкое распространение из них имеет только поя
вившийся в яаниское время род Syringolites. В качестве нового эле
мента следует отметить проблематичных Thamnopora и тециид (The
da, Angopora). В конце яаниского времени из фавозитид исчезают 
представители Mesofavosites, а из остальных табулят 
рога.

род Cateni-

Качественный и количественный состав фауны табулят в разных 
частях выхода яаниского горизонта неодинаков. Кроме того, мы мо
жем охарактеризовать только его верхнюю половину, так как нижняя 
часть горизонта почти нигде не обнажается. Судя по керновому мате
риалу скважин Кипи, Кингисепп и Мустъяла, в низах яаниского го
ризонта наиболее часто встречаются формы, близкие к Pf. luhai Sok.

В верхней половине горизонта на материке Эстонии, как отмечено 
выше, табуляты неизвестны. В развитых здесь домеритах и доломити- 
зированных глинистых известняках найдены в основном плохо сохра
нившиеся брахиоподы. Некоторые пластинчатые экземпляры Pf. luhai 
Sok. встречены лишь в одном пункте — у клиффа Уйзу ца восточном 
берегу пролива Суур-Вяйн. Но так как они собраны из осыпи у под
ножия клиффа, то точный возраст их еще не установлен.
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Название вида

Palaeofavosites luhai Sok.
Pf. jaaniensis Sok.
Pf. saaremicus Sok.
Pf. tenuis Sok.
Pf. suurikuensis Klaam.
Pf. septosus Sok.
Mesofavosites obliquus Sok.
Mf. major Sok.
Mf. bonus Sok.
Mf. alueolitoides Sok.
Mf. secundus Klaam.
Mf. imbellis Klaam.
Favosites abnormis Pouts.
F. gothlandicus Lam.
F. favosus (Goldi.)
F. exilis Sok.
F. ' lichenarioides Sok.
F. cf. bowerbanki M.-Edw. et H.
F. mutlicarinatus Sok.
F. oculiporoides Sok.
F. jaaniensis Sok.
F. serratus Sok.
F. subforbesi Sok.
F. desolatus Klaam.
Syringolites kunthianus (Lindstr.) 
Thecia sp.
Angopora tenuicula (Klaam.) 
Subalveolites panderi Sok.
S. eichwaldi Sok.
S. sokolovi Klaam.
Thamnopora (?) undvaensis Klaam.

Домеритами яаниский горизонт представлен и на о-ве Муху, и в 
северо-восточной части о-ва Сааремаа. Истинный состав здешнего 
комплекса табулят наименее ясен. Разрез клиффа Парамая содержит 
редкие колонии Favosites jaaniensis Sok., F. serratus Sok., F. desolatus 
Klaam. и Thecia sp., т. e. сообщество, которое в более западной части 
острова пока не обнаружено. В одной из своих статей автор (19616, 
стр. 102) указал большое число видов (9) с клиффа Парамая, ошибоч
но приняв за местные и ряд эрратических форм из осыпи.

Западнее полуострова Паммана домериты верхней части яаниского 
горизонта переходят в доломитизированные глинистые известняки. 
Этот переход отмечается также и изменением в фауне табулят. Начи
ная с клиффа Лийва, появляется ряд новых видов, не известных в раз
резе Парамая. По частоте встречаемости первое место занимают хали- 
зитиды, которым сопутствуют и многочисленные гелиолитиды — пре
имущественно Heliolites decipiens (М’Соу) и Propora tubulata (Lonsd.).
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Таблица 7

Распространение табулят в яаниском горизонте
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Больше всего расширились за последние годы знания о табулятах 
яагарахуского горизонта. Б. С. Соколов (1952а) описал отсюда только 
два вида Fauosltes, но он высказал предположение, что в дальнейшем 
и этот горизонт будет характеризоваться своим специфическим комп
лексом табулят. Этот прогноз оказался правильным — в яагараху- 
ском горизонте обнаружены в настоящее время представители 13 ро
дов, и таким образом табуляты этого горизонта по родовому разнооб
разию стоят на первом месте в силуре Эстонии.

Характерной особенностью яагарахуских табулят является то, что 
при большом количестве родов в каждый из них (кроме Palaeofavo- 
sites) входят лишь один-два вида, представленные, однако, многочис
ленными особями. Это характерно для рифовой фации, с которой и 
связана подавляющая часть яагарахуских табулят.

Изучению яагарахуской фауны препятствует сильная доломитиза
ция пород. Особенно значительна она в нижней половине горизонта, 
где даже определение рода у хализитид и фавозитид оказывается не
возможным. Поэтому из восточной части выхода, где развиты серые 
или желтоватые доломитизированные известняки, можно отметить 
только редкие и плохо сохранившиеся остатки фавозитид, которые 
наиболее близки к палеофавозитам из рифовой фации в западной ча
сти Сааремаа. Не лучше сохранились табуляты и в биогермах ниж
ней половины горизонта, сложенных известковыми водорослями и 
мшанками. Хотя табуляты, вернее пустоты от выщелачивания их ко
лоний, в биогермах встречаются часто, нельзя с уверенностью сказать, 
к какому роду они относятся.

Фауна прекрасной сохранности, в том числе и обильные фавозити- 
ды, происходит из верхней половины горизонта — из пангамягиской 
пачки, представленной светлыми или светло-серыми, частью биоморф- 
кыми известняками, криноидными известняками и глинистыми разно
видностями известняков. Лучшие обнажения этих слоев находятся в за
падной части Сааремаа, в окрестностях Яагараху.

Характерными для этой части горизонта являются строматопоро- 
вые биогермы. В карьере Яагараху вместе со строматопороидеями мно
гочисленно представлен и pavosites mirandus Sok., которому сопутст
вуют впервые появившиеся в этой, части силурийского разреза Эсто
нии виды родов Romingerella и Cladopora (?).

Наибольшего разнообразия достигают пангамягиские фавозитиды 
севернее от Яагараху, в небольших обнажениях близ дер. Сепизе. Бу
ровато-серые, глинистые, слабо доломитизированные известняки места
ми сложены здесь почти целиком табулятами, ругозами и стромато
пороидеями прекрасной сохранности. Из фавозитид по частоте встре
чаемости преобладает комплекс Palaeofavosites collatatus Klaam., Pf. 
parilis Klaam., Thecia confluens (Eichw.), Multisolenia excelsa Klaam., 
Coenites juniperinus Eichw. Из гелиолитид к ним добавляется частый 
уже в яаниском горизонте Heliolites decipiens (М’Соу).

По видовому составу от приведенного сообщества отличается комп
лекс фавозитид верхней половины яагарахуского горизонта в восточ
ной части Сааремаа. На р. Тыре преобладают неправильные корко
видные полипняки Thecia saaremica Klaam. Роль рода Palaeofavosites 
в здешних, видимо биостромных, образованиях второстепенна, хотя он 
и представлен тремя видами (Pf. tersus Klaam., Pf. pauculus Klaam., 
Pf. cf. septosus Sok.). Все эти виды встречаются в небольшом коли
честве.

В ранних палеонтологических и стратиграфических работах из яани- 
ского и верхов яагарахуского горизонта нередко указывается Thecia
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Таблица 8
Сводный список фавозитид верхнего ордовика и нижнего силура Эстонии

Ордовик Силур
Название вида лландовери венлок

Е | ^ia | | с | 1"ц °п | °зGl Н J, J2

Palaeofavosites schmidti Sok.
Pf. borealis Tchern.
Pf. aff. alveolaris (Goldf.)
Pf. alveolaris (Goldf.)
Pf. abstrusus Klaam.
Pf. haapsaluensis Klaam.
Pf. porkuniensis Sok.
Pf. estonus Sok.
Pf. vetustus Klaam.
Pf. corrugatus Sok.
Pf. rugosus Sok.
Pf. cf. mullochensis (Nich. et Ether.) 
Pf. legibilis Sok.
Pf. globosus Sok.
Pf. gramineus Sok.
Pf. oelaensis Klaam.
Pf. aaloei Klaam.
Pf. forbesiformis Sok.
Pf. balticus (Rukh.)
Pf. limbergensis Sok.
Pf. rudis Sok.
Pf. juuru Klaam.
Pf. paulus Sok.
Pf. dagoensis Sok.
Pf. raikuelaensis Sok.
Pf. aliquantulus Klaam.
Pf. porosus Sok.
Pf. hirtus Sok.
Pf. ignotus Klaam.
Pf. hystrix Sok.
Pf. primus Sok.
Pf. mysticus Sok.
Pf. felix Sok.
Pf. mirus Sok.
Pf. vexatus Sok.
Pf. optatus Sok.
Pf. karinuensis Sok.
Pf. aff. arclicus Pouls.
Pf. aff. poulseni Teich.
Pf. jaaniensis Sok.
Pf. luxuriosus Klaam.
Pf. septosus Sok.
Pf. luhai Sok.
Pf. saaremicus Sok.
Pf. tenuis Sok.
Pf. suurikuensis Klaam.
Pf. tersus Klaam.
Pf. collatatus Klaam.
Pf. parilis Klaam.
Pf. pauculus Klaam.
Priscosolenia prisca (Sok.)
Pr. prisca forma occulta (Sok.)
Pr. perarmata (Klaam.)
Multisolenia tortuosaeformis Klaam 
M. temperans Klaam.
Afv excelsa Klaam.
Mesofavosites dualis Sok.
Mf. nikitini Sok.
Mf. silicificatus Klaam.
Mf. fleximurinus Sok.
Mf. similis Sok.
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E |F1a|F,t|F,t|F„ 0|
Mf. kiltsiensis Klaam.
Mf. inferior Sok.
Mf. multiporus Sok.
Mf. fortis sp. nov.
Mf. validus sp. nov.
Mf. alveolitoides Sok.
Mf. obliquus Sok.
Mf. bonus Sok.
Mf. major Sok.
Mf. secundus Klaam.
Mf. imbelhs Klaam.
Favosites antiquus Sok.
F. gothlandicus Lam.
F. privatus Sok.
F. praemaximus Sok.
F. subfavosus Klaam.
F. fauosus (Goldf.)
F. favosiformis Sok.
F. hisingeri M.-Edw. et Haime 
F. fallax Sok.
F. adaverensis Sok.
F. abnormis Fouls.
F. kalevi Klaam.
F. ingens Klaam.
F. jaaniensis Sok.
F. s err at us Sok.
F. subforbesi Sok.
F. desolatus Klaam.
F. exilis Sok.
F. lichenarioides Sok. *
F. cf. bowerbanki M.-Edw. et H.
F. multicarinatus Sok.
F. oculiporoides Sok.
F. mirandus Sok.
Syringolites kunthianus (Lindstr.) 
Thecia sp.
Th. saaremica Klaam.
Th. confluens (Eichw.)
Angopora tenuicula (Klaam.) 
Romingeralla estonica Sok. 
Parastriatopora celeb rat a Klaam.
P. mirifica Klaam.
Thamnopora (?) undvaensis Klaam. 
Cladopora (?) perrara sp. nov. 
Subalveolites panderi Sok.
S. eichwaldi Sok.
S. sokolovi Klaam.
S. callosus sp. nov.
Subalveolitella minuscula Klaam. 
Sub. majuscula Klaam.
Coenites juniperinus Eichw.

■ Placocoenites pellicula sp. nov.

swinderniana (Goldf.). По нашему представлению, тецииды этих гори
зонтов не принадлежат к указанному виду. Типичными представите
лями Thecia swinderniana автор считает соответствующие формы из 
паадлаского горизонта, а венлокские относит к трем новым видам 
Thecia и Angopora. Вероятно, за Th. swinderniana был раньше принят 
и яагарахуский Romingerella estonica Sok.

Своеобразные условия среды яагарахуского времени обусловили и 
специфический видовой состав фауны табулят, резко отличный от 
яаниского. Однако в пределах родового сообщества они отличаются 
менее значительно. Можно даже сказать, что табуляты яагарахуского,
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яаниского, адавереского горизонтов и верхней половины райккюла- 
ского горизонта составляют единый крупный комплекс, отражающий 
второй большой этап в развитии раннесилурийских табулят Эстонии. 
В конце этого позднелландоверийско-венлокского этапа сильно изме
нившиеся условия среды прерывают нормальное развитие кораллов, и 
большая часть их мигрирует, очевидно, в более западные районы 
Балтоскандийского бассейна.
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EESTI HILISORDOVIITSIUMI JA VARASILURI FAVOS1TIDA

E. KLAAMANN

Resümee

Käesolev töö on mõeldud täiendusena B. Sokolovi Eesti ordoviit
siumi ja siluri tabulaatidefaunat käsitlenud monograafia köidetele aas
taist 1951 —1952. Erinevalt viimastest, mis olid pühendatud sugukonna 
Favositidae süstemaatilisele uurimisele, annab käesolev monograafia 
kokkuvõtte seltsist Favositida tervikuna.

Monograafias käsitletakse kokku 113 liiki 15 perekonnast ja 6 sugu
konnast. Muutlikkuse uurimise teel on täpsustatud rea favositiidiliikide 
mahtu. Rikkaliku faktilise materjali läbitöötamine võimaldas teha mit
meid parandusi liikide ja perekondade leviku kohta Eesti ordoviitsiumi 
ja siluri läbilõikes ning täpsustada liikide ja liigigruppide stratigraa
fiat tähendust (tab. 4—8). Näidatakse, et perekond Thecia ilmus
Eestisse mitte varem kui jaani eal; perekond Favosites saavutab laia 
leviku alates raikküla lademe ülemisest poolest; samal stratigraafilisel 
tasemel ilmuvad perekonnad Multisolenia ja Parastriatopora. Esma
kordselt seotakse läbilõikega alamsiluri tsönetiidid, mida seni oli kir
jeldatud lõunapoolsete alade rändmaterjalist. Esimesena (adavere 
lademe alumises osas) ilmub tsönetiididest perekond Placocoenites, 
kuna perekonna Coenites (C. juniperinus Eichw.) levik algab alles 
jaagarahu lademe pangamäe kihistikus.

Põhja-Baltikumi varasiluri tabulaatidefauna arengus ilmneb, et 
juuru ea algusest kuni raikküla ea keskpaigani ja adavere eal suure
nes märgatavalt laia geograafilise levikuga elemendi osatähtsus.
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LATE ORDOVICIAN AND EARLY SILURIAN FAVOSITIDA
OF ESTONIA

E. KLAAMANN

Summary

The present work is intended as a supplement to the volumes of the 
monograph on the Ordovician and Silurian tabulata fauna of Estonia 
by B. Sokolov (1951 —1952). Contrary to the former, which were devoted 
to a systematic study of the family Favositidae, the present monograph 
is an attempt of a comprehensive review of the available data on the 
representatives of the order Favositida in the Estonian Late Ordovician 
and Early Silurian as a whole, as the representatives of the Upper 
Silurian Favositida of Estonia have already been dealt with in an 
earlier article by the author (Klaamann, 1961a).

The monograph discusses a total of 113 species of 15 genera and 
6 families. The study of the variability of Favositidae, effected on the 
basis of new, abundant factual material, enabled to gain clarity on a 
number of earlier defined and stratigraphically important species (cf. 
Palaeofavosites schmidti Sok., Pf. rugosus Sok., Pf. forbesiformis Sok., 
Pf. paulus Sok., Pf. hystrix Sok., Pf. mirus Sok., Mesofavosites dualis 
Sok., Mf. fleximurinus Sok., Mf. alveolitoides Sok., Mf. obliquus Sok., 
Favosites favosiformis Sok., F. abnormis Poulsen).

Detailed characterization is presented of the genus Priscosaienia 
defined by Sokolov (1962), but not described in detail. This genus 
represents a very interesting group of Late Ordovician Favositida, 
which, in its morphological character, seems to be an intermediate link 
between the genera Palaeofavosites and Multisolenia. The presence of 
numerous pores in the corners of the corallites and the character of the 
septal apparatus relates it to the former, and well-developed, thick 
solenia to the latter.

Of earlier defined species, Multisolenia prisca Sokolov, 1951, 
M. prisca var. occulta Sokolov, 1951 and Palaeofavosites perarmatus 
Klaamann belong to this genus as well.

Genus Priscosolenia Sokolov, 1962
Type species: Multisolenia prisca Sokolov, 1951, pp. 54—55, 

pi. XX, figs 1—6. Estonia, Upper Ordovician, Porkuni stage.
Diagnosis: The size and shape of colony varying. Corallites 

rounded, polygonal, owing to numerous solenia with interrupted contours 
at corners. Simultaneously with solenia, ordinary angular pores occur. 
Tabulae thin, somewhat dipping, in places crosswise. Thick, numerous
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septa reach almost to the centre of corallites. The number of septa in 
a coral 1 ite 12 on the average.

Occurrence: Estonian Upper Ordovician, Porkuni stage.

Genus Mesofavosites Sokolov, 1951

Mesofavosites fortis. sp. nov.
PI. XIV, figs. 5—7

Holotype: Co 1740; pi. XIV, figs. 5, 6. Kassari, Middle Llando- 
verian, Raikküla stage (lower part).

Diagnosis: Colony irregular, of medium size. Corallites mostly 
3.5—4.2 mm in diametre, maximum range 2.7—4.5 mm. Walls of varying 
thickness (0.1—0.2 mm), bent or flat-pleated. Abundant pores, 0.25 mm 
in diametre, places in corners and on walls of corallites; in the latter 
case, they are in two or more rows. The interval of tabulae is not 
constant — 0.3—1.7 mm. Septa numerous, but short.

Occurrence: To be found in reef facies, in the upper part, of Tam
salu and lower part of Raikküla stage on the isles of Hiiumaa and 
Kassari.

Mesofavosites validus sp. nov. 
PI. XVI, figs. 6—7, text fig. 7

Holotype: Co 1743, pi. XVI, figs. 6, 7, text fig. 7. West-Estonia, 
Päri. Upper Llandoverian, lower part of Adavere stage.

Diagnosis: Flat colony consists of corralites of 1.5—3.2 mm in 
diametre. Walls of corallites straight and thin — 0.07—0.12 mm. Dia
metre of angular and mural pores 0.1/—0.2 mm. Distance between 
very thin tabulae 1.0—2.2 mm. Septa very short and sparse.

Occurrence: Estonian Upper Llandoverian, Adavere stage (lower
part).

FAMILY SYRINGOLITIDAE WAAGEN ET WENZEL, 1886

On the basis of abundant material, a new description of Syringolites 
kunthianus (Lindström) is presented and a lectotype selected.

Syringolites kunthianus Lindström, 1896 
PI. XXI, figs. 1—5

Lectotype: Roemeria Kunthiana, Lindström. 1896, pi. Ill, figs. 
27—28. In the present work — pi. XXI, fig. 1. Sweden, Gothland. Upper 
Llandoverian, Upper Visby marl.

Description: The diametre of discoid or hemispheric colonies 
fluctuates within the limits of 40—200 mm.. Corallites polyhedral,
1.3—2.4 mm in diametre; that of 2 mm dominates, for which reason the 
colony seems to consist of equal-sized corallites. Walls thick, 0.15— 
0.2 mm; maximum variability within the limits of 0.1—0.35 mm, on 
the surface of the colony very seldom, even up to 0,5 mm. In places 
slight pleating occurs. Suture always very definite. Pores placed on 
walls of corallites, in 1—2 rows. The most characteristic feature of 
the species are thin tabulae, at intervals of 0.15—0.7 mm, seldom up 
to 0.9 mm, which in the axial part of corals are often bent funnelwise
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downwards, forming there tubes of 0.3—0.6 mm in cross-section. 
Longitudinal sections show that these tubes are diaphragmized. In 
cross-section, the axial tube is observed as a small circle in the contour 
of the corallite. Septa well-developed, being most frequently observed 
on tabulae.

Occurrence: Sweden, Gothland, Upper Visby marl. Estonia, Saare
maa, Jaani stage (upper part).

FAMILY THECIIDAE MILNE-EDWARDS ET HAIME, 1850

The appearance of Theciidae in the underground of Estonia is 
precisioned, and the problem of the oldest Theciidae discussed. It is 
shown that E. Eichwald’s (1854) species Thecia confluens does not 
originate from Rakvere stage (lower part of Upper Ordovician), as 
supposed hitherto, but from the upper layers of Jaagarahu stage 
(Wenlock). Thus the species Th. fruticosa (Klaamann, 1961) defined 
by the author in the Pangamäe member of Jaagarahu stage turned out 
to be a synonym of E. Eichwald’s Th. confluens.

In the way of notes on a more detailed systematics of Theciidae, 
it is shown that the genus Agetolites does not fit into the above family. 
In the first line, its corallites, owing to their very large dimensions 
(3—5 mm), differ from those of Theciidae. The septal ribs occurring 
in Agetolites (sometimes even in two orders) cannot be considered 
a weighty argument in favour of Agetolites belonging to Theciidae 
either, for septal ribs can be observed in several phylogenetic rows of 
tabulata, and, in addition, at different periods of geological time.

The author points to two trends prevailing in the development of 
Theciidae, both of them beginning in late Llandoverian: 1) the Boreaster 
and Thecia line, characterized by a retention of compact and rather 
thick rib-septa; 2) the Angopora, Romingerella, Somphopora and 
Foss'opora line, in which a division of septal ribs into numerous septal 
spinules takes place. Both these trends ought to be defined in a further 
subdivision of Theciidae.

Thecia confluens (Eichwald, 1854)

PI. XXI, figs. 9, 10; pi. XXVI, figs. 1, 2; text fig. 12

Holotype (monotype): Eichwald, 1860, pi. XXX, figs. 10a, b; Soko
lov, 1955, pi. XV, figs. 1—4; in present work pi. XXVI, figs. 1, 2. 
Estonia, probably Wenlock, Jaagarahu stage. Preserved at the Museum 
of Leningrad State University.

Diagnosis: Colony irregular cylindriform or ramose, mostly about 
10 mm in diametre. Corallites 0.7—1.0 mm in diametre, less frequently 
up to 1.2 mm. The thickness of walls on the periphery of the colony 
0.2—0.25 mm, in the axial part considerably thinner. Pores 0.15 mm 
in diametre. Distance between horizontal tabulae fluctuating within the 
limits of 0.2—0.6 mm; tabulae sometimes situated crosswise. Septal 
ribs (up to 12 in number) thin and penetrating 0.1—0.2 mm into 
the interior of the corals.

Occurrence: Estonian Wenlock, Saaremaa, Jaagarahu stage, 
where they are in places abundant in the limestones of Pangamäe 
member.
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FAMILY THAMNOPORIDAE SOKOLOV, 1950

For the first time the genus Cladopora in the Baltic Silurian is 
stated. This statement, however, is somewhat problematic since the 
author has not been able to define with absolute certainty the character 
of septa of the studied specimens.

Cladopora (?) perrara sp. nov.

PI. XXII, figs. 4, 5

Holotype: Co 1763, pi. XXII, figs. 4, 5. Saaremaa, Metsküla. Wen- 
lock, Jaagarahu stage.

Diagnosis: Colony ramose, 3—4 mm thick, the corallites obliquely 
opening like deep conical calices (0.4—0.5 mm in diametre). Corallites 
polygonal, with a diametre of 0.4—0.8 mm in the central, and 0.7— 
0.8 mm, seldom up to 1.0 mm in the peripheral part. Walls 0.2—0.25 mm 
and more thick, and with a well delineated suture; the thickening of 
walls is conditioned by stereoplasma. Pores placed near the corners 
of the corralites, their diametre being about 0.15 mm. Tabulae very 
sparse. Septa extremely small, for which reason their character cannot 
be defined — whether they are septal spinules or septal ribs.

Occurrence: Estonian Wenlock, Jaagarahu stage (Pangamäe 
member).

FAMILY ALVEOLITIDAE DUNCAN, 1872

Subalveolites callosus sp. nov.

PI. XXV, figs. 9—10

Holotype: Co 1772, pi. XXV, figs. 9—10. Saaremaa, Sepise. 
Estonian Wenlock, Jaagarahu stage, Pangamäe member.

Diagnosis: Colony of very irregular shape and uneven surface. 
Small corallites, 0.5—0.8 X 0.2—0.3 mm in diametre open up on the 
surface of the colony at an acute angle, wherefore calices obtain the 
form of narrow pockets. The most characteristic features of the species 
are extraordinarily thick, for Sub alveolites, walls of corallites, being 
0.1—0.15 mm, this thickness being constant throughout the corallites. 
Pores placed at angles of walls, their diametre being about 0.1 mm. 
Tabulae thin, horizontal, at intervals of 0.15—0.45 mm. Septa occur 
very rarely or are altogether missing.

Occurrence: Estonian Wenlock — Lower Ludlowian, Jaagarahu 
and Paadla stages, probably Ohesaare stage as well.

FAMILY COENITIDAE SARDESON, 1896 

Genus Placocoenites Sokolov, 1955

Type species: Coenites orientalis Eichwald, 1861. Middle 
Devonian (Eifelian) of the Altai Mountains.

The oldest representative of the genus is described.
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Placocoenites pellicula sp. nov. 

PI. XXVI, fig. 6, text fig. 14

Holotype: Co 1774, pi. XXVI, fig. 6. West-Estonia, Päri. Upper 
Llandoverian, Adavere stage (lower part).

Diagnosis: Colony lamellar (1—2 mm), consisting of rather 
equal-sized dipping corallites, which have the somewhat deformed 
polygonal shape in cross-section. The diametre of corallites is 1.2— 
1.5 mm. Calices deep, halfmoon-shaped or irregular round. Walls thick, 
0.25—0.4 mm. Tabulae and septa missing. Pores 0.1 mm in cross- 
section.

Remarks: The species described was probably already known to 
F. Schmidt (1858, p. 227) under the name of Alveolites Labechii 
Edw.-Haime, and to E. Eichwald (1860, pp. 472—473) as Alveolites 
suborbicularis Lam. (only the forms of Adavere stage!).

Occurrence: Estonian Upper Llandoverian, lower part of Adavere
stage.

The stratigraphic belonging of Coenites juniperinus described by 
E. Eichwald (1829) on the basis of Lithuanian erratic material has 
been undefined until the present time. The studies by the author of 
this paper show that the above-mentioned species occurs abundantly in 
the Wenlock of Saaremaa, in the upper part of Jaagarahu stage. The 
neotype described in the present work has been taken from the last- 
mentioned stage.

Coenites juniperinus Eichwald, 1829 
PI. XXVI, figs. 3—5, text fig. 15

Neotype: Co 1777, pi. XXVI, figs. 3, 4; text fig. 15. Estonia, Saare
maa, Sepise. Wenlock, Jaagarahu stage (Pangamäe member).

Description of neotype: Colony in the shape of a thin 
cylinder, 3—4 mm in diametre. The corallites in its axial part run 
almost vertically and are rather regulary polygonal in cross-section 
(text fig. 14); diametre of corallites here is 0.25—0.4 mm. Nearing 
to the surface of the colony, however, corallites bend more and more 
aside and open therefore up at an acute angle. Therefore, and also 
as a result of the intensive stereoplasmatic thickening of walls, the 
corallites on the surface of the colony obtain an entirely different 
shape: there only regulary placed and elongated in horizontal direction 
narrow calices are observed, which have the shape of a flying bird. 
The dimensions of calices are 0.6 X 0.15 — 0.2 mm. The peculiar mor
phology of the calice is conditioned by the presence of septa in the 
exterior part of the colony. The septal apparatus is represented by 
three broad triangular dents, one of which is placed in the middle 
of the upper side of the calice, and the two others at the opposite side 
in such a way that the single, upper one is placed between the two. The 
small, round pores, with a diametre somewhat below 0.1 mm are 
sparsely distributed on walls of corallites. Tabulae dipping or hori
zontal, at varying intervals.

Occurrence: Estonian Wenlock, abundantly in Jaagarahu stage, 
Pangamäe member (Saaremaa); Wenlock of England; Niagaran (Lock- 
port formation) of North America.
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Stratigraphical distribution

The second part of the paper deals with the stratigraphic distribution 
of Favositida in the Upper Ordovician and Lower Silurian of Estonia. 
This is shown in detail in tables (by stages and most important outcrops 
of stages): table 4 — Juuru (Gj) and Tamsalu (Gn) stages; table 5 — 
Raikküla (G3) stage; table 6 — Adavere (H) stage; table 7 — Jaani 
(Ji) stage. A comprehensive list of Favositida and their distribution 
throughout the period of time discussed in the paper are presented in 
table 8.

The author points out that from the beginning of the Juuru time 
until the middle of the Raikküla time, and also at the Adavere time, 
the element of wide geographical distribution played a significant role 
in the North-Baltic Early Silurian tabulata fauna.
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ТАБЛИЦА I

Palaeofavosites schmidti Sok.

Фиг. 1, 2. Co 1569; каменоломня Тянавотса, пиргуский горизонт. Поперечный и про
дольный разрезы. X 4.

Фиг. 3. Со 1570; Хаапсалу, верхи пиргуского горизонта. Продольный разрез. X 4. 
Фиг. 4, 5. Palaeofavosites aff. alveolaris (Goldf.). Со 1591; Пиргу, пиргуский горизонт. 

Продольный и поперечный разрезы. X 4.

Palaeofavosites abstrusus Klaam.
Фиг. 6, 7. Голотип Со 1577; обнажение Сооээре, низы пиргуского горизонта. Попе

речный и продольный разрезы. X 4.
Фиг. 8. Со 1679; Инью, поркуниский горизонт. Поперечный разрез. X 4.

ТАБЛИЦА II

Фиг. /, 2. Palaeofavosites abstrusus Klaam. Со 1679; Инью, поркуниский горизонт. 
Поперечный и продольный разрезы. X 4.

Фиг. 3, 4. Palaeofavosites liaapsaluensis Klaam. Со 1698; Поркуни, поркуниский гори
зонт. Продольный и поперечный разрезы. X 4.

Фиг. 5, 6. Palaeofavosites oelaensis Klaam. Голотип Со 1507; Оэла, юуруский гори
зонт. Продольный и поперечный разрезы. X 4.

ТАБЛИЦА III

Фиг. /, 2. Palaeofavosites porkuniensis Sok. Со 1678; Сиуге, поркуниский горизонт. 
Продольный и поперечный разрезы. X 4.

Palaeofavosites rugosus Sok.
Фиг. 3, 4. Со 1680; Сели—Метскюла, поркуниский горизонт. Продольный и попе

речный разрезы. X 4.
Фиг. 5. Со 1695; Поркуни, поркуниский горизонт. Продольный разрез. X 4.
Фиг. 6, 7. Palaeofavosites corrugatus Sok. Со 1679; Каомяэ, поркуниский горизонт. 

Продольный и поперечный разрезы. X 4.
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ТАБЛИЦА IV

Palaeofavosites aaloei Klaam.
Фиг. 1, 2. Голотип Со 1501; о-в Хийумаа, Вахтрепа, юуруский горизонт. Попереч

ный и продольный разрезы. X 4.
Фиг. 3. Паратип Со 1502; Центральная Эстония, буровая скважина Эйамаа, глубина 

70,20 м, юуруский горизонт. Продольный разрез. X 4.
Фиг. 4, 5. Palaeofavosites vetustus Klaam. Голотип Со 1568; Хаапсалу, верхи пиргу- 

ского горизонта. Поперечный и продольный разрезы. X 4.
Фиг. 6, 7. Palaeofavosites juuru Klaam. Голотип Со 1500; Центральная Эстония, Койги, 

низы юуруского горизонта. Продольный и поперечный разрезы. X 4.

Palaeofavosites paulus Sok.
Фиг. 8. Со 1835; Восточная Эстония, карьер Камарику, таммикуская пачка там- 

салуского горизонта. Продольный разрез. X 4 
Фиг. 9, 10. Со 1706; местонахождение и возраст те же. Поперечный и продольный 

разрезы. X 4.
Фиг. 11, 12. Palaeofavosites dagoensis Sok. Со 1708; О-в Хийумаа, клифф Калласто, 

хиллистеская пачка тамсалуского горизонта. Поперечный и продольный разрезы.
X 4.

ТАБЛИЦА V

Palaeofavosites limbergensis Sok.
Фиг. 1, 2. Со 1704; Западная Эстония, Кильтси, тамсалускнй горизонт, хиллистеская 

пачка. Поперечный и продольный разрезы. X 4.
Фиг. 3, 4. Со 1705; Западная Эстония, Эйглакюла, возраст тот же. Поперечный и 

продольный разрезы. X 4.
Фиг. 5, 6. Со 1703; о-в Хийумаа, Сарве, возраст тот же. Поперечный и продольный 

разрезы. X 4.
Фиг. 7, 8. Palaeofavosites balticus (Rukh.). Со 1514; Центральная Эстония, колодец 

древнего городища Варбола, юуруский горизонт (верхи). Поперечный и продоль
ный разрезы. X 4.

В поперечном разрезе заметны среди кораллитов округлые трубки червей-ком-
менеалистов (Camptosalpinx estonicus Klaam.).

ТАБЛИЦА VI

Фиг. /, 2. Palaeofavosites raikuelaensis Sok. Со 1836; Восточная Эстония, р. Кааве, 
верхи райккюлаского горизонта. Продольный и поперечный разрезы. X 4.

Фиг. 3, 4. Palaeofavosites hirtus Sok. Со 1713; Эйглакюла, тамсалускнй горизонт, 
хиллистеская пачка. Продольный и поперечный разрезы. X 4.

Фиг. 5, 6. Palaeofavosites ignotus Klaam. Голотип Со 1508; Западная Эстония, Кильт
си, возраст тот же. Продольный и поперечный разрезы. X 4.

Фиг. 7, 8. Palaeofavosites forbesiformis Sok. Со 1506; Куйметса, нижняя половина 
тамсалуского горизонта (пургаская пачка). Поперечный и продольный разрезы. 
X 4.

Palaeofavosites felix Sok.
Фиг. 9. Со 1837; Эйглакюла, хиллистеская пачка тамсалуского горизонта. Продоль

ный разрез X 4.
Фиг. 10, 11. Со 1838; местонахождение и возраст те же. Продольный и поперечный 

разрезы. X 4.
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ТАБЛИЦА VII

Palaeofavosites minis Sok.
Фиг. 1, 2. Co 1833; о-в Кассари, биогермы нижней части райккюлаского горизонта. 

Поперечный и продольный разрезы. X 4.
Фиг. 3, 4. Со 1834; местонахождение и возраст те же. Поперечный и продольный 

разрезы. X 4.
Palaeofavosites primus Sok.

Фиг. 5, 6. Со 1716; о-в Хийумаа, Сарве, верхи тамсалуского горизонта (хиллистеская 
пачка). Продольный и поперечный разрезы. X 4.

Фиг. 7. Со 1715; о-в Кассари, низы райккюлаского горизонта. Поперечный разрез.
X 4.

ТАБЛИЦА VIII

Фиг. /, 2. Palaeofavosites lu/strix Sok. Со 1711; о-в Хийумаа, Хиллисте, хиллистеская 
пачка тамсалуского горизонта. Продольный и поперечный разрезы. X 4.

Palaeofavosites mysticus Sok.
Фиг. 3, 4. Со 1831; о-в Хийумаа, Сарве, хиллистеская пачка тамсалуского горизонта. 

Продольный и поперечный разрезы. X 4.
Фиг. 5, 6. Со 1832; местонахождение и возраст те же. Продольный и поперечный раз

резы. X 4.
Palaeofavosites aliquantulus Klaam.

Фиг. 7, 8. Голотип Со 1684; Западная Эстония, Пяри, низы адавереского горизонта. 
Поперечный и продольный разрезы. X 4.

Фиг. 9. Паратип Со 1685; местонахождение и возраст те же. Продольный разрез.
X 4.

ТАБЛИЦА IX

Palaeofavosites septosus Sok.
Фиг. /. Со 1721; Таммикээре, низы адавереского горизонта. Поперечный разрез. X 4. 
Фиг. 2, 3. Со 1720; Пяри, возраст тот же. Поперечный и продольный разрезы. X 4.

Palaeofavosites luhai Sok.
Фиг. 4,5. Со 1723; о-в Сааремаа, берег моря у дер. Яани (из россыпи), точный воз

раст неизвестен (адавереский или яаннекий горизонт). Продольный и поперечный 
разрезы. X 4.

Фиг. 6, 7. Со 1722; местонахождение то же. Поперечный и продольный разрезы. X 4.
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ТАБЛИЦА X

Фиг. 1, 2. Palaeofauosites luxuriosus Klaam. Голотнп Со 1690; Западная Эстония, 
Вяйке-Рыуде, адавереский горизонт. Продольный и поперечный разрезы. X 4.

Фиг. 3. Palaeofavosites jaaniensis Sok. Со 1692; Таммикээре, низы адавереского гори
зонта. Продольный разрез. X 4.

Фиг. 4, 5. Palaeofavosites tersus Klaam. Голотнп Со 1522; о-в Сааремаа, обнажение 
на р. Тыре, верхняя половина яагарахуского горизонта. Поперечный и продольный 
разрезы. X 4.

ТАБЛИЦА XI

Фиг. 1, 2. Palaeofavosites suurikaensis Klaam. Голотнп Со 1520; о-в Сааремаа, клифф 
Суурику, яаннекий горизонт. Продольный и поперечный разрезы. X 4.

Palaeofavosites collatatus Klaam.
Фиг. 3. Голотип Со 1525; о-в Сааремаа, Сепизе, яагарахуский горизонт (пангамяги- 

ская пачка). Разрез сферического полипняка. X 4.
Фиг. 4. 5. Паратип Со 1526; местонахождение и возраст те же. Поперечный и про

дольный разрезы. X 4.
Фиг. 6. 7. Palaeofavosites parilis Klaam. Голотнп Со 1527; местонахождение и возраст 

те же. Продольный и поперечный разрезы. X 4.

ТАБЛИЦА XII

Фиг. 1,2. Priscosolenia perarmata (Klaam.). Голотип Со 1675; Центральная Эстония, 
Каомяэ, поркуниский горизонт. Поперечный и продольный разрезы. X 4.

Фиг. 3,4. Multisolenia temperans Klaam. Голотип Со 1726; Кулламаа, верхи райккю- 
лаского горизонта. Поперечный и продольный разрезы. X 4.

Фиг. 5. Multisolenia excelsa Klaam. Голотип Со 1530; о-в Сааремаа, Сепизе, пангл- 
мягиская пачка яагарахуского горизонта. Поперечный разрез. X 4.
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ТАБЛИЦА XIII

Фиг. 1, 2. Multisolenia tortuosaeforniis Klaam. Голотип Со 1676; обрыв Райккюла- 
Пакка, верхняя половина райккюлаского горизонта. Поперечный и продольный 
разрезы. X 4.

Фиг. 3,4. Mesofavosites silicificatus Klaam. Голотип Со 1510; Койги, низы юуруского 
горизонта. Поперечный и продольный разрезы. X 4.

Фиг. 5,6. Mesofavosites kiltsiensis Klaam. Голотип Со 1511; Западная Эстония, 
Кильтси, тамсалуский горизонт (хиллистеская пачка). Продольный и поперечный 
разрезы. X 4.

ТАБЛИЦА XIV

Mesofavosites dualis Sole.
Фиг. 1,2. Голотип Со 1736; Поркуни, поркуниский горизонт. Поперечный и продоль

ный разрезы. X 4.
Фиг. 3, 4. Со 1737; Рыума, низы райккюлаского горизонта. Продольный и попереч

ный разрезы. X 4.
Mesofavosites fortis sp. nov.

Фиг. 5, 6. Голотип Со 1740; о-в Кассари, низы райккюлаского горизонта. Поперечный 
и продольный разрезы. X 4.

Фиг. 7. Паратип Со 1741; о-в Хийумаа, Сарве, верхи тамсалуского горизонта. Про
дольный разрез. X 4.

ТАБЛИЦА XV

Mesofavosites fleximurinus Sok.
Фиг. 1, 2. Со 1738, фиг. 3, 4 — Со 1739; Эйглакюла, верхи тамсалуского горизонта, 

хиллистеская пачка. Продольные и поперечные разрезы. X 4.
Фиг. 5,6. Mesofavosites alveolitoides Sok. Со 1826; СЗ побережье о-ва Муху, точный 

возраст неизвестен (возможно, адавереский или яаниский горизонт). Поперечный 
и продольный разрезы. X 4.

Фиг. 7,8. Mesofavosites imbellis Klaam. Паратип Со 1839; о-в Сааремаа, клифф Суу- 
рику, верхи яаииского горизонта. Поперечный и продольный разрезы. X 4.
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ТАБЛИЦА XVI

Mesofavosites obliquus Sok.
Фиг. 1,2. Со 1742; Пярп; низы адавереского горизонта. Продольный и поперечный 

разрезы. X 4.
Фиг. 3, 4. Со 1751; местонахождение и возраст те же. Поперечный и продольный 

разрезы. X 4.
Фиг. 5. Со 1750; Таммикээре, возраст тот же. Поперечный разрез. X 4.
Фиг. 6,7. Mesofavosites validus sp. nov. Голотип Со 1743; Пяри, возраст тот же. 

Поперечный и продольный разрезы. X 4.

Mesofavosites secundus Klaam.
Фиг. 8,9. Голотип Со 1531; о-в Сааремаа, клифф Ундва, яанпский горизонт. Попе

речный и продольный разрезы. X 4.
Фиг. 10. Паратип Со 1840; о-в Сааремаа, клифф Лийва, возраст тот же. Поперечный 

разрез. X 4.

ТАБЛИЦА XVII

Фиг. 1, 2. Favosites privatus Sok. Со 1752; Лээвре, райккюлаский горизонт. Попереч
ный и продольный разрезы. X 4.

Фиг. 3,4. Favosites gothlandicus Lam. Со 1673; о-в Сааремаа, берег моря у дер. 
Хаапса. Очевидно эрратический, из верхнелландовернйских отложений. Продоль
ный и поперечный разрезы. X 4.

Favosites favosus (Goldf.)
Фиг. 5, 6. Со 1753; Кесквере, нижняя часть адавереского горизонта. Поперечный и 

продольный разрезы. X 4.
Фиг. 7,8. Со 1754; Таммикээре, возраст тот же. Продольный и поперечный разрезы.

X 4.

ТАБЛИЦА XVIII

Фиг. 1,2. Favosites subfavosus Klaam. Голотип Со 1727; Сипа, верхняя половина 
райккюлаского горизонта. Продольный (с отчетливо заметным рядом крупных пор 
в середине стенки) и поперечный разрезы. X 4.

Favosites favosifonnis Sok.
Фиг. 3. Со 1755. Поперечный разрез. X 4.
Фиг. 4—6. Со 1756. Поперечный и два продольных разреза. X 4.

Изображенные экземпляры происходят из обнажения Таммикээре (низы адавере
ского горизонта).
Фиг. 7, 8. Favosites ingens Klaam. Голотип Со 1683; Пяри, низы адавереского гори

зонта. Продольный и поперечный разрезы. X 4.
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ТАБЛИЦА XIX

Favosites kalevi Klaam.
Фиг. /, 2. Голотип Со 1681; Вяйке-Рыуде, адавереский горизонт. Поперечный и про

дольный разрезы. X 4.
Фиг. 3, 4. Паратип Со 1682; местонахождение и возраст те же. Продольный и попе- 

речный разрезы. X 4.

ТАБЛИЦА XX

Фиг. /, 2. Favosites desolatus Klaam. Голотип Со 1536; о-в Сааремаа, клифф Пара
мая, яаниский горизонт. Поперечный и продольный разрезы. X 4.

Фиг. 3, 4. Favosites jaaniensis Sok. Со 1759; о-в Сааремаа. берег моря у дер. Хаапса. 
Видимо, яаниский горизонт. Продольный и поперечный разрезы. X 4.

Favosites serratus Sok.
Фиг. 5. 6. Со 1760; местонахождение и возраст те же. Продольный и поперечный 

разрезы. X 4.
Фиг. 7, 8. Со 1761; о-в Муху, берег моря у маяка Рауги, видимо, яаниский горизонт. 

Продольный и поперечный разрезы. X 4.

ТАБЛИЦА XXI

Syringolites kunthianus (l.indstr.)
Фиг. 1. Лектотип; о-в Готланд, верхние мергели Висбю. Продольный разрез. X 5. 

По Г. Линдстрёму (Lindström, 1896, табл. Ill, фиг. 27).
Фиг. 2, 3. Со 1840; о-в Сааремаа, клифф Пакта, яаниский горизонт. Продольный и 

поперечный разрезы. X 4.
Фиг. 4, 5. Со 1537; о-в Сааремаа, клифф Лийва, возраст тот же. Продольный и по

перечный разрезы. X 4.
Фиг. 6—8. Angopora tenuicula (Klaam.). Голотип Со 1515; местонахождение и воз

раст те же. Продольный и два поперечных разреза. X 4.
Фиг. 9, 10. Thecia confluens (Eichvv.). Со 1553; о-в Сааремаа, Сепизе, верхняя часть 

яагарахуского горизонта (пангамягиская пачка). Поперечный и продольный разрезы 
ветвистого полипняка. X 4.
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ТАБЛИЦА XXII

Фиг. 1. Thecia saaremica Klaam. Голотип Со 1516; о-в Сааремаа, обнажение на 
р. Тыре, яагарахускнй горизонт. Разрез неправильного полипняка. X 4.

Фиг. 2, 3. Romingerella estonica Sok. Со 1841, о-в Сааремаа, Яагараху, из биогермы 
яагарахуского горизонта. Продольный и поперечный разрезы. X 4.

Фиг. 4, 5. Cladopora (?) perrara sp. nov. Голотип Со 1763; о-в Сааремаа, Метскюла, 
верхняя часть яагарахуского горизонта. Разные разрезы тонких цилиндрических по- 
липняков. X 4.

ТАБЛИЦА XXIII

Фиг. 1—4. Parastriatopora celebrata Klaam. Голотип Со 1728; Пакам яги, верхняя по
ловина райккюлаского горизонта. Поперечные и продольные разрезы толстого не
правильного ветвистого полипняка. X 4.

ТАБЛИЦА XXIV

Фиг. 1—3. Parastriatopora mirifica Klaam. Голотип Со 1677; Кулламаа, верхи райк
кюлаского горизонта. Два поперечных и один продольный разрез ветвистого по
липняка. X 4.

Отчетливо заметна различная интенсивность стереоплазмэтического кольца в раз
ных частях полипняка.
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ТАБЛИЦА XXV

Фиг. 1—3. Subalveolites panderi Sok. Co 1764; Пяри, низы адавереского горизонта. 
Поперечный и два продольных разреза. X 4.

Subalveolites eichwaldi Sok.
Фиг. 4, 5. Со 1767; Таммикээре, возраст тот же. Продольный и поперечный разрезы. 

X 4.
Фиг. 6. Со 1769; Пяри, возраст тот же.

Subalveolites sokolovi Klaam.
Фиг. 7. Со 1665 с наросшим на него Syringolites kunthianus (Lindstr.). О-в Сааремаа, 

клифф Лийва, яаниский горизонт. Поперечный разрез. X 4.
Фиг. 8. Паратип Со 1771; о-в Сааремаа, клифф Панга, яаниский горизонт. Косой 

разрез неправильного корковидного полипняка. X 4.
Фиг. 9, 10. Subalveolites callosus sp. nov. Голотип Со 1772; о-в Сааремаа, Сепизе, 

верхняя половина яагарахуского горизонта. Продольный и поперечный разрезы.
X 4.

ТАБЛИЦА XXVI

Thecia confluens (Eichw.)
Фиг. 1. Голотип; точный возраст неизвестен. Внешний вид полипняка. X 4. (По 

Б. С. Соколову, 1955, табл. XV, фиг. 1).
Фиг. 2. Тот же экземпляр по Э. Эйхвальду (Eichwald, 1861, табл. XXX, фиг. 10а).

Coenites juniperinus Eichw.
Фиг. 3, 4. Неотип Со 1777; о-в Сааремаа, Сепизе, верхняя половина яагарахуского 

горизонта (пангамягиская пачка). Внешний вид участка поверхности полипняка 
(X 6) и продольный разрез (X Ш).

Фиг. 5. Экземпляр из венлока Англии (по Milne-Edwards et Haime, 1854). Внешний 
вид полипняка. Увелич. приблизительно в 6 раз.

Фиг. 6. Placocoenites pellicula sp. nov. Голотип Со 1776; Пяри, низы адавереского 
горизонта. Поверхность тонкого пленочного полипняка. X 2,5.

Фиг. 7, 8. Subalveolitella majuscula Klaam. Голотип Со 1734; местонахождение и воз
раст те же. Поперечный и продольный разрезы. X 4.
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